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ПРЕДИСЛОВИЕ
В восьмой сборник «Микрофауна СССР» вошли восемь статей, 

посвященных стратиграфии и описанию видов, принадлежащих 
трем группам ископаемых.

Статья Е. В. Быковой содержит описание ордовикских и силу
рийских фораминифер Прибалтики, почти неизвестных в нашей 
отечественной литературе. В ней приводятся достаточно полные 
и расширенные их описания. В отдельных случаях, ввиду плохой 
сохранности материала, автор затруднялся установить родовую 
принадлежность некоторых фораминифер, однако последнее об
стоятельство не снижает научной ценности данной статьи, так 
как все, что касается древних фораминифер, представляет боль
шой интерес и пополняет наши знания об этой мало известной 
группе ископаемых.

В небольшой по объему статье Н. С. Лебедевой приводятся 
описания новых видов и двух новых родов фораминифер из этрен- 
ских отложений Тенгизской впадины. Некоторые из новых видов, 
установленных автором, в дальнейшем, вероятно, получат широ
кое географическое распространение в связи с нахождением их 
в синхроничных отложениях Европейской части Союза и тем самым 
помогут более правильно коррелировать разрезы далеко отстоя
щих районов.

Большая и обстоятельно выполненная статья Р. А. Ганелиной 
значительно расширяет представление о визейских фораминифе- 
рах западных районов Подмосковного бассейна.

Автор впервые установил комплекс фораминифер сталиногор- 
ского горизонта для западной окраины этого бассейна и дополнил 
ранее известный комплекс южного крыла за счет изучения фора
минифер не только из карбонатных, но и из * терригенных фаций. 
Благодаря установлению новых видов пополнился комплекс фора
минифер тульского горизонта и всех вышележащих горизонтов, отно
сящихся к окскому подъярусу. Отмечено обедненное сообщество 
фораминифер алексинского горизонта Верхнеоятского района, что, 
по мнению автора, обусловлено особенностями обстановки, суще
ствовавшей в то время в краевой части бассейна. Послойное 
изучение разреза позволило подметить особенности форами- 
нифсровых комплексов всех горизонтов и дать сопоставление их 
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с одновозрастными комплексами южного крыла Подмосковного 
бассейна.

Обширная статья И. Е. Заниной посвящена изучению остракод 
визейских отложений некоторых топотипических разрезов южного 
крыла Подмосковного бассейна. Благодаря проведенным исследо
ваниям уточнены границы некоторых горизонтов, сокращен объем 
тульского горизонта и выделена характерная ассоциация остракод 
сталиногорского горизонта. Автор отмечает своеобразный состав 
остракод протвинского горизонта и присоединяется к ранее выска
занному в литературе мнению о самостоятельности протвинского 
горизонта и о необходимости его отделения от серпуховского подъ
яруса.

В статье В. Б. Тризна впервые описываются мшанки из острог- 
ской свиты Кузнецкого бассейна, чем обосновывается визейскнй 
возраст этой свиты.

Статья Ф. С. Путри, посвященная изучению среднекаменноуголь
ных фораминифер Восточного Донбасса, носит стратиграфо-палеон- 
тологический характер. Автор дал обобщение прежних многолетних 
исследований и значительно дополнил их новыми материалами.

Дробная стратиграфическая схема по фораминиферам, пред
ложенная автором, служит основой для восточных районов Дон
басса и широко используется для корреляции среднекаменноуголь
ных отложений не только в пределах свит, но и отдельных изве
стняков. Несомненно, что эта статья имеет большое научное и 
практическое значение.

Однако следует отметить некритическое отношение автора 
к объему каяльского яруса. Редактор не может согласиться с авто
ром, что каяльский ярус А. П. Ротая и башкирский ярус являются 
равнозначными стратиграфическими единицами. Как известно, 
объем каяльского яруса больше башкирского, так как включает 
и верейский горизонт московского яруса. Если поставить знак 
равенства между этими ярусами, то надо признать, что корреляция 
разрезов среднего карбона Донецкого бассейна и Русской плат
формы даны автором неверно.

Палеонтологическая часть работы, выполненная автором на 
большом фактическом материале, несомненно, представляет боль
шую научную ценность, но принятая автором систематика фузу- 
линид носит дискуссионный характер.

В отдельных случаях автор придает большое значение внешней 
форме раковины и не учитывает генетическую взаимосвязь между 
родами. Так, например, очень странно, что два близких рода Pro- 
fusulinella и Aljutovella, почти неотличимые друг от друга, попали 
в разные подсемейства, тогда как роды, сходные по внешней форме, 
но резко отличающиеся по структурным особенностям стенки 
(с одной стороны Novella, Millerella, Eostaffella и с другой — 
Ozawainella) , объединены в одно подсемейство.



В отношении шубертелл автор допускает, что они ведут свое 
начало не от эоштаффелл, как это признается большинством иссле
дователей и подтверждается фактическим материалом, а от псевдо- 
штаффелл. Становится совершенно необъяснимым как примитив
ный род Schubertella мог произойти от более высоко организован
ного рода Pseudostaffella.

Псевдоштаффеллы в свою очередь, по мнению автора, непосред
ственно связаны с эндотирами, свидетельством чего служит эндо- 
тироидное навивание спирали, выраженное более сильно у псевдо- 
штаффелл, чем у эоштаффелл. Автор забывает при этом, что и 
у эоштаффелл явление эндотироидности обычно, а если учесть, 
что между ними и псевдоштаффеллами существуют переходные 
формы, то их генетическая связь становится несомненной. Кроме 
того, следует отметить неправильное предположение автора об 
«отделении» псевдоштаффелловой ветви в середине нижнего карбона, 
так как общеизвестно, что важная в стратиграфическом отношении 
группа псевдоштаффелл появилась лишь в среднем карбоне.

В небольшой статье Л. П. Гроздиловой впервые для СССР 
дается описание нескольких видов фораминифер, принадлежащих 
роду Hemigordius из нижнепермских отложений западного склона 
Урала. Автор подчеркивает большое таксономическое значение 
структуры стенок для систематики фораминифер.

Статья П. С. Любимовой содержит описание триасовых и юр
ских остракод северо-западной части Донецкого бассейна и Ка
невского района Киевской области. Выявлены руководящие ком
плексы остракод, прослежено распространение их в разрезе и тем 
самым уточнена стратиграфия этих отложений.

Во всех статьях, включенных в сборник, уделяется большое 
внимание описанию фауны. Это позволяет надеяться, что он будет 
надежным пособием в работе палеонтологов и поможет выяснению 
многих вопросов геологии Советского Союза.



Е. В. Быкова

ФОРАМИНИФЕРЫ ОРДОВИКА И СИЛУРА 
СОВЕТСКОЙ ПРИБАЛТИКИ

ВВЕДЕНИЕ

При изучении остракод ордовика и силура Прибалтики, которые 
выделялись из породы путем прокаливания или кипячения, были 
обнаружены и фораминиферы. А. И. Нецкая, изучавшая остра
код, передавала их мне, и так постепенно собралась небольшая 
коллекция этих ископаемых, за что автор приносит А. И. Нецкой 
искреннюю благодарность.

Исследованные фораминиферы встречаются только в некоторых 
частях разреза и часто имеют очень плохую сохранность. При 
изготовлении из них шлифов обнаружилось, что они представлены 
преимущественно ядрами, хотя некоторые обладают даже поверх
ностной скульптурой раковины, как, например, Lagena агапеа 
sp. п. (повидимому, имеются отпечатки внешней поверхности рако
вин).

По структуре стенки все встреченные фораминиферы можно 
разделить на три группы: 1) с известковой стенкой (эта группа 
фораминифер является преобладающей), 2) с агглютинированной 
песчанистой стенкой, 3) с псевдохитиновой стенкой, в которую 
могут быть вкраплены зерна песка (иногда она почти лишена аг
глютинированных частиц).

Исследованные фораминиферы встречаются в отложениях ллан- 
довери (нижнего силура) районов Жежмаряй, Приенай и Ковен- 
ская Бака Литовской ССР, в отложениях среднего и верхнего 
ордовика и нижнего венлока г. Плявиняса Латвийской ССР и в от
ложениях нижнего венлока о-ва Саарема Эстонской ССР. Сведе
ния о стратиграфическом распространении отдельных видов даны 
на прилагаемой таблице.

Рисунки фораминифер выполнены художниками Г. Е. Позде- 
евой и И. Н. Хитаровой.



Таблица распространения описанных фораминифер в разрезе

Название видов
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п а с к +

В. (?) sp. +
Bifurcammina brevitubus ( D u n n ) +
Cornuspira (?) sp. +
Trochammina (?) sp. +
Cochleatina plavinensis sp.  n. +
Lagena cylindrica S m i t h +
L. aranea sp. n. +
L. pressula sp. n. +
L. sp . 1. + +
L. glomerosa sp. n. +
L. luxa sp. n. + +
L. ventricosa sp. n. +
L. tuberosa sp. n.

L . panucella sp. n. +
L. sp. 2

L. sp. 3 +
Nodosaria? mediana sp. n. + +
Illigata annae sp . n.

I. mensis sp . n . +
I. (?) sp . ' +
Thurammina? sp. +
Aristerospira octarchaea E h  r e n -

b e г g



КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ОРДОВИКСКИХ 
И СИЛУРИЙСКИХ ФОРАМИНИФЕР

По фораминиферам силура имеется ряд статей, частично опубли
кованных еще в прошлом столетии.

К. Эренберг [С. Ehrenberg, 1859] описал группу фораминифер 
из ордовика окрестностей Ленинграда. Часть из них отнес к родам 
Guttulina, Polymorphina и Textularia, а часть выделил в новые 
роды. Встреченная им трохоидно-навитая фораминифера, назван
ная Aristerospira octarchaea, найдена мною в отложениях венлока 
г. Плявиняса и описание ее приведено в данной статье.

Под названием Nodosaria (?) К. Эренберг описал фораминиферу, 
состоящую из трех удлиненных камер, расположенных однорядно, 
но не совсем прямолинейно, как это характерно для рода Nodo
saria. Он располагал крупным обломком или, может быть, целым 
экземпляром этого вида, у меня же имелись многочисленные от
дельные камеры, форма которых позволяет, однако, предполагать, 
что они относятся к тому же виду, к которому принадлежит Nodo
saria (?) E h r e n b e r g .

O. Терквем [О. Terquem, 1880] нашел прикрепленных фора
минифер двух типов, которые находились на члениках криноидей 
из верхнего силура штата Индиана (США). Прозрачные, желтова
того цвета камеры одних были вытянуты прямолинейно, однорядно, 
другие располагались на субстрате спирально; автор отнес их 
к роду Placopsilina.

У Кипинг [W. Keeping, 1882] описал фораминиферу из верх
него лландовери центрального Уэльса, которую условно отнес 
к роду Rotalia. Судя по изображению и описанию, данным в статье 
У Кипинга, это Aristerospira octarchaea E h r e n b e r g .

Г. Брэди [Н. Brady, 1888] описал группу Lagena из силурий
ских отложений Мальверна (Англия), считая их принадлежащими 
к современным видам рода. С этим едва ли можно согласиться. 
Сомнительно, чтобы силурийские виды Lagena могли дожить до 
наших дней, тем более, что они неизвестны из вышележащих отло
жений. Кроме того, они представлены одними ядрами, о чем гово
рит и сам Г. Брэди, и большая часть видовых признаков их не 
может быть выявлена.

P. Кёммингс [R. Cummings, 1952] подробно рассматривает 
вопрос о неправильности отнесения силурийских фораминифер 
типа Lagena к этому роду. Он пишет о полифилетическом происхож
дении лагенообразных фораминифер и о том, что подобные фора
миниферы, найденные в силуре, сильно отличаются от современных 
Lagena. Они значительно крупнее (в 5—20 раз), обладают непо
стоянной, часто асимметричной формой раковины и иной струк
турой стенки. У современных Lagena стенка тонкая гиалиново



известковая, а у силурийских лагенообразных форм образована 
зернами кальцита, скрепленными кальцитовым цементом. Воз
можно, что Р. Кёммингс прав, и в дальнейшем силурийские лагено- 
образные фораминиферы будут выделены в новый род или разде
лены на несколько родов. В настоящее время этот вопрос требует 
некоторой доработки, и я ограничиваюсь тем, что не отношу их 
к современным видам Lagena, как это сделал Г. Брэди, а описываю 
как новые виды или даю им номерные обозначения.

А. Эйзенак [A. Eisenack, 1932, 1937, 1954] опубликовал ряд 
статей, посвященных фораминиферам Балтийского силура. В них 
он рассматривает группу однокамерных свободных или прикреплен
ных фораминифер с псевдохитиновой стенкой. Они обладают ок
руглой или шиповатой раковиной, на поверхности которой есть 
бороздки или выпуклости; часть из них не имеет устьев, а часть 
имеет устья на концах коротких горлышек; стенка окрашена 
в красновато-коричневые тона, с вкраплением песчинок, или чисто 
псевдохитиновая. А. Эйзенак описал этих фораминифер как новые 
роды Blastammina, Ordovicina и Archaeochitinia. Помимо форм, 
которые он считал, несомненно, фораминиферами, были выделены 
неопределенные псевдохитиновые образования под названием «обо
лочек».

В отложениях верхнего ордовика и верхнего лландовери Пля- 
виняса распространены Blastammina, подобные описанным А. Эй- 
зенаком, наряду с которыми встречаются и более крупные, неопре
деленно-округлых очертаний псевдохитиновые «оболочки».

У. Мореман [W. Могетап, 1933] описал из верхнего ордовика 
и среднего силура штата Оклахома (США) примитивных, агглю
тинированных фораминифер — Marsipella, Rhabdammina и более 
высоко организованных — Kerionammina.

Г. Ирлэнд [Н. Ireland, 1939] выделил из силурийских известня
ков Оклахомы (США) (после растворения их) фораминифер, кото
рых описал под названием Tholosina sedentata I r e l a n d .  Послед
ние обладают агглютинированной раковиной; от нижней поверх
ности их отходят тонкие нити, которыми, по мнению Г. Ирлэнда,. 
животное прикреплялось к субстрату. В этой же статье Г. Ирлэнда 
описаны фораминиферы типа Ammodiscus, но с выпрямленным 
последним оборотом. Автор считает их принадлежащими к роду 
Ammodiscus, хотя для последнего совершенно не характерна вы
прямляющаяся раковина. Подобные же формы, но в конечной 
стадии образующие две трубки, Г. Ирлэнд выделил в новый род 
Bijurcammina.

П. Дённ (Р. Dunn, 1942) в статье, посвященной фораминифе
рам силурийских отложений штата Иллинойс (США), также дает 
описание подобных форм, причем фораминифер спирально-пло
скостных, выпрямляющихся и иногда образующих две трубки 
на устьевом конце, он относит к роду Ammodiscus. Мне кажется,.



что подобным формам лучше всего было бы присвоить родовое 
название Bifurcammina I r e l a n d .

Далее П. Дённ описывает многочисленных примитивных фора- 
минифер, которых считает обладающими агглютинированной, пес
чанистой раковиной. Подобные фораминиферы встречены и мною, 
но некоторые из них, чрезвычайно сходные с формами П. Дённа, 
являются не песчанистыми раковинами, а ядрами известковистых 
фораминифер, шероховатая поверхность которых производит впе
чатление песчанистой стенки. Так, например, можно предполагать, 
что Proteonina acuta D u n n  и Р . jolietensis D u n n  являются 
ядрами раковин Lagena.

ОПИСАНИЕ ВИДОВ

• Семейство AMMODISCIDAE R b u m b l e r ,  1895 

Род BIFU RCAM M INA  I r e l a n d ,  1939

Bifurcammina brevitubus ( D u n n )
Т абл. I , фиг. 1— 3

1942. Ammodiscus brevitubus D u n n .  S ilu r ian  Foram inifera of the M ississippi 
B asin . Journ. P a leo n t., t . 16, № 3, стр. 339, табл. 44, фиг. 94. "

Оригинал № 1/434 в коллекции ВНИГРИ; происходит из от
ложений лландовери (нижнего силура) г. Жежмаряй Литовской 
ССР. \

О п и с а н и е .  Раковина свободная, состоит из двух камер: 
начальной крупной овальной камеры и последующей трубчатой, 
не разделенной на камеры, образующей немного более двух обо
ротов спирали, навивающейся в одной плоскости и затем выпрям
ляющейся. Эта часть раковины очень невелика и располагается 
по отношению к спиральной части под прямым углом. Устье про
стое круглое или овальное на конце трубчатой камеры. Стенка 
раковины агглютинированная, состоит из мелкозернистых песчи
нок серовато-белого цвета.

Р а з м е р ы  голотипа (в мм): большой диаметр 0,31, малый 
диаметр 0,21, длина выпрямленной части 0,08. Размеры трех изме
ренных экземпляров колеблются в пределах: большой диаметр 
0,24—0,29, малый диаметр 0,17—0,25, толщина 0,036—0,08, длина 
выпрямленной части 0,048.

Описываемый вид по форме раковины, количеству оборотов 
спирали и характеру выпрямления спирали очень сходен с Ammo- 
discus brevitubus D u n n  из силурийских отложений бассейна 
Миссисипи [П. Дённ, 1942]. Отличие его заключается только 
в несколько меньших размерах по сравнению с формой П. Дённа. 
Последний отнес этот вид к роду Ammodiscus, что я не считаю



правильным, и на что уже указывала при рассмотрении работ 
Г. Ирлэнда и П. Дённа.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  В небольшом коли
честве экземпляров обнаружена в отложениях лландовери (ниж
него силура) г. Жежмаряй. Впервые этот вид описан П. Дённом 
[1942] из силурийских отложений (известняка Осгуд) бассейна 
р. Миссисипи в штате Иллинойс (США).

Cornuspira (?) sp.
Т абл. I, фиг. 6, 7

Оригинал № 17 /434 в коллекции ВНИГРИ; происходит из 
отложений среднего ордовика г. Плявиняса Латвийской ССР.

О п и с а н и е .  Раковина уплощенно-эллипсоидальная, до
вольно толстая, состоит из начальной камеры и последующей 
трубчатой неразделенной, образующей Зх/2—4 (?) оборота плоскост
ной спирали. Швы между оборотами местами извилистые, местами 
ровные. Стенка раковины известковая, но пористая она или нет 
осталось неясным, так как наружная поверхность раковины была 
разрушена и виднелась только полость трубчатой камеры, запол
ненная породой, и тонкая известковая стенка, разделяющая обо
роты.

Р а з м е р ы  оригинала (в мм): большой диаметр 0,55, малый 
диаметр 0,48, толщина 0,19.

По характеру навивания спирали и по материалу раковины 
описываемая форма может быть отнесена к роду Cornuspira или 
Spirillina . Вопрос о ее родовой принадлежности мог бы быть решен 
только после выяснения того, имеет ли ее стенка поры или нет. 
Ответить на этот вопрос, однако, не представилось возможным 
из-за плохой сохранности найденной раковины, в связи с чем 
она отнесена к роду Cornuspira условно.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Найден один экзем
пляр в среднем ордовике г. Плявиняса.

Trochammina (?) sp.
Табл. I, фиг. 4, 5

Оригинал № 18/434 в коллекции ВНИГРИ; происходит из 
•отложений верхнего лландовери слоев адавере (нижний силур) 
г. Плявиняса Латвийской ССР.

О п и с а н и е .  Раковина известковая, трохоидно-навитая. С од
ной стороны раковины (спинной) она выпуклая, здесь видна округ
лая начальная камера, хорошо различим первый оборот и наме
чаются еще два оборота спирали. С другой стороны (брюшной) 
раковина уплощена, у имевшегося экземпляра с брюшной стороны 
юна была закрыта породой, но можно предполагать, что там виден



только последний оборот спирали. Обороты узкие и при смачивании 
водой видно, что они разделены на довольно многочисленные мел
кие камеры. Устья наблюдать не удалось.

Стенка раковины беловато-серого цвета, производит впечатле
ние агглютинированной, состоящей из зерен карбоната, при воз
действии соляной кислоты растворяется. Там, где стенка сохрани
лась, раковина непрозрачна, и внутреннее строение ее неразли
чимо. В тех местах, где стенка отсутствует и обнажается внутрен
нее ядро, сложенное вторичным кальцитом, раковина полупроз
рачная, стекловатая.

Р а з м е р ы  оригинала (в мм): большой диаметр 0,36, малый 
диаметр 0,31, толщина 0,17, высота первого оборота 0,05, диаметр 
начальной камеры 0,09.

Описываемую форму я отношу к роду Trochammina условно, 
так как не совсем уверена в ее родовой принадлежности. С пред
ставителями рода Trochammina ее сближает трохоидное навивание 
спирали и структура стенки, которая, возможно, является агглю
тинированной. Недостаток материала и плохая сохранность имев
шихся раковин не позволяют более уверенно определить ее систе
матическое положение.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Оригинал встречен 
в отложениях верхнего лландовери, слоях адавере (нижний силур) 
г. Плявиняса.

Семейство L A G E N ID A E  S c h u l t z е ,  1854  

Род COCHLEATINA  gen. п.
Генотип Cochleatina plavinensis sp. п., средний ордовик При

балтики.
О п и с а н и е .  Раковина прикрепленная, однокамерная, уд

линенная, с заостренными передним и задним концами, плоская 
или вогнутая со стороны прикрепления и выпуклая с противопо
ложной стороны. Периферический край раковины неровный, ло
пастной. На одном из ее концов, который можно назвать передним, 
наблюдается прямостоящее устьевое горлышко. Кроме того, у не
которых экземпляров имеется еще подобие второго устьевого гор
лышка, которое находится на переднем конце раковины по ее 
длинной оси, расположено так же, как у представителей рода 
Illigata gen. п. (см. ниже). Иногда имеется горлышко также и на 
заднем конце. На выпуклой стороне раковины наблюдаются ча
стые, мелкие и равномерно расположенные поперечные морщины. 
Стенка раковины есть и со стороны прикрепления, где она изве
стковая, гладкая, крупнопористая, серовато-белого цвета или же 
желтоватая, прозрачная.

Род Cochleatina gen. п. я сочла возможным отнести к семей
ству Lagenidae, потому что он очень близок к представителям



рода Lagena, широко распространенным в отложениях ордовика 
и силура, а также к новому описанному в настоящей работе 
‘Силурийскому роду Illigata . Все изменения в форме раковины, 
наблюдающиеся у представителей рода Cochleatina, объясняются 
главным образом их прикрепленным образом жизни.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Довольно обычны 
для отложений среднего ордовика Прибалтики. Единичные пред
ставители рода обнаружены в отложениях лландовери (нижний 
силур).

Cochleatina plavinensis sp. n.
Т абл. I, фиг. 8— 10

Голотип № 2/434 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отложе
ний среднего ордовика района г. Плявиняса Латвийской ССР.

О п и с а н и е .  Раковина прикрепленная, однокамерная, уд
линенная, прямая или слегка изогнутая, плоская или вогнутая со 
стороны прикрепления и выпуклая с противоположной стороны. 
На переднем конце раковины находится прямостоящее широкое 
и низкое устьевое горлышко. Помимо Этого горлышка, у некоторых 
экземпляров на переднем конце раковины наблюдается вырост, 
располагающийся по ее длинной оси и уплощенный со стороны 
прикрепления. Возможно, что этот вырост играл роль второго 
устьевого горлышка. Иногда подобный же вырост имеется и на 
заднем конце.

Выпуклая поверхность раковины собрана в мелкие, равномерно 
расположенные поперечные морщины. Периферический край не
ровный, заостренный, с расплывчатым контуром, иногда образую
щий лопастные выросты, строение его вызывает мысль о том, что 
животное стремилось увеличить поверхность прикрепления за 
счет разрастания периферического края. Морщины на поверхности 
раковины выражены у одних экземпляров сильнее, у других сла
бее. Стенка раковины известковая, гладкая, пористая, серовато
белого цвета или стекловатая, желтоватого оттенка, что связано 
с ее перекристаллизацией.

Р а з м е р ы  голотипа (в мм): длина 0,75, ширина 0,38, высота 
0,30, диаметр устья 0,17. Размеры семи измеренных экземпляров 
колебались в пределах: длина 0,41—0,75, ширина 0,18—0,38, 
высота 0,17—0,30, диаметр устья 0,12—0,17, высота горлышка 
у двух измеренных экземпляров равнялась 0,12 и 0,14 мм.

Описываемая фораминифера по форме раковины, очень ориги
нальной, напоминает садового слизняка-моллюска, причем поверх
ность прикрепления может быть сравнима с подошвой слизняка, 
а устьевое горлышко — с его головой.

Форма раковины Cochleatina plavinensis sp. п. является до
вольно изменчивой. Раковина может быть узкой, длинной или



же, наоборот, короткой и широкой; она прямая или изогнутая, 
на концах ее имеются отростки или, они оканчиваются ровно.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Экземпляры этого* 
вида найдены в отложениях среднего ордовика района Пляви- 
няса.

Lagena cylindrica S m i t h  
Т абл. II , фиг. 1

1915. Lagena cylindrica S m i t h .  U pper S ilu rian  F oram inifera o f  G oth land .
A nn. Mag. N at, H is t ., t . 15, cep . 8, стр. 306, табл. 13, фиг. 3 /8 a .

Оригинал № 3/434 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло
жений среднего ордовика района г. Плявиняса Латвийской ССР.

О п и с а н и е .  Раковина однокамерная, узкая, удлиненная, 
слегка искривленная. Наиболее широкая в первой половине своей 
длины она постепенно суживается к устьевому концу. Устье — про
стое круглое отверстие на суженном конце раковины. Стенка изве
стковая, гладкая, крупнопористая, серовато-белого цвета.

Р а з м е р ы  оригинала (в мм): длина 0,48, ширина 0,18.
Описываемая мною форма отнесена к виду Lagena cylindrica 

S m i t h ,  с которой она очень сходна по форме раковины.
Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Один экземпляр 

обнаружен в отложениях среднего ордовика района г. Плявиняса. 
Впервые этот вид описан Д. Смитом (1915) из силурийских отло
жений острова Готланда (Швеция).

Lagena aranea sp. п.
Т абл. II , фиг. 2 , 3

Голотип № 4/434 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло
жений среднего ордовика района г. Плявиняса Латвийской ССР.

О п и с а н и е .  Раковина однокамерная, наиболее широкая 
у основания, она постепенно суживается к устьевому концу. На 
наружной поверхности основания раковины имеется скелетное 
образование в виде группы ребер, образующих довольно своеоб
разную фигуру. Одно из ребер, более длинное, располагается в 
средней части основания раковины; на концах оно дихотомически 
разветвляется, образуя четыре ветки; в свою очередь от средней 
части основного ребра отходит в бок еще одно ответвление. Такое 
расположение ребер наблюдалось у большинства встреченных рако
вин, но изредка имелись и отклонения от него. Ребра, наиболее 
выпуклые на поверхности основания раковины, переходят на ее 
бока и постепенно выполаживаются, но не сразу, и благодаря им 
раковина в поперечном сечении имеет сглаженно- пятигранную 
форму. Иногда в поперечном сечении раковина слегка сплющена. 
Устье — округлое отверстие на суженном конце раковины. Стенка



известковая, очень крупнопористая, ее даже можно назвать ячеи
стой, что наряду с ребристостью основания раковины характерна 
для данного вида.

Р а з м е р ы  голотипа (в мм): длина 0,53, ширина 0,37; размеры 
двенадцати измеренных экземпляров колебались в пределах: 
длина 0,31—0,55, ширина 0,20—0,42.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Вид, широко рас
пространенный в отложениях среднего ордовика района г. Пляви- 
няса, в некоторых горизонтах представлен довольно многочислен
ными экземплярами (по сравнению с другими видами Lagena).

Lagena pressula sp. n.
Табл. II , [фиг. 4— 8

Голотип № 5/434 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло
жений лландовери (нижний силур) г. Приенай Литовской ССР.

О п и с а н и е .  Раковина крупная, сплющенная в спинно
брюшном направлении, имеет форму колбы с широкодонным пло
ским основанием и узким горлышком. Она может быть округло
вздутой, и тогда горлышко отделено от тела раковины резким пере
ходом, или же почти конусовидной, и тогда тело раковины пере
ходит в устьевое горлышко постепенно. Основание рацовины упло
щенное, широкое, периферический край его изрезанно-лопастной, 
стенка этой части раковины очень неровная, с бугорками на по
верхности, причем характер шероховатости различных экземпля
ров неодинаков. Стенка раковины известковая, крупнопористая.

Р а з м е р ы  голотипа (в мм): высота 0,73, ширина 0,89, диаметр 
горлышка 0,19; размеры трех измеренных экземпляров колеба
лись в пределах: высота 0,65—0,93, ширина 0,88—1,08.

Lagena pressula sp. п. резко отличается от других известных 
представителей этого рода весьма своеобразной формой раковины. 
Обычно силурийские Lagena обладают раковиной, форма которой 
позволяет предполагать, что они лежали свободно на дне водое
мов, подобно современным Lagena. Раковина Lagena pressula sp. n. 
более приспособлена к тому, чтобы располагаться на дне водоема 
вертикально, устьем вверх. Такое предположение вызывается 
очень широким и плоским основанием раковины, величина кото
рого еще более увеличивалась за счет разрастания его перифери
ческих частей.

В свете высказанного предположения становится понятным 
назначение сильной бугристости или шероховатости на поверх
ности основания раковины. Это животное не прикреплялось, но 
сильная шероховатость стенки раковины в том месте, где она со
прикасалась с субстратом, делала положение раковины все же 
более устойчивым, так как увеличивалось трение ее о субстрат 
и уменьшалась способность скольжения.



Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Единичные экзем
пляры встречены в отложениях лландовери в (нижний силур) 
г. Приенай.

Lagena sp. 1 

Т абл. I l l ,  фиг. 1

1888. Lagena laevis Н. B r a d y  (non  M o n t a g u ) .  N ote on  som e S ilu r i
an L agenac, Geol. M ag., т. V, нов. cep ., № 11, стр. 481— 483, 
табл. VIII ,  фиг. 7— 10.

Оригинал № 6/434 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло
жений лландовери (нижний силур) г. Приенай Литовской ССР.

О п и с а н и е .  Раковина крупная, удлиненно-эллипсоидаль
ная, на одном из концов наблюдается устьевое горлышко, которое 
оканчивается расширением в форме воротничка или широкого 
ободка. Поверхность раковины неровная, шероховатая, покрытая 
кусочками породы. Местами, где стенка наименее деформирована 
и свободна от породы, видны крупные поры.

Р а з м е р ы  оригинала (в мм): длина 1,51, ширина 0,80.
Имелся один экземпляр этой Lagena и притом довольно плохой 

сохранности. Тем не менее, весьма характерная форма раковины 
позволяет обнести ее к виду, который описан Г. Брэди (1888) под 
названием L. laevis M o n t a g u .  Нельзя, однако, согласиться 
с Г. Брэди, считавшим свой вид тождественным современному 
виду L . laevis M o n t a g u .

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Один экземпляр 
найден в отложениях лландовери (нижний силур) г. Приенай. 
Впервые этот вид описан Г. Брэди (1888) из нижнего венлока 
Мальверна (Англия).

Lagena glomerosa sp. n.

Т абл. I l l ,  фиг. 2

Голотип № 7 /434 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло
жений лландовери (нижний силур) г. Приенай Литовской ССР.

О п и с а н  и е. Раковина близкая к шаровидной или слегка 
удлиненная, нижняя половина ее имеет больший диаметр, чем 
верхняя. Переход широкой нижней части в более узкую, верхнюю, 
постепенный или в форме слабо выраженного уступа. В попереч
ном сечении раковина не совсем округлая, а скорее слабо много
угольная. Поверхность ее шероховатая, в нижней части раковины 
она мелкобугорчатая. Устье находится на слегка вытянутом и 
заостренном выступе. Стенка известковая, крупнопористая.

Р а з м е р ы  голотипа (в мм): длина 1,20, ширина 1,20; размеры 
другого измеренного экземпляра: длина 0,90, ширина 0,80.



Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Единичные экзем
пляры встречены в отложениях лландовери (нижний силур) г. При- 
енай. ~

Lagena luxa sp. n.
Т абл. I l l ,  фиг. 3 , 4

1888. Lagena globosa H . B r a d y  (non  M o n t a g u ) .  N ote  on  Som e S ilu 
rian  L agenae G eol. M ag., т. V, нов. cep ., № И ,  стр. 481— 483, 
табл. X I I I ,  фиг. 1— 3.

Голотип № 8/434 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло
жений ллландовери (нижний силур) района Ковенская Бака 
Литовской ССР.

О п и с а н и е .  Раковина крупная, с шаровидным основанием, 
суживающаяся к устьевому концу, который у двух экземпляров 
оканчивался небольшим горлышком У некоторых особей в средней 
части основания раковины имелся шиповидный отросток; если 
этот отросток обломан, на его месте наблюдается круглое отвер
стие. Стенка, в том случае, когда она сохранилась, — известковая, 
гладкая, пористая, желтовато-белого цвета.

Р а з м е р ы  голотипа (в мм): длина 1,20, ширина 0,81; раз
меры трех измеренных экземпляров: длина 1,15—1,70, ширина 
0,75-1,00. А

Lagena luxa sp. n. по форме раковины и размерам очень сходна 
с Lagena, которая описана Г. Брэди из силурийских отложений 
Англии, под названием Lagena globosa M o n t a g u .  Эта форма, 
однако, не может быть отождествлена с современной L . globosa 
M o n t a g u ,  в связи с чем ей дано новое видовое название.

Форма раковины у Lagena luxa sp. п. подвержена некоторой 
изменчивости. У одних экземпляров она короткая и широкая, 
у других более узкая, удлиненная.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Единичные экзем- 
йляры встречены в отложениях лландовери (нижний силур) рай
она Ковенская Бака. Впервые этот вид описан Г. Брэди [1888] 
из нижнего венлока (известняк Woolhope) г. Мальверна в Англии.

Lagena ventricosa sp. n.
Т абл. I l l ,  фиг. 5

1888. Lagena sulcata H . B r a d y  (non  W a l k e r  et  J a c o b ) .  N ote on  
som e S ilu r ia n  Lagenae G eol. M ag., т. V, нов. cep . № И , стр. 
481— 483, табл. X I I I ,  фиг. И .

Голотип № 15/434 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло
жений лландовери (нижний силур) района Ковенская Бака Литов
ской ССР.

О п и с а н и е .  Раковина имеет форму фляги с широким округ
лым основанием, суживающаяся кверху и переходящая в узкое
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устьевое горлышко. Имевшиеся экземпляры были представлены 
ядрами, причем у одного экземпляра сохранилось на поверхности 
раковины подобие продольного ребра, у другого экземпляра уце
лел кусочек стенки раковины. Последняя известковая, крупно
пористая.

Р а з м е р ы  голотипа (в мм): длина 1,08, ширина 0,53; размеры 
двух измеренных экземпляров: длина 1,22 и 0,96, ширина 0,53 
и 0,48.

Описываемая фораминифера по форме раковины очень сходна 
с Lagena, которых Г. Брэди описал из силурийских отложений 
Мальверна (Англия) под названием современной L. sulcata W a l 
k e r  et J a c o b .  Отличие заключается только в том, что у форм, 
описанных Г. Брэди, на поверхности раковины наблюдались про
дольные ребра; у экземпляров, которые были в моем распоряжении, 
четко выраженные ребра отсутствовали. Утверждать, однако, что 
их вообще не было, нельзя. Возможно, что при жизни животного 
они были, но в ископаемом состоянии не сохранились, тем 
более, что имевшиеся экземпляры были представлены только 
ядрами.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Встречена в отло
жениях лландовери (нижний силур) района Ковенская Бака и 
в отложениях нижнего венлока острова Саарема. Впервые описана 
Г. Брэди из силурийских отложений Англии.

Lagena tuberosa sp. n.

Т абл. I l l ,  фиг. 6

Голотип № 9 /434 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло
жений лландовери (нижний силур) района Ковенская Бака Литов
ской ССР.

О п и с а н и е .  Раковина узкая, удлиненная, веретеновидной 
формы, более широкая в средней части и постепенно суживающаяся 
к концам, слегка сплющенная с боков. Вся поверхность раковины 
покрыта многочисленными мелкими заостренными сверху бугор
ками, придающими ей очень характерный шишковатый вид. На 
одном из ее концов наблюдается короткое и широкое устьевое 
горлышко. Стенка известковая, пористая, серовато-желтого 
цвета.

Р а з м е р ы  голотипа (в мм); длина 1,03, ширина 0,26; размеры 
обломка другого экземпляра: длина обломка, составляющего 
немного более половины раковины, 0,96, ширина обломка 0,41.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Два экземпляра 
описываемого вида найдены в отложениях лландовери (нижний 
силур) района Ковенская Бака.



Lagena panucella sp. n.
Т абл. I l l ,  фиг. 7, 8

Голотип № 10/434 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло
жений лландовери (нижний силур) г. Жежмаряй Литовской ССР.

О п и с а н и е .  Раковина веретеновидной формы, сильно взду
тая в средней части, суживается к концам и переходит в узкие 
трубчатые отростки, из которых один несомненно является устье
вым горлышком, а другой, возможно, также имел внутри канал 
и открывался отверстием, служившим для выхода протоплазмы. 
У одного из найденных экземпляров на поверхности раковины 
имелись небольшие гребневидные выступы, у остальных особей 
выступов не наблюдалось, и поверхность была гладкая. Возможно, 
что при жизни животного эти выступы были у всех представителей 
вида, но в ископаемом состоянии они не сохранились. Стенка 
раковины известковая, крупнопористая.

Р а з м е р ы  голотипа (в мм): длина 0,51, ширина 0,18; раз
меры двух измеренных экземпляров: длина 0,48 и 0,17 (последний 
экземпляр на концах обломан), ширина у обоих 0,19.

Форма раковины Lagena panucella sp. п. подвержена некоторой 
изменчивости: у одних экземпляров она более вздутая в средней 
части и резко переходящая в суженные концевые части, у других— 
более узкая, изящная, постепенно суживающаяся к концам.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Единичные экзем
пляры встречены в отложениях лландовери (нижний силур) 
г. Жежмаряй.

Lagena sp. 2 
Т абл. IV , фиг. 1

Оригинал № 19/434 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло
жений лландовери (нижний силур) г. Жежмаряй Литовской ССР,

О п и с а н и е .  Раковина удлиненно-эллипсоидальных очер
таний, с округлым гладким основанием, суживающаяся к устье
вому концу. В средней части, на некотором протяжении, ширина 
раковины остается неизменной. Имевшиеся экземпляры слегка 
сплющены с боков. Устье круглое, на конце короткого и широкого 
устьевого горлышка. Стенка известковая, гладкая, крупнопори
стая.

Р а з м е р ы  оригинала (в мм): длина 0,64, ширина 0,30; раз
меры одного измеренного экземпляра: длина 0,39, ширина 0,22.

От других силурийских Lagena описываемый вид отличается 
Удлиненной, округло-эллипсоидальной раковиной, ширина кото
рой на некотором протяжении остается неизменной. Для вида 
характерно также округлое основание, лишенное каких-либо 
выступов.
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Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Единичные экзем
пляры встречены в отложениях лландовери (нижний силур) г. Жеж- 
маряй.

Lagena sp. 3 
Табл. IV , фиг. 2

Оригинал № 20/434 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло
жений нижнего венлока (нижний силур) острова Саарема Эстон
ской ССР.

О п и с а н и е .  Раковина довольно крупная, удлиненно-меш-’ 
ковидных или иных очертаний. Часто она асимметричная, один 
бок основания раковины выше* другой ниже. Иногда в средней 
части раковина как бы начинает продольно раздваиваться или 
образует вздутия. По направлению к устьевому концу она посте
пенно суживается, вытягивается и образует короткое, широкое 
горлышко в виде бортика вокруг устья. Огенка раковины изве
стковая, пористая, гладкая, желтовато-белого цвета.

Р а з м е р ы  оригинала (в мм): длина 1,08, ширина 0,85; раз
меры одного измеренного экземпляра: длина 0,99, ширина 0,72.

От остальных силурийских Lagena описываемый вид отличается 
мешковидной, асимметричной раковиной.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Встречена в отло
жениях нижнего венлока (нижний силур) острова Саарема.

Nodosaria (?) mediana sp. n.
Табл. IV , фиг. 3— 5

1859. Nodosaria? E h r e n b e r g .  M itte ilu n g iib erfo rtsch re iten d e  E rk en n tn is  
m assenhafter m ikroskop ischen  Lebensform en in  dem  u n tersten  S ilu r i-  
schen  T h on sch ich ten  bei P etersburg. M onatsber. der K on igel. A kad.

. der W issen sch ., стр. 306— 307, табл. I, фиг. 2.
1888. Lagena clavata H . B r a d y .  N ote  on  som e S ilu r ia n  L agenae.G eol. M ag., 

dec. 3 , t. 5, стр. 481— 483, табл. Х Ш , фиг. 4 .

Голотип № 11/434 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло
жений лландовери (нижний силур) г. Жежмаряй Литовской ССР.

О п и с а н и е .  Раковина свободная, состоит из серии одно
рядно расположенных камер, вытянутых прямолинейно (?) или 
изогнутых. У одного и того же экземпляра камеры в разных частях 
раковины неодинаковы. Они могут быть удлиненными и довольно 
узкими или же более короткими и широко округлыми, прямыми 
йли изогнутыми. Из какого количества камер состоит раковина, 
трудно сказать, так как у автора имелись лишь обломки. Предста
витель описываемого вида, изображенный К. Эренбергом [1859], 
состоял из трех камер. В поперечном сечении камеры правильно 
округлые. Устье простое, круглое на суженном конце камеры. 
Утенка раковины известковая, гладкая, крупнопористая.



Р а з м е р ы  семи измеренных экземпляров колеблются в пре
делах (в мм): длина 0,45—1,04, ширина 0,22—0,47,

Описываемая фораминифера, представленная в имевшемся мате
риале только отдельными камерами, тем не менее может быть отожде
ствлена с Nodosaria (?), описанной К. Эренбергом [1859] из ордо
вика окрестностей Петербурга. Сходство это проявляется в форме 
камер, которые, у экземпляра, найденного К. Эренбергом, были 
соединены вместе, образуя трехкамерную раковину, а в нашем 
материале разобщены друг от друга. Каждая камера, однако, 
оканчивалась с двух сторон горлышками, обломанные края кото
рых позволяют предполагать, что целая раковина состояла из се
рии камер, расположенных в один ряд.

К этому же виду должна быть отнесена и фораминифера, на
званная Г. Брэди [1888] Lagena clavata (О г Ь.). Эта форма, изобра
женная в работе Г. Брэди на табл. X III, фиг. 4, несомненно яв
ляется камерой Nodosaria (?) mediana sp. п. Чтобы убедиться в 
этом, достаточно сравнить ее с той, которая дана в настоящей 
работе на табл. IV, фиг. 3. Описываемая фораминифера отнесена 
к роду Nodosaria условно, так как для представителей этого рода 
характерно совершенно прямолинейное расположение камер, 
у силурийских же нодозариевидных форм раковина может быть 
изогнутой, при наличии прямых швов.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Довольно обычна 
в отложениях лландовери (нижний силур) г. Жежмаряй. Впервые 
была описана" К. Эренбергом [1859] из ордовика окрестностей 
Петербурга. Г. Брэди [1888] находил представителей этого вида 
в отложениях нижнего венлока (нижний силур) (известняк Wool- 
hope) г. Мальверна в Англии.

Род ILL IG A TA  gen. п.

Генотип Illigata аппае sp. п. Отложения лландовери (нижний 
силур) г. Жежмаряй Литовской ССР.

О п и с а н и е .  Раковина прикрепленная, однокамерная, 
округло-удлиненных очертаний, выпуклая с наружной стороны и 
уплощенная со стороны прикрепления. Степень выпуклости рако
вины и форма поверхности прикрепления обусловливаются суб
стратом, на котором раковина располагалась. У одних экземпля
ров поверхность прикрепления плоская, широкая, у других имеет 
форму узкого желобка, направленного по длинной оси тела, иногда 
слегка диагонально или поперечно. Раковина не всегда прямая, 
иногда она изогнутая различным образом. На одном из концов 
ее находится устьевое горлышко, расположенное по длинной оси 
тела и уплощенное со стороны прикрепления. На противополож
ном конце у некоторых особей наблюдается шиловидный вырост, 
который также, возможно, играл роль устьевого горлышка. Стенка 
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раковины имеется и со стороны прикрепления, она известковая, 
пористая, гладкая.

Фораминифера, описанная П. Дённом [1942] под названием 
Thurammina echinata D u n n ,  является представителем рода I lli-  
gata. П. Дённ отнес ее к роду Thurammina, так как считал, что 
она имеет песчанистую, агглютинированную раковину. По форме 
последней эта фораминифера очень сходна с Illigata , а шероховатая 
стенка, можно предполагать, казалась песчанистой из-за ее пло
хой сохранности.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Нижний силур 
Прибалтики и силур Северной Америки.

Illigata аппае sp. п.
Табл. V, фиг. 1— 5

Голотип № 12/434 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло
жений лландовери (нижний силур) г. Жежмаряй Литовской ССР.

О п и с а н и е .  Раковина удлиненно-эллипсоидальных очерта
ний, более или менее сильно заостряющаяся на концах, выпуклая 
с наружной стороны и уплощенная со стороны прикрепления. 
Форма поверхности прикрепления и степень выпуклости раковины 
в известной мере зависят от субстрата, на котором она распола
галась. У экземпляров, прикреплявшихся к плоским предметам, 
поверхность прикрепления широкая, плоская, с расплывчатым 
приостренным краем; у экземпляров, прикреплявшихся к тонким 
нитиевидным предметам, она узкая, в виде желобка. Устьевое 
горлышко направлено по длинной оси тела, у одних экземпляров 
оно уплощенное со стороны прикрепления, у других в виде трубки. 
Иногда на противоположном конце раковины имеется шиповид
ный вырост, также, возможно, служивший в качестве устьевого 
горлышка. Стенка раковины известковая, гладкая, пористая.

Р а з м е р ы  голотипа (в мм): длина 0,43, ширина 0,29, высота 
0,22; размеры семи измеренных экземпляров колеблются в преде
лах: длина 0,34—-0,45, ширина 0,22—0,34, высота 0,16—0,27.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Найдены в отло
жениях лландовери (нижний силур) г. Жежмаряй.

Illigata mensis sp. n.
Табл. IV , фиг. 6 , 7

Голотип № 21/434 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло
жений лландовери (нижний силур) г. Жежмаряй Литовской ССР.

О п и с а н и е .  Раковина однокамерная, прикрепленная, ши
рокая и округлая в нижней половине, суживающаяся и вытяги
вающаяся к устьевому концу. Обычно раковина более или менее 
сильно изогнута, причем в месте сгиба наблюдается поверхность



прикрепления в виде узкого желобка, проходящего от основания 
раковины до устьевого конца. Иногда можно наблюдать два 
экземпляра, прикрепившиеся друг к другу. Устье небольшое, на 
конце устьевого горлышка. Стенка гладкая, известковая, пористая.

Р а з м е р ы  голотипа (в мм): длина 0,42; толщина 0,25; раз
меры трех измеренных экземпляров колеблются в пределах: 
длина 0,39—0,50, толщина 0,22—0,25.

Illigata mensis sp. п. отличается от I . аппае sp. п. иной формой 
раковины. У описываемого вида раковина является наиболее 
широкой вблизи основания, тогда как у / .  аппае sp. п. она наиболее 
широкая в средней части, откуда суживается к основанию и устье
вому концу. I , mensis sp. п. сходна с некоторыми Lagena, например, 
с L. ventricosa sp. п., но отличается от них тем, что является при
крепленной формой.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Единичные экзем
пляры встречены в отложениях лландовери (нижний силур) г. Жеж- 
маряй.

Illigata (?) sp.
Т абл. V , фиг. 6,

Оригинал № 13/434 в коллекции ВНИГРИ; происходит из 
отложений лландовери (нижний силур) г. Жежмаряй Литов
ской ССР.

О п и с а н и е .  Раковина прикрепленная, однокамерная, удли
ненно-овальных очертаний, сильно выпуклая с наружной стороны 
и уплощенная со стороны прикрепления. На поверхности ее с на
ружной стороны наблюдаются узкие, не слишком выступающие 
продольные ребра, которые тянутся параллельно друг другу и 
сходятся вместе на переднем и заднем концах раковины, где 
имеются небольшие выступы, лишенные ребристости.

На той стороне, которой раковина прикреплялась, стенка 
отсутствует и видна ее внутренняя полость, заполненная породой. 
Край раковины в месте прикрепления приостренный, уплощенный, 
с лопастным контуром. Стенка известковая, беловато-серого цвета.

Р а з м е р ы  двух измеренных экземпляров (в мм): длина 
0,79 и 0,65, ширина 0,55 и 0,43, высота 0,44 и 0,38.

Встреченное образование отнесено к отряду Foraminifera и 
к роду Illigata условно. В отличие от представителей последнего, 
эти раковины не имеют стенки со стороны прикрепления, а также 
не обладают ясно выраженными устьевыми горлышками. Вообще 
природа их не совсем ясна, возможно, что они принадлежат не 
к фораминиферам, а к какой-то другой группе* животного мира. 
Описать же их в настоящей работе я сочла нужным потому, что 
знания о микроорганизмах силурийского периода довольно скудны 
и каждая отдельная находка представляет известный интерес.



Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Два экземпляра 
встречены в отложениях лландовери (нижний силур) г. Жежма- 
ряй. *

FAM ILIA  IN CER TA

Thurammina (?) sp.
Табл. IV , фиг. 8

Оригинал № 16/434 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло
жений лландовери (нижний силур) г. Жежмаряй Литовской ССР.

О п и с а н и е .  Раковина округлых очертаний, близкая к шаро
видной. От ее поверхности перпендикулярно отходят толстые 
трубчатые выросты, служившие, вероятно, устьевыми горлышками. 
У этого экземпляра сохранились обломки четырех горлышек, рас
полагающихся равномерно на поверхности раковины. Возможно, 
что у раковин лучшей сохранности количество устьевых горлышек 
оказалось бы большим. В связи с тем, что имелось только ядро 
форамиииферы, изучить структуру ее стенки не представилось 
возможным.

Р а з м е р ы  оригинала (в мм): диаметр 0,81, диаметр горлышка 
0 , 2 ° .   ̂ ‘

П. Дённ [1942] в своей работе по фораминиферам силурийских 
отложений бассейна р. -.Миссисипи описал целый ряд подобных 
форм, которые он отнес к роду Thurammina, так как предполагал, 
что они обладали агглютинированной песчанистой стенкой. Я от
ношу встреченный мною экземпляр к роду Thurammina условно, 
потому что состав стенки этой форамиииферы неизвестен. Местами 
на поверхности ядра можно наблюдать следы пор; возможно, 
что она обладала известковистой пористой раковиной.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Один экземпляр 
найден в отложениях лландовери (нижний силур) г. Жежмаряй.

Семейство R O TALIIDA E (?) R e u s s ,  1860  

Aristerospira octarchaea E h r e n b e r g  
Т абл. V, фиг. 8— 11

4859. Aristerospira octarchaea E h r e n b e r g .  M itte ilu n g  liber forttsch rei- 
tende E rk en n tn is m assenhafter m ikroskop ischen  L ebensform en in  dem  
untersten  S ilu r isch en  T h on sch ich ten  bei P etersburg. M onatsber. der 
K o n ig el. P reu ss., Akad. der W issensch . стр. 310, табл. 1, фиг. 12. 

1882. Rotalia (?) K e e p i n g .  On som e R em ains o f  P la n ts , Forarainifera  
and A n n elid a  in  the S ilu r ia n  R ocks, of C entral W ales. G eol. M ag., 
нов. с е р ., выи. И ,  т. IX , № И ,  стр. 490, табл . X I , фиг. 1 5 .j

Оригинал № 14/434 в коллекции ВНИГРИ; происходит из от
ложений нижнего венлока (нижний силур) г. Плявиняса Латвий
ской ССР.



О п и с а н и е .  Небольшая раковина многокамерная, округлых 
или слегка удлиненных очертаний, низко трохоидно-навитая. 
Состоит из двух оборотов спирали или же одного первого оборота 
и нескольких камер второго оборота. Периферический край рако
вины широко округлый или же слегка уплощенный в спинно
брюшном направлении. Поверхность гладкая, слегка выпуклая, 
иногда в виде округлого диска, по периферическому краю кото
рого есть углубление. Через этот диск слабо различим начальный 
оборот раковины. С брюшной стороны виден только последний 
оборот спирали, пупочная область углублена. Со спинной стороны 
пупочная область заполнена прозрачным веществом скелета.

Раковина разделена на камеры прямыми или слегка изогнутыми 
септами, количество которых не установлено; возможно, их восемь 
в обороте. Из-за очень плохой сохранности удалось наблюдать 
лишь отдельные камеры, но К. Эренберг [1859] и У. Кипинг [1882], 
описавшие этот вид, указывают на восемь камер в обороте. Устье 
в большинстве случаев рассмотреть не Сдается,, Лишь изредка 
встречаются экземпляры, подобные изображенному на табл. V, 
фиг. 8, у которого есть нечто напоминающее удлиненное щелевид
ное устье у края брюшной поверхности последнего оборота.

Оканчивается раковина у одних экземпляров плоской или 
слегка выпуклой устьевой поверхностью последней камеры, у дру
гих же особей эта поверхность углублена — может быть разру
шена и заполнена породой. При взгляде на такие раковины соз
дается впечатление, что они имели устье в виде крупного отвер
стия в конце трохоидно-навитой спирали. Это впечатление яв
ляется, повидимому, ложным и обусловливается деформацией 
раковин.

Имевшиеся раковины были представлены ядрами полупрозрач
ными, желтоватого оттенка.

Р а з м е р ы  голотипа (в мм): большой диаметр 0,27, малый 
диаметр 0,22, толщина 0,15; размеры одиннадцати измеренных 
экземпляров колебались в пределах: большой диаметр 0,21—0,30, 
малый диаметр 0,17—0,25, толщина 0,09—0,15.

Описываемая форма, из всех известных сейчас, имеет наиболь
шее сходство с видом, выделенным из ордовика окрестностей Петер
бурга К. Эренбергом [1859] под названием Aristerospira octarchaea. 
Они сходны общими очертаниями раковины, характером* навива
ния спирали и формой септальных швов. К этому же виду принад
лежит, вероятно, фораминифера, описанная У Кипингом [1882] 
под., названием Rotalia (?) из силурийских отложений Централь
ного Уэльса. Однако к роду Rotalia этих форамииифер едва ли 
можно относить. Трудно предположить, чтобы представители 
такого сложного и высокоорганизованного рода могли существо
вать с силура без особых изменений в строении раковины, тем 
более, что они неизвестны из отложений, отделяющих силур от



мезозоя. По внешнему виду раковина Aristerospira octarchaea 
E h r e n b e r g  очень напоминает раковины некоторых гастропод 
с низко-конической раковиной, однако отличается от них весьма 
существенно расчленением раковины на камеры.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Многочисленные 
раковины "обнаружены в отложениях нижнего венлока (нижний 
силур) г. Плявиняса. Впервые этот вид найден К. Эренбергом 
[1859] в ордовике окрестностей Петербурга. У. Кипинг [1882] 
описал его из отложений верхнего лландовери Центрального 
Уэльса.
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Ф иг. 1— 3. Bifurcammina brevitubus ( D u n  n .) . Grp. 10.
Ф иг. 2, 2 —  оригинал № 1 /4 3 4 . Ф иг. 1 —  вид с боковой сто
роны. Ф иг. 2 — вид с периферического края. Ф иг. 3 —  ори
гинал № 1 а /434 , вид с боковой стороны , Л итовская ССР, 
г. Ж еж м аряй, лландовери.

Фиг. 4, 5. Trochammina (?) sp. Стр. i l .
Оригинал № 18/434 . Ф иг. 4 — вид со спинной стороны (в ср ед 
ней части раковины, где стенка отсутствует, видна ее полость, 
заполненная вторичным кальцитом; наблю дается расчленение  
раковины  на камеры). Ф иг. 5 — вид с периферического края . 
Л атвийская ССР, г. П лявиняс, верхний лландовери.

Фиг. 6у 7. Cornuspira (?) sp. Стр. 11.
Оригинал № 17 /434 . Фиг. 6 —  вид с боковой стороны . 
Ф иг. 7 —  вид с периферического края. Л атвийская ССР, 
г. П лявиняс, средний ордовик.

Ф иг. 3— 10. Cochleatina plavinensis sp . п. Стр. 13.
Ф иг. 8 у 9 —  голотип № 2 /4 3 4 . Ф иг. 8 —  вид с боковой сто
роны. Фиг. 9 —  вид со  стороны  прикрепления. Ф иг. 10 —  ори
гинал № 2 а /4 3 4 , вид со стороны устья (справа виден вырост 
в виде лопасти, назначением которого является увеличение  
поверхности прикрепления). Л атвийская ССР, г. П лявиняс, 
средний ордовик.

Все изображ ения имеют X 100.



3 Микрофауна, сб. VIII,



Ф иг. 7. Lagena cylindrica S m i t h .  Стр. 14.
Оригинал № 3 /4 3 4 , X 100. Л атвийская ССР, г. П л явиняс, 
средний ордовик.

Ф иг. 2 , 3 . Lagena агапеа sp. п. Стр. 14.
Голотип № 4 /4 3 4 , X 100. Фиг. 2 — вид с боковой стороны . 
Ф иг. 3 —  основание раковины с дополнительными скелетными  
образованиям и. Л атвийская ССР, г. П лявиняс, средний ордо
вик.

Ф иг. 4— 8. Lagena pressula sp . п. Стр. 15.
Ф иг. 5 , 7 , 8  — голотип № 5 /4 3 4 , X 50. Ф иг. 5 —  вид со сто
роны устья. Фиг. 8 —  вид со стороны основания (поверхность  
его бугристая и периферический край неровны й, расплывча
тый). Фиг. 7 —  вид с боковой стороны. Ф иг. 4 , 6  — оригинал  
5 а /4 3 4 , X 50. Ф иг. 4 —  вид с боковой стороны. Фиг. 6 —  тот  
ж е экземпляр со стороны  основания. Литовская ССР, 
г. П риенай, лландовери.
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Фиг. 1. Lagena sp. 1. Стр. 16.
Оригинал № 6 /434 , X 50. Литовская ССР; г. П риенай, лландск  
вери.

Фиг. 2. Lagena glomerosa sp . п. Стр. 16
Голотип № 7 /4 3 4 , X 50. Л итовская ССР, г. П риенай, лландо- 
вери.

Фиг. <3, 4. Lagena luxa sp . п. Стр. 17
Ф иг. 4 —  голотип № 8 /4 3 4 , X 50. Ф иг. 3 —  оригинал  
№ 8 а /4 3 4 , X 50. Литовская ССР, К овенская Б ака, лландовери. 

Фиг. 5. Lagena ventricosa sp. п. Стр. 17.
Голотип № 15 /434 , X 50. Я дро раковины, на котором сохра
нился кусочек пористой стенки. Литовская ССР, Ковенская  
Б ака, лландовери.

Ф иг. 6. Lagena tuberosa sp . n. Сгр. 18.
Голотип № 9 /4 3 4 , X 50. Литовская ССР, К овенская Бака,, 
лландовери.

Ф иг. 7, 8. Lagena panucella sp . п. Стр. 19.
Фиг. 7 —  голотип № 10 /434 , X 100. Ф иг. 8 —  оригинал/ 
№ 10а/4 3 4 , X 100 с продольными гребенчатыми ребрам и. 
Л итовская ССР, Ж еж м аряй, лландовери.





Ф и г. 1. Lagena sp . 2 . Стр. 19.
Оригинал № 1 9 /434 , X 100. Литовская ССР, г. Ж еж м аряй, 
лландовери.

Ф иг. 2. Lagena sp. 3 . Стр. 20.
Оригинал № 2 0 /4 3 4 , X 50. Эстонская ССР, остров С аарема, 
нижний венлок.

Ф иг. 3— 5. Nodosaria mediana sp . п. Стр. 20.
Фиг. 3 —  голотип № 1 1 /4 3 4 , X 100. Ф иг. 4, 5 —  оригинал  
№ 1 1 а /434 , № 1 16 /434 , X 100. Л итовская ССР, г. Ж еж м а
ряй, лландовери.

Ф и г. 6у 7. Illigata mensis sp . п. Стр. 22.
Голотип № 2 1 /4 3 4 , X 100. Фиг. б —  вид со  стороны  прикре
пления (видна узк ая  продольная поверхность прикрепления.) 
Ф иг. 7 —  вид св ер ху . Л итовская ССР, г. Ж еж м аряй, л л ан до
вери. *

Ф иг. 8. Thurammina (?) sp. Стр. 24.
Оригинал № 16 /434 , X 50. Литовская ССР, г. Ж еж м аряй, 
лландовери.





Ф иг. 1— 5. Illigata аппае sp. п. Стр. 22.
Фиг. i ,  2 —  голотип № 2 1 /4 3 4 , X 100. Ф иг. 1 —  вид св ер х у . 
Фиг. 2 —  вид со стороны  прикрепления (экземпляр прикре
плялся продольно к нитевидному предмету).
Ф иг. Зу / ,  5 —  оригинал № 2 1 /4 3 4 , X 100. Ф иг. 3 —  вид  
св ер х у . Фиг. 4 —  вид со стороны прикрепления (экзем пляр  
прикреплялся к ш ирокой плоской поверхности). Ф иг. б —  
вид с боковой стороны. Литовская ССР, г. Ж еж м аряй, лландо- 
вери.

Ф иг. в у 7. Illigata (?) sp . Стр. 23.
Оригинал № 13 /434 , X 100. Литовская ССР, г. Ж еж м аряй, 
лландовери.

Ф иг. 8— 11. Aristerospira octarchaea Е h r e n b e r g .  Стр. 24.
Фиг. 8— 10 —  оригинал № 14 /434 , X 100. Фиг. 8 —  вид с 
брюш ной стороны. Ф иг. 9 — вид со  спинной стороны . 
Фиг. 10 —  вид с периферического края. Ф иг. 11 —  оригинал  
№  1 4 а /434 , X 100. Латвийская ССР, г. П лявиняс, нижний  
венлок.
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Н. С. Лебедева

ФОРАМИНИФЕРЫ ЭТРЕНСКИХ ОТЛОЖЕНИИ 
ТЕНГИЗСКОЙ ВПАДИНЫ

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая работа посвящена описанию фораминифер этрен- 
ских отложений из некоторых разрезов Тенгизской впадины, 
расположенной почти в центральной части обширной территории 
Северного Казахстана.

Первые сведения об этренских фораминиферах Казахстана при
водятся в работе Д. М. Раузер-Черноусовой [1948], установившей 
характерный комплекс видов: Endothyra (?) primaeva R a u s., 
En. communis R a u s. и En . kobeitusana R a u s .  Этот комплекс 
быц* прослежен ею на большой площади и отмечен в Джезказган
ском районе (р. Джиланды, оз. Коскуль); в северо-восточной части 
Центрального Казахстана (Еременьтауский район, оз. Кобей- 
Туз) и в южной части Казахстана — в 25 км на восток от ст. Киик 
Караганда-Балхашской железной дороги.

Отложения Казахстана были увязаны Д. М. Раузер-Черноусо
вой с одновозрастными осадками Южного Урала и Самарской 
Луки по найденным фораминиферам в слоях, содержащих остатки 
брахиопод; это позволило ей также сопоставить их с отложениями 
зоны этрень Западной Европы.

После исследований Д. М. Раузер-Черноусовой фораминиферы 
этого района никем не изучались. Начиная с 1951 г. в пределах 
Тенгизской впадины проводятся большие работы ВНИГРИ по де
тальному изучению разрезов палеозоя, которое дало богатый 
материал и по нижнему карбону. Автором настоящей статьи были 
изучены фораминиферы из нижней части карбона.

Наиболее интересными и богато охарактеризованными фауной 
оказались отложения зоны этрень. Литологически эти отложения 
представлены темно- и светлосерыми массивными известняками 
с фауной брахиопод, кораллов, криноидей, фораминифер, и яв
ляются непосредственным продолжением известняковой толщи 
верхнедевонского возраста. Выше отложения зоны этрень посте
пенно сменяются известняковой толщей, имеющей более молодой

3** Миирофауна, сб. V III



возраст, но отнесенной А. А. Клубовым также к нижнему турне. 
Выделение этренских отложений возможно было лишь по фауне. 
По данным этого исследователя для фаменского яруса верхнего 
девона характерны виды Spirifer sulcifer H a l l  и Sp . calcaratus 
P h i  11., тогда как в отложениях зоны эгрень получают широкое 
распространение Spirifer dada H a l l ,  Productus (Avonia) cf. niger 
Go s s . ,  Cyrtospirifer julii D e c h ё e и другие, и отмечается отсут
ствие Spirifer sulcifer H a l l .  Верхняя граница отбивается по по
явлению Spirifer sibiricus L е Ь., Productus (Plicatifera) kassini 
N a 1., Pr. laevicostus W h i t e  и других форм, характерных для 
более молодых отложений нижнего турне или кассинских слоев 
Караганды.

Фораминиферы были изучены из разрезов р. Кон и ее притоков: 
Жаксыкон, Жаманкон и Жаманшад (коллекции А. А. Клубова 
и К. И. Адриановой) и, кроме того, в отдельных образцах из рай
она г. Акмолинска — сопки Кубытей и Кипчакского района (кол
лекция Е. М. Смехова).

Изучение фораминифер показало, что для данной части разреза 
характерно появление большого количества многокамерных и 
высоко организованных родов Endothyra и Quasiendothyra, обладаю
щих большей частью двухслойной стенкой с хорошо развитым 
стекловато-лучистым слоем. Довольно часты, хотя и однообразны 
в видовом отношении, представители рода Parathurammina и Bis- 
phaera. Более редкими являются представители родов Spiraple- 
ctammina и Ammobaculites. Часты водоросли в виде трубочек и 
типа Parachaetetes. К видам, наиболее часто встречающимся здесь, 
относятся: Bisphaera irregularis В i г., В . elegans V i s s . ,  В . sp., 
Parathurammina ex gr. suleimanovi L i p . ,  Par. sp., Tuberitina sp., 
Brunsia sp., Ammobaculites marhovskii N. T c h e r n . ,  Spiroplectam- 
mina sp., Endothyra (?) primaeva R a u s., End . oella N. T c h e r n . ,  
End . communis R a u s . ,  End . communis R a u s -  var. regularis 
L i p., End . communis R a u s .  var. umbilicata var. n., End. ex gr. 
communis R a u s . ,  End . konensis sp. n., End. kiubovi sp. n., End. 
tengisica sp. n., End . sp., Chernyshinella sp. n. № 1 (ex gr. glomijor- 
mis L i p.), Cribroendothyra № 1 sp. et gen. n., Quasiendothyra mira- 
bilis N. T c h e r n . ,  Q. ex gr. mirabilis N.  T c h e r  n., Q. sp. n. 
№ 1, Q. kobeitusana ( Ra u s . ) ,  Q. aft. lobeitusana ( Ra u s . ) ,  Q. 
smekhovi sp. n., Q. paradoxa sp. n., Klubovella Lonensis sp. et gen. n.

Особенно интересно отметить нахождение в разрезе р. Жаман
шад нового рода Cribroendothyra, близкого по типу навивания и 
форме хомат к эндотирам группы Endothyra communis R a u s . ,  но 
в отличие ог последних имеющего ситовидное устье с немного
численными отверстиями.

Своеобразными представителями этренского комплекса фора
минифер Тенгизской впадины являются также формы, обладаю
щие биморфпой раковиной, которые состоят из спиральной частиг



как у Endothyra, с четко выраженными хоматами и выпрямленной 
двурядной, как у Spiroplectammina. Отнесение этих форм к какому- 
либо из известных в литературе родов не представляется возмож
ным, что дало основание выделить их в новый род Klubovella 
с единственным пока видом Klubovella konensis sp. et gen n.

ОПИСАНИЕ ВИДОВ

Семейство ENDOTHYRIDAE R h u m b l e r ,  1895  

Род ENDOTHYRA  P h i l l i p s ,  1846 

Endothyra communis R a u s e r  

Т абл. I, фиг. 5 , 7, 8 , 9 , 10, 12, 13

1940. Endothyra communis H . Ч е р н ы ш е в а .  Бю лл. М оек, о-ва испыт. 
п р и р ., отд. геол т. X V III  (5— 6), стр. 124— 125, табл. I, фиг. 5; 
табл. II , фиг. 7.

1948. Endothyra communis Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а .  Т р. ИГН  
А Н  СССР, вып. 66, геол. сер . (№ 21), табл. I, фиг. 15— 17; табл. I I , 
фиг. 1, 6. ...............

1954. Endothyra communis Г р о з д и л о в а  и Л е б е д е в а .  Т р . В Н И Г Р И , 
нов. с е р ., вып. 81, стр. 79, табл. IX , фиг. 10— И .

1955. Endothyra communis R a u s e r  var. regularis Л и п и н а  Т р. ИГН  
А Н  СССР, вып. 163, стр. 58, табл. V I, фиг. 23— 25; табл. V II, 
фиг. 1— 3.

О п и с а н и е .  Раковина спирально-навитая, ияволютная, 
часто с эволютными наружными оборотами, сжатая с боков. Пери
ферический край округленный, пупки от плоских до значитель
ных. Отношение ширины к диаметру колеблется от 0,42 до 0,65. 

Р а з м е р ы  (в мм): диаметр 0,36—0,70, ширина 0,18—0,33. 
Количество оборотов 3—41/2, реже 2V2.
Начальная камера сферическая, диаметр ее изменяется от 45 

до 120 и . ‘
Ось навивания начальных оборотов имеет резкие колебания 

до 90°, сохраняя положение в одной плоскости лишь в наружных 
оборотах. Высота последнего оборота колеблется от 60 до 135 р> 
реже до 170 р. Камеры слабо выпуклые, количество их в наружном 
обороте И —12. Септы короткие, слегка утолщенные на концах.

Стенка известковая, обычно двуслойная, реже однослойная, 
состоит из темного тонкозернистого слоя и светлого стекловато
лучистого. Общая толщина стенки колеблется в пределах от 15 
Д° 20 р, иногда доходит до 30 р.

Хоматы четкие, в виде небольших округлых бугорков, у неко
торых разновидностей — высокие, гребневидной формы.

Изменчивость этого вида наблюдается в размерах, форме рако
вины, большем или меньшем количестве правильно навитых обо
ротов и форме хомат. В нашем материале встречаются типичные 
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Endothyra communis R а ц s. и ее разновидности: End. communis 
R a u s. var. regularis L i p. и End. communis R a u s .  var. umbiii- 
cata var. n., описание которых приводится ниже.

Endothyra communis R a u s e r  var. communis R a u s e r  
Т абл. I, фиг. 5

Плезпотин № 1/438 в коллекции ВНИГРИ; происходит из от
ложений зоны этрень р. Кон.

О п и с а н и е .  Раковина спирально-свернутая, ипволютная в 
начальных и эволютная в наружных оборотах, сильно сжатая с бо
ков. Периферический край округленный, пупочные впадины очень 
незначительные. Отношение ширины к диаметру колеблется от 
0,46 до 0,58, чаще около 0,50.

Р а з м е р ы  (в мм): диаметр 0,36—0,63, ширина 0,19—0,25.
Количество оборотов 4—4L/2.
Начальная камера сферическая, диаметром 45—90 ц.
Навивание начальных оборотов происходит с резким смещением 

оси до 90°, наружные обороты навиты более правильно и лежат 
почти в одной плоскости.

Стенка двуслойная, стекловато-лучистый слой выражен не 
очень четко, толщина стенки 20—25 ц.

Дополнительные отложения представлены довольно четкими 
хоматами, в виде небольших округлых бугорков. Устье невысокое, 
щелевидное.

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  Характерными признаками Endo
thyra communis являются: 1) небольшие размеры, 2) эволютность 
наружных оборотов, 3) резкое смещение оси навивания внутрен
них оборотов и 4) четкие небольшие хоматы. Перечисленные при
знаки прослеживаются и на нашем материале, отклонением явля
ются небольшие размеры начальной камеры и более толстая стенка 
раковины.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Широко распростра
ненная форма в отложениях зоны этрень различных районов Совет
ского Союза. В Казахстане встречена почти во всех изученных 
разрезах (р. Кон и ее притоки Жаманкон, Жаксыкон и Жаман- 
шад, близкие формы встречены в синхроничных отложениях 
сопки Кубытей). В единичных экземплярах обнаружена в отло
жениях верхнего турне р. Жаманкон.

Endothyra communis R a u s e r  var. regularis L i p i n a  
Т абл. I, фиг. 7— 10

Плезиотип № l a /438 в коллекции ВНИГРИ; происходит из от
ложений зоны этрень р. Жаксыкон.

О п и с а н и е .  Раковина дисковидная, сжатая по оси навива
ния, симметричная, с округленным периферическим краем и широ



кими плоскими пупками. В начальной стадии раковина инволют- 
ная, в конечной — эволютная. Отношение наибольшей ширины 
к диаметру колеблется в пределах от 0,42 до 0,52, с отклонением 
до 0,65.

Р а з м е р ы  (в мм): диаметр 0,43—0,70, ширина 0,18—0,32.
Количество оборотов 3—4, реже 21/2.
Начальная камера сферическая диаметром 85—120 уь.
Навивание начальных оборотов происходит со смещением оси 

до 90°, чаще меньше, наружные полтора-два оборота лежат в од
ной плоскости, причем внутренняя, клубкообразная часть обычно 
меньше по размерам, чем наружная — спирально-плоскостная. 
Высота оборотов возрастает постепенно, достигая в наружном 
обороте 100—150 jw, редко 170 /*. Количество камер в нарзгжном 
обороте 11, камеры слабо выпуклые; септы наклонены в сторону 
навивания.

Стенка двуслойная, состоит из темного тонкозернистого слоя 
толщиной 8—10 уь и не всегда четко выраженного светлого, стекло
вато-лучистого толщиной от 15 до 20 /г. Общая толщина стенки 
не превышает 30 уь. Дополнительные отложения четкие в виде мас
сивных, высоких гребневидных хомат. Устье высокое, округлой 
формы.

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  От типичных Endothyra communis 
R a u s. описываемая разновидность, как показывает само назва
ние, отличается более правильным навиванием оборотов, меньшим 
количеством оборотов и более массивными высокими хоматами. 
От экземпляров, приведенных О. А. Липиной под этим названием, 
наша форма отличается лишь несколько более крупными разме
рами диаметра и более толстой стенкой.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  О. А. Липиной при
водится из слоев с массовой Endothyra communis верхнего девона 
Сызрани, Красной Шляпы и Байтугана. В Казахстане встречена 
в зоне этрень рек Кон, Жаксыкон и Жаманшад.

Endothyra communis R a u  s е г var. umbilicata var. n.
Табл. I, фиг. 12— 13

Голотип № 16/438 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло
жений зовы этрень р. Жаманшад.

О п и с а н и е .  Раковина спирально-навитая, инволютная, сжа
тая с боков, с округленным или слегка приостреиным перифери
ческим краем и глубокими узкими пупками. Наружный оборот 
иногда эволютен. Отношение наибольшей ширины к диаметру ко
леблется от 0,45 до 0,49.

Р а з м е р ы  (в мм): диаметр 0,41—0,61, ширина 0,19—0,29.
Количество оборотов 3, реже 21/2-
Начальная камера сферическая, диаметром 47—85 уь.



Первый оборот поверпут по отношению к наружному на 90°, 
второй смещен очень незначительно. Высота оборота возрастает 
равномерно и колеблется в пределах 106—120 /л, иногда до 170 /л. 
Камеры выпуклые, септы прямые, тонкие.

Стенка двуслойная, состоит из тонкого темного слоя и менее 
четко выраженного стекловато-лучистого слоя. Толщина стенки 
в наружном обороте 18—20 /л.

Дополнительные отложения представлены в виде хомат непра
вильной формы: бугорчатой или грибовидной.

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  От типичной Endothyra communis 
R а и з. данная разновидность отличается: 1) наличием глубоких 
пупочных впадин, 2) меньшим количеством оборотов, 3) меньшим 
диаметром начальной камеры, 4) более толстой стенкой и 5) более 
высокими хоматами. От Endothyra communis R a u s. var. regulans 
L i p .  описываемая форма отличается очертаниями раковины и 
в среднем большим диаметром.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Встречена сов
местно с Endothyra communis R a u s. в отложениях зоны этрень 
сопки Кубы гей и р. Жаманшад.

Endothyra konensis sp. n.
Т абл. I, фиг. И

Голотип № 2/438 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло
жений зопы эгрень р. Кон.

О п и с а н и е .  Раковина спирально-навитая, инволютная, сжа
тая по оси навивания, с округленным периферическим краем, 
с плоской, либо выпуклой пупочной областью. Отношение наиболь
шей ширины к диаметру колеблется от 0,42 до 0,63.

Р а з м е р ы  (в мм): диаметр 0,51—0,57, ширина 0,24—0,32.
Количество оборотов 41/2.
Начальная камера сферическая диаметром 30 /л; у одного эк

земпляра бобовидной формы с размерами 45 X 60 [л.
Обороты навиты в сильно смещенных плоскостях; особенно 

резкое колебание оси навивания наблюдается в начальных обо
ротах (до 90р), предпоследний оборот имеет смещение оси до 35— 
45° по отношению к плоскости симметрии наружного оборота. 
Высота оборота достигает 120 /л.

Стенка с тонким лучистым слоем,общая толщина стенки колеб
лется от 15 до 30 /i.

Хоматы обычно небольшие, в виде бугорков, иногда отсутствуют.
О б щ и е  з а м е ч а н и я .  По характеру навивания спирали, 

наличию хомат и структуре стенки данный вид, несомненно, отно
сится к группе Endothyra communis R a u s . ,  основные его отли
чия: форма раковины с выпуклой пупочной областью и менее раз
витые хоматы.



Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Приурочена к от
ложениям зоны этрень, обнаружена в разрезах рек Кон, Жаксы- 
кон и Жаманкон.

Endothyra klubovi sp. n.
Табл. II , фиг. 2

Голотип № 3/438 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло
жений зоны этрень р. Жаксыкон.

О п и с а н и е .  Раковина спирально-свернутая, инволютная 
{последний оборот иногда эволютный), сжатая по оси навивания. 
Периферический край широко округленный, пупочпые впадины 
от небольших до значительных. Отношение ширины к диаметру ко
леблется от 0,37 до 0,76, чаще 0,55. '

Р а з м е р ы  (в мм): диаметр 0,54—0,85, ширина 0,27—0,45.
Количество оборотов 272—31/2, чаще 3.
Начальная камера сферическая, крупная, диаметр ее равен 

75—150/1.
Начальные Р /2—2 оборота навиты сравнительно тесно и сме

щены по отношению к наружным на угол 90°. Высота наружных 
оборотов сильно возрастает, достигая 120—180 ц.

Стенка двуслойная,-с отчетливо выраженным стекловато-лучи
стым слоем. Общая толщина стенки 20—30 /г.

Хоматы неправильной формы, клиновидные, либо грибовид
ные, мощные. Устье высокое, узкое.

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  По очертаниям раковины, харак
теру навивания спирали и строению стенки данная форма принад
лежит к группе Endothyra communis R a u s. Более быстрое, скачко
образное в конечной стадии, раскручивание спирали и мощные 
грибообразные хоматы резко отличают Endothyra kiubovi sp. n. 
от типичной Endothyra communis R a u s.

Название вида дано в честь исследователя палеозойских отло
жений Казахстана А. А. Клубова.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Встречается в от
ложениях зоны этрень в разрезах рек Жаксыкоп и Жаманшад.

Endothyra tengisica sp. n.
Т абл. II , фиг. 1

Голотпп № 4/438 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло
жений зоны этрень в разрезе правого берега р. Кон.

О п и с а н и е .  Раковина спирально-свернутая, инволютная, 
округло-субквадратной формы. Отношение ширины к диаметру 0,87.

Р а з м е р ы  (в мм): диаметр 0,45—0,51, ширина 0,39.
Количество оборотов 3.
Начальная камера сферическая, диаметром 75 /л.



Навивание оборотов происходит в смещающихся плоскостях. 
Высота последнего оборота достигает 120 /г. Камеры слабо выпук
лые.

Стенка двуслойная, с хорошо развитым стекловато-лучистым 
слоем. Общая толщина стенки не превышает 25 ц, иногда всего 
15 [I.

Хоматы высокие, узкие, грибообразной формы. Устье высокое, 
овальной формы.

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  Endothyra tengisica sp. п. является 
очень своеобразной формой из группы Endothyra communis R a u s., 
резко отличающейся от всех других видов этой группы наружной 
формой раковины и высокими грибообразными хоматами.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Редкая форма в от
ложениях зоны этрень в разрезе правого берега р. Кон.

Род CH ERNYSH INELLA  L i p i n a ,  1955 
Chernyshinella sp. n. № 1 (ex gr. glomijormis L i p i n a )

Т абл. II , фиг. 4

Оригинал № 5/438 в коллекции ВНИГРИ; происходит из 
этренских отложений правого берега р. Кон.

О п и с а н и е .  Ра <овина неправильной формы, клубкообразно
свернутая. Диаметр 0,34 мм. Количество оборотов 3. Начальная 
камера сферическая, диаметром 30 д.

Обороты резко смещеьы по отношению друг к другу на 90°. 
Высота их возрастает постепенно и в наружном обороте не превы
шает 90 fi. Камеры выпуклые, количество их в наружном обороте 
не превышает 3. Септы короткие, расположены под тупым углом 
по отношению к стенке раковины и направлены в сторону навива
ния раковины.

Стенка известковая, темная однослойная, толщина ее в наруж
ном обороте 14 f1 .

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  Характерными признаками описы
ваемой формы являются клубкообразное навивание оборотов, 
выпуклые камеры и короткие косые септы. Перечисленные при
знаки сближают ее с Cherny shine Lla glomijormis (L i p.). Отличи
тельными особенностями Chernyshinella sp. n. № 1 являются менее 
выпуклые камеры и более тесное навивание спирали.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Форма редкая, 
встречена в разрезе правого берега р. Кон совместно с Endothyra 
communis R a u s. и Quasiendothyra kobeitusana (R a u s.).

Род CRIBROENDOTHYRA  gen. n.
Раковина свободная, спирально-навитая, инволютная, в наруж

ном обороте частично эволютная. Размеры небольшие. Количество 
оборотов 3—4. Навивание оборотов происходит в смещающихся



плоскостях, начальный оборот имеет смещение оси до 90°. Камеры 
выпуклые. Стенка однослойная, известковая, тонкозерпистая, 
иногда пористая. Дополнительные отложения от слабых до зна
чительных. Устье сложное — ситовидное.

Род Crioroendothyra очень близок к представителям рода Endo- 
thyra, основным отличием его от последних является наличие сито
видного устья.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Нижний карбон 
Казахстана и Кузнецкого бассейна.

Cribroendothyra № 1 sp. et gen. п.
Т абл. I l l ,  фиг. 4

Голотнп № 12/438 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло
жений зоны этрень р. Жаманшад.

О п и с а н и е .  Раковина спирально-свернутая, сжатая по оси 
навивания, инволютная, за исключением наружного оборота, кото
рый обычно эволютный. Периферический край округленный, пу
почные впадины плоские. Отношение ширины к диаметру 0,54.

Р а з м е р ы  (в мм): диаметр 0,55, ширина 0,30.
Количество оборотов 3.
Начальная камера сферическая, диаметром 47 /г.
Спираль развертывается быстро, два первых оборота навиты 

под углом 90° по отношению к наружному, высота которого дости
гает 140 [л. Камеры, судя по внутренним оборотам, выпуклые, 
сешальные швы глубокие.

Стенка известковая, темная, тонкозернистая, толщина ее в на
ружном обороте равна 16 \л. Дополнительные отложения выражены 
четкими, но невысокими грибовидными хоматами. Устье — сито
видное.

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  По очертаниям раковины и харак
теру навивания описываемая форма очень близка к представителям 
рода Endotkyra. Ситовидное устье резко отличает её от этого рода.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Редкая форма, 
встречена в отложениях зоны этрень р. Жаманшад совместно 
с Endothyra communis R a u s.

Род QUASIENDOTHYRA  R a u s e r ,  1948 
Quasiendothyra kobeitusana ( R a u s e r )

Т абл. II , фиг. 5— 6

1948. Endothyra (?) kobeitusana Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а .  Tp. ИГН  
АН СССР, вып. 66, сер . геол. (№ 21), стр. 7 , табл. II , фиг. 2— 5.

Плезиотип № 6/438 в коллекции ВНИГРИ; происходит из от
ложений зоны этрень р. Жаманшад.

О п и с а н и е .  Раковина спирально-навитая, дисковидная, 
сильно сжатая но оси навивания, почти целиком эволютная,



€ инволютиыми 1 —  —2 начальными оборотами. Периферический
крап округленный, пупки широкие, плоские. Отношение ширины 
к диаметру колеблется в пределах от 0,30 до 0,37, с отклонениями 
0,28 и 0,41.

Р а з м е р ы  (в мм): диаметр 0,54—0,76, д отклонениями 1,05 
и до 0,49; наиболее часто 0,54—0,57; ширина 0,19—0,22, с откло
нениями 0,15 до 0,30.

Количество оборотов 4, реже 3—31/2.
Начальная камера сферическая, диаметром 30—45 /* у двух 

экземпляров 80 и 90 уь.
Навивание спирали происходит в одной плоскости, за исклю

чением начального оборота, ось которого повернута на 90°. Высота 
оборота возрастает постепенно, лишь в наружном увеличивается 
несколько быстрее, достигая 100—130 /г, у некоторых экземпляров 
230—270 /л. Камеры слабо выпуклые, количество их в наружном 
обороте 13—14. Сенты слабо изогнутые, с утолщениями на кон
цах.

Стенка двуслойная, толщина ее колеблется от 14 до 30 ц. Хоматы 
высокие, узкие. Устье довольно высокое, овальной формы.

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  В пределах вида наблюдается из
менчивость в размерах раковины и степени увеличения высоты 
спирали по оборотам. В коллекции имеются формы с небольшими 
общими размерами и более медленно увеличивающейся высотой 
опирали [более близкие к типичной Quasiendothyra kobeitusana 
(R a u s.)] и формы с более быстро раскручивающейся спиралью. 
По своим характерным признакам описываемая форма вполне 
соответствует Quasiendothyra kobeitusana (R a u s.), описание кото
рой впервые было приведено из отложений зоны этрень северо
восточного Казахстана в районе оз. Кобей-Туз.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Встречается часто 
в отложениях зоны этрень в разрезах рек Кон, Жаманшад и Жа- 
манкон, в последнем пункте обнаружена и выше — в отложениях 
верхнего турне.

Quasiendothyra aff. kobeitusana (R a u s е г)
Т абл. I l l ,  фиг.

Оригинал № 7/438 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло
жений зоны этрень р. Жаманшад.

О п и с а н и е .  В нашем материале было встречено несколько 
экземпляров этого вида, которые по очертаниям раковины, харак
теру навивания оборотов и форме хомат очень близки к Quasiendo
thyra kobeitusana (R a u s .). Отличительными признаками его яв
ляются более глубокие пупочные впадины и более резкое увели
чение высоты оборота, особенно для наружного (чаще 240—270 /г, 
редко 170 fi). Небольшое количество экземпляров и не совсем



полноценные сечения, а также отсутствие поперечных сечений не 
позволяют обосновать выделение нового вида.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Обнаружена в от
ложениях зоны этрень в разрезах рек Кон и Жаманшад.

Quasiendothyra mirabilis N. T c h e r n y s h e v a  
Т абл. II , фиг. 8— 9

1952. Quasiendothyra mirabilis Н . Ч е р н ы ш е в а .  Тр.  ВСЕ ГЕ И , П алеон
тология и стратиграфия, стр. 16, табл. I, фиг. 4.

1954. Quasiendothyra mirabilis Г р о з д и л о в а  и Л е б е д е в а .  
Т р. В Н И Г Р И , вып. 81, нов. сер ., стр. 77, табл. IX , фиг. 8.

Плезиотип № 8/438 в коллекции ВНИГРИ; происходит из от
ложений зоны этрень правого берега р. Кон.

О п и с а н и е .  Раковина спирально-свернутая, сжатая по оси 
навивания. .Периферический край округленный, пупочные впадины 
неглубокие. Отношение наибольшей ширины к диаметру колеб
лется от 0,32 до 0,41 с отклонением до 0,49.

Р а з м е р ы  (в мм): диаметр 0,94—1,05, максимальный 1,16; 
ширина 0,37—0,43, максимальная 0,51.

Количество оборотов З1̂ —4.
Начальная камера сферическая, диаметром 60—130
Спиральные обороты навиты в резко меняющихся плоскостях. 

Начальный оборот повернут под углом 90° по отношению к наруж
ным 1—2 оборотам, лежащим в одной плоскости. Высота оборота 
возрастает быстро, достигая в конце спирали 130—210 //. Камеры 
слабо выпуклые, количество их в наружном обороте до 15. Септы 
длинные, с грушевидными утолщениями на концах.

Стенка двуслойная, стекловато-лучистый слой хорошо выражен. 
Общая толщина стенки 30—45 fi. Хоматы высокие, грибовидные, 
крючкообразные, мощные.

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  Описываемая форма по своим общим 
очертаниям, характеру навивания спиральных оборотов и строе
нию стенки близко сходна с Quasiendothyra mirabilis, описанной 
Н. Е. Чернышевой из этренских отложений Урала. Казахстан
ские экземпляры отличаются лишь несколько большими колеба
ниями ширины раковины, что сказывается на величине отношения 
ширины к диаметру.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Всаречена почти 
во всех изученных разрезах в отложениях зоны этрень разрезов 
рек Кои, Жаксыкон, Жаманкон, Жаманшад и сопки Кубытей.

Quasiendothyra sp. n. № 1 
Табл. I l l ,  фиг. 1

Оригинал № 9/438 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло
жений зоны этрень р. Кон.



О п и с а н и е .  Раковина спирально-навитая, во внутренних 
оборотах инволютная, в наружных 1—l lj2 — эволютная. Пери
ферический край округлый, пупки плоские. Отношение наиболь
шей ширины к диаметру 0,41.

Р а з м е р ы  (в мм): диаметр 1,02, ширина 0,42.
Количество оборотов 4.
Начальная камера сферическая, диаметром 75 /г.
Все обороты навиты в смещающихся плоскостях, особенно 

резко смещен начальный оборот, ось которого повернута под 
углом 90° но отношению к наружным. Высота последнего оборота 
достигает 190 /л.

Стенка известковая, очень толстая, состоит из темного тонко
зернистого слоя толщиной в 10 /л и хорошо развитого светлого, 
стекловато-лучистого, толщиной 40—50 ц. Общая толщина стенки 
не превышает 60 /г.

Хоматы невысокие, неправильных очертаний. Устье невысокое, 
полукруглой формы.

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  Quasiendothyra sp. n. № 1 является 
своеобразной формой из группы Quasiendothyra mirabitis 
N. Т с h е г п, отличающейся главным образом формой хомат 
и очепь толстой стенкой. Недостаточное количество хороших сече
ний описываемой формы не позволяет охарактеризовать ее с доста
точной полнотой.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Форма редкая, 
встречена в отложениях зоны этрень в разрезе р. Кон.

Quasiendothyra smekhovi sp. n.
Т абл. II , фиг. 7

Голотип № 10/438 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло
жении зоны этрень сопки Кубытей (район Акмолинска).

О п и с а н и е .  Раковина спирально-навитая, дисковидная, 
сильно сжатая по оси навивания. Периферический край округлен
ный, пупки широкие, плоские. Отношение наибольшей ширины 
к диаметру 0,33—0,36.

Р а з м е р ы  (в мм): диаметр 0,93—1,27, ширина 0,34—0,42.
Количество оборотов 4—5.
Начальная камера сферическая, диаметр ее равен 75—90 /г.

Спираль развертывается быстро, первые 1—2 оборота навиты 
под углом до 90° по отношению к наружным, лежащим в одной 
плоскости. Высота последнего оборота достигает 190—310 р. 
Камеры округлые, количество их в наружном обороте доходит 
до 15.

Стенка состоит из двух слоев: 1емного, довольно тонкого, и свет
лого, стекловато-лучистого. Общая толщина стенки до 30 /л. Тол
щина темного слоя не превышает 12 /л.



Хоматы хорошо развитые, присутствуют во всех оборотах, вы
сота их значительная, форма довольно неправильная, чаще крючко
образно-изогнутая. Устье высокое, овальное, иногда почти круглое.

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  По ряду признаков, как-то: очерта
нию раковины, размерам, строению стенки и, до некоторой степени, 
по характеру навивания, описываемая форма, несомненно, принад
лежит к группе Quasiendothyra miraoiiis N. T c h e r n . ,  однако 
от типичных представителей последней отличается большими раз
мерами диаметра, более правильным навиванием оборотов и более 
высокой спиралью (высота оборота Quasiendothyra mirabilis не 
превышает 210 р.) От Quasiendothyra kobeitusana (R a u s.) описы
ваемая форма отличается: 1) несколько иными очертаниями наруж
ных оборотов, 2) более крупными размерами (диаметр раковины 
Q. kobeitusana (R a u s.) изменяется в пределах 0,60—0,90 мм, 
тогда как Q. smekhovi sp. п. имеет размеры диаметра до 1,27 мм),
3) более резким смещением оси навивания начальных оборотов,
4) более крупной начальной камерой и 5) более толстой стенкой.

Название вида дано в честь исследователя палеозойских отло
жений Казахстана Е. М. Смехова.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Приурочена пре
имущественно к отложениям зоны этрень разрезов рек Кон, Жаман- 
кон и сопки Кубытей. '

Quasiendothyra paradoxa sp. n.
Т абл. I l l ,  фиг. 2

Голотип № 11/438 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло
жений зоны этрень р. Жаманшад.

О п и с а н и е .  Раковина спирально-навитая, эволютная, за 
исключением начального оборота, сжатая с боков. Перифериче
ский край уплощенный, пупочные впадины глубокие. Отношение 
наибольшей ширины к диаметру колеблется от 0,54 до 0,67.

Р а з м е р ы  (в мм): диаметр 0,63—0,78, ширина 0,34—0,48.
Количество оборотов Зг/2—4.
Начальная камера сферическая, диаметром 75 р.
Обороты навиты в смещающихся плоскостях. Начальный обо

рот (иногда два) повернут под углом 90р, последующий смещен
1уже на меньший угол до 35—40°. Наружные 1 — 1 -^-оборотале

жат в одной плоскости. Высота оборота в начальной стадии роста 
раковины возрастает медленно, в конечной — значительно быстрее, 
достигая величины 150—190 р  в последнем обороте.

Стенка известковая, состоит из двух слоев: темного и светлого, 
стекловато-лучистого. Толщина стенки в наружном обороте обычно 
30—45 /г, причем на долю лучистого слоя приходится до 30 р .

Хоматы высокие, крючкообразные, мощные. Устье высокое, 
овальной формы.



О б щ и е  з а м е ч а н и я .  Quasiendothyra paradoxa sp. n. 
является очень своеобразной формой. По ряду признаков она отно
сится к группе Quasiendothyra mirabilis N. Т c h e r n .  С типичным 
представителем этой группы Q. mirabilis N. Т c h e r n .  она сходна 
характером навивания спирали, строением стенки и хомат; в отли
чие от последней обладает уплощенным периферическим краем 
раковины, глубокими пупочными впадинами, сильно расширенным 
наружным оборотом и большей величиной отношения ширины 
к диаметру.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Встречена в отложе
ниях зоны этрень в разрезах рек Кон и Жаманшад.

FАМИЛА IN CER TA  

Род KLUBOVELLA  gen. п.
Раковина свободная, биморфная, состоит из спирально-свер

нутой по типу Endothyra части и последующей выпрямленной 
с дву рядным расположением камер. Стенка известковая, дву
слойная. Устье в спиральной части в основании септы простое: 
в выпрямленной части, невидимому, тоже простое.

Генотип чKlubovella konensis sp. et gen. n.
В о з р а с т :  нижний карбон, зона этрень Казахстана.

Klubovella konensis sp. et gen. n.
Т абл. I l l ,  фиг. 5— 6

Голотип № 13/438 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло
жений зоны этрень р. Кон.

О п и с а н и е .  Раковина состоит из начальной спирально
навитой части и последующей выпрямленной с двурядным распо
ложением камер. Общая длина раковины изменяется в пределах 
от 1,27 до 1,8 мм . Спиральная часть состоит из 3—5 оборотов, 
количество камер приблизительно 12. Камеры слабо выпуклые, 
септы довольно толстые с грушевидными утолщениями на концах. 
Диаметр спиральной части 0,49—1,18 мм. Выпрямленная часть, 
обычно неправильно изогнутая, состоит из девяти низких камер. 
Длина выпрямленной части 0,78 мм, ширина 0,36—0,57 мм. Ка
меры выпрямленной части слабо выпуклые, высота последней 
камеры 0,12 мм. Септы длинные, доходят почти до середины рако
вины, сильно утолщены на концах.

Стенка двуслойная, состоит из темного тонкозернистого слоя 
и светлого стекловато-лучистого. Толщина ее изменяется в преде
лах 21—42 у,. Дополнительные отложения наблюдаются в спираль
ной части и представлены они небольшими округлыми хоматами 
типа Endothyra communis R a u s .  Устье в спиральной части в осно



вании септы в дву рядной части на внутреннем краю камеры, неви
димому, простое.

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  Род Klubovella по типу строения 
раковины (спирально-свернутая в ранней стадии и выпрямленная 
в поздней) наиболее близок к представителям семейства Textula- 
riidae — роду Spiroplectammina. Основной его особенностью яв
ляется строение спиральной части, сходной по навиванию оборотов, 
структуре стенки и по наличию четко выраженных хомат с видами 
рода Endothyra.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Встречается в от
ложениях зоны этрень в разрезе р. Кон.
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Ф иг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

1. Spiroplectammina sp. Ср.
v Осевое (нецентрированное) сечение, X 80. Сопка К убы тей, зона

этрень.
2. Ammobaculites markovskii N . T c h e r n y s h e v a .  Ср.

Б оковое сечение, X 80. Р . К он, зона этрень.
3. Endothyra (?) primaeva R a u s е г. Ср.

П оперечное сечение X 73. Р . Ж аксы кон, зона этрень.
4. Endothyra cf. bella N . T c h e r n y s h e v a .

Осевое (нецентрированное) сечение, X 59. Р . Ж аманш ад, зона  
этрець.

5. Endothyra communis R a u s е г var. communis. R a u s .  Стр. 42.
П лезиотип № 1 /438 . Осевое сечение, X 61. Р . К он , зона этрень.

6. Endothyra ex  gr. communis R a u s e r. Cp.
Осевое (нецентрированное) сечение, X 62. P . К он, зона этрень. 

7— 10. Endothyra communis R a u s e r  var. regularis L i p i n a .  Стр 42. 
Фиг. 7 — осевое сечение, X 61. Р . К он, зона этрень. Ф иг. 8 —  
плезиотип N® 1 а /4 3 8 , осевое сечение, X 81. Р . Ж аксы кон, зона  
этрень. Фиг. 9 —  то ж е, осевое сечение, X 84. Р . Ж аманш ад, 
зона этрень. Ф иг. 10 —  то ж е, поперечное сечение, X 58. 
Р . Ж аманш ад, зона этрень.

11. Endothyra konensis sp . п. Стр. 44.
Голотип № 2 /4 3 8 , осевое сечение, X 63. Р. К он, зона этрень. 

12— 13. Endothyra communis R a u s e r  var. umbilicata var. n. Стр. 43. 
Фиг. 12 —  плезиотип № 16 /438 , осевое сечение, X 85. 
Р. Ж аманш ад, зона этрень. Ф иг. 13 — то ж е, осевое сече
ние, X 85. Р . Ж аманш ад, зона этрень.
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Ф иг. 1. Endothyra tengisica sp . n. Стр. 45. _
Голотип № 4 /4 3 8 , осевое сечение, X 62. Р . К он, зона этрень. 

Ф иг. 2 . Endothyra klubovi sp. п. Стр. 45.
Голотип № 3 /4 3 8 , осевое сечение X 61. Р . Ж аксы кон, зона  
этрень.

Ф иг. 3. Endothyra c f. robinsoni N . T c h e r n y s h e v a .  Cp.
Поперечное сечение, X 61. P . Ж аксыкон, зона этрень.

Ф иг. 4. Cherny shine На sp. n. № 1 (ex g  г. glomiformis L i p i n a ) .  Стр. 46.
Оригинал № 5 /4 3 8 , осевое сечение X 59. Р . К он, зона этрень. 

Ф иг. 5— 6. Quasiendothyra kobeitusana (R a u s е г). Стр. 47.
Ф иг. 5 —  плезиотип 6 /4 3 8 , осевое (нецентрированное сече
ние), X 77. Р . Ж аманш ад, зона этрень, Ф иг. 6 —  то ж е . Осевое 
сечение, X 44. Кипчакский район, зона этрень.

Ф иг. 7. Quasiendothyra smekhovi sp . п. Стр. 50.
Голотип № 10 /438 , осевое сечение, X 52. Сопка Кубы тей, зона  
этрень.

Ф иг. 8— 9. Quasiendothyra mirabilis N . T c h e r n y s h e v a .  Стр. 49.
Ф иг. 8 —  осевое (нецентрированное) сечение, X 78. Р . К он , 
зона этрень. Фиг. 9 — плезиотип № 8 /4 3 8 , осевое сечение, X 77. 
Р . К он, зона этрень,





Ф иг. 1. Quasiendothyra sp. n. № 1. Стр. 49.
Оригинал № 9 /4 3 8 , осевое сечение, X 77. Р . К он, зона этрень. 

Ф иг. 2. Quasiendothyra paradoxa sp. п. Стр. 51.
Голотип № 11/438 , осевое сечение, X 75. Р . Ж аманш ад, зона  
этрень.

Ф иг. 3. Quasiendothyra aff. kobeitusana (R a u s е г). Стр. 48.
Оригинал № 7 /438 , осевое (нецентрироваиное) сечение, X 78. 
Р. Ж аманш ад, зона этрень.

Ф иг. 4. Cribroendothyra № 1 sp. e t gen . n. Стр. 47.
Осевое сечение голотипа № 12/438 , X 64. Р . Ж аманш ад, зона  
этрень.

Ф иг. 5— 6. Klubovella konensis sp. et gen . n. Стр. 52.
Фиг. 5 —  голотип № 13 /438 , осевое сечение, X 83. Р . К он, 
зона этрень. Фиг. 6 —  голотип № 13/438 , осевое сечение, X 83. 
Р. К ои, зона этрень.





Р. А . Ганелина

ФОРАМИНИФЕРЫ ВИЗЕЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫХ РАЙОНОВ 
ПОДМОСКОВНОЙ КОТЛОВИНЫ

ВВЕДЕНИЕ

История изучения нижнекаменноугольных фораминифер под
робно изложена в работах ряда авторов (Д. М. Раузер-Черноусо
вой, Т. И. Шлыковой, Л. П. Гроздиловой и Н. С. Лебедевой и дру
гих), поэтому в настоящей статье мы кратко остановимся лишь 
на исследованиях, относящихся к Подмосковной котловине.

Впервые фораминиферы каменноугольных отложений Под
московной котловины были обнаружены в 1848 г. К. Эренбергом 
в окрестностях г. Тулы. Этим автором было дано наименование 
ряду форм, а в 1854 г. приведены их изображения в Атласе микро
геологии. Впоследствии большинство из этих форм оказалось 
сомнительными, и в литературе сохранились только два вида — 
Tetrataxis сопка E h r e n b .  и Nodosaria index E h r e n b .

В 1860 г. русским ученым Э. Эйхвальдом были опубликованы 
описания и изображения четырех форм, обнаруженных им в нижне
каменноугольных отложениях с. Слободы. Впоследствии все 
четыре формы были отнесены к другим родам — Textularia eximia 
к роду Palaeotextularial Nonionina rotula к роду Bradyina, Nonionina 
globulus к роду Endothyra и Spirillina  sp. к роду Halpophragmella.

Начало научному изучению фораминифер было положено
В. И. Меллером, который впервые применил методику изучения 
фораминифер как с наружной стороны выделенных из породы 
раковин, так и со стороны их внутреннего строения в прозрач
ных шлифах. В работах, опубликованных в 1878 и 1880 гг., этим 
исследователем приводятся подробные описания и изображения 
ряда новых и ранее описанных форм. В дальнейшем часть видов 
была отнесена исследователями к другим родам, а некоторые пере
именованы. Так, описанную В. И. Меллером разновидность Tetra
taxis сопка var. gibba, А. Я. Виссарионова по характеру строения 
раковины отнесла к новому роду Monotaxis.
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Gribrostomum ругiforme на основании наличия ситовидного 
устья и двух стадий развития раковины Д. М. Раузер-Черноусо- 
вой отнесен к роду Climacammina. Endothyra globulus E i  c h w . ,  
описанная В. И. Меллером, отличается от формы, найденной 
Эйхвальдом, двумя стадиями развития раковины и иным строением 
стенки. Поэтому Д. М. Раузер-Черноусовой она была выделена 
в новый род и вид Haplophragmella moelleri. Endothyra panderi 
и Endothyra sp. indeterminata также отнесены Д. M. Раузер-Черно
усовой к другим родам. Первая форма по строению раковины, 
структуре стенки и наличию ситовидного устья — к роду Hap
lophragmella, вторая — по характеру строения раковины была 
условно отнесена к роду Endothyrina. Одаако описанная В. И. Мел
лером Endothyra sp. indeterminata резко отличается от рода 
Endothyrina, установленного А. В. Михайловым, иным строением 
стенки, поэтому нами эта форма выделена в новый род Mikhai- 
lovella.

Некоторые формы, описанные В. И. Меллером, были переиме
нованы. Так, Д. М. Раузер-Черноусова отметила, что Archaediscus 
karreri B r a d y ,  описанный В. И. Меллером, отличается от вида, 
описанного и изображенного Г. Брэди, более вздутой раковиной 
и иным характером навивания спирали, на основании чего этот 
автор предложил новое название для этого вида Archaediscus 
moelleri.

После исследований В. И. Меллера опубликованных работ, 
посвященных изучению нижнекаменноугольных фораминифер до 
1935 г., не было. В 1935 г. вышла из печати статья А. В. Михайлова 
о фораминиферах окской свиты западного крыла Подмосковной 
котловины. В этой статье А. В. Михайлов приводит списки харак
терных видов по горизонтам, но не дает описаний и изображений, 
поэтому при дальнейших исследованиях эти списки почти не могли 
быть использованы. В 1939 г. этим же автором была опубликована 
статья, посвященная главным образом вопросам филогении и 
эволюции фораминифер, а также описанию новых родов и видов: 
Brunsia, Forschia, Forschiella и других.

В 1948 г. были опубликованы работы группы палеонтологов 
(Д. М. Раузер-Черноусовой, А. Я. Виссарионовой, О. А. Липиной 
и других), посвященные исследованию нижнекаменноугольных 
фораминифер южного крыла Подмосковной котловины и других 
районов Союза. Этими авторами был описан ряд новых видов 
и некоторые новые роды, а также выявлено их стратиграфическое 
значение. Кроме того Д. М. Раузер-Черноусовой приведена харак
теристика комплексов фораминифер по горизонтам и рассмотрена 
эволюция фораминифер во времени. Работа этих авторов имеет 
большое значение для стратиграфии нижнего карбона Подмосков
ной котловины, а также других районов СССР.

В 1951 г. была опубликована монография Т. И. Шлыковой,



посвященная изучению фораминифер нижнекаменноугольных отло
жений западного крыла Подмосковной котловины^ (Боровичско- 
Любытинский, Бологовский, Вы
шневолоцкий, Новоторжский и 
Селижаровский районы). Этим 
автором приводится описание 
ряда новых видов, и дана чет
кая характеристика комплексов 
фораминифер по горизонтам.

Отмечается значительное бо
гатство видового состава фора
минифер алексинского горизон
та, для которого характерно при
сутствие ряда форм с узким вер
тикальным распространением.

В настоящей работе излага
ются результаты изучения ниж
некаменноугольных (визейских) 
фораминифер ряда районов се
веро-западного крыла Подмос
ковной котловины, расположен
ных в основном к югу и к севе
ру от районов, исследованных 
Т. И. Шлыковой (фиг. 1).

Крайним южным пунктом 
является Дорогобужско-Вязем- 
ский район. Ряд скважин, про
буренных в этом районе, дали 
богатый материал, позволивший 
выявить комплекс фораминифер 
сталиногорского горизонта, ко
торый для северо-западного 
крыла установлен впервые, до
полнить комплекс фораминйфер 
тульского горизонта, а также 
охарактеризовать рышележащие 
горизонты.

К северо-востоку от этого 
района был обработан керновый 
материал скважины Старицкого 
района, вскрывшей отложения 
окского и серпуховского подъя
русов и протвинского горизонта.

Северо-западнее Старицкого района автором произведен послой
ный отбор образцов из разрезов р. Меты (Боровичский район) 

„и р. Рагуши (Тихвинский район), а также использован керновый

• Изученные разрезы

Схематическая обзорная  карта севе
ро-западны х районов П одмосковной  

котловины, М'Л : 2 500 000.



материал скважины, пробуренной на левом берегу р. Меты, пере
данный автору ст. геологом Ленинградского геологического упра
вления Л. И. Константиновой. Фораминиферы, изученные из этих 
разрезов, позволили сделать заключение об окском возрасте ниж
ней части толщи «В» р. Меты, относимой прежними исследовате
лями к серпуховскому подъярусу.

Самые северные пункты исследования расположены в Винниц
ком районе Ленинградской области в верховьях р. Ояти, поэтому 
этот район в дальнейшем условно будет именоваться Верхнеоят- 
ским. В результате исследования фораминифер из кернов ряда 
скважин, пробуренных на двух участках (южном и северном) 
этого района, установлено, что южный участок является крайним 
северным пунктом распространения морских осадков алексинского 
возраста.

Материал по Дорогобужско-Вяземскому району передан ав
тору научными сотрудниками ВНИГРИ В. М. Познером и Т. И. Ки
риной.

По Верхнеоятскому району керновый материал отобран авто
ром с любезного разрешения ст. .геолога Ленинградского геологи
ческого управления В. С. Кофмана.

Фораминиферы изучались в прозрачных шлифах из известня
ков, из которых предварительно изготовлялись ориентированные 
пришлифовки. Кроме того, для отложений сталиногорского гори
зонта^ глинах которых главным образом находятся фораминиферы, 
были изготовлены индивидуальные шлифы из отдельных 
раковин.

В результате работы произведено описание 55 новых видов и 
одного рода, одной формы со знаком «aff.», одной — под номерным 
обозначением и трех ранее известных видов.

В стратиграфических подразделениях мы придерживаемся 
схемы, принятой Всесоюзным совещанием в 1951 г.

Автор приносит глубокую благодарность ст. палеонтологу 
ВНИГРИ Т. И. Шлыковой за ценные указания по ряду вопросов.

ОПИСАНИЕ ВИДОВ

Отряд Eornminifera
Семейство MILIOLIDAE О г b i g п у, 1839 

Подсемейство CORNUSPIRINAE R e u s e ,  1854 

Род CORNUSPIRA  S с h u 1 1 z е, 1854
Генотип Cornuspira planorbis S c h u l t z  е, 1854, Organismus 

Polythal., стр. 40, табл. II, фиг. 21.
1854. Cornuspira S с h u 1 t z е. O rganism us P o ly th a l., стр. 40.
1844. Orbis (частично) P h i 1 1 i p p i. E num . M oll. S ic ilia e , t . 2, стр. 1 4 7 .



1848. Operculina (частично) С z j е к. H a id in g . N a t., A b h an d., т. 2 , стр. 146. 
1858. Spirillina  (частично) W i l l i a m s o n .  R ec. Foram . Great B r ita in , 

стр. 91.
1948. Ammodiscus Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а .  T p. ИГН А Н  СССР, 

вып. 62, геол. сер . (№ 19), стр. 227.
1950. Ammodiscus Р е й т л и н г е р .  Т р. ИГН АН СССР, вып. 126, геол . 

сер . (№ 17), стр. 13.
1951. Ammodiscus (частично) Б р а ж н и к о в а .  1Гр. ИГН А Н  УССР, 

сер . стратиграфии, и палеонтологии, вып. 5 , стр. 78.

О п и с а н и е .  Раковина спирально-свернутая, эволютная, 
состоит из начальной камеры и второй неподразделенной трубчатой 
камеры, образующей от 4—6 до 11 оборотов. Стенка известковая, 
однослойная, темная, непрободенная, тонкая. Устье простое, 
образовано открытым концом трубки.

В о з р а с т .  Средний ордовик (?) — современные.
З а м е ч а н и е .  Представители рода Cornuspira по форме и 

способу навивания раковины очень близки к представителям 
рода Ammodiscus. Существенным отличием этих двух родов яв
ляется характер строения стенки. Автор, установивший род Am
modiscus [1861, R e u s s ] ,  указывает, что виды этого рода харак
теризуются песчанистой стенкой, в то время как автор, выделив
ший род Cornuspira [1854, Schultze], указывает, что представители 
его обладают известковой стенкой.

Cornuspira captiosa sp. n.
Т абл. I, фиг. 2 , За— в

Голотип № 4544 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло
жений сталиногорского горизонта Дорогобужского района.

О п и с а н и е .  Раковина дисковидная, состоит из начальной 
камеры и второй неподразделенной трубчатой камеры. Первые 
обороты навиты инволютно, последние — эволютно. Число обо
ротов 31/2—4. Поверхность раковины слабо морщинистая.

Диаметр раковины 0,21—0,34 мм, ширина 0,04—0,06 мм. На
чальная камера шаровидная диаметром 0,025—0,042 мм.

Спираль навита довольно тесно, равномерно возрастая в вы
соту. Плоскость навивания первого оборота несколько смещена 
по отношению к плоскости навивания остальных оборотов.

Стенка известковая темная, тонкозернистая, толщиной 8—12 рь 
в последнем обороте.

Устье образовано открытым концом трубки.
Характерные признаки описываемого вида: спирально-сверну

тая раковина, темная тонкая стенка и несимметричное навивание 
первого оборота. Последний признак сближает Cornuspira captiosa 
SP- n. с одним из видов рода Cornuspira, описанного Е. А. Рейтлин
гер под названием Ammodiscus variabilis из среднего карбона Рус^ 
ской платформы. Отличиями являются более мелкие размеры,

5* Микрофауна, сб. VIII.



меньшее количество оборотов, более мелкая начальная камера 
и более тонкая стенка описываемого вида.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Сталиногорский 
горизонт Дорогобужского района.

Род RECTOCORNUSPIRA  W а г t h i n, 1930
Генотип Rectocornuspira lituiformis W a r  t h i n ,  1930, Oklah

oma Geol. Surv. Bull. 53, стр. 16, табл. I, фиг. 5.
О п и с а н и е .  Раковина свободная или прикрепленная только 

во взрослой стадии. Состоит из начальной камеры и второй ненод- 
разделенной трубчатой камеры, в начальной стадии спирально
свернутой или несколько асимметричной и в поздней — выпрям
ленной или неправильной. Обычно первые обороты спирально
свернутой части раковины имеют навивание инволютное, послед
ние — эволютное.

Общая длина раковины достигает 1 мм. Стенка известковая, 
светлая, тонкозернистая, обычно очень тонкая. Устье простое, 
образовано открытым концом трубки.

В о з р а с т .  Уорзин (Warthin), установивший род Rectocor
nuspira;, описывает его из отложений верхней части формации 
нижняя вевока пенсильванского отдела штата Оклахома (Penn
sylvanian, Lower Wawoka formation). В Советском Союзе род 
Rectocornuspira известен из верхнедевонских отложений юго-вос
точной части Русской платформы, яснополянского подъяруса 
северо-западного крыла Подмосковной котловины и верхнего визе 
Донбасса.

Rectocornuspira compta sp. n.

Т абл. I, фиг. 4 , 5a— в

Голотип № 4547 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло
жений сталиногорского горизонта Дорогобужского района.

О п и с а н и е .  Раковина в ранней стадии спирально-сверну
тая, в поздней — выпрямленная. Спиральная часть раковины 
вздутая, субшаровидной формы, состоит из 3—31/2 оборотов; по
следние обороты ее навиты эволютно. Прямая часть имеет субцилин
дрическую форму. Пупочная область вздутая. Спиральная часть 
раковины переходит в прямую часть плавно. Последняя располо
жена под небольшим углом к спиральной части.

Диаметр спиральной части раковины 0,17—0,19 мм.
Длина прямой части 0,05—0,07 мм, диаметр трубки прямой 

части 0,07—0,03 мм.
Общая длина раковины 0,21—0,26 мм.
Начальная камера шаровидная, диаметром 0,034 мм.



Первые 1—Н/2 оборота спиральной части имеют инволютное 
навивание, последние обороты навиты эволютно. Первый оборот 
слабо смещен и несколько вытянут параллельно оси навивания 
раковины. Спираль в первых оборотах навита тесно; в последнем 
или последних Н/г оборотах она несколько расширяется и пере
ходит в прямую часть. Диаметры оборотов (в мм): 1-й— 0,07— 
0,08; 2-й— 0,12—0,13; 3-й — 0,17—0,19.

Стенка тонкая, светлая, тонкозернистая; толщина ее в послед
нем обороте спиральной части и в прямой части 8 /а.

Устье образовано открытым концом трубки.
Характерные признаки Rectocornuspira compta sp. п: субшаро

видная форма спиральной части раковины, плавный переход спи
ральной части в прямую, характер навивания спирали и тонкая 
стенка.

По характеру навивания спирали описываемый вид имеет неко
торое сходство с R. dilucida sp. п., но отличается от последней 
иным характером перехода спиральной части раковины в прямую, 
более мелкими размерами, меньшим числом оборотов и более тес
ным навиванием спиральной части раковины.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Редкая форма в от
ложениях сталиногорского горизонта Дорогобужского района.

Rectocornuspira prolixa sp. и.

Табл. I, фиг. 6, 7а— в

Голотип № 4548 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло
жений сталиногорского горизонта Дорогобужского района.

О п и с а н и е .  Раковина в ранней стадии спирально-сверну
тая, дисковидная, в поздней — выпрямленная. Спиральная часть 
состоит из 31/2 оборотов, из которых первые Н/г навиты инволютно, 
остальные — эволютно. Пупочная область плоская. На всей по
верхности раковины наблюдаются очень тонкие неглубокие борозд
ки, напоминающие намечающуюся септацию. Спиральная часть 
раковины переходит в прямую плавно без изгиба, но сопрово-: 
ждается резким расширением, а затем сужением трубки.

Диаметр спиральной части раковины 0,22 мм.
Длина прямой части 0,084 мм, диаметр трубки прямой части 

0,08 мм.
Общая длина раковины 0,31 мм.
Начальная камера шаровидная, диаметром 0,04 мм.
Первый оборот спирали сжат по диаметру и вытянут почти 

параллельно плоскости навивания всей спиральной .части рако
вины. Остальные обороты навиты правильно. Последний оборот 
возрастает в высоту быстрее по сравнению с предыдущими и при 
переходе в прямую часть резко расширяется. Высота просвета



последнего оборота равна 25 р, высота просвета трубки в месте 
перехода спиральной части в прямую 0,042 мм.

Стенка светлая, тонкозернистая, толщиной 10 р  в последнем 
обороте.

Устье образовано открытым концом трубки.
Характерные признаки Rectocornuspira prolixa sp. п.: форма 

раковины, плавный переход спиральной части раковины в прямую 
при резком расширении, а затем сужении трубки, наличие бороз
док на поверхности раковины, инволютное навивание первых 
оборотов, эволютное последних и асимметричное положение пер
вого оборота. Эти признаки отличают R. prolixa sp. п. от всех 
описанных и известных в литературе ректокорпуспир.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Сталиногорский го
ризонт Дорогобужского района. Редкая форма.

Rectocornuspira dilucida sp. n.

Т абл. I, фиг. 8

Голотип № 4550 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отложе
ний сталиногорского горизонта Дорогобужского района.

О п и с а н и е .  Раковина спирально-свернутая в ранней ста
дии и выпрямленная в поздней, спиральная часть раковины состоит 
из 31/2 оборотов и несколько вытянута по оси навивания. Последний 
оборот спиральной части, несколько расширяясь и изгибаясь, 
переходит в прямую часть. Последняя имеет цилиндрическую 
форму и расположена под углом к спирально-свернутой части рако
вины.

Диаметр спиральной части 0,25 мм.
Длина прямой части 0 14 мм, диаметр трубки прямой части 

0,08 мм.
Общая длина раковины 0,37—0,39 мм.
Начальная камера шаровидная, диаметром 0,04 мм.
Первый оборот спиральной части несколько смещен и располо

жен под небольшим углом к плоскости навивания остальных обо
ротов, навитых правильно. Первые обороты навиты более тесно, 
чем последние. Высота просвета последнего оборота 42 р.

Стенка светлая, тонкозернистая, тонкая, толщина ее постепенно 
увеличивается по мере роста раковины, достигая в последнем обо
роте 10 р.

Устье простое, образовано открытым концом трубки.
По форме раковины и характеру навивания спирали Rectocor

nuspira dilucida sp. п. отличается от всех описанных и известных 
в литературе ректокорпуспир.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Дорогобужский 
район, сталиногорский горизонт.



Rectocornuspira diserta sp. n.

Табл. II , фиг. 1, 2

Голотип № 4552 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло
жений сталиногорского горизонта Дорогобужского района.

О п и с а н и е .  Раковина состоит из начальной и второй не
подразделенной трубчатой камеры, в ранней стадии спирально
свернутой, состоящей из 3—4 оборотов, в поздней — выпрямлен
ной, цилиндрической. Вследствие хрупкости стенки прямая часть 
бывает обломана. В месте перехода спиральной части в прямую 
трубчатая камера изгибается почти под прямым углом.

Диаметр спиральной части раковины 0Д23— 0,28 мм. Замерен
ная длина прямой части 0,09 мм, диаметр трубки 0,03 мм.

Общая длина раковины 0,29—0,34 мм.
Начальная камера шаровидная, диаметром 0,03—0,04 мм.
Спиральная часть раковины имеет более или менее шаровид

ную форму. Обороты правильно навиты и равномерно возрастают 
в высоту, которая в последнем обороте бывает равна 0,029— 
0,038 мм. Один-два первых оборота имеют инволютное навивание, 
последние навиты эволютно. Последний оборот, несколько су
жаясь и изгибаясь, развертывается в прямую часть.

Стенка светлая, тонкозернистая, толщиной 8—10 /г в послед
нем обороте.

Устье образовано открытым концом трубки.
Характерные признаки Rectocornuspira diserta sp. п.: форма 

спиральной части раковины, правильно и равномерно навитая 
спираль, цилиндрическая форма прямой части, расположенной 
под прямым углом к спиральной части раковины, и тонкая стенка. 
Некоторое сходство описываемый вид имеет с R. holdenvillina, 
описанной Уорзином (Warthin) из Pennsylvanian, Holdenwilla 
formation, но отличается от последней правильной прямой частью 
раковины, эволютностью спиральной части и несколько меньшими 
размерами.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Сталиногорский 
горизонт яснополянского подъяруса Дорогобужского района.

Rectocornuspira diffusa sp. n.
Т абл. II , фиг. 3

Голотип № 4545 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло
жений сталиногорского горизонта Дорогобужского района.

О п и с а н и е .  Раковина состоит из двух стадий развития: 
ранней — спирально-свернутой и поздней — выпрямленной. По
верхность раковины гладкая, пупочная область несколько вдавлен
ная. Наружные обороты эволютные. Последний оборот резко рас



ширяется по сравнению с остальными и плавно развертывается 
в прямую часть.

Диаметр спиральной части раковины 0,46 мм.
Выпрямленная часть обычно бывает обломана. Замеренная 

длина ее 0,08 мм, диаметр трубки прямой части 0,13 мм.
Общая длина раковины 0,55 мм.
Начальная камера шаровидной формы, диаметром 0,034 мм. 

у Спиральная часть раковины имеет шаровидную форму и состоит 
из 4х/2 оборотов. Обороты навиты правильно, причем первые обо
роты навиты более тесно, чем последние. Диаметры оборотов (в мм): 
1-й — 0,07, 2-й — 0,14, 3-й — 0,23, 4-й— 0,39, последний — 0,46. 
Высота просвета последнего оборота 60 /л.

Стенка светлая, тонкозернистая, толщина ее в последнем обо
роте 8 /л.

Характерные признаки Rectocornuspira diffusa sp. п.: вдавлен
ная пупочная область, свободно навитая и правильная спираль 
и сравнительно большие размеры. Отдаленное сходство описыва
емый вид имеет с R. diserta sp. п., но отличается от последней более 
крупными размерами, большим числом оборотов и более свобод
ной спиралью.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Дорогобужский 
район. Сталиногорский горизонт.

Rectocornuspira (?) insolentis sp. n.
Т абл. II , фиг. 4 , 5а— в

Голотип № 4553 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло
жений сталиногорского горизонта Дорогобужского района.

О п и с а н и е .  Раковина состоит из начальной камеры и вто
рой трубчатой камеры, в начальной стадии спирально-свернутой, 
в поздней — выпрямленной. Спиральная часть раковины сжата 
по диаметру и имеет более или менее эллипсоидальную форму, 
прямая часть расположена под прямым углом к спиральной. По
верхность раковины гладкая, пупочная область плоская. Два 
наружных оборота имеют эволютное навивание.

Диаметр спиральной части раковины 0,23 мм.
Длина прямой части 0,07 мм, диаметр трубки прямой части 

0,08 мм.
Общая длина раковины 0,29 мм.
Начальная камера шаровидная, диаметром 0,018—0,03 мм.
Внутренние 3—3L/2 оборота навиты инволютно, последние — 

эволютно. Первые 1х/2—2 оборота имеют клубкообразное навива
ние, последующие обороты навиты плоско-спирально. Высота про
света последнего оборота 0,042 мм.

Стенка светлая, тонкозернистая, толщина ее в последнем обо
роте Ю /л.



Устье простое, образованное открытым концом трубки.
Характерные признаки: форма раковины, состоящая из прямой: 

и спирально-свернутой части, клубкообразное и инволютное нави
вание первых оборотов, спирально-плоскостное и эволютное нави
вание последних, сжатая по диаметру спиральная часть раковины 
и тонкая светлая стенка. По общему характеру раковины и стро
ению стенки описываемый вид можно отнести к роду Rectocornu- 
spira, но клубкообразное навивание первых оборотов отличают 
эту форму от Rectocornuspira. Поэтому мы относим описываемый: 
вид к роду Rectocornuspira условно.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Дорогобужский 
район. Сталиногорский горизонт.

Семейство FORSCH1IDAE G r o z d i l o v a  et  L e b e d e v a ,  1954

Род FORSCHIELLA  M i k h a i l o v ,  1935
Генотип Forschiella prisca M i k h a i l o v ,  1935, Изв. Лен. 

геол. гидрогсод. треста № 2—3 (7—8), табл. I, фиг. 5.
О п и с а н и е .  Раковина в ранней стадии спирально-сверну

тая, несегментированная, эволютная, с очень слабо объемлющими 
оборотами; раковина подобна раковине Forschia, в поздней стадии 
выпрямленная, слабо сегментированная, несколько расширяю
щаяся кверху. Стенка агглютинированная, толстая. Устье сито
видное в поздней стадии развития. Размеры раковины крупные.

В о з р а с т .  Нижний карбон, визейский ярус.

Forschiella prisca M i k h a i l o v  
Табл. II , фиг. 9

1935. Forschiella prisca М и х а й л о в .  Изв. Л ен. геол. гидро-геод. треста  
№ 2— 3 (7— 8), табл. I, фиг. 5.

1939. Forschiella prisca М и х а й л о в .  Л ен. геол. у п р ., сб. № 3, табл. I I ,  
фиг. 3— 4.

1953. Forschiella prisca Д а й н .  Тр. В Н И Г Р И , нов. сер ., вып. 74, стр. 40—  
41. табл. V, фиг. 5, 6. .

Плезиотип № 4525 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло
жений веневского горизонта Верхнеоятского района.

О п и с а н и е .  Раковина в начальной стадии спирально-свер
нутая, эволютная, состоит из четырех оборотов, по форме подобна 
раковине рода Forschia. В поздней стадии раковина выпрямленная, 
слабо сегментированная. Она расположена несколько несиммет
рично по отношению к спирально-свернутой части раковины, 
слабо изогнута и резко расширяется кверху.

Р а з м е р ы  (в мм) крупные: диаметр спирально-свернутой 
части раковины 1,17, высота ее 0,46; длина прямой части 1,23, 
наибольший диаметр трубки прямой части 0,64; общая длина рако
вины 2,40. J "



Начальная камера шаровидная, диаметром 0,06 мм.
В спирально-свернутой части обороты очень слабо объемлют 

друг друга и быстро возрастают в высоту. Высота просвета послед
него оборота 0,15 мм.

Стенка темная, агглютинированная, толстая. В спирально
свернутой части раковины толщина ее быстро возрастает по обо
ротам, достигая в последнем обороте 120 /г. Толщина стенки в пря
мой части более или менее одинакова и также равна 120 //.

Устье в спирально-свернутой части раковины не наблюдалось. 
В прямой части в трех последних сегментах устье грубоситовидное. 
В последнем сегменте сосчитано пять отверстий.

Характерные признаки Forschiella prisca M i k h . :  две стадии 
в развитии раковины (спирально-свернутая и выпрямленная), 
намечающаяся септация в прямой части раковины, толстая, агглю
тинированная стенка, грубоситовидное устье в прямой части рако
вины и крупные размеры. Настоящая форма вполне сходна с For
schiella prisca, описанной А. В. Михайловым из нижнекаменно
угольных отложений Боровичского района северо-западного крыла 
Подмосковной котловины. К сожалению, А. В. Михайлов приво
дит лишь диагноз рода Forschiella и изображение вида Forschiella 
prisca M i k h .

Сравнивая описываемый вид с изображением, приводимым 
А. В. Михайловым (сб. № 3 Ленинградского геологического упра
вления, 1939 г., табл. И, фиг. 3, 4), видим, что наш экземпляр отли
чается от экземпляра, изображенного А. В. Михайловым, более 
крупными размерами — общая длина описываемой формы 2,40 мм 
(общая длина Forschiella prisca, замеренная по изображению, 
приведенному А. В. Михайловым, — 1,67 мм) — и более толстой 
стенкой.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Редкая форма в от
ложениях веневского горизонта Верхнеоятского района, окского 
подъяруса Боровичского района северо-западного крыла Под
московной котловины, михайловского горизонта западного склона 
Урала (Колво-Вишерский край) и Башкирской АССР (Туймазин- 
ский и Ишимбайско-Стерлитамакский районы).

Род HAPLOPHRA GMELLA R a u s e r  

et R е i t 1 i n g е г, 1936
Генотип Endothyra panderi M б 1 1 e г, 1880. Мат. геологии 

России, т. IX, стр. 25—35, табл. I, фиг. За—с.
О п и с а н и е .  Раковина в ранней стадии спирально-свернутая, 

инволютпая и эндотирообразная, в поздней — выпрямленная. 
Число оборотов и число камер по оборотам в спирально-свернутой 
части раковины небольшое. Размеры от небольших до крупных. 
Стенка грубозернистая с агглютинированными частицами. Устье



в спиралыю-свернутой части щелевидное в первых оборотах и 
ситовидное — в последних; в выпрямленной — грубоситовидное.

В о з р а с т .  Нижний карбон (верхние слои чернышииского 
подъяруса) — окский подъярус.

Haplophragmella lulicti sp. n.
Т абл. II , фиг. 6 , 7

Голотип № 4523 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло
жений тульского горизонта Дорогобужско-Вяземского района.

О п и с а н и е .  Раковина в ранней стадии спирально-сверну
тая, инволютная, эндотирообразная, в поздней — выпрямленная, 
почти цилиндрическая с 1—2 камерами.

Р а з м е р ы  (в мм): общая длина раковин 0,88—1,23, диаметр 
спиральной части 0,57—0,77, длина прямолинейной части 0,22— 
0,59, диаметр прямолинейной части 0,63—0,74.

Начальная камера шаровидная, диаметром 0,08 мм.
В спиральной части раковины насчитывается от двух до трех 

оборотов. Навивание оборотов происходит в меняющихся плоскос
тях. Септы длинные, изогнутые, толщина их равна толщине стенки.

Прямая часть почти цилиндрическая или очень слабо расширяю
щаяся. Камеры выпуклые, септы короткие, слабо изогнутые. 
Длина камер меньше их ширины и достигает 0,15 мм.

Стенка агглютинированная. Толщина ее в прямой части и в по
следнем обороте спиральной части раковины 70—80 рь.

Устье в последней камере спиральной части ситовидное, в пря
мой части грубоситовидное и расположено на выпуклой устьевой 
поверхности.

Характерные признаки описываемой формы: небольшие раз
меры, цилиндрическая форма прямой части, небольшое число 
камер в прямой части, небольшая длина камер и толстая агглютини
рованная стенка. Некоторое сходство данный вид обнаруживает 
с Haplophragmella tetralocali, описанной Д. М. Раузер-Черноусо- 
вой из отложений визейского яруса южного крыла Подмосковной 
котловины и Самарской Луки, но отличается от последней значи
тельно меньшими размерами, меньшим числом камер в прямой 
части, меньшим числом оборотов в спиральной части раковины.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Редкая форма в от
ложениях тульского горизонта Дорогобужско-Вяземского района 
северо-западного крыла Подмосковной котловины и Татарской 
АССР. ‘

Haplophragmella sp. n. № 1 
Табл. II , фиг. 8

Оригинал № 4524 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло
жений тульского горизонта Дорогобужско-Вяземского района.

О п и с а н и е .  Раковина состоит из двух стадий развития:



спирально-свернутой и выпрямленной. Спирально-свернутая часть 
состоит из 2 или 3 оборотов и сильно сжата по диаметру, кото
рый совпадает с диаметром трубки выпрямленной части, имеющей 
цилиндрическую форму. Это придает раковине сильно удлиненную 
форму.

Диаметр спирально-свернутой части раковины 0,51 мм.
Длина прямой части 0,78 мм.
Общая длина раковины 1,91 мм.
Прямая часть раковины состоит из четырех камер, равномерно 

возрастающих в длину. Длина камер достигает 0,24 мм.
Стенка агглютинированная, в последнем обороте спиральной 

части и в прямой части толщиной 60 //.
Устье в прямой части грубоситовидное. Единственный экзем

пляр описываемой формы сильно деформирован, поэтому некото
рых элементов раковины наблюдать не удалось. Чрезвычайно 
узкая раковина и большое число камер в прямой части отличают 
данную форму от всех известных в литературе видов рода Haplo- 
phragmella.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Дорогобуже ко-Вя- 
земский район. Тульский горизонт.

Семейство A R C H A ED ISC ID AE N. T c h e r n y s h e v a ,  1948

Род ARCHAEDISCUS B r a d y ,  1873]
Генотип Archaediscus karreri B r a d y ,  1873. Ann. Mag. Nat. 

H ist., cep. 4, t . 12, стр. 286—290, табл. 9. фиг. 4.
О п и с а н и е .  Раковина спирально-свернутая, инволютная, 

последние обороты иногда имеют эволютное навивание. Форма 
раковины овоидная или дисковидная. Состоит из начальной камеры 
и второй неподразделенной трубчатой камеры. Внутренние обо
роты обычно клубкообразно навиты, плоскости навивания послед
них оборотов колеблются в меньшей степени или навиты в одной 
плоскости. Стенка известковая, стекловато-лучистая, иногда на
блюдается очень тонкий темный внутренний слой. Устье простое, 
образовано открытым концом трубки.

В о з р а с т .  Нижний карбон (визейский ярус) — средний кар
бон (башкирский ярус и верейский горизонт московского яруса).

Archaediscus glomus sp. n.
Т абл. I l l ,  фиг. 1— 3

Голотип № 4530 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло
жений алекспнского горизонта Старицкого района.

О п и с а н и е .  Раковина чечевицеобразная, с выпуклыми бо
ками и плавно округленной или слабо приостренной периферией 
последнего оборота. Отношение ширины к диаметру 0,68—0,79.



Число оборотов 31/2—41/ 2, с отклонением до 7V2.
Р а з м е р ы  (в деле) средние: диаметр 0,56—0,72, с отклоне

нием до 0,92 или 0,37, ширина 0,38—0,52 с отклонением до 0,75 
или 0,28.

Начальная камера шаровидная, диаметром 0,06—0,09 мм. 
2—4 первых оборота второй камеры клубкообразно навиты, пло
скость навивания следующего оборота повернута на 90°, таким 
образом, этот оборот кольцеобразно охватывает клубкообразную 
часть. Плоскости навивания последних оборотов последовательно 
смещены относительно друг друга на 20—30°.

Высота просвета последнего оборота 80—110 /г. Просветы не
широкие с выпуклыми основаниями. Стенка тонкая, стекловато
лучистая, толщина ее в последнем обороте, замеренная в перифери
ческой части раковины, 10—20 /г.

Отличительные признаки Archaediscus glomus sp. п.: довольно 
широкая раковина, характер навивания внутренних оборотов и 
довольно высокие просветы оборотов. Изменчивость данного вида 
проявляется в размерах и количестве оборотов. Некоторое сход
ство Archaediscus glomus sp. п. имеет с И. grandiculus, описанным 
Т. И. Шлыковой из нижнекаменноугольных отложений северо
западного крыла Подмосковной котловины, но отличается от по
следнего иным характером навивания внутренних оборотов, боль
шими размерами, более крупной начальной камерой и более высо
кими просветами второй кахмеры.

Выделенный нами вид имеет также сходство с A. convexus, 
описанным Л. П. Гроздиловой и И. С. Лебедевой из нижнекаменно
угольных и башкирских отложений Колво-Вишерского края, но 
отличается от последнего более крупными размерами, более круп
ной начальной камерой и более широкими просветами оборотов.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Довольно частая 
форма в отложениях алексинского горизонта Дорогобужско- 
Вяземского, Верхнеоятского и Старицкого районов и р. Меты 
(Боровичский район).

Archaediscus electus sp. n.
Табл. I l l ,  фиг. 5

Голотип № 4540 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло
жений алексинского горизонта Дорогобужско-Вяземского района.

О п и с а н и е .  Раковина инволютная, чечевицеобразная, с ок
ругленной периферией оборотов и выпуклыми боками. Отношение 
ширины к диаметру 0,72.

Число оборотов 7\/2—8.
Р а з м е р ы  (в мм) крупные: диахметр 1,08, ширина 0,78.
Начальная камера мелкая, шаровидной формы, диаметр ее 

0,02 мм. Вторая трубчатая камера в первых 1—1V2 оборотах



навита в одной плоскости и кольцеобразно охватывает начальную 
камеру. Плоскости навивания следующих 21/2—3 оборотов после
довательно повернуты в одну и ту же сторону на 20—25° относи
тельно друг друга. Следующие Н/г оборота кольцеобразно охва
тывают внутреннюю часть раковины. Плоскость навивания послед
них 3—4 оборотов повернута относительно друг друга на 15—20° 
в одну и ту же сторону.

Просветы во внутренних оборотах узкие, с выпуклыми основа
ниями; высота их достигает 17—20 //. В наружных оборотах про
светы более широкие, с плоскими или слабо выпуклыми основа
ниями; высота их в последнем обороте достигает 130—150 fi.

Стенка стекловато-лучистая, тонкая, толщина ее, замеренная 
в периферической части последнего оборота, 8—10 /г.

Arckaediscus electus sp. n. по способу навивания спирали, форме 
раковины, крупным размерам является весьма характерной фор
мой и отличается от всех известных в литературе видов.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Дорогобужско-Вя- 
земский район; алексияский горизонт. Редкая форма.

Arckaediscus spectabilis sp. n.
Т абл. I l l ,  фиг. 4

Голотип № 4541 в коллекции ВНИГРИ; происходит из 
отложений алексинского горизонта Дорогобужско-Вяземского 
района.

О п и с а н и е .  Раковина чечевицеобразная, инволютная, с узко
округленной периферией наружного оборота и слабо выпуклыми 
боками. Отношение ширины к диаметру 0,61.

Число оборотов 7.
Р а з м е р ы  (в мм) большие: диаметр 1,27, ширина 0,78.
Начальная камера маленькая, шаровидная, диаметром 0,04 лш. 

Первый оборот второй камеры кольцеобразно охватывает началь
ную камеру, плоскости навивания следующих трех оборотов после
довательно смещены на 10—15° относительно друг друга. Четвер
тый оборот повернут на 90° и в свою очередь кольцеобразно охва
тывает внутреннюю часть раковины, плоскости навивания послед
них трех оборотов смещены на угол 15—20° относительно друг 
Друга.

Просветы оборотов во внутренней части раковины узкие с пло
ским основанием, высотой до 50 в последних оборотах просветы 
широкие со слабо выпуклым основанием, высота их в последнем 
обороте достигает 130 /и.

Стенка стекловато-лучистая, толщина ее в последнем обороте 
30—60 ц .

Характерные признаки Arckaediscus spectabilis sp. п.: навива
ние раковины, крупные размеры, форма раковины и относительно



небольшой индекс вздутости. Отличается от всех описанных и 
известных в литературе видов.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Дорогобужско- 
Вяземский район, алексинский горизонт.

Archaediscus matutinus sp. n.
Т абл. IV , фиг. 1, 2

Голотип № 4535 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло
жений тульского горизонта Дорогобужско-Вяземского района.

О п и с а н и е .  Раковина чечевицеобразная, инволютная, со 
слабо выпуклыми боковыми сторонами и приостренно-округлен- 
ной периферией наружного оборота. Отношение ширины к диа
метру 0,66—0,71 с отклонением до 0,63 или 0,77.

Число оборотов 4—5.
Р а з м е р ы  (в мм) мелкие: диаметр 0,22—0,28, с отклонением 

до 0,33 мм , ширина 0,14—0,19, с отклонением до 0,23 мм.
Начальная камера шаровидная, диаметром 0,02—0,03 мм.
Второй оборот трубчатой камеры кольцеобразно охватывает 

первые 1—1 7 2 оборота, плоскости навивания последних оборотов 
последовательно смещены на 20—25° относительно друг друга. 
Высота просвета последнего оборота 30—40 ц. Просветы неши
рокие, обычно с плоским основанием, реже со слабо выпуклым 
основанием в последнем обороте.

Стенка тонкая, стекловато-лучистая с тонким темным, волосо
видным слоем, выстилающим внутреннюю ее поверхность. Тол
щина стенки в последнем обороте 8—10 ц.

Отличительные признаки Archaediscus matutinus sp. п.: харак
терное навивание оборотов, приостренно-округленная периферия 
наружного оборота, выпуклые бока и тонкая стенка. Некоторое 
сходство описываемый вид имеет с Arch, grandiculus S c h l y k . ,  
но отличается от последнего иным характером навивания внутрен
них оборотов, более мелкими размерами и более узкими про
светами.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Частая форма в от
ложениях тульского горизонта Дорогобужско-Вяземского района; 
в единичных экземплярах встречается в алексинском горизонте 
Дорогобужско-Вяземского района и р. Меты (Боровичский 
район).

Archaediscus approximate sp. n.
Табл. IV , фиг. 5, 6

Голотип № 4538 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отложе
ний алексинского горизонта Дорогобужско-Вяземского района.

О п и с а н и е .  Раковина инволютная, почти шаровидная с о к 
ругленной или округленно-приостренной периферией последнего



оборота. Боковые стороны слабо выпуклые. Oiношение ширины 
к диаметру 0,70—0,76 с отклонением до 0,82.

Число оборотов 31/2—4.
Р а з м е р ы  (в мм) средние: диаметр 0,29—0,46, с отклонением 

до 0,55 или 0,74, ширина 0,20—0,35, с отклонением до 0,45 или 
0,53.

Начальная камера крупная, шаровидная или несколько сжатая 
с боков, с тонкой стенкой, толщиной 10—20 /г; диаметр ее 0,09— 
0,15 мм у реже до 0,08 мм.

Плоскость навивания первого оборота второй камеры повер
нута на 90 или на 70—80° по отношению к плоскости навивания 
последующих оборотов, остальные обороты смещены относи
тельно друг друга на 20—25°. Высота просветов второй камеры 
в последнем обороте 70—80 р. Во внутренних оборотах просветы 
обычно узкие с плоским основанием, в последних оборотах они 
более широкие, со слабо выпуклыми основаниями.

Стенка светлая, стекловато-лучистая, толщиной 10 /г в послед
них оборотах. В боковой области стенки сливаются, образуя харак
терные утолщения.

Отличительные признаки Archaediscus approximates sp. n.: 
почти шаровидная форма раковины, характерное навивание обо
ротов и утолщения в боковой области. По характеру навивания 
последних оборотов описываемый вид имеет сходство с археди- 
скусами группы A. moeiieri B a n s . ,  остальные признаки резко 
отличают описываемую форму как от видов группы A. moeiieri 
R a u s ., так и от остальных известных в литературе видов рода 
Archaediscus.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Частая форма в от
ложениях алексинского горизонта Дорогобужско-Вяземского рай
она, редко встречается в тех же отложениях р. Меты (Боровичскии 
район).

Archaediscus rhombiformis sp. n.
Табл. IV , фиг. 3, 4

Гологин № 4534 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отложе
ний алексинского горизонта Старицкого района.

О п и с а н и е .  Раковина ромбической формы с приостренной 
периферией последнего оборота и выпуклыми боковыми сторонами^ 
Отношение ширины к диаметру 0,70—0,72.

Число оборотов 4—6.
Р а з м е р ы  (в мм): диаметр 0,25—0,57, ширина 0,18—0,25.
Начальная камера шаровидная, диаметром 0,03—0,05 мм.
Плоскость навивания первого оборота повернута на 20—40° 

по отношению к плоскости навивания последнего оборота. Пло
скость навивания второго оборота смещена на 90°, так что этот 
оборот кольцеобразно охватывает первый, остальные обороты



смещены на 10—15° относительно друг друга. Просветы оборотов 
узкие, овальной формы, с плоскими основаниями, высота их в 
последнем обороте 30—40 ц.

Стенка тонкая, стекловато-лучистая, толщина ее в последнем 
обороте 10 /г, реже 20 /х.

Отличительные признаки Archaediscus rhombiformis sp. n.: 
характер навивания оборотов, ромбическая форма раковипы, 
приостренная периферия наружного оборота, слабо сжатая рако
вина и низкие просветы оборотов. Некоторое сходство описываемый 
вид имеет с A. moelleri R a u s .  var. venlrosa, описанной T. И. Шлы
ковой из отложений алексинского горизонта северо-западного 
крыла Подмосковной котловины. Отличиями являются ромбиче
ская форма раковины, несколько иной характер навивания наруж
ных оборотов, более низкие просветы оборотов, более мелкие раз
меры, меньшее количество оборотов и более тонкая стенка описы
ваемой формы.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Алексинский гори
зонт Дорогобужско-Вяземского и Старицкого районов. Редкая 
форма.

Семейство T E X T U L A R IID A E  О г Ь i g  п у, 1846 

Род DECKERELLA  C u s h m a n  et W a t e r s ,  1928
Генотип Deckerella clavata C u s h m a n  et W a t e r s ,  Journ. 

Paleont., t . 2, № 2, 1928, стр. 128, табл. 19, фиг. 1, 2, 5.
О п и с а н и е .  Раковина трохоидная, удлиненная, состоит из 

двух стадий развития: ранней двурядной, клиновидной формы 
с длинными септами и поздней однорядной, субцилиндрической 
формы с короткими септами. Стенка известковая, двуслойная, 
наружный слой темный, тонкозернистый, внутренний — стекло
вато-лучистый. Устье в двурядной стадии простое, в однорядной — 
состоит из двух эллиптических отверстий.

В о з р а с т .  Нижний карбон (визейский ярус) — пермь.

Deckerella conquisita sp. n.
Т абл. IV , фиг. 9

Голотип № 4519 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло  ̂
жений михайловского горизонта Верхнеоятского района.

О п и с а н и е .  Раковина удлиненная, в ранней стадии дву ряд
ная, узкоклиновидная, в поздней однорядная, цилиндрическая.

Общая длина раковины достигает 1,94 мм , причем двурядная 
часть раковины короче однорядной. Длина двурядной 0,77— 
0,80 мм. Наибольшая ширина 0,46—0,57 мм. Длина одноряд
ной части равна 1,25 мм, ширина 0,52—0,70 мм. 
г Число камер в обеих частях раковины почти одинаково и равно 
°—6. Длина последней камеры дву рядной части 0,15 мм, одноряд



ной части—0,11. Ширина последней камеры двурядной части 
0,22 мм, однорядной части 0,15 мм.

Септы тонкие — в двурядной части, слабо изогнутые, длинные, 
в однорядной — короткие, в первых 2—3 камерах изогнутые, 
в последних — прямые.

Стенка двуслойная, тонкая. Толщина ее мало изменяется по 
мере роста раковины и равна 20—40 ц.

Устье в однорядной части раковины состоит из двух отверстий, 
наблюдается во всех камерах.

Характерные признаки Deckzrella conquisita sp. и .: удлиненная 
узкая раковина, более длинная однорядная часть раковины по 
сравнению с двурядной, крупные размеры, большое число камер 
и двуслойная стенка.

Некоторое сходство описываемый вид имеет с Deckereha сот- 
posita, описанной Е. А. Рейглингер из отложений каширского 
горизонта Южного Притиманья и Сызрани. Отличиями являются: 
более крупные размеры описываемой формы, большее число камер, 
узко-клиновидная форма двурядной части раковины и хорошо 
прослеживающийся в строении стенки стекловато-лучистый 
слой.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Верхнеоятский 
район, михайловский горизонт. Редкая форма.

Род CLIM ACAM M INA  B r a d y ,  1873

Генотип Textularia antiqua B r a d y ,  Trans. Geol. Soc., 
vol. 3, suppl., 1871, стр. 13.

О п и с а н и е .  Раковина трохоидная, в ранней стадии дву ряд
ная, клиновидной формы и однорядная субцилиндричес кой формы 
в поздней стадии. Септы в ранней стадии длинные, в поздней — 
короткие. Стенка известковая, обычно двуслойная, состоит из 
наружного темного, зернистого слоя и внутреннего стекловато
лучистого.

Устье в начальной стадии щелевидное, расположено в основа
нии септы, в конечной — ситовидное.

В о з р а с т. Нижний Карбон (окский подъярус) — пермь.

Climacammina padunensis sp. n.
Т абл. IV , фиг. 7, 8

Голотип № 4520 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло
жений веневского горизонта р. Рагуши (Тихвинский район).

О п и с а н и е .  Раковина удлиненная, в ранней стадии дву
рядная, узкоклиновидная, очень слабо расширяющаяся, в поздней 
стадии однорядная, цилиндрическая. Однорядная часть короче 
двурядной, но несколько шире ее.



Общая длина раковины 1,65—2,19 мм. Длина двурядной части 
1,28—1,44 мм, ширина 0,65—0,69 мм. Длина однорядной части 
0,73—0,75 мм, ширина 0,71—0,73 мм.

Камер в двурядной части насчитывается 7—8 с каждой стороны, 
в однорядной части 3—4. Длина последних камер в двурядной 
части 0,14—0,17 мм, ширина 0,65—0,69 мм. Длина последних 
камер однорядной части 0,13—0,23 мм, ширина 0,12—0,18 мм.

Септы в первых 4 —5 камерах дву рядной части почти прямые, 
длинные, заходят за срединную линию, в последующих камерах 
сеты  слегка изгибаются, постепенно укорачиваются и в одноряд
ной стадии становятся совсем короткими и совершенно прямыми. 
На концах септ наблюдаются утолщения, которые увеличиваются 
но мере роста раковины.

Стенка двуслойная с наружным темным слоем и внутренним 
светлым стекловато-лучистым. Толщина стенки в первых камерах 
20—30 /1 , в последних 40—50 р.

Устье в двурядной части простое, в однорядной — грубосито
видное, наблюдается во всех камерах.

Характерные признаки Climacammina padunensis sp. п.: удли
ненная, очень слабо расширяющаяся раковина, узко-клиновидная 
форма двурядной части, цилиндрическая — однорядной, крупные 
размеры и большое число камер в двурядной части. Некоторое 
сходство описываемый вид имеет с Cl. prisca, описанной 0 . t А. Ли
пиной из отложений окского подъяруса южного крыла Подмосков
ной котловины и Самарской Луки, но отличается от последней 
более плавно расширяющейся раковиной, более крупными раз
мерами и большим числом камер в двурядной части.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Встречается в от
ложениях михайловского горизонта Верхнеоятского района и 
веневского горизонта р. Рагуши (Тихвинский район). Редкая форма.

Семейство T E T R A T A X ID A E  G a l l o w a y ,  1933 

П одсем ейство T E T R A T A X IN A E  G a l l o w a y ,  1933 

Род M ONOTAXIS  V i s s a r i o n o v a ,  1948

Генотип Monotaxis gibba (М б 11 е г), 1880. Мат. геол. России, 
т. IX, стр. 110, табл. 11, фиг. 4а—с, табл. VII, фиг. 3.

О п и с а н и е .  Раковина трохоидная с пупочной полостью, 
занимающей центральное положение; состоит из начальной камеры 
и спиральной части, на которой наблюдается одна тонкая септаль
ная бороздка. Число оборотов 5—6. Стенка тонкозернистая, обычно 
двуслойная, состоит из темного внутреннего слоя и наружного 
стек ловато-лучистого.

В о з р а с т .  Нижний карбон, виэейский ярус.
6 Микрофауна, сб. V III .



Monotaxis declivis sp. n.
Т абл. V, фиг. 2

Голотип № 4518 в коллекции ВНИГРИ; происходит из 
отложений михайловского горизонта Дорогобужско-Вяземского 
района.

О п и с а н и е .  Раковина коническая, быстро расширяющаяся 
к основанию, с округленной вершиной. Пупочная полость очень 
широкая, равна 1/2 реже */з базального диаметра раковины. Вер
шинный угол 165°. Отношение высоты к базальному диаметру 
0,40—0,50. ‘

Р а з м е р ы  (в мм) мелкие: базальный диаметр 0,15—0,21, 
высота 0,08—0,13.

Начальная камера шаровидная, диаметром 0,017 мм.
Число оборотов 5—6. Высота оборотов возрастает от первого 

к последнему.
Стенка тонкая, толщиной до 30 /г в последнем обороте; состоит 

из 2-х слоев — наружного стекловато-лучистого, на долю которого 
приходится около 2/3 толщины, и внутреннего темного однород
ного, более тонкого слоя.

Устья щелевидные, расположены на внутренней стороне камер 
и открываются в пупочную полость.

Характерные признаки Monotaxis declivis sp. п.: коническая 
форма раковины, тупой вершинный угол, широкая пупочная по
лость и мелкие размеры. Описываемая форма имеех сходство 
с Monotaxis gibba ( Mo l  1.), от коюрого отличается более мелкими 
размерами, меньшим количеством оборотов, большим вершинным 
углом и более широкой пупочной полостью.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Редкая форма в от
ложениях михайловского горизонт а окского подъяруса Дорого
бужско-Вяземского, Новоторжского и Бологовскою районов.

Род T E T R A T A X IS  Е h г е п Ь е г g, 1843

Генотип Tetrataxis conica E h r e n b e r g ,  1843, Berl. Akad. 
Wiss. Berlin, стр. 106, Mikrogeologie, 1854, табл. 37, 11, фиг. 13.

О и и с а н и е. Раковина трохоидная, конической формы, 
состоит из начальной камеры и спирально-завитой части, на кото
рой наблюдаются 4 тонкие септальные бороздки, подразделяющие 
каждый оборот на 4 продолговатые камеры. Пупочная полость 
имеет 4-лопастную, реже 3-лопастную форму. Стенка тонкозерни
стая, состоит из наружного стекловато-лучистого слоя и внутрен
н е г о  — темного. Устья продолговатые, расположены у внутреннего 
края камер, открывающиеся в пупочную полость.

В о з р а с т .  Карбон—пермь.



Тcl? a taxis conciliatus sp. n.
Табл. Y, фиг. 1

Голотип № 4514 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отложе
ний сталиногорского горизонта Дорогобужского района.

О п и с а и и е. Раковина коническая с округленной вершиной 
и с выпуклыми боками. Нижняя поверхность вогнутая. Пупочная 
полость узкая (около г/4 базального диаметра). Вершинный угол 89°. 
Отношение высоты к базальному диаметру 0,73.

Число оборотов 6.
Р а з м е р ы  (в мм) мелкие: базальный диаметр 0,38, высота 

0,28. Камеры выпуклые, число их равно 4. Высота камер дости
гает 34 jn.

Стенка состоит из наружного стекловато-лучистого слоя и очень 
тонкого внутреннего темного слоя. Толщина стенки 16 /г.

Характерные признаки Tetrataxis conciliatus sp. п.: почти пря
мой вершинный угол, узкая пупочная полость, небольшие размеры 
и тонкая стенка. Близкие формы не известны.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Редкая форма в от
ложениях сталиногорского горизонта Дорогобужского района.

Семейство E N D O T H Y R ID A E  R h u m b b e r ,  1895  

П одсем ейство E N D O T H Y R IN A E  B r a d y ,  1884  

Род Quasiendothyra R a u s е г, 1948
Генотип Endothyra kobeitusana R a u s е г, 1948. Тр. ИГН АН 

СССР, вып. 66, стр. 228, табл. II, фиг. 2—5.
О п и с а н и е .  Раковина спирально-свернутая, инволютная и 

эндотироидная в нервом одном или нескольких оборотах и эволют - 
ная, спирально-плоскостная в остальных оборотах. Стенка изве
стковая, однородная, иногда с внутренним стекловато-лучистым 
слоем. Дополнительные отложения развиты постоянно в виде 
хомат или псевдохомат.

Устье щелевидное, расположено в основании септы.
В о з р а с т .  Нижний карбон (озерско-хованские слои — ок

ский подъярус).

Quasiendothyra aff. miranda R a u s e r  
Табл. V, фиг. 3, 4

Оригинал № 4506 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло^ 
Же11Ий сталиногорского горизонта Дорогобужского района.

О п и с а н и е .  Раковина спирально-свернутая, сильно сжатая* 
с боков с округленной периферией оборотов. Последние обороты*

6* " * ‘ 1



эволютиые. Пупочные углубления широкие и неглубокие. Боковые 
стороны почти параллельные. Отношение ширины к диаметру 0,32.

Число оборотов 372—41/2.
Р а з м е р ы  (в мм) небольшие: диаметр 0,21—0,29, ширина 

0,07—0,08. 1
Начальная камера маленькая, шаровидная, диаметром 0,012 мм.
Обороты навиты тесно и несколько смещены относительно друг 

друга. У голотипа диаметры оборотов (в мм) равны: первого — 0,05, 
второго — 0,08, третьего — 0,15, четвертого — 0,21, последнего— 
0,28.

Стенка темная, тонкая, толщиной 8 а в последнем обороте.
Септы тонкие., длинные, слабо изогнутые; камеры совершенно 

плоские в первых оборотах и чуть выпуклые во второй половине 
последнего оборота.

Устье тцелевидное.
Дополнительные отложения развиты слабо.
Характерные признаки: сжатая раковина, эндотироидное на

вивание первых оборотов и тесная спираль. От Quasiendothyra 
miranda R a u s e r  отличается правильным навиванием эволютных 
оборотов и менее развитыми базальными отложениями.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Сталиногорский го
ризонт Дорогобужско-Вяземского района.

Quasiendothyra adducta sp. и.
Т абл. V, фиг. 7— 9

Голотип № 4511 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отложе
ний сталиногорского горизонта Дорогобужского района.

О п и с а н и е .  Раковина дисковидная, с округленной или 
плоскоокругленной периферией оборотов, сжатая с боков. Первые 
один-два оборота инволютные, последующие обороты навиты эво- 
лютно и образуют открытые широкие и глубокие пупки. Обороты 
обычно навиты правильно, но иногда они бывают слабо смещепы. 
Отношение ширины к диаметру 0,32—0,39.

Число оборотов 372—5.
Р а з м е р ы  (в мм) небольшие: диаметр 0,33—0,40, ширина 

0,11—0,13.
Начальная камера шаровидная, диаметром до 0,02 мм.
Спираль павита тесно. Первые обороты иногда имеют эндо

тироидное навивание. Диаметры оборотов (в мм) равны: первого— 
0,05—0,07; второго — 0,09—0,14> третьего — 0,16—0,23/ четвер
того — 0,23—0,33, пятого — 0,34—0,41 (?).

Септы тонкие (толщина их равна толщине стенки), слегка за
остренные на концах, длинные, слабо наклонены в сторону нави
вания; камеры во внутренних оборотах плоские, в последних обо
ротах слегка выпуклые.



Стенка темная, тонкая. Толщина ее достигает 8—10 у  в послед
нем обороте.

Устье овальное, довольно широкое (до 1/3 ширины оборота) 
и низкое (до 1/5 высоты просвета оборота).

Хоматы имеют форму угловатых валиков.
Характерные признаки Quasiendothyra adducta sp. п.: сжатая 

раковина, глубокие и широкие пупки, тесная спираль.
По форме и степени сжатия раковины и эволютному навиванию 

последних оборотов описываемый вид имеет некоторое сходство 
с Quasiendothyra kobeitusana, описанной Д. М. Раузер-Черноусо- 
вой из зоны Etroeungt северо-восточного Казахстана и фаменского 
яруса верхнего девона Сызрани, но отличается от последней 
меньшими размерами, значительно менее развитыми хоматами 
и однослойным строением стенки.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Довольно частая 
форма в отложениях сталиногорского горизонта яснополянского 
подъяруса Дорогобужского района.

Quasiendothyra fucosa sp. n.
Т абл. V, фиг. 5, 6

Голотип № 4503 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отложе
ний ста линогорс кого горизонта Дорогобужского района.

О п и с а н и е .  Раковина дисковидная с округленной перифе
рией оборотов, сжатая с боков. Последние обороты эволютные. 
Внутренняя часть раковин слегка выступает за пределы эволютной 
части. Боковые стороны почти параллельные. Отношение ширины 
к диаметру 0,29—0,32.

Число оборотов 4—4V2.
Р а з м е р ы  (в мм) мелкие: диаметр 0,29—0,31, ширина

0 , 10. ‘

Начальная камера шаровидная, диаметром 0,02 мм. Обороты 
навиты тесно и несколько смещены по отношению друг к другу. 
Первые обороты имеют эндотироидное навивание.

Диаметры оборотов у голотипа (в мм) равны: первого —0,06, 
второго—0,13, третьего — 0,21, четвертого — 0,29.

Стенка темная, однослойная, тонкая. Толщина ее в последнем 
обороте 10 ju.

Септы тонкие, слабо приостренные на концах, изогнутые в 
сторону навивания; в первых оборотах септы длинные, камеры 
плоские, в последнем обороте септы несколько укорачиваются, 
камеры становятся выпуклыми, постепенно возрастая в высоту и 
ширину; последние две-три камеры резко удлиняются и возрастают 
н высоту.

Устье овальное, неширокое достигает х/4 ширины оборота 
и низкое достигает 1/б высоты просвета оборота.



Хоматы в виде небольших бугорков, окаймляющих устье. 
По степени сжатия раковины и эволютному навиванию оборотов 
описываемый вид близок к Quasiendothyra adducta sp. п., но отли
чается от нее плоскими пупками, менее развитьши хоматами и 
иным характером нарастания камер по оборотам.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Редкая форма 
в сталиногорском горизонте Дорогобужского района.

Род ENDOTHYRA  P h i l l i p s ,  1846
Генотип Endothyra bowmani P h i l l i p s ,  Proc. Geol. Polyt. 

Soc. W. Rid. Jorksh., 1845, т. II, стр. 277, табл. 7, рис. 1.
О п и с а н vi e. Раковина спирально-свернутая, подразделен

ная на камеры, инволютная, реже эволютная в последних оборо
тах. Ось навивания оборотов обычно меняет свое положение, реже 
навивание правильное. Стенка известковая, темная, обычно одно
слойная, реже с дополнительным стекловато-лучистым слоем или 
с очень тонкими и темными, пепористыми наружным и внутренним 
слоями. Устье простое, щелевидное, расположено в основании 
септы. Дополнительные отложения обычно хорошо развиты, иногда 
отсутствуют.

В о з р а с т .  Верхний девон (озереко-хованские слои) — пермь.

Группа ENDOTHYRA SIMILIS  R a u s e r  et  R e i t l i n g e r

Endothyra posneri sp. n.
Т абл. V, фиг. 10, Н а — с

Голотип № 4487 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло
жений сталиногорского горизонта Дорогобужского района.

О п и с а н и е .  Раковина спирально-свернутая, сжатая с боков, 
с узко-округленной периферией оборотов, инволютная или с эво- 
лютным последним оборотом. Пупочные углубления плоские и 
неширокие. Септальные швы узкие и мелкие. Отношение толщины 
к диаметру 0,54—0,64.

Число оборотов 3.
Р а з м е р ы  (в мм): диаметр 0,47—0,48, ширина 0,26—0,30.
Начальная камера имеет шаровидную форму, диаметром 0,04 мм.
Навивание спирали свободное. Все обороты навиты в меняю

щихся плоскостях. Диаметры оборотов (в мм) соответственно 
равны: первый—0,11, второй—0,25—0,26, третий — 0,47—0,48.

Стенка темная, однослойная, толщиной до 20 // в последнем 
обороте.

Септы тонкие, длинные, слегка изогнутые. Устье щелевидное, 
широкое (меньше */з ширины оборота) и невысокое (около г/4 вы
соты соответствующего оборота).



Дополнительные отложения хорошо развиты.
Характерными признаками описываемой формы являются на

вивание оборотов в колеблющихся плоскостях, широкая спираль, 
довольно хорошо развитые базальные отложения и довольно боль
шие размеры.

От Ertdothyra prisca R a u s. et R е i t 1., с которой описываемый 
вид имеет наибольшее сходство, отличается большими размерами, 
несколько большим количеством оборотов, более свободной спи
ралью и более развитыми базальными отложениями.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Встречается в отло
жениях сталиногорского я тульского горизонтов яснополянского 
подъяруса Дорогобужского района.

Endothyra sulcata sp. n.
Т абл. V I, фиг.

Голотип № 4482 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отложе
ний сталиногорского горизонта Дорогобужского района:

О п и с а н и е .  Раковина спирально-свернутая, инволютная, 
сжатая с боков, с округленной периферией оборотов. Септальные 
швы очень узкие и мелкие. В последних 4-х камерах по перифери
ческому краю наблюдаются широкие, почти во всю ширину камер, 
округленные пологие углубления.

Число оборотов 2V4.
Р а з м е р ы  (в мм): диаметр 0,28, ширина 0,11.
Начальная камера шаровидная, довольно крупная, диаметр 

ее равен 0,05 мм. Толщина стенки равна 8 ju.
Навивание спирали свободное. Плоскость навивания первого 

оборота повернута на 35° по отношению к плоскости навивания 
последующих оборотов. Диаметры оборотов (в мм) равны: первого— 
0,13, второго — 0,23, последнего — 0,28.

Стенка темная, тонкозернистая, толщиной 16 р в последнем 
обороте.

Септы тонкие, четырехугольной формы на концах, длинные 
(высота их равна 3/4 просвета оборота или достигает следующего 
оборота), слегка изогнутые в сторону навивания. Камеры плоские, 
стенки последних четырех камер характерно изогнуты и выпуклой 
поверхностью изгиба обращены в сторону предыдущего оборота. 
Глубина изгиба уАменынается от первой изогнутой камеры к послед
ней. * ‘

Устье щелевидное.
Дополнительные отложения развиты слабо.
Характерные признаки Endothyra sulcata sp. п.: меняющиеся 

плоскости навивания оборотов, свободная спираль и наличие 
Углублений в последних камерах. Последний признак отличает 
описываемую форму от всех видов группы End. similis R a u s.



et R е i 1 1., к которой ее можно отнести по характеру навивания 
обороюв, строению стенки и характеру дополнительных отложений.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Дорогобужский 
район, сталиногорский горизонт.

Endothyra expressa sp. n.
Т абл. V I, фиг. 1

Голотип № 4481 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло
жений сталиногорского горизонта Дорогобужского района.

О п и с а н и е .  Раковина спирально-свернутая с округленной, 
несколько утолщенной периферией последнего оборота. Два пер
вых оборота инволютные, последний полуоборот имеет резко эво- 
лютное навивание и образует довольно глубокие и узкие пупочные 
углубления. Септальные швы очень узкие и мелкие. Отношение 
ширины к диаметру 0,71.

Число оборотов 2V2.
Р а з м е р ы  (в мм) средние: ширина 0,34, длина 0,48.
Начальная камера несколько сжата по диаметру (внутренний 

диаметр ее равен 0,04 мм, ширина — 0,046 мм).
Спираль навита свободно, быстро и равномерно возрастая в 

высоту. Плоскость навивания первого оборота повернута на 90° 
по отношению к плоскости навивания последующих. Последний 
оборот резко эволютный. Диаметры оборотов (в мм) равны: пер
вого — 0,018, второго 0,036, 21/2—0,0ч8.

Стенка темная, толщиной 20 ja в последнем обороте.
Септы тонкие и длинные. Камеры слегка выпуклые.
Устье щелевидное.
Базальные отложения довольно хорошо развиты.
Отличительные признаки Endothyra expressa sp. п.: весьма 

характерная форма раковины, с резко эволютным навиванием по-, 
следнего оборота, открытые пупочные углубления и свободная 
спираль. Отличается от всех описанных и известных в литературе 
эндотир.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Сталиногорский 
горизонт Дорогобужского района. Редкая форма.

Endothyra geniculata sp. и.
Табл. V I, фиг. 6

Голотип № 4479 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло
жений тульского горизонта Дорогобужско-Вяземского района,

О п и с а н и е .  Раковина спирально-свернутая, инволютная. 
сжатая с боков, с плоскими, широкими пупочными впадинами. 
Периферия оборотов округленная. Отношение ширины к диаметру 
0 ,62— 0,71.



Число оборотов 3—4V2.
Р а з м е р ы  (в мм) небольшие: диаметр 0,34—0,47, ширина 

0,24—0,32.
Начальная камера шаровидная, диаметром 0,03—0,05 мм.
Спираль тесно свернутая, медленно и равномерно ьозрастаю- 

щая в высоту. Внутренние обороты имеют эндотироидное навива
ние и лишь последний оборот или половина оборота правильно 
навиты. Диаметр первого оборота равен 0,06—0,12 мм, второго — 
0,10—0,25 мм, последнего — 0,24—0,47 мм.

Стенка темная, тонкозернистая, толщиной 10 ^ в последнем 
обороте.

Септы тонкие, длинные, высота их достигает следующего обо
рота.

Устье не наблюдалось.
Дополнительные отложения очень слабо развиты в виде неши

роких низких полос.
Характерные признаки Endothyra geniculata sp. п.: сжатая 

с боков инволютная раковина, эндотироидное навивание внутрен
них оборотов, слабо развитые дополнительные отложения. По 
характеру строения стенки и базальным отложениям описываемый 
вид относится к группе End. similis R a u s. et R e i t 1. От End. 
similis R a u s .  et R e i 1 1. s. str., с которой данная форма имеет 
сходство, значительно отличается инволютной раковиной, иным 
навиванием внутренних оборотов, несколько более глубокими 
пупками и очень слабо развитыми дополнительными отложениями.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Дорогобужско-Вя- 
земский район; тульский горизонт.

Endothyra apposita sp. n.
Т абл. V I, фиг. 7, 8

Голотип № 4471 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло
жений тульского горизонта Дорогобужско-Вяземского района.

О п и с а н и е .  Раковина спирально-свернутая, инволютная, 
сжатая с боков с округленной периферией оборотов и плоскими 
неширокими пупками. Отношение ширины к диаметру 0,61—0,67.

Число оборотов 3—37а.
Р а з м е р ы  (в мм) небольшие: диаметр 0,50—0,54, ширина 

0,33-0,36.
Начальная камера шаровидная, диаметром 0,04—0,05 мм.
Спираль навита свободно. Диаметр первого оборота равен 

0,10—0,11 мм, второго — 0,22—0,26 мм, третьего — 0,32 —
0,42 мм, последнего — 0,50—0,54 мм.

Первый оборот обычно имеет эндотироидное навивание, второй, 
а иногда и третий повернуты на 45° но отношению к последую
щим.



Стенка темная, тонкозернистая, толщиной 20 /л в последнем 
обороте.

Септы несколько толще стенки, длинные, изогнутые по напра
влению навивания.

Устье низкое и неширокое. Дополнительные отложения слабо 
развиты.

Характерные признаки: инволютная, сжатая с боков раковина, 
эндотироидное навивание первых оборотов и слабо развитые допол
нительные отложения. По характеру строения стенки и дополни
тельным отложениям данный вид относится к группе Endothyra 
similis R a u s .  et R e i t l .  От End. similis R a u s .  et R e i t l .  
s. str., с которой описываемый вид имеет некоторое сходство, отли
чается инволютным навиванием, более широкой раковиной, боль
шими размерами и несколько иным характером навивания внутрен
них оборотов. От End. explicata sp. п. отличается иным характером 
навивания внутренних оборотов, более развитыми дополнитель
ными отложениями, более мелкой начальной камерой, более круп
ными размерами и меньшим количеством оборотов.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Дорогобужско- 
Вяземский район, тульский горизонт.

Endothyra explicata sp. n.
Т абл. V I, фиг. 9, 10

Голотип № 4475 в коллекции ВНИГРИ; происходит из 
отложений михайловского горизонта Дорогобужско-Вяземского 
района.

О п и с а н и е .  Раковина спирально-свернутая, инволютная, 
сжатая с боков, с плоскими и узкими пупочными впадинами. Пери
ферия оборотов округленная. Отношение ширины к диаметру 
0,61—0,70 с отклонением до 0,79.

Число оборотов 21/2—3.
Р а з м е р ы  (в мм) небольшие: диаметр 0,39—0,51, ширина 

0 ,28-0 ,36. “
Начальная камера шаровидная, крупная, диаметром 0,05 — 

0,07 мм.
Спираль довольно тесно навита. Диаметр первого оборота 

равен 0,13—0,17 мм, второго — 0,21—0,31 мм с отклонением до 
0,33—0,37 мм, последнего — 0,40—0,51 мм. Обычно ось навива
ния первого или первых 1г/2 оборотов повернута на 90° по отноше
нию к оси навивания последующих.

Стенка темная, тонкозернистая. Толщина ее в последнем обо
роте 20 fi, реже 10 или 30 /и.

Устье низкое и неширокое.
Дополнительные отложения отсутствуют или развиты очень 

слабо.



Характерные признаки Endothyra explicate, sp. п.: инволютная 
раковина, тесная спираль, слабо развитые дополнительные отло
жения и крупная начальная камера.

От End . similis R a u s . et R e i t 1., с которой описываемый 
вид имеет некоторое сходство, отличается более широкой рако
виной, большими размерами при несколько меньшем числе обо
ротов, менее развитыми дополнительными отложениями и круп
ной начальной камерой.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Частая форма в от
ложениях алексинского горизонта Дорогобужско-Вяземского рай
она, редкая в отложениях михайловского горизонта Дорогобуж
ско-Вяземского и Верхнеоятского районов; сомнительный экзем
пляр встречен в веневском горизонте.

Endothyra tatianae sp. n.
Табл. VI, фиг 12, 13

Голотип № 4473 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло
жений алексинского горизонта Дорогобужско-Вяземского района.

О п и с а н и е .  Раковина спирально-свернутая, сжатая с боков, 
с широко округленной периферией оборотов. Последние 1V2— 
2 оборота имеют эволютное навивание и образуют открытые глубо
кие и широкие пупочные впадины. Отношение ширины к диаметру 
0,52—0,58. 5

Число оборотов 31/2—4.
Р а з м е р ы  (в мм) большие: диаметр 0,71—0,84, ширина 

0,42—0,44. .
Начальная камера неправильной формы, несколько сжатая 

с боков; диаметр ее 0,03—0,05 мм, стенка толщиной около 6 jli.
Спираль навита неравномерно. Два первых оборота навиты 

значительно теснее, чем последующие. Диаметр первого оборота 
равен 0,10—0,16 мм, второго — 0,21—0,29 мм, третьего 0,44— 
0,51 мм, последнего — 0,71—0,84 мм. Первый оборот обычно 
имеет эндотироидное навивание, ось навивания второго оборота 
повернута на 45°, третий оборот обычно бывает смещен на не
большой угол (10—15°). Наружные 1—1г12 оборота навиты эво- 
лютно.

Стенка темная, тонкозернистая, ограниченная с внутренней 
и внешней сторон темными волосовидными более плотными слоями. 
Толщина стенки в последнем обороте 20 ti.

Устье низкое (V4—Vs высоты соответствующего оборота) и до
вольно широкое (около 1/3 ширины соответствующего оборота).

Дополнительные отложения слабо развиты в виде низких не
широких полос.

Характерные признаки Endothyra tatianae sp. п.: несимметрич
ное навивание внутренних оборотов, эволютное навивание наруж



ных, открытые, глубокие пупочные впадины, слабо развитые до
полнительные отложения и большие размеры.

Изменчивость данного вида проявляется в степени эволют- 
ности последних оборотов, ширине и глубине пупочных впадин, 
и степени несимметричности внутренних оборотов.

Некоторое сходство описываемый вид обнаруживает с End. 
spirilliniformis, описанной Н. Е. Бражниковой и П. Д. Потиев- 
ской из отложений верхнего намюра, башкирского яруса и низов 
московского яруса Гришинского района Донбасса, и с End. spiril- 
linijormis В г a z h. et P o t .  var. evoluta, описанной E. А. Рейт- 
лингер из башкирских отложений Русской платформы. От первой 
формы End. iatianae sp. п. отличается иным характером строения 
стенки, несимметричным навиванием внутренних оборотов, не
сколько более широкой раковиной и болыпимц размерами. От 
второй формы описываемый вид отличается иным характером стро
ения стенки, эволютным навиванием только наружных оборотов 
и большими размерами.

Некоторое сходство End. tatianae sp. п. имеет также с End. 
pannusaejormiSy описанной Т. И. Шлыковой из нижнекаменноуголь
ных отложений Подмосковной котловины. Отличием является 
более резкая эволютность последних оборотов, более глубокие 
пупочные впадины, неравномерное навивание спирали и менее 
развитые дополнительные отложения описываемой формы.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Редкая форма в от
ложениях алексинского горизонта Дорогобужеко-Вяземского и 
Верхнеоятского районов.

Группа EN D OTH YR A OMPHALOTA  R a u s o r  et  R e i t l i n g e r

Endolhyra excelsa sp. n.
Табл. V I, фиг. 11

Голотип № 4474 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло
жений сталиногорского горизонта Дорогобужского района.

О п и с а н и е .  Раковина спирально-свернутая, сжатая с боков 
с узко-округленной периферией обороюв. Пупочные впадины 
широкие и плоские, септальные швы узкие и мелкие. Отношение 
ширины к диаметру 0,63.

Число оборотов 21/2.
Р а з м е р ы  (в мм) небольшие: диаметр 0,38, ширина 0,24.
Начальная камера шаровидная, крупная, диаметр ее 0,07 мм.
Спираль навита свободно. Плоскость навивания первого обо

рота поверпута на 45° по отношению к плоскости навивания 
остальных оборотов. Диаметры оборотов имеют следующие 
значения (в мм): первый оборот — 0,15, второй — 0,28, послед
ний — 0,38.



Стенка светлокоричневая, тонкозернистая, ограниченная с внут
ренней и внешней стороц темными плотными волосовидными 
слоями, толщина ее в последнем обороте 20 /г.

Септы тонкие и. длинные. Камеры выпуклые, быстро возрастаю
щие в высоту.

Устье овальной формыГ ширина его равна V4 ширины соответ
ствующего оборота, высота — V3 высоты просвета оборота.

Дополнительные отложения развиты слабо.
Характерные признаки Endothyra excelsa sp. п.: сжатая рако

вина, свободная спираль, крупная начальная камера и слабо раз
витые дополнительные отложения. Отличается от всех известных 
в литературе и описанных нами эядотир.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Редкая форма в от
ложениях сталиногорского горизонта Дорогобужского района.

Endothyra stalinogorsla sp. n.
Т абл. V II, фиг. 1

Голотип № 4469 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло
жений сталиногорского горизонта Дорогобужского района.

О п и с а н и е .  Раковина спирально-свернутая, ияволютная, 
сжатая с боков, с плоско-округленной периферией наружного обо
рота. Пупочные впадины широкие и неглубокие. Септальные швы 
узкие и мелкие. Отношение ширины к диаметру 0,66.

Число оборотов 2.
Р а з м е р ы  (в мм) средние: диаметр 0,50, ширина 0,33.
Обороты симметричные, навиты очень широко; диаметр первого 

оборота 0,23 м м , второго 0,50 мм.
Стенка темная тонкозернистая, ограниченная с внутренней и 

внешней стороны темными плотными волосовидными слоями. 
Толщина ее в последнем обороте 20 [л.

Септы тонкие и длинные. Камеры выпуклые, быстро возрастаю
щие в высоту.

Устье щелевидное.
Базальные отложения развиты слабо.
По своим характерным признакам — сжатой раковине, неболь

шому числу оборотов при сравнительно больших размерах раковины, 
очень свободной спирали, Endothyra stalinogorski sp. п. отличается 
от известных в литературе и описанных в настоящей работе эндотир.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Сталиногорский го
ризонт Дорогобужско-Вяземского района. Редкая форма.

Endothyra wjasm ensis sp. n.
Т абл. V II, фиг. 2 , 3

Голотип № 4467 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло
жений михайловского горизонта Дорогобужско-Вяземского района.



О п и с а н и е .  Раковина спирально-свернутая, инволютная, 
сжатая с боков, с узко-округленной периферией оборотов и широ
кими, плоскими пупочными впадинами. Отношение ширины к диа
метру 0,49—0,55 с отклонением до 0,43 или 0,58.

Число оборотов 21/2—3, реже 31/2.
Р а з м е р ы  (в мм) небольшие: диаметр 0,31—0,44, ширина 

0,16-0,22.
Начальная камера шаровидная, диаметром 0,02—0,03 мм.
Спираль тесная, равномерно развертывающаяся. Диаметры 

оборотов имеют следующие значения (в мм)\ первый оборот — 
0,12—0,14 с отклонением до 0,08, второй — 0,18—0,30, последний 
0,31—0,44. Первый оборот иногда несколько смещен относительно 
остальных, навитых правильно.

Стенка темная, очень тонкая; толщина ее в последнем обо
роте 8—10 /г.

Устье узкое и низкое; наблюдается редко.
Базальные отложения развиты слабо.
Характерные признаки Endothyra wjasmensis sp. п.: сжатая 

раковина, узко-округленная периферия оборотов, широкие и пло
ские пупочные впадины и тонкая стенка. Некоторое сходство опи
сываемый вид имеет с End. tantilla , описанной Т. И. Шлыковой 
из нижнекаменноугольных отложений северо-западного крыла 
Подмосковной котловины. Отличиями являются: более сжатая 
раковина, наличие пупочных впадин,более правильное навивание 
оборотов, менее развитые дополнительные отложения и более тон
кая стенка описываемой формы.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Частая форма в от
ложениях алексинского горизонта и редкая — в отложениях ми
хайловского горизонта Дорогобужско-Вяземского района.

Endothyra frequentata sp. n.
Т абл. V II, фиг. 4 , 5

Голотип № 4465 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло
жений алексинского горизонта Дорогобужско-Вяземского района.

О п и с а н и е .  Раковина спирально-свернутая, инволютная, 
сжатая с боков, с широко округленной периферией оборотов. 
Последний оборот иногда навит эволютно. Пупочные впадины 
мелкие, узкие или довольно широкие. Отношение ширины к диа
метру 0,59—0,68 с отклонением до 0,72.

Число оборотов 2V2—3, реже Зх/2—4.
Р а з м е р  ы (в мм) средние: диаметр 0,41—0,63 с единичным 

отклонением до 0,33, ширина 0,25—0,37 с отклонением до 0,19.
Начальная камера шаровидная, диаметром 0,03—0,04 мм.
Спираль довольно свободно и равномерно навита. Диаметры 

оборотов (в мм) равны: первый оборот — 0,14—0,22, второй —



0,21—0,45, третий — 0,24—0,62, последний — 0,47—0,63. Обычно 
первый оборот или первые 1 г/2 оборота имеют эндотироидное на
вивание.

Стенка темная, тонкозернистая, ограниченная с внутренней 
и внешней сторон более темными, плотными волосовидными слоями. 
Толщина стенки в наружном обороте равна 20—30 /л.

Усть узкое и низкое, наблюдается редко.
Дополнительные отложения развиты в виде высоких темных 

полос.
Характерные признаки Endothyra frequentala sp. п.: сжатая 

с боков раковина, широко округленная периферия оборотов и 
свободная спираль. Изменчивость данного вида проявляется в ха
рактере навивания внутренних и наружного оборотов и в форме 
пупочных впадин. Некоторое сходство описываемый вид имеет 
с End. tantilla , описанной Т. И. Шлыковой из отложений окского 
подъяруса северо-западного крыла Подмосковной котловины, но 
отличается от нее более широкой раковиной, широко округленной 
периферией оборотов, более свободно навитой спиралью и менее 
развитыми базальными отложениями.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Частая форма в от
ложениях алексинского горизонта и редкая в отложениях михай
ловского горизонта Дорогобужско-Вяземского района. Единичные 
экземпляры известны из алексинских отложений Сталинградской 
области.

Группа ENDOTHYRA GLOBULUS ( E i c h w a l d )

Endothyra dorogobuzhica sp. n.
Табл. V II, фиг. 6

Голотип № 4498 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отложе
ний тульского Дорогобужско-Вяземского района.

О п и с а н и е .  Раковина спирально-свернутая, инволютная 
с узко-округленной периферией последнего оборота и выпуклыми 
боками. Пупочные углубления отсутствуют. Отношение ширины 
к диаметру 0,64—0,69.

Число оборотов 3—4.
Р а з м е р ы  (в мм) небольшие: диаметр 0,54—0,78, ширина

0,37-0,50.
Начальная камера крупная, диаметром 0,10 мм.
Спираль тесно навита. Первые обороты навиты под углом 90° 

по отношению к последнему.
Стенка очень тонкая, тонкопористая, во внутренних оборотах 

стекловато-лучистая, во внешнем — наблюдается слабо развитый 
темный внутренний слой. Толщина стенки в последнем обороте 20 //.

Устье не наблюдалось.



Базальные отложения очень слабо развиты.
Характерные признаки: цнволютное навивание оборотов, вы

пуклые бока и строение стенки. По форме раковины описываемый 
вид несколько сходен с Endothyra archaediscoidea sp. п., описан
ной ниже, но отличается от нее иным характером навивания 
спирали, более тонкой стенкой и другим характером строения ее 
во внутренних оборотах, а также более мелкими размерами.

Р а с п р о с т р а н е н  и е и в о з р а с т .  Дорогобужско-Вя- 
земский район, тульский горизонт.

Endothyra archaediscoidea sp. n.
Табл. V II, фиг. 7

Голотип № 4494 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло
жений алексинского горизонта Верхнеоятского района.

О п и с а н и е .  Раковина спирально-свернутая, инволютная 
с узко-округленной периферией оборотов и выпуклыми боковыми 
сторонами. Пупочные углубления отсутствуют. Отношение ширины 
к диаметру 0,68—0,70.

Число оборотов — 4.
Р а з м е р ы  (в мм) средние: диаметр 0,76—0,90, ширина 

0,52-0,63.
Начальная камера шаровидная, крупная, диаметром 0,12 мм.
Спираль тесно навита. Плоскости навивания оборотов часто 

меняются подобно видам рода Archaediscus. Плоскость навивания 
первого оборота повернута по отношению к последнему обороту 
на 30—35°, плоскость навивания второго оборота смещена в ту же 
сторону на 18—20° по отношению к предыдущему, плоскость на
вивания третьего оборота смещена в обратную сторону на 30—35°.

Стенка толстая, двуслойная. В стекловато-лучистом слое на
блюдается пористость. В боковой области стенки близко примы
кают друг к другу и сливаются, образуя характерные утолщения, 
подобно некоторым видами рода Archaediscus. Толщина стенки 
в последнем обороте 40—50 [х.

Устье низкое, щелевидное.
Базальные отложения не наблюдались.
Характерные признаки Endothyra archaediscoidea sp. п.: меняю

щееся навивание оборотов и утолщения стенок в боковой области, 
что создает сходство в строении раковины описываемого вида с ви
дами рода Archaediscus. По характеру строения стенки описываемая 
форма относится к группе E nd. globulus (Е i с h w.), остальные 
признаки резко отличают данный вид как от End. globulus  
(E i c h w . )  s. str., так и от остальных видов, относящихся к этой 
группе.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Алексинский гори
зонт Дорогобужско-Вяземского и Верхнеоятского районов.



Endothyra 1 се Isa sp. n .
Т абл. V II, фиг. 8

Голотип № 4495 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло
жений алексинского горизонта Дорогобужско-Вяземского района.

О п и с а н и е .  Раковина спирально-свернутая, инволютная, 
сжатая с боков, с широко округленной периферией оборотов и 
широкими, довольно глубокими пупками. Отношение ширины к 
диаметру 0,63—0,75.

Число оборотов 372—4.
Р а з м е р ы  (в мм) относительно небольшие: диаметр 0,85— 

1,04, ширина 0,57—0,78.
Начальная камера шаровидная, диаметром 0,12 мм.
Спираль довольно тесно и правильно навита. Два первых обо

рота имеют эндотироидное навивание, остальные обороты правильно 
навиты. Диаметр первого оборота равен 0,22—0,31 мм, второго — 
0,44—0,57 мм, третьего — 0,73—0,92 мм и последнего 0,85— 
1,04 мм.

Стенка двуслойная, средней толщины. В стекловато-лучистом 
слое, повидимому, вследствие перекристаллизации, наблюдается 
довольно грубая пористость. Толщина ее в последнем обороте 
40 [л.

Септы, судя по внутренним оборотам, длинные, достигающие 
стенки предыдущего оборота. Камеры плоские.
Устье низкое, щелевидное.

Отличительными признаками Endothyra се Isa sp. п. являются: 
широко округленная периферия оборотов, широкие и глубокие 
пупочные впадины и однократное изменение плоскости навивания 
оборотов. Последний признак резко отличает описываемый вид 
от всех видов группы End. globulus (Е i с h w.), к которой его 
можно отнести по характеру строения стенки.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Встречается в от
ложениях алексинского горизонта Дорогобужско-Вяземского рай
она и отложениях веневского и тарусского горизонтов Верхнеоят- 
ского района.

Endothyra ovalis sp. n.
Т абл. V III , фиг. 1, 2

Голотип № 4507 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отложе
ний веневского горизонта Верхнеоятского района.

О п и с а н и е .  Раковина спирально-свернутая, овальной 
формы, сильно сжатая с боков, инволютная, иногда частично эво- 
люгная с узко-округленной периферией оборотов. Пупочные углу
бления отсутствуют или очень слабо развиты. Отношение ширины 
к диаметру 0,58—0,61.

 ̂ Микрофауна, сб. V III.



Число оборотов 4—5.
Р а з м е р ы  (в мм) крупные: диаметр 1,90—1,98 с отклоне

нием до 1,25, ширина 1,12—1,15 с отклонением до 0,76.
Начальная камера шаровидной формы, крупная; диаметр ее 

0,15 мм.
Спираль свободная, два первых оборота несколько более тесно 

навиты, чем остальные. Обычно второй оборот имеет эндотироид- 
ное навивание, остальные обороты почти правильно навиты или 
слабо смещены относительно друг друга. Все обороты сильно сжаты 
с боков.

Стенка толстая, тонкопористая, двуслойная; обычно пористость 
более ясно заметна в стекловато-лучистом слое. Толщина стенки 
в последнем обороте 70 р.

Камеры, судя по внутренним оборотам, слабо выпуклые, круп
ные, септы длинные, изогнутые в направлении навивания раковины. 
Устье не наблюдалось. Дополнительные отложения довольно 
хорошо развиты в виде широких лентовидных полос.

Характерные признаки: овальная форма раковины, крупные 
размеры, небольшой индекс сжатия и толстая двуслойная стенка. 
Изменчивость описываемого вида проявляется в степени смещения 
оборотов. Некоторое сходство Endothyra ovalis sp. п. имеет c End. 
korbensis sp. n., но отличается от последней более крупными раз
мерами, овальной формой раковины, инволютным навиванием, 
иным характером развертывания спирали, менее развитыми пуп
ками и более развитыми дополнительными отложениями.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Редкая форма в от
ложениях алексинского и веневского горизонтов Верхнеоятского 
района и алексинского горизонта Дорогобужско-Вяземского рай
она.

Endothyra korbensis sp. n.
Т абл. IX , фиг. 1, 2

Голотип № 4502 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло
жений алексинского горизонта Верхнеоятского района.

О п и с а н и е .  Раковина спирально-свернутая, сжатая с боков, 
с неглубокими широкими пупочными впадинами и округленной 
периферией оборотов. Последний оборот эволютный. Отношение 
ширины к диаметру 0,60—0,65 с отклонением до 0,70.

Число оборотов 4г/2—5г/2.
Р а з м е р ы  (в мм) крупные: диаметр 1,17—1,58, ширина 

0,92—1,06.
Начальная камера крупная, шаровидная, диаметром 0,11 — 

0,12 мм.
Внутренние обороты более тесно навиты, чем последние, и на

виты в меняющихся плоскостях, образуя клубкообразную часть



раковины, которая расположена под углом 15—35° к последнему 
обороту.

Стенка двуслойная, тонкопористая, стекловато-лучистый слой 
толще темного и имеет более грубую пористость. Толщина стенки 
н последнем обороте 60—70 /г.

Устье низкое, щелевидное.
Дополнительные отложения слабо развиты.
Характерные признаки: сжатая раковина, эволютное навива

ние последнего оборота, широкие пупки и неравномерное развер
тывание спирали. Эти признаки отличают Endothyra korbensis 
sp. п. от всех описанных и известных в литературе видов группы 
End. globulus (E ic h w .) . Небольшое сходство описываемый вид 
имеет с End. globulus (Е i с h w.) s. str., но отличается от по
следнего эволюткой раковиной и более правильным навиванием 
спирали.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Встречается в алек
синском, веневском и тарусском горизонтах Ве'рхнеоятского рай
она, в веневском горизонте Старицкого района и в алексинском 
горизонте Дорогобужско-Вяземского района.

Группа ENDOTH YRA CRASS A  B r a d y  

Endothyra umbonata sp. n.
Табл. X , фиг. 1, 2

Голотип № 4460 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло
жений алексинского горизонта Дорогобужско-Вяземского района.

О п и с а н и е .  Раковина спирально-свернутая, инволютная 
с широко округленной периферией оборотов и узкими глубокими 
пупочными впадинами. Отношение ширины к диаметру 0,87—0,95 
с отклонением до 0,84.

Число оборотов обычно 3, реже З1/2—4.
Р а з м е р ы  (в мм): диаметр 0,92—1,29 с отклонением до 

1,47, ширина 0,88—0,97 с отклонением до 1,27.
Начальная камера шаровидная, диаметром 0,08—0,10 мм.
Спираль правильно и свободно навитая. Первый оборот иногда 

имеет эндотироидное навивание. Диаметр первого оборота равен 
0,22—0,36 мм, второго 0,51—0,62 мм с отклонением до 0,80 мм, 
последнего 0,92—1,29 мм с отклонением до 1,47 мм. Стенка тонко
зернистая, однослойная, постепенно утолщающаяся по оборотам; 
толщина ее в последнем обороте равна 30—50 /л. Устье широкое и 
невысокое, ширина его равна 3/4 ширины соответствующего оборота, 
высота равна 7з высоты оборота. Дополнительные отложения 
хорошо развиты в виде валообразных полос, окаймляющих устье.

По общей форме, размерам раковины и характеру строения 
стенки описываемый вид относится к группе Endothyra crassa

7*



B r a d y .  От End. crassa B r a d y  и End. crassa B r a d y  var. 
sphaerica R a u s .  et R e i t l . ,  с которыми описываемая форма 
имеет наибольшее сходство, отличается наличием пупочных впа
дин; кроме того, от End. crassa B r a d y  она отличается более широ
кой раковиной, а от End. crassa B r a d y  var. sphaerica R a u s .  
et R e i t l .  отличается более сжатой раковиной и однослойной 
стенкой.

От End. crassa B r a d y ,  описанной Д. М. Раузер-Черноусовой 
и Е. А. Рейтлингер из нижнекаменноугольных отложений Печор
ского края отличается более глубокими пупочными впадинами и 
более широкой раковиной.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Редкая форма в от
ложениях алексинского горизонта Дорогобужско-Вяземского и 
Бологовского районов, михайловского и веневского горизонтов 
Верхнеоятского района, михайловского горизонта р. Меты (Боро- 
вичский район), веневского горизонта р. Рагуши (Тихвинский 
район).

Род Mikhailovella gen. n.
Генотип Endothyrina (?) gracilis R a u s e г, 1948. Tp. ИГН AH 

СССР, вып. 62, геол. серия (№ 19), стр. 163—164, табл. I l l ,  фиг. 8— 
9 (=Endothyra sp. indet. М е л л е р ,  1880. Мат. геол. России, 
т. 9, стр. 25—26, табл. VII, фиг. 6).

О п и с а н и е .  Раковина в ранней стадии спирально-сверну
тая, инволютная, эндотирообразная. В поздней стадии— выпрям
ленная субцилиндрической формы, с однорядным расположением 
камер. Размеры от мелких до средних. Число оборотов в спирально
свернутой части раковины 2—3, число камер в выпрямленной 
части небольшое. Стенка известковая, тонкозернистая, однород
ная, темная, тонкая. Устье в первых оборотах спирально-сверну
той части щелевидное, в последней камере спиральной части рако
вины и в выпрямленной — ситовидное.

В о з р а с т .  Нижний карбон, окский подъярус.
З а м е ч а н и е .  В 1934 г. А. В. Михайловым был выделен 

род Endothyrina с генотипом Endothyrina typica, раковины кото
рого характеризуются двумя стадиями развития: ранней — спи
рально-свернутой со щелевидным устьем и поздней — выпрямленной 
с грубоситовидным устьем. Стенка толстая, грубо-агглютиниро
ванная. Размеры крупные.

В 1948 г. Д. М. Раузер-Черноусовой из отложений визейского 
яруса южного крыла Подмосковной котловины была описана 
форма Endothyrina (?) gracilis, отличающаяся от рода Endothyrina, 
установленного А. В. Михайловым, тонкой, известковой стенкой 
и наличием ситовидного устья в последней камере спиральной 
части раковины. Эти отличия обусловили отнесение указанным 
исследователем описанной им формы к роду Endothyrina условно.



Следует указать, что Д. М. Раузер-Черноусова высказывает со
мнение относительно отсутствия ситовидного устья в последней 
камере спиральной части раковин, отнесенных А. В. Михайловым 
к роду Endothyrina. В то же время Д. М. Раузер-Черноусова вводит 
в синонимику описанного ею вида выделенную В. И. Меллером 
Endothyra sp. indet.

Встреченные нами фораминиферы по форме раковины и харак
теру строения* стенки вполне сходны как с Endothyrina (?) gracilis, 
так и с Endothyra sp. indet. На этом основании перечисленные 
формы отнесены нами к новому роду Mikhailovella, названному 
в честь А. В. Михайлова.

Mikhailovella gracilis (R a u s е г)

Табл. V III , фиг. 3
1880. Endothyra sp. in d et. М е л л е р .  Мат. геол. России, т. 9, стр. 25— 26, 

табл. V II, фиг. 6.
1948. Endothyrina (?) gracilis Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а .  Тр. ИГН  

А Н  СССР, вып. 62, геол. сер . (№ 19), стр. 163— 164, табл. I l l ,  
фиг. 8— 9. ‘

Плезиотип № 4512 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло
жений михайловского горизонта Верхнеоятского района.

О п и с а н и е .  Раковина состоит из двух стадий развития: 
ранней—спирально-свернутой, инволютной, и поздней—выпрямлен
ной, однорядной, цилиндрической формы.

Р а з м е р ы  (в мм): общая длина раковины 0,74, длина прямой 
части 0,53, ширина прямой части 0,39; диаметр спиральной части 
0,53. ^

Начальная камера шаровидная, диаметром 0,06—0,07 м м .
Спиральная часть раковины сильно сжата по оси навивания, 

состоит из двух неправильно навитых оборотов. Во втором обо
роте насчитывается до пяти сильно выпуклых камер. Септы сильно 
изогнутые, достигают половины или больше половины высоты 
оборота. Прямая часть цилиндрическая, почти не расширяющаяся 
по мере роста раковины, состоит из трех очень слабо выпуклых 
камер. Септы короткие, прямые.

Стенка темная, однородная, тонкозернистая, толщиной до
20 f i .

Устье грубоситовидное в прямой части. В спиральной части 
в первых оборотах щелевидное, в последней камере наружного 
оборота ситовидное.

Характерные признаки: спиральное навивание раковины в 
ранней стадии, выпрямленное в поздней, грубоситовидное устье 
в последних оборотах раковины и темная, известковая тонкая 
стенка.



Формы с подобным строением раковцны и стенки Д. М. Раузер- 
Черноусовой были условно отнесены к роду Endothyrina, устано
вленному А. В. Михайловым в 1934 г. Как уже было указано выше 
в замечаниях к диагнозу рода Mikhailovella представители рода 
Endothyirina, выделенного А. В. Михайловым, существенно отли
чаются от формы, условно отнесенной Д. М. Раузер-Черноусовой 
к роду Endothyrina.

В нашем материале были обнаружены раковину, которые по 
форме и строению стенки подобны Endothyrina (?) gracilis, описан
ной Д. М. Раузер-Черноусовой. Приведенная этим автором харак
теристика Endothyrina (?) gracilis по размерам, форме раковины 
и строению стенки вполне сходна с нашими экземплярами и суще
ственно отличается от формы, описанной А. В. Михайловым, иным 
характером строения стенки, а также более мелкими размерами. 
Поэтому вид Endothyrina (?) gracilis, описанный Д. М. Раузер- 
Черноусовой, отнесен нами к роду Mikhailovella.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Редкая форма в от
ложениях михайловского горизонта Верхнеоятского и Старицкого 
районов.

Mikhailovella mica gen. et sp. n.
Табл. V III , фиг. 4

Голотип № 4513 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло
жений веневского горизонта Верхнеоятского района.

О п и с а н и е .  Раковина в ранней4 стадии спирально-сверну
тая, инволютная, с поздней — выпрямленная, субцилиндрической 
формы.

Р а з м е р ы  (в мм): общая длина раковины 0,34—0,58. Длина 
прямой части 0,25—0,35, ширина прямой части 0,15—0,20, 
диаметр спиральной части раковины 0,16—0,23.

Начальная камера маленькая, диаметром 0,02 мм.
Спиральная часть раковины эндотирообразная, сильно сжата 

по оси навивания, состоит из двух оборотов. Камеры плоские. 
Септы длинные, слабо изогнутые. Прямая часть субцилиндриче
ской формы, слабо расширяющаяся кверху, состоит из трех слабо 
выпуклых камер. Септы короткие, прямые.

Стенка известковая, темная, однородная, очень тонкая, толщи
ной до 10 /г.

Устье в прямой части раковины ситовидное, в спиральной — 
не наблюдалось.

Характерные признаки Mikhailovella mica sp. п.: две стддии 
развития раковины, ситовидное устье в прямой части раковины, 
темная известковая, тонкая стенка и небольшие размеры. Некото
рое сходство описываемая форма имеет с М. gracilis (R a u s.), 
от которой отличается более мелкими размерами, более тонкой 
стенкой и плоскими камерами в спиральной части раковины.



Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Редкая форма в от
ложениях михайловского и веневского горизонтов Верхнеоятского 
района.

Подсемейство BRADYININAE R e i t l i n g e r ,  1950 

Род SA M A R IN  A R a u s e r  et R e i t l i n g e r ,  1940
Генотип Samarina operculata R a u s e r  et R e i t l i n g e r ,  

1940. Tp. ИГН, нов. сер., вып. 7, стр. 53, табл. V III, фиг. 7—8, 
табл. IX, фиг. 12—14, рис. 17а, Ь, рис. 18.

О п и с а н и е .  Раковина спирально-свернутая, правильно на
витая* инволютная, сжатая по оси навивания. Форма раковины 
от овоидной до почти шаровидной. Размеры от мелких до средних. 
Число оборотов и камер небольшое. Камеры отделяются друг от 
друга широкими интерсептальными пространствами, образован
ными путем загиба стенок двух соседних камер. Стенка известко
вая, тонкопористая. Устье сложное, расположено на выпуклой 
устьевой поверхности. Устьевые отверстия сверху прикрываются 
выпуклыми крышечками. Кроме того, вдоль септальных швов рас
положен ряд добавочных устьев, также прикрытых сверху выпук
лыми крышечками.

В о з р а с т .  Нижний карбон, визейский ярус.

Samarina minuscularia sp. n.

Табл. IX, фиг. 3, 4

Голотип № 4452 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло
жений михайловского горизонта Верхнеоятского района.

О п и с а н и е .  Раковина инволютная, сжатая с боков, с ок
ругленной периферией оборотов и широкими плоскими пупочными 
впадинами. Отношение ширины к диаметру 0,65—0,85.

Число оборотов 1г12—2.
Р а з м е р ы  (в мм) очень мелкие для этого рода: диаметр 

0,43—0,58, ширина 0,37—0,44.
Начальная камера шаровидная, диаметром 0,06—0,09 мм 

с очень тонкой стенкой 8—12 jw.
Спираль свободная, последний оборот резко возрастает в вы

соту по сравнению с предыдущим.
Стенка тонкопористая, толщина ее в последнем обороте 25 /1. 

Характерными признаками Samarina minuscularia sp. п. являются: 
форма раковины, мелкие размеры, небольшое число оборотов, 
неравномерно развертывающаяся спираль и широкие пупочные 
впадины. Некоторое сходство описываемый вид имеет с S . calceus 
SP- п., описанной ниже, но отличается от последней иной формой 
раковины, более мелкими размерами, меньшим количеством обо



ротов, более тонкой стенкой и симметричным расположением обо
ротов.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Встречается в от
ложениях михайловского и веневского горизонтов Верхнеоятского 
района и веневских отложениях р. Рагуши (Тихвинский район). 
Сомнительные экземпляры встречены в алексинском горизонте 
Дорогобужско-Вяземского района.

Samarina calceus sp. n.
Т абл. X , фиг. 3

Голотип № 4454 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отложе
ний михайловского горизонта Верхнеоятского района.

О п и с а н и е .  Раковина инволютная, сжатая с боков, с ши
роко округленной периферией оборотов и широкими довольно 
глубокими пупочными впадинами. Отношение ширины к диаметру 
0,68—0,75.

Число оборотов 2.
Р а з м е р ы  (в мм) небольшие: диаметр 0,76—1,08, ширина 

0,57-0,84.
Начальная камера шаровидная, диаметром 0,10 мм, стенка 

очень тонкая.
Навивание оборотов свободное. Плоскость навивания первого 

оборота несколько смещена по отношению к плоскости навивания 
остальных оборотов.

Стенка тонкая, очень тонкопористая; толщина ее в последнем 
обороте 30 ц .

Септы тонкие, длинные.
Характерные признаки Samar ina calceus sp. n.: форма рако

вины, несимметричное расположение первого оборота и тонкая 
стенка. По размерам раковины и тонкой стенке она имеет отдален
ное сходство с Samarina rovnensis sp. n.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Редкая форма в от* 
ложениях михайловского горизонта Верхнеоятского района.

Samarina rovnensis sp. n.
Т абл. X , фиг. 5

Голотип № 4451 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло
жений та русского горизонта р. Меты (Боровичский район).

О п и с а н и е .  Раковина инволютная, сжатая с боков, с ши
роко округленной периферией оборотов и плоскими пупочными 
впадинами. Отношение ширины к диаметру 0,83.

Число оборотов 2.
Р а з м е р ы  (в мм) небольшие: диаметр 0,70, ширина 0,58.
Начальная камера шаровидная, диаметром 0,10 мм.
Спираль свободно-навитая.



Стенка темная, очень тонконористая. Толщина ее в последнем 
обороте 30 (i .

Септы тонкие, длинные.
Характерные признаки: сжатая раковина, плоские пупки и 

широко округленная периферия оборотов. От Samarina operculata, 
R a u s .  e t R e i t l . ,  с которой описываемая форма имеет некото
рое сходство, отличается более мелкими размерами, более вздутой 
раковиной, более тонкой и более тонкопористой стенкой.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Редкая форма в та
ру сских отложениях р. Меты (Боровичский район).

Samarina orbiculata sp. п.
Т абл. X , фиг. 4

Голотип № 4448 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло
жений алексинского горизонта Дорогобужско-Вяземского района.

О п и с а н и е .  Раковина шаровидная, с широко округленной 
периферией оборотов, в наружном обороте иногда угловато
округленная. Пупки закрытые. Отношение ширины к диаметру 
0,92—1,0.

Число оборотов 2.
Р а з м е р ы  (в мм) средние: диаметр 0,67—0,86, ширина 

0,62—0,86.
Начальная камера крупная, шаровидная, диаметр ее 0Д5— 

0,16 мм; толщина стенки 10—20 р.
Спираль навита свободно.
Стенка тонкопористая; толщина ее в первом обороте 20 p f в по

следнем — 40 р.
Септы тонкие, длинные.
Характерные признаки Samarina orbiculata sp. п.: шаровидная 

форма, свободная спираль и закрытые пупки. Отличается от всех 
известных в литературе и описанных выше самарии.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Редкая форма в от
ложениях алексинского горизонта Дорогобужско-Вяземского рай
она.

Род B R A D Y IN A  М о 1 1 е г, 1878
Генотип Bradyina nautiliformis М 6 1 1 е г, 1878. Мат. геол. 

России, т. V III, стр. 130—135, табл. 3, фиг. 4а—d, табл. X, 
фиг. За—Ь.

О п и с а н и е .  Раковина инволютная, субсферической формы, 
сжатая по оси навивания. Размеры довольно крупные. Число 
оборотов и камер небольшое. Камеры отделены друг от друга ши
рокими интерсептальными пространствами, образованными сеп- 
той и одной или двумя дополнительными септальными пластин
ками. Стенка известковая, грубопористая. Устье сложное, распо



ложено на выпуклой устьевой поверхности. Вдоль септальных 
швов расположен ряд добавочных устьев.

В о з р а с т .  Нижний карбон (визейский ярус) — пермь.

Bradyina flosuculus sp. и.
Табл. X I , фиг. 3— 5

Голотип № 4445 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло
жений веневского горизонта Верхнеоятского района.

О п и с а н и е .  Раковина спирально-свернутая, инволютпая, 
сжатая с боков, с широкоокругленной периферией оборотов. 
Камеры плоские или слабо выцуклые. Отношение ширины к диа
метру 0,73.

Число оборотов 1*/2—2.
Р а з м е р ы  (в мм) средние: диаметр 1,28—1,54, ширина 0,92.
Начальная камера шаровидная, крупная, диаметром 0,25— 

0,22 мм] толщина стенки равна 20 [л.
Обороты довольно быстро возрастают в высоту. Диаметр пер

вого оборота равен 0,53—0,57 мм, последнего 1,23—1,54 мм.
Количество камер в первом обороте равно 4—5, иногда до 6; 

общее количество камер 9—11.
Стенка грубопористая, толщина ее постепенно увеличивается 

до оборотам, достигая в последнем обороте 60—70 /г. Поры до
вольно широкие, ширина их в последнем обороте 25 рь.

Септы слегка изогнутые, длинные, почти достигают высоты 
следующего оборота. Пресептальные пластинки отходят от стенки 
в месте загиба септы и расположены почти параллельно или под 
небольшим углом к септам. Постсептальные пластинки располо
жены параллельно септам, с которыми образуют очень узкие интер
септа льные пространства.

Характерные признаки Bradyina flosuculus sp. п.: сжатая рако
вина, небольшие размеры, грубопористая стенка и узкие интер
септальные пространства. По этим признакам описываемый вид 
имеет сходство с Br. potanini, описанной П. Н. Венюковым из 
нижнекаменноугольных отложений Южной Монголии, но отли
чается от нее меньшим количеством оборотов, более свободной 
спиралью и иным характером интерсептальных пространств.

От Br. rotula (Е i c hw. )  и Br. modica sp. n. отличается иным 
характером септ и интерсептальных пространств, кроме того, 
от первой формы описываемый вид отличается меньшими разме
рами, более тонкой и менее грубопористой стенкой, меньшим коли
чеством оборотов и меньшим количеством камер.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Встречается в ред
ких экземплярах в алексинских и михайловских отложениях Доро- 
гобужско-Вяземского района и веневских отложениях Верхнеоят
ского района.



Bradyina modica sp. n.
Табл. X I , фиг. 1, 2

Голотип № 4443 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло
жений михайловского горизонта Верхнеоятского района.

О п и с а н и е .  Раковина инволютная, с широкоокругленной 
периферией оборотов, сжатая с боков, с плоскими и широкими 
пупочными впадинами, Камеры слабо выпуклые. Септальные 
швы узкие. Отношение ширины к диаметру 0,73—0,78.

Число оборотов 2—2V2 с отклонением до 3.
Р а з м е р ы  (в мм) небольшие для этого рода: диаметр 0,61— 

0,97, ширина 0,65—0,73.
Начальная камера шаровидная, диаметром 0,11—0,12 мм. 

Стенка начальной камеры тонкая — около 8 р .
Обороты навиты довольно тесно, равномерно возрастая в вы

соту. Диаметр первого оборота 0,23—0,38 мм, второго — 0,32— 
0,61 мм, третьего— 0,97 мм.

Число камер в первом обороте 4, во втором насчитывается 
до 6.

Стенка грубопористая, толщина ее довольно быстро увеличи
вается по оборотам. Значения толщины стенки по оборотам (/г) 
следующие: первый оборот — 8—10, второй — 40—60, последний— 
80. Ширина пор в последнем обороте 25 ji.

Септы прямые, длинные, достигают 3/4 высоты оборота. Пре
септа льные пластинки короткие, отходят в месте загиба септы. 
Постсептальные пластинки расположены параллельно септам. 
Септальные пластинки с септами образуют узкие интерсептальные 
пространства.

Устье ситовидное.
Характерные признаки Brady ina modica sp. n.: небольшие 

размеры, сжатая раковина, грубопористая стенка и узкие интер
септальные пространства. Изменчивым признаком данной формы 
являются размеры раковины.

От Bradyina rotula ( E i c h w. ) ,  с которой описываемый вид 
имеет наибольшее сходство, отличается значительно более мел
кими размерами при том же количестве оборотов, более тесно 
навитой спиралью, более тонкой стенкой, более узкими порами 
(ширина пор описываемой формы 25, и, ширина пор Br. rotula 
( E i c h w . )  50 /г].

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Редкая форма в 
михайловских отложениях Верхнеоятского района и веневских 
отложениях р. Меты (Боровичский район).



Семейство F U S U L IN ID A E  М о 1 1 е  г , 1878  

П одсем ейство SC H U B E R T E L L IN A E  S k i n n e r ,  1931 

Род EOSTAFFELLA  R a u s e r ,  1948
Генотип Eostaffella parastruvei R a u s e r ,  1948. Тр. ИГН АН 

СССР, геол. сер.(№21), вып. 66, табл. III, фиг. 16—18.
О п и с а н и е .  Раковина спирально-свернутая, инволютная, 

от чечевицеобразной формы до шаровидной, сжатая с боков. В пер
вых оборотах иногда наблюдается эндотироидное навивание. Раз
меры от мелких до средних. Стенка известковая, темная, недиффе
ренцированная или состоит из трех слоев: тектума и внутреннего 
и наружного текториумов. Септы прямые. Дополнительные отло
жения представлены непостоянно развитыми хоматами или псевдо- 
хоматами.

В о з р а с т :  нижний карбон (визейский ярус) — пермь.

Eostaffella breviscula G a n e l i n a  
Т абл. X I , фиг. 6, 7

1951. Eostaffella mediocris V i s s a r i o n o v a  var. breviscula Г а  н е 
я в н а .  Т р. В Н И Г Р И , нов. сер ., вып. 56, стр. 197— 198, табл. III , 
фиг. 1— 3.

1954. Eostaffella  breviscula Г р о з д и  л о в а  и Л е б е д е в а .  
Т р. В Н И Г Р И , нов. сер ., вып. X I , стр. 121— 122, табл. X II I ,  
фиг. 12— 13.

В нашем материале имеется большое количество экземпляров 
описанной ранее из нижнекаменноугольных отложений северо
западного крыла Подмосковной котловины формы под названием 
Eostaffella mediocris V i s s. var. breviscula. Встреченные в иссле
дуемом материале формы вполне подобны ранее описанным. Наблю
дающиеся небольшие отличия сведены в следующую таблицу:

Ранее описанны е формы Встреченны е в иссл едо
ванном м атериале

Ч исло
оборотов

2— 3 с отклонением до 4 3— 31/ 2 с отклонением  
до 2 или 4

Диаметр  
(в м м )

0,14—0,23 с отклонением  
до 0 ,2 7 -0 ,3 7

0,15—0,29

Ширина 
(в мм)

0,07—0,10 с отклонением  
до 0,16

/

0,06— 0,13

Отношение 
ширины ; 

к диам етру
ь______________

0,37 - 0 ,5 0 0,45— 0,49 с отклонением  
до 0,36



Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Широко распростра
ненная форма. Встречается в отложениях нижнего карбона северо
западного крыла Подмосковной котловины. Визейский — башкир
ский ярусы Днепровско-Донецкой впадины, Русской платформы 
и западного склона Урала.

Eostaffella schwetzovi sp. n.
Табл. X I , фиг. 8 , 9

Голотип № 4437 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло
жений тульского горизонта Дорогобужско-Вяземского района.

О п и с а н и е .  Раковина чечевицеобразная, с угловато-округ
ленной периферией в наружном обороте; периферия внутренних 
оборотов округленная. Боковые склоны прямые. Отношение ши
рины к диаметру 0,60—0,69.

Число оборотов 3—4.
Р а з м е р ы (в мм) мелкие: диаметр 0,26—0,32, ширина 0,14—

0 , 2 1 .
Начальная камера шаровидная, диаметром 0,03—0,04 мм.
Спираль тесная, два последних оборота навиты более свободно, 

чем первые. Один-два первых оборота обычно повернуты на 20—25° 
по отношению к остальным, навитым в одной плоскости. Диаметры 
оборотов типичных экземпляров приведены в следующей таблице 
(в мм):

Обороты

Номера экзем пляров

10 голотип  
4437 12 21 29

н. к. 0,03 0,04 0,04 0,03

1 0,09 0,06 0,06 0,08

2 0,16 0,09 0,15 0,12

3 0,26 0,16 0,25 0,25

з 1/* — — 0,30 —

4 — 0,26 — —

Стенка темная, недифференцированная, толщиной до 10 ц 
R последнем обороте.

Септы прямые.
Устье широкое и высокое.
Дополнительные отложения развиты слабо.



Характерные признаки Eostaffella schwetzovi sp. п.: довольно ши
рокая раковина, угловато-округленная периферия наружного обо
рота, слабо развитые дополнительные отложения и тонкая стенка.

Некоторое сходство она имеет с Е . prisca R a u s .  var. settella 
G a n. и с E. accepta sp. n., описанной ниже. От первой формы опи
сываемый вид отличается более широкой раковиной, прямыми 
боковыми склонами, более крупными размерами и иным располо
жением внутренних оборотов. От Е. accepta sp. п. описываемый 
вид отличается иной формой раковины, иным расположением внут
ренних оборотов и неравномерным раскручиванием спирали.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Редкая форма в 
тульских отложениях Дорогобужско-Вяземского района.

Eostaf fella ovesa sp. n.
Табл. X I , фиг. 10, И

Голотип № 4435 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло
жений тульского горизонта Дорогобужско-Вяземского района.

О п и с а н и е .  Раковина округло-овальная, с широко округлен
ной периферией наружного оборота и слабо выпуклыми боковыми 
сторонами. Пупочные углубления отсутствуют. Боковые склоны 
слегка выпуклые. Отношение ширины к диаметру равно 0,67—0,73.

Число оборотов 3 с отклонением до 21/2.
Размеры мелкие: диаметр 0,18—0,21 му ширина 0,13—0,15 мм.
Начальная камера шаровидная, диаметром 0,02—0,03 мм.
Спираль навита тесно и равномерно. Второй оборот часто бы

вает повернут на 45р по отношению к остальным оборотам, нави
тым в одной плоскости. Диаметры оборотов наиболее характер
ных экземпляров следующие (в мм):

1 Номера экземпляров

Обороты голотип  
№ 4435 4 2 - 4 1— 3 3 7 - 2

н. к. 0,03 0,02 0,03 0,03

1 0,06 0,05 0,08 0,06

2 0,11 0,13 0,12 0,12

3 0,19 0,21 0,19 0,21

Стенка темная, недифференцированная, толщиной 10 в по- 
•леднем обороте.

Септы прямые.
Хоматы имеют форму небольших утолщений, окаймляющих 

устье, наблюдаются непостоянно.



Устье очень низкое и неширокое.
Характерные признаки Eostaffella ovesa sp. n.: округло-оваль

ная форма раковины, выпуклые боковые стороны, небольшие 
размеры, тесная спираль и тонкая стенка.

Изменчивым признаком данной формы является характер нави
вания внутренних оборотов.

Некоторое сходство описываемый вид имеет с Е. prisca R a u  ь. 
var. settella Ga n . ,  от которой отличается более широкой ракови
ной, выпуклыми боковыми сторонами, отсутствием пупочных 
углублений, округленной периферией наружного оборота и не
сколько меньшими размерами.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Встречается глав
ным образом в отложениях тульского горизонта Дорогобужско- 
Вяземского района. Редко встречается в отложениях алексинского 
горизонта этого же района и в отложениях михайловского гори
зонта Верхнеоятского района.

Eostaf fella accepta sp. n.
Т абл. X I , фиг. 12, 13

Голотип № 4433 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло
жений тульского горизонта Дорогобужско-Вяземского района.

О п и с а н и е .  Раковина чечевицеобразная, сжатая по оси 
навивания, с угловато-округленной периферией в наружном обо
роте; периферия внутренних оборотов округленная. Пупочные 
углубления узкие и неглубокие. Боковые склоны прямые. Отно
шение ширины к диаметру 0,60—0,70.

Число оборотов 41/2, реже 372.
Р а з м е р ы  (в мм) небольшие: диаметр равен 0,24—0,36, 

ширина 0,17—0,22.
Начальная камера шаровидная, диаметром 0,03—0,04 мм.
Спираль навита тесно, причем два первых оборота обычно на

виты более тесно, чем остальные. Диаметр третьего оборота равен 
0,18 — 0,24 мм. Ось навивания первого оборота часто бывает повер
нута на 45р по отношению к оси навивания остальных оборотов. 
Диаметры оборотов наиболее характерных экземпляров приво
дятся в следующей таблице (в мм):

Номера экзем пляров

Обороты 1'О Л О Т И И

№  4433 41—5 17— 1 22— 2 11— 1

н. к. 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03
! 1 0,07 0,06 0,08 0,07 0,08

2 0,10 0,11 I 0,14 0,13 0,14
3 0,18 0,19 ! 0,21 0,21 0,21
4 0,28 0,24 |1 0,32 0,34 0,35



Стенка темная, недифференцированная, толщиной 10 р в по
следнем обороте.

Септы прямые.
Устье овальной формы, низкое и узкое, наблюдается обычно 

во 2-м и 3-м оборотах; ширина равна V4—7б ширины соответствую
щего оборота, высота — около V4 просвета оборота.

Хоматы в виде небольших валиков, окаймляющих устье; на
блюдаются непостоянно.

Отличительные признаки Eostaffella accepta sp. n.: форма 
раковины, узкие и неглубокие пупочные впадины и тесная 
спираль.

Изменчивость данной формы проявляется в размерах раковины 
и характере навивания первого оборота.

Наибольшее сходство описываемый вид имеет с Е . prisca R a u s. 
var. ovoidea R a и s. и с E. prisca R a u s. var. settella G a n. От пер
вой формы E. accepta sp. n. отличается иной формой раковины, 
большим индексом вздутости, более узкими пупочными углубле
ниями и меньшими размерами. От Е. prisca R a u s .  var. settella 
G a n .  данный вид отличается более широкой раковиной и более 
тесным навиванием спирали.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Частая форма в от
ложениях тульского горизонта и редкая — в отложениях алексин
ского горизонта Дорогобужско-Вяземского района.

Eostaf fella raguschensis sp. n.

Табл. X I I , фиг. 1, 2

1951. Eostaffella aff. proikensis Г а н е л и н а .  Tp. В Н И Г Р И , нов. cep ., 
вып. 56, стр. 185— 186, табл. 1, фиг. 9, 10.

Голотип № 2197 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло
жений михайловского горизонта Новоторжского района.

О п и с а н и е .  Раковина чечевицеобразная, сжатая с боков, 
с килеватой периферией в наружном обороте. Пупочные углу
бления узкие и неглубокие. Отношение ширины к диаметру 
0,53—0,61.

Число оборотов 5—6 с отклонением до 472.
Р а з м е р ы  (в мм) средние: диаметр 0,53—0,68 с отклонением 

до 0,77, ширина 0,30—0,39 с отклонением до 0,44.
Начальная камера шаровидная, 0,027 —0,04 мм в диа

метре.
Спираль свободно навита. Диаметр четвертого оборота равен 

0,28—0,47 мм с отклонением до 0,55 мм. Значения диаметров обо
ротов наиболее характерных экземпляров приводятся в следующей 
таблице (в мм):



i Номера экзем пляров
Обороты

7 4 - 1 1 9 - 1 ГОЛОТИГ1

I № 2197 33— 1

н к. 0,04 0,04
1 ’ ™ 

0,027 0,03
1 0,09 0,09 0,07 0,08
2 0,17 0,17 0,11 0,11
3 0,29 0,32 0,18 0,21
4 0,44 0,48 0,30 0,34

- - 0,67 — —

5 0,64 — 0,45 0,56
51/г — — 0,54 0,68

Стенка темная, недифференцированная, толщиной 10—20 р 
в последнем обороте.

Септы прямые.
Устье узкое и невысокое.
Дополнительные отложения развиты в виде валиков, спускаю

щихся к полюсным концам.
Характерные признаки Е . raguschensis sp. п.: килеватая пери

ферия наружного оборота, узкие и неглубоко вогнутые пупочные 
впадины и свободная спиралЪ. Достаточное количество экземпля
ров особей позволяют выделить эту форму в самостоятельный вид.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Встречается в от
ложениях михайловского и веневского горизонтов Верхнеоятского 
и Тихвинского районов, в отложениях веневского горизонта Боро- 
вичского и Новоторжского районов.

Eostaffella galinae sp. и.
Т абл. X I I ,  фиг. 3, 4

Голотип № 4428 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отложе
ний веневскцго горизонта Верхнеоятского района.

О п и с а н и е .  Раковина чечевицеобразная, сжатая с боков, 
с узкими и неглубокими пупочными углублениями. Периферия 
наружного оборота сильно приостренная, оканчивающаяся неболь
шим килем. Периферия предпоследних оборотов — приостренная, 
внутренних — приостренно-округленная. Боковые склоны со сла
быми прогибами. Плоскость навивания первого оборота обычно 
несколько смещена по отношению к плоскости навивания осталь
ных оборотов. Отношение ширины к диаметру 0,56—0,62 с от
клонением до 0,66.

Число оборотов 5—572.
Р а з м е р ы  (в мм) средние: диаметр 0,56—0,62, ширина 

0,32—0,41. .............. ‘
В Микрофауш с-б. VIII.



Начальная камера шаровидная, диаметром 0,03 мм 
Спираль равномерно и тесно навита. Первый оборот иногда 

имеет эндотироидное навивание. Диаметр четвертого оборота равен 
0,34—0,39 мм. Диаметры оборотов наиболее характерных экзем
пляров приводятся в следующей таблице (в мм):

1 Номера экземпляров

Обороты Г О Л О Т И 11

№  4.428 42—7 27— 3 25— 1

н. к. 0,03 задета 0,03 невскр.
1 0,09 0,06 0,09 —

2 0,15 0,13 0,15 0,11
3 0,25 0,24 0,22 0,21
4 0,39 0,36 0,34 0,33
5 0,53 0,49 0,53 0,52

51/а 0,62 0,56 0,66 0,61

Стенка темная, недифференцированная, тонкая, толщина ее 
в последнем обороте равна 10 /г, реже 15 рь.

Устье низкое, щелевидное.
Хоматы отсутствуют; псевдохоматы очень слабо развиты, на

блюдаются преимущественно на первых оборотах.
Характерные признаки Eostaffella galiiiae sp. n.: сжатая с боков 

раковина, килеватая периферия наружного оборота, узкие и мел
кие пупочные углубления и тесно навитая спираль. Некоторое 
сходство описываемый вид имеет с Е . ikensis V i s s. и E. ikensis 
V i s s. var. tenebrosa V i s s. По характеру навивания спирали и 
размерам раковины Е. galinae sp. п. близка к Е . ikensis V i s s ., 
но отличается от последней более сжатой раковиной, наличием 
пупков, менее развитыми дополнительными отложениями.

От Е. ikensis V i s s. var. tenebrosa V i s s. описываемый вид 
отличается более тесной и более равномерно навитой спиралью, 
менее килеватой периферией оборотов, наличием пупочных углуб
лений, более мелкими размерами и менее развитыми дополнитель
ными отложениями.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Редкая форма в от
ложениях михайловского и веневского горизонтов Верхнеоятского 
района.

Eostaf fella oblonga sp. n.
Т абл. X I I ,  фиг. 8

Голотип № 4426 в коллекции ВНИГРИ; за № 4426; происходит 
из отложений веневского горизонта р. Меты (Боровичский район).

О п и с а н и е .  Раковина чечевицеобразная, сильно сжатая 
по оси навивания, с приостренной или слабо килеватой перифе-



рией в наружном обороте и приостренно-округленной пери
ферией во внутренних. Боковые склоны прямые. Пупочные впа
дины широкие и неглубокие. Отношение ширины к диаметру 
0,39-0,46. F

Число оборотов 4г/2—5.
Р а з м е р ы  (в мм) средние: диаметр 0,53—0,67 с отклонением 

до 0,48, ширина 0,22—0,28.
Начальная камера шаровидная, диаметром 0,03 мм.
Спираль навита неравномерно: первые обороты навиты более 

тесно, последние более свободно. Диаметр четвертого оборота 
равен 0,35—0,53 мм. Первый оборот иногда смещен на 45° по отно
шению к оси навивания последующих. Изменения диаметров обо
ротов (в мм) следующие: первый оборот равен 0,07—0,09, второй— 
0,12—0,18, третий — 0,22—0,32, четвертый — 0,35—0,53, послед
ний — 0,57—0,67.

Стенка темная, недифференцированная. Толщина ее в послед
нем обороте равна 10—20 [л.

Септы прямые.
Устье низкое, довольно широкое.
Хоматы слабо развиты, клиновидной формы, наблюдаются на 

внутренних оборотах.
Характерные признаки Eostaffella oblonga sp. n.: сжатая рако

вина, сильно приостренная или килеватая периферия наружного 
оборота и слабо развитые хоматы. По форме раковины и остальным 
признакам описываемый вид отличается от всех известных нижне
каменноугольных эоштаффелл и несколько приближается к эоштаф- 
феллам среднекаменноугольного облика. Отдаленное сходство опи
сываемая форма имеет с Е. acutissima, описанной Г. Д. Киреевой 
из отложений мячковского горизонта Сызранского района и Под 
московного бассейна. Значительными отличиями являются: инво- 
лютное навивание, более вздутая раковина, более крупные размеры 
и слабо развитые vхоматы описываемого вида.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Встречается в еди
ничных экземплярах в отложениях веневского горизонта р. Меты 
(Боровичский район), Верхнеоятского и Старицкого районов.

Eostaffella irenae sp. n.
Т абл. X I I ,  фиг. 5 , 6

Голотип № 4431 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло
жений михайловского горизонта Верхнеоятского района.

О п и с а н и е .  Раковина овальной формы, несколько сжатая 
по оси навивания, с округленной периферией во всех оборотах 
и выпуклыми боковыми склонами. Пупочные углубления узкие 
и неглубокие. Отношение ширины к диаметру 0,59—0,67.

Число оборотов 47а—51/2*
8 *



Р а з м е р ы  (в мм) довольно большие: диаметр 0,46—0,76, 
ширина 0,30—0,48.

Начальная камера шаровидная, диаметром 0,02—0,03 мм.
Навивание спирали свободное. Внутренние обороты навиты 

более тесно, чем наружные. Диаметр четвертого оборота равен 
0,41—0,52 мм. Первый оборот иногда имеет эндотироидное нави
вание. Диаметры оборотов приводятся в следующей таблице 
(в мм):

Номера экзем пляров

Обороты голотип  
№ 4431 2 5 - 2 29— 1

1 н. к. 0,02 задета —

1 0,09 0,10 —

2 0,18 j 0,19 0,16

3 0,28 0,32 0,34

4 0,41 I  0,46 0,52

4 7 . 0,46 — —

1 5
— j 0,68 0,77

! 5 7 , -  ! —

Стенка темная, недифференцированная, толщиной до 20 р, 
в последнем обороте.

Септы прямые.
Устье низкое, щелевидное. Хоматы лентовидные.
Характерные признаки Eostaffella irenae sp. n.: вздутая рако

вина, округленная периферия оборотов, выпуклые боковые склоны 
и узкие пупочные углубления.

Изменчивым признаком этой формы являются размеры рако
вины.

По форме раковины и индексу вздутости данный вид имеет 
некоторое сходство с Е. paraprotvae R a u s . ,  но отличается от 
последней иным очертанием периферии оборотов, узкими и более 
глубокими пупками и более крупными размерами.

Р а с п р о с т р а н е н н е й  в о з р а с т .  Редкая форма в от
ложениях михайловского и веневского горизонтов Верхнеоятского 
района.



Eostaffella sp. и. № 1 
Табл. X I I ,  фиг. 7

Оригинал № 4430 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло
жений тарусского горизонта р. Меты (Боровичский район).

О п и с а н и е .  Раковина чечевицеобразная, сжатая с боков, 
с килеватой периферией наружного оборота. Периферия внутрен
них оборотов приостренная. Боковые склоны прямые. Бока выпук
лые со слабо намечающимися пупками. Отношение ширины к диа
метру 0,50.

Количество оборотов 41/2.
Начальная камера неправильной формы, диаметром 0,03 мм.
Р а з м е р ы : диаметр 0,70 мм, ширина 0,35 мм.
Навивание спирали быстрое и равномерное. Первый оборот 

несколько смещен относительно плоскости навивания остальных 
оборотов. Диаметр первого оборота равен 0,12 мм, второго — 
0,21 мм, третьего — 0,36 мм, четвертого — 0,56 мм, последнего — 
0,70 мм.

Стенка темная, недифференцированная, тонкая; толщина ее 
в последнем обороте 10 /г.

Септы прямые.
Устье очень низкое и неширокое в первых оборотах и высокое 

(более */з высоты просвета соответствующего оборота) — в послед
нем.

Хоматы лентовидные, очень длинные, достигающие полюсных 
концов, что придает описываемой форме сходство с видами рода 
Ozawainella.

Eostaf fella sp. n. № 1 имеется в нашем материале в небольшом 
количестве экземпляров, поэтому не имеется возможности выде
лить ее в самостоятельный вид. Форма раковины, резко приострен
ная периферия последнего оборота, выпуклые боковые стороны, 
длинные лентовидные хоматы позволяют отнести эту форму к 
группе Е . ikensis V i s s. По форме хомат она близка к видам рода 
Ozawainella, но существенно отличается от последних недифферен
цированной стенкой.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Р. Мета (Борович
ский район), тарусский горизонт.

Подсемейство FUSULININAE R h u m b l e r ,  1895 

Род PARASTAFFELLA  R a u s е г, 1948
Генотип Fusulinella struvei М 6 11 е г, 1880. Мат. геол. России, 

т- IX, стр. 31—36, табл. V, фиг. 46.
О п и с а н и е .  Раковина от чечевицеобразной формы до суб

сферической, сжатая по оси навивания, обычно инволютная, реже



эволютная в последних оборотах. Эндотироидность не наблюдается. 
Размеры от мелких до средних. Стенка светлосерая, состоит из 
четырех слоев: тектума, диафанотеки и двух текториумов — 
внутреннего и наружного. Септы прямые. Дополнительные отло
жения развиты в виде хомат или псевдохомат, наблюдающихся 
непостоянно.

В о з р а с т .  Нижний карбон (визейский ярус) — пермь.

Parastaffella C a n d id a  sp. n.
Т абл. X I I ,  фиг. 9— 11

Голотип № 4423 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло
жений тульского горизонта Дорогобужско-Вяземского района.

О п и с а н и е .  Раковина чечевицеобразная, сжатая с боков, 
с приостренно-округленной периферией в последних двух или 
наружном обороте; периферия внутренних оборотов округленная. 
Боковые склоны прямые. Пупочные углубления узкие и мелкие. 
Отношение ширины к диаметру 0,51—0,62,

Число оборотов 3—4.
Р а з м е р ы  (в мм) мелкие: диаметр 0,32—0,40, реже до 0,27, 

ширина 0,16—0,22.
Начальная камера Шаровидная, диаметром 0,03—0,04 мм.
Спираль довольно свободно и равномерно навита. Диаметры 

оборотов для типичных экземпляров следующие (в мм):

Обороты

• Номера экземпляров

голо тип 
№ 4423 5 - 3 40 - 5 2 41—32 3 —2 25—2

н. к. 0,04 0,04 задета 0,04 0,03 0,03

1 0,11 0,10 0,10 0,10 1 0,09 0,10

2 0,20 j 0,19 0,21 0,18 0,17 0,17

3 0,32 0,30 0,31 0,27 0,29 0,27

37а 0,40 - 1 -  j 0,34 — 0,32

4 — — 0,40 j — — —

Стенка с ясной диафанотекой, толщиной 10 ^  в наружном обо
роте, реже толщина ее достигает 15 ц .

Септы прямые, тонкие.
Устье овальное, низкое и узкое, наблюдается обычно в третьем, 

реже во втором обороте.



Хоматы слабо развиты в виде узких валиков, окаймляющих
устье.

Изменчивость данного вида проявляется главным образом 
в размерах и степени вздутости раковины, а также в степени при- 
остренности периферии последних оборотов.

Характерные признаки Parastaffella Candida sp. n.: сжатая 
раковина, небольшие размеры, слабо развитые хоматы и довольно 
свободная спираль. Наибольшее сходство она имеет с Р. struvei 
(М б 1 1.), но отличается от последней мелкими размерами, меньшим 
числом оборотов, несколько более свободной спиралью и более 
тонкой стенкой.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Встречается в от
ложениях окского подъяруса, начиная с тульского горизонта. 
В последнем встречается в большом количестве (Дорогобужско- 
Вяземский район), значительно реже наблюдается в алексинском 
горизонте этого же района. В единичных экземплярах отмечается 
в отложениях михайловского и веневского горизонтов Верхнеоят- 
ского района.

Parastaf fella luminosa sp. n.
Табл. X I I ,  фиг. 12

Голотип № 4422 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло
жений веневского горизонта Верхнеоятского района.

О п и с а н и е .  Раковина чечевпцеобразная, эволютиая, сильно 
сжатая по оси навивания, с приостреыной периферией в 2—21/% 
последних оборотах, оканчивающейся небольшим килем. По сто
ронам киля наблюдаются слабые периферические углубления. 
Пупочные углубления широкие и глубокие. Последний оборот 
имеет резко эволютное навивание. Отношение ширины к диаметру 
0,36—0,40. ‘ *

Число оборотов 572.
Р а з м е р ы  (в мм) средние: диаметр 1,15—1,32, ширина 

0,46—0,48.
Начальная камера шаровидная, диаметром 0,03 мм.
Спираль навпта свободно, скорость нарастания высоты оборотов 

увеличивается от первого оборота к последнему. Значения диамет
ров по оборотам следующие (в мм): первый оборот равен 0,13, 
второй — 0,23—0,27, третий — 0,37—0,48, четвертый —0,60—0,77, 
пятый — 0,95—1,18, последний — 1,15—1,32.

Стенка с ясной диафанотекой, толщиной 20 в последних обо
ротах.

Септы прямые.
Устье низкое (74—116 высоты соответствующего оборота), не

широкое в первых оборотах (1/3—г/4 ширины соответствующего 
оборота) и широкое — в последних (около половипы ширины соот
ветствующего оборота).



Хоматы клиновидные, слабо развитые, наблюдаются на внутрен
них оборотах.

Основные признаки Parastafjella luminosa sp. n. — сильно 
сжатая раковина, резкая эволютность последнего оборота, широкие 
и глубокие пупочные углубления и слабо развитые хомаил, отли
чающие данный вид от описанной выше и известных в литературе 
параштаффелл. Отдаленное сходство Р . luminosa sp. п. имеет 
с Р. concinna S с h 1 у к., но отличается от последней более круп
ными размерами, резкой эволютностью последнего оборота, более 
сжатой раковиной и более широкими пупочными углублениями.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Встречается в от
ложениях веневского горизонта р. Меты (Воровичский район) 
и Верхнеоятского района. Редкая форма.

СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ФОРАМИНИФЕР 
В ОТЛОЖЕНИЯХ ВИЗЕЙСКОГО ЯРУСА 

ЗАПАДНОЙ И СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ОКРАИН 
ПОДМОСКОВНОЙ КОТЛОВИНЫ

В И ЗЕЙ СКИ Й  Я РУ С (С?)

Яснополянский подъярус (Cf 1)

Сталнногорский горизонт (Costal). На территории северо
западного крыла Подмосковной котловины отложения сталиногор- 
ского горизонта представлены песками и глинами с маломощными 
прослойками глинистых известняков. Фауна фораминифер в этих 
отложениях была обнаружена в юго-западной части Дорогобуж
ского райоиа. Здесь найдена темносерая, почти черного цвета 
известковая глина с многочисленными фораминиферами и извест
ковыми трубчатыми водорослями. Ниже залегает глинистый 
известняк серого цвета с редкими фораминиферами, остракодами, 
мшанками и брахиоподами. Известняк подстилается маломощным 
прослоем глины, подобным вышележащему, но с меньшим количе
ством фораминифер.

Комплекс фораминифер, обнаруженный в прослое известняка, 
более беден и имеет несколько иной характер, чем комплекс фора
минифер, установленный в глинах. В известняке определены сле
дующие формы: Endothyra ex gr. omphalota R a u s. et R e i 1 1., 
End . cf. similis R a us. et R ei 11., End. aff. prisca R a us. et R e i 11., 
Quasiendothyra sp., Archaediscus cf. karreri B r a d y ,  A. krestov- 
nikovi R a u s . ,  A. krestovnikovi R a u s. var. pusilla R a u s. 
Textulariidae (?), Cornaspita sp., Hyperammina sp.

В глинах, помимо форм, встреченных в известняке, обнаружены 
представители родов Rectocornuspira, Tetrataxis и др.



Комплекс фораминифер, изученный из глин, следующий: Endo- 
thyra stalinogorski sp. n., End. ex gr. omphalota R a u s. ct R c i 1 1., 
End. expressa sp. n., End . cf. similis R a u s. et R e i t l . ,  End . 
sulcata sp. n., End. posn^ri sp. n., ex gr. prisca R a u s .  et
R e i t l . ,  Quasiendothyra aff. miranda R a u s . ,  Q. adducta sp. n.,
Q. facosa sp. n., Tetrataxis aff. eominima R a u s .  T conciliatus 
sp. n., / .  sp. и., Archaediscus ex gr. karreri B r a d y ,  A. ex gr. 
krestovnikovi R a u s ., A . sp. n., Glomospira sp., Cornuspira captiosa 
sp. n., Rectocornuspira aiserta sp. n., R . compta sp. n..jR. dilucida 
sp. n., R . prolixa sp. n., /?. (?) insolentis sp. n., Hyperammina ele- 
gans R a u s .  c t R c i t l .

Среди фораминифер, присутствующих в глинах, наибольшим 
распространением пользуются квазиэндотиры. Однако вследствие 
их плохой сохранности не удалось получить необходимого коли
чества ориентированных сечений для того, чтобы установить, 
насколько они разнообразны в видовом отношении.

Приведенные комплексы фораминифер сталиногорского гори
зонта значительно отличаю!ся от комплексов фораминифер выше
лежащих отложении однообразием родового состава и присутствием 
форм, присущих только сталиногорскому комплексу (квазиэндо- 
гиры, ректокорнуспиры и некоторые другие). Следует отметить, 
что квазиэндотиры имеют турнейский облик, но присутствие 
Archaediscus krestovnikovi R a u s . ,  Endothyra ex gr. omphalota 
R a u s .  et R e i 1 1. и других, которые встречаются выше по раз
резу, утверждает визейский возраст этих отложений.

Таким образом, анализ комплекса фораминифер сталиногор
ского горизонта северо-западного крыла, несмотря на некоторые 
его особенности по сравнению с одновозрастным комплексом юж
ного крыла, подтверждает вывод, сделанный Д. М. Раузер-Черно- 
усовой [1948], о ранневизейскохм возрасте этих отложений.

Тульский горизонт (CTtl). Отложения тульского горизонта 
на территории Дорогобужско-Вяземского района, представлены 
песчано-глинистыми породами с прослоями известняков и углей. 
Известняки обычно органогенные, темносерого цвета, плотные, 
часто слоистые п пиритизированные. Иногда все органические 
остатки деформированы и вытянуты по направлению слоистости.

Комплекс фораминифер тульского горизонта ближе к комплексу 
вышележащих горизонтов, чем к нижележащему сталиногорскому, 
так как в нем исчезаю! элементы фауны турнейского облика и по
является ряд новых родов и видов, имеющих выше широкое 
распространение. К ним относятся роды: Eostaffella, Parastaffella 
" Др. *

Общий характер видового состава фораминифер тульских отло
жений характеризуется преобладанием форм мелких размеров по 
сравнению с формами, распространенными в вышележащих отло
жениях. ........



При более детальном анализе тульского комплекса форамини- 
фер видно, что среди параштаффелл наблюдается в основном группа 
Parastaffella struvei (M o ll.) .  Наибольшим распространением поль
зуется Р. Candida sp. п., которая отличается мелкими размерами.

Род Eostaffella представлен небольшим количеством форм, 
ш  носящихся к группе эоштаффелл с килеватой и приостренной 
периферией (Е. cf. proikensis R a u s . ,  Е. mosquensis V i s s. var. 
acuta R a u s . )  и многочисленными экземплярами с округленной 
периферией. К последним относятся: Е. prisca R a u s .  var. ovoidea 
R a u s . ,  E . prisca R a u s .  var. setlella Ga n . ,  E. accepta sp. n. 
E. mediocris Vi  s s . и др.

Наблюдается только один вид миллерелл — Millerella tan- 
tilla  G a n .

Среди эндотир появляются первые представители группы Endo- 
thyra crassa B r a d y  (очень редкие End. crassa В r a d у и довольно 
многочисленные End. crassa B r a d y  var. compressa R a u s .  et 
R e i 1 1.). Группа End. globulus (E i c h w.) представлена редкими 
End . globulus (E 1 c h w.), End. globulus (E i c h w.) var. nume- 
rahilis V i s s. и тонкостенной End. dorogobuzhica sp. n., распро
странение которой ограничено только тульским горизонтом.

Из форм, относящихся к группе End omphalota R a u s .  et 
R e i 1 1., • наблюдаются лишь единичные End. cf. omphalota var. 
minima R a u s. et R e i 1 1., End. tantilla S c h 1 у k. я End. ex gr. 
omphalota R a u s .  et R e i 1 1.

Значительно богаче йредставлена группа End. similis R a u s .  
et R e i 1 1., к которой относятся End. similis R a u s .  et R e i 11. 
var. lenociniosa S c h 1 у k., End. cf. pannusaeformis S c h l y k . ,  
End. posneri sp. n., End. geniculata sp. n., End. apposita sp. n. (по
следние две формы ограничены в своем распространении только 
тульским горизонтом). Часто встречается End. prisca R a u s .  et 
R e 1 1 1.

Среди архедискусов большим развитием пользуются мелкие 
формы, появившиеся еще в сталиногорском горизонте: Archaedis- 
cus krestovnikovi R a u s . ,  A. krestovnikovi R a u s .  var. pusilla 
R a u s . ,  а также A. pauxillus S c h l y k . ,  A. convexus G r o z d .  
et L e b., A. matutinus sp. n. Встречаются также редкие экземпляры 
A. karreri B r a d y ,  A. grandiculus S c h l y k . ,  A. moelleri R a u s .  
и некоторые другие.

Из остальных групп форамшшфер здесь наблюдаются пред
ставители родов: Haplophragmella, Lituotubella, Tetrataxis, Crib- 
rostomum, Palaeotextularia, Cornuspiraf Hyperammina и Tuberi- 
tina.

Таким образом, к формам, характерным для тульского гори
зонта, можно отнести: Parastaffella Candida sp. n., Eostafjella 
prisca R a u s .  var. ovoidea R a u s . ,  E. prisca R a u s .  var7 settella 
Ga n . ,  E. ovesa sp. n., E. accepta sp. n., E. schwetzovi sp. n., Endo-



thyra crassa B r a d y  var. compressa R a u s .  et R e i t l . ,  End. 
prisca R a u s .  et R e i t l . ,  End. apposita sp. n., End. incondita 
sp. n., End. geniculata sp. n., End. dorogobuzhica sp. n., Archaedis- 
cus convexus G r o z d .  et L e b . ,  A. matutinus sp. n., A. aff. vischer 
rensis G r o z d .  et L e b . ,  Haplophragmella tulica sp. n. Из них 
Eostaffella schwetzovi sp. n., Endothyra apposita sp. n., End. geni
culata sp. n., End. dorogobuzhica sp. n., Archaediscus aff. vischerensis 
G r o z d .  et L e b., Haplophragmella tulica sp. n. только в аульском 
горизонте, остальные встречаются наиболее часто.

Окский подъярус (С?-2 )

Алексинский горизонт (С? al). Отложения алексинского гори
зонта на территории северо-западного крыла Подмосковной кот
ловины широко развиты.

В южной части исследуемой площади (Дорогобужско-Вязем- 
ский район) они представлены пачкой песчано-глинистых пород 
с прослоями углей, углесодержащих пород и известняков. Изве
стняки обычно плотные, фораминифоровые, реже органогенно
обломочные.

Северо-восточнее, в Старицком райопе, отложения алексинского 
горизонта сложены плотными серыми известняками, в различной 
степени перекристаллизованными и окремненными.

К северо-западу от Старицкого района алексинские отложения 
прослеживаются в разрезе р. Меты. Здесь среди терригенной пачки 
пород залегают отдельные прослои известняков, заключающие 
в себе характерный алексинский комплекс фораминифер.

Далее к северу, на южном участке Верхнеоятского района 
(Мяг-Озеро), в первом снизу прослое известняка, залегающем 
среди песчано-глинистых пород, также обнаружен алексинский 
комплекс фораминифер. Этот известняк имеет очень небольшую 
мощность (0,20—0,30 м) и обладает характерной окраской, в кото
рой преобладают фиолетовые и розоватые тона. Комплекс фора
минифер алексинского горизонта характеризуется чрезвычайным 
богатством родового и видового состава. Характерным является 
первое появление брэдиинин, крупных архсдискусов, к которым 
01 носятся Archaediscus moelleri R a u s .  var. gigus. R a u s . ,  A. moel- 
leri R a u s .  var. ventrosa S c h 1 у k. и др., пышный расцвет группы 
Endothyra omphalota R a u s. et R е i 1 1., первое появление декке- 
релл и климакаммин, а также водорослей рода Calcifolium.

При более подробном анализе алексинского комплекса фора
минифер выясняется, что среди параштаффелл появляется ряд 
новых видов как Parastaffella sagittaria S c h l y k . ,  P. sublimis 
S с Ь 1 у k. p. concinna S c h l y k .  и др. В то же время отмечается 
резкое уменьшение числа экземпляров Р. Candida sp. п. по сравне
нию с нижележащим тульским горизонтом.



Миллереллы представлены, так же как и в аульском горизонте, 
одним видом Ml Here На tantilla G a n .

Количество эоштаффелл с округленной периферией остается 
почти таким же, как в тульском горизонте — отмечается лишь 
появление редких Eostaffella paraparva Ga n . ,  E. aff. minutissima 
R a u s. и E . aff. tujmasensis V i s s.

Наряду с этим прослеживается увеличение числа экземпляров 
эоштаффелл с килеватой и приостренной периферией и появление 
значительного числа новых форм. К ним относятся: Е . ikensis 
V i s s . ,  Е . proikensis R a u s .  var. mslaensis Ga n . ,  E. parastruvei 
R a u s., E. parastruvei R a u s .  var. subvasta G a n. и другие.

Отмечается, как было указано выше, первое появление брэдии- 
нин — Bradyina rotula (Е i с h w.), Br. flosuculus sp. n., Samarina 
orbiculata sp. n. и криброспир. Последний род представлен одним 
видом — Cribrospira aff. mira R a u s .

Среди эндотир прослеживается некоторое уменьшение количе
ства особей Endothyra crassa B r a d y  var. compressa R a u s .  et 
R e i t l . ,  увеличение числа экземпляров End. crassa B r a d y  и 
появление нового вида этой группы End. umbonata sp. n.

Группа End. omphalota R a u s .  et R e i t 1. дает в это время 
целый ряд новых форм, представленных большим количеством 
экземпляров: End. samarica R a u s .  (распространена только в 
алексинском горизонте), End. irenae S c h l y k . ,  End. tantilla 
S c h 1 у k., Edn. frequentata sp. n., End. wjasmensis sp. n. и других, 
а также переходной формой к группе End. similis R a u s .  et R е i 11., 
End. tatianae sp. n. Для этой группы характерно появление End. 
similis R a u s. et R е i 1 1. var. amplis S c h l y k . ,  End. pannusae- 
formis S c h l y k . ,  End. explicata sp. n. и другие.

Группа End. prisca R a u s .  et R e i 1 1. представлена много
численными End. prisca R a u s .  et R e  i t  1. и единичными End. 
aff. paraprisca S c h l y k .

Очень богатой в видовом и количественном отношении является 
группа End. globulus (Е i с h w.). Кроме видов, известных уже 
в тульском горизонте, здесь появляются формы, близкие к End. 
inconstans G г о z d. et L e b., End. antoninae G г о z d. et L e b., 
End. korbensis sp. n., End. ovalis sp. n., End. celsa sp. n., End. aff. 
celsa sp. n., End. ischimica R a u s .  и End. archaediscoidea sp. n. 
Последняя форма, так же как и End. aff. celsa sp. n., ограничена 
в своем распространении только алексинским горизонтом.

Из остальных видов эндотир в алексинеких отложениях встре
чаются: End. bowmani Р h i 1 1., End. bradyi M i k h., End. obsoleta 
Ra u s * ,  End. aff. pauciseptata R a u s .  и другие.

Эндотиране л лы, михайловеллы, гаплофрагмеллы и литуотубеллы 
очень редки. Первый род представлен единичными Endothyranella 
sp. п., второй — единичными Mikhailovella sp. Гаплофрагмеллы 
представлены одной формой Haplophragmella aff. irregularis R a u s,



et R е i t 1., литуотубеллы — Lituotubella glomospiroides R a u s. 
var. magna R a u s .

Среди тетратакслн наблюдается довольно большое число тетра
таксисов и редкие монотаксисы. К первым относятся: Tetrataxis 
aff. eomifiima R a u s . ,  T. aff. media R a u s . ,  T. dentata V i s s .  
лтаг. magna V i s s .  и другие. Среди вторых прослеживаются два 
вида — Monotaxis gibba ( Mo l  1.) и М . aff. declivis sp. n.

Для текстуляриид характерно первое появление родов Decke- 
геПацИ Ciimacammina и увеличение числа видов среди родов Cribro- 
stomum и Palaeotextularia. Два первых рода представлены единич
ными Deckerella sp., Ciimacammina aff. elegans ( Mo l  1.), CL sp. n. 
(ex gr. CL gracilis (M б 1 1.) и CL sp. n. Среди представителей осталь
ных двух родов, кроме видов, известных в тульском горизонте, 
появляются Cribrostomum eximium Mo l l . ,  Cr. eximium M o l l ,  
var. eximiforme L i p . ,  Cr. sp. №2  L i p . ,  Palaeotextularia eximia 
(E i c h w.), P. bella L i p ., A  consobrina L i  p. n другие.

Архедисциды представлены разнообразными и многочисленными 
архедискусами и впервые.появляющимися в разрезе редкими пермо- 
дискусами. Для архедискусов характерно присутствие многочис
ленных видов, представленных большим количеством экземпляров. 
Значительное число их имеет распространение только в алексин- 
оком горизонте. Впервые появляются формы, имеющие крупные 
размеры (Archaediscus moelleri R a u s .  var. gigas R a u s . ,  A. moel- 
leri R a u s .  var. ventrosa S c h 1 у k. и другие). Среди группы 
A. karreri B r a d y  наблюдается в это время появление нескольких 
форм, близких к А . karreri B r a d y ,  а также мелкого вариетета 
этого вида —A. karreri B r a d y  var. папа R a u s . ;  A. pauxilus 
S с h 1 у к встречается так же часто, как и в тульское время* 
Количество особей A. matutinus sp. п. значительно уменьшается 
по сравнению с тульским горизонтом. Кроме того, здесь появляются 
А . mellitus S с h 1 у k., A. glomus sp. n., A. spectabilis sp. n. (рас
пространены только в алексинском горизонте), а также редкие 
А . grandiculus S с h 1 у k., A. itinerarius S с h 1 у к. и другие.

Группа A. moelleri R a u s .  представлена богато. Появившийся 
в тульское время A. moelleri R a u s .  встречается здесь в большом 
количестве. Среди вновь появившихся видов отмечаются A. moel
leri R a u s .  var. gigas R a u s . ,  A. moelleri R a u s .  var. ventrosa 
S c h 1 у k., A. approximate sp. n. и A. rhombiformis sp. n. Послед
ние три формы распространены только в алексинском гори
зонте.

Среди группы A. krestovnikovi R a u s .  появляется один вид 
A. krestovnikovi R a u s .  var. kok'jubensis R a u s .  Из остальных 
групп архедискусов встречаются A. ovoides R a u s . ,  A. aff. 
s pirillinoides R a u s .  и некоторые другие.

Пермодискусы представлены единичными Permodiscus aff. vetus- 
Jus (D u t k.), P. aff. syzranicus N. T c h e r n .  и P. aff. rotUndus



N. Т с h е г п. Последняя форма выше алексинского горизонта 
не встречается.

Форшии, брунсии и спириллииы отмечаются редко. Более 
часто наблюдаются Tuberitina sp. п гипераммины (единичная Нуре- 
rammina elegans R a u s .  c t R e i t l .  и довольно частая TV. vul
garis R a u s. et R e i 1 1.).

Таким образом, к характерному комплексу фораминифер алек
синского горизонта относится довольно большое число форм, 
среди которых одни ограничены в своем распространении Алек
синским горизонтом, другие же достигают здесь наибольшего 
развития. К первым относятся: Eostajjella aff. pseudostruvei R a u s . ,  
Samarina orbiculata sp. n., Endothyra samarica R a u s . ,  End. tatianat 
sp. n., End. archaediscoidea sp. n., Tetrataxis dentata V i  s s. var. 
magna Vi s s . ,  Pa laeotextularia eximia ( E i c h ^ . ) ,  P . bella L i p . ,  
Archaediscus glomus sp. n., A. mellitus sp. n., A. moelleri R a u s .  
var. ventrosa S c h 1 у k., A. rhombiformis sp. n., A. approximate 
sp. n., A. eketus sp. n., A . spectabilis sp. n.

Ко вторым относятся: Parastajjella concinna S c h l y  k., M il- 
lerella tantilla Ga n . ,  Eostajjella proikensis R a u s . ,  E. proikensis 
R a u s .  var. mstaensis G a n . ,  E. mosquensis V i s s .  var. acuta 
R a u s . ,  Endothyra tantilla S c h 1 у k., End. jrequentata G a n . ,  
End. crassa B r a d y  var. compressa R a u s .  e t R e i t l . ,  End. glo
bulus (E i c h w.), End. antoninae G г о z d. et Leb., End. incon 
stans G r o z d .  et L e b . ,  End. ovalis sp. n., Archaediscus pauxil- 
lus S c h 1 у k.

Наиболее богатый и разнообразный комплекс фораминифер 
алексинского возраста наблюдается в Дорогобужско-Вяземском 
районе. К северу прослеживается постепенное обеднение этого 
комплекса. Наиболее бедный видовой состав фораминифер встре
чен в крайнем северном пункте распространения алексинских 
отложений, в разрезах южной части Верхиеоятского района (уча
сток Мяг-Озеро).

Среди параштаффелл здесь наблюдаются единичные Paiastaj- 
fella struvei ( Mo l l . ) ,  P . concinna S c h l y k . ,  P. aff. intermedia 
S c h 1 у k., P. ex gr. itlustria V i s s . ,  P. ex gr. propinqua V i s s .

Эоштаффеллы представлены более богато. Из форм с округлой 
периферией отмечаются: Eostaffella mediocris V i s s . ,  E. breviscula 
G a n . ,  E. prisca R a u s . ,  E. prisca R a u s .  var. ovoidea R a u s .  
и другие. Среди форм с приостренной и килеватой периферией 
наблюдаются: Е. mosquensis V i s s . ,  Е. mosquensis V i s s .  var. 
acuta R a u s . ,  E. parastruvei R a u s . ,  E. proikensis R a u s .  
и другие.

Эндотиры представлены несколькими группами. Представители 
группы Endothyra crassa B r a d y  встречаются редко. Здесь опре
делены лишь единичные End. c?assa B r a d y  и End. cf. crassa 
B r a d y  var. compressa R a u s .  et R e i 1 1.



Группа End. omphaiota R a a s. et R e i t 1. представлена End. 
aff. omphaiota R a u s. et R e i 1 1. var. minima R a u s. et R e i 1 1., 
End. ex gr. omphaiota R a a s. et R e i t i . ,  а также переходной 
формой к группе End. similis R а u s. et R e i t i . ,  End. tatianae 
sp. n., распространение которой ограничено алексинским горизон
том.

Среди группы End. similis R а u s . et R e i t i .  определены 
лишь редкие: End. aff. similis R a u s. et R e i t 1. var. lenociniosa 
S c h 1 у k. и End. ex gr. similis R a u s .  et R e i 1 1.

Среди группы End. globulus (E i c h w.) наблюдаются три вида: 
End. globulus ( E i c h w . ) ,  End. korbensis sp. n. ж End. archaedis- 
coidea sp. n. Распространение последней формы ограничено алек
синским горизонтом.

Архедисциды представлены рядом форм, относящихся к роду 
Archaediscus — A. moeileri R a u s . ,  A. moelleri R a u s .  var. gigas 
R a u s . ,  A. aff. grandiculus S c h l y k . ,  A. pauxillns S c h l y k  
A. krestovnikovi R a u s . ,  A. moelleri var. ventrosa S c h l y k . ,  
A. glomus sp. n. и некоторые другие. Последние две формы распро
странены только в отложениях алексинского горизонта.

Среди текстуляриид отмечаются редкие представители трех 
родов: Climacammina, Criorostomam и Palaeotextularia.

Из остальных фораминифер встречаются редкие тетратаксисы, 
гипераммины и гломоспиры.

Михайловский горизонт (С? rnlch). Отложения михайловского 
горизонта на северо-западном крыле Подмосковной котловины, 
так же как и подстилающие их алексииские отложения, широко 
развиты на всей площади от Дорогобужско-Вяземского района 
на юге до южного участка Верхнеоятского района (Мяг-Озеро) 
на севере, но в Дорогобужско-Вязсмском районе они сильно раз
мыты и сохранились лишь на отдельных участках.

Литологически михайловские отложения в более южных рай
онах представлены плотными серыми известняками, иногда фора- 
миниферовыми, фораминиферово-водорослсвыми или органоген
ными, в различной степени перекристаллизованными. К северу от 
Старицкого района эти отложения сложены песчано-глинистыми 
породами с несколькими прослоями известняков.

Комплекс фораминифер Михайлове кого горизонта характери
зуется обновлением видового состава, что выражается в отсутствии 
некоторых алексинских форм, вымерших на границе с михайлов
ским горизонтом, и появлением па смену им новых видов, а также 
ооеднением количественного состава форм, богато представленных 
в алексинское время.

Такое обновление видового состава характерно для многих 
г Р У пн фораминифер. Так, среди параштаффелл появляются единич
ные Parastaffella ex gr. mathildae ( Du t k . )  и P. ex gr. preobrajenskyi 
( H u t k . ) .



Увеличивается количество видов миллерелл. Кроме Millerella 
tanlilla G a n . ,  здесь появляются М. aff. tantilla G a n .  и М. infu- 
lae/ormis G a n .

Для эоштаффелл характерно увеличение числа видов, относя
щихся к группам эоштаффелл с приостренной и килеватой пери
ферией (Eobtaffella constricta Ga n . ,  E . galinae sp. n., E. ragdschen- 
sis sp. n. и другие). 41

Брэдиинины в отложениях михайловского горизонта предста
влены наибольшим количеством видов и экземпляров. Среди брэ- 
диия, кроме известной с алексинского горизонта Bradyina rotula 
(Е i с h w.), появляется Br. modica sp. n., среди самарии — Sama- 
rina calcedb sp. n. и S. mirtuscularia sp. n. Местами (Верхнеоятский 
район) эти формы являются породообразующими.

Эндотиры представлены в основном двумя группами: Endothyra 
jcrassa В г a d у и End. omphalola R a u s .  et R e i t i .  Преобладаю
щей является группа End. crassa B r a d y ,  которая даст в это 
время две формы — End. crassa B r a d y  var. sphacrica R a u s .  
et R e i t i .  и End. crassa B r a  d у var. intermedia R a u s .

Группа End. omphalola R a u s .  et R e i t i .  довольно разнооб
разна по видовому составу, но бедна в количественном отношении. 
Большинство этих видов выше по разрезу не встречаются {End. 
omphalola R a u s .  et R e i t i .  var. injrequentis S c h 1 у k., End. 
frequentata sp. n., End. wjasmensis sp. n. и другие) и только две 
формы — End. tanlilla S с h 1 у к. и End. sp. n. (ex gr. En. ompha- 
lota R a u s .  et R e i t i . )  встречаются и выше по разрезу.

Среди остальных групп эндотир отмечаются End. aff. similis 
R a u s .  et R e i t i . ,  End. aff. bowmani P h i 1 1. и End. aff. kok- 
tjubensis R a us . ,  период существования которых ограничен михай
ловским временем.

Михайловеллы представлены двумя видами - -  Mikhailovella 
gracilis (R a u s.) и M. mica sp. n. Первая форма ограничена михай
ловским горизонтом, вторая встречается выше по разрезу.

Среди гаплофрагмелл отмечаются две формы — Haplophrag- 
mella aff. fallax R a u s .  et R e i t i .  и H. aff. tetraloculi R a u s .  
Обе формы в вышележащих отложениях не встречаются.

Тетратаксины представлены как родом Tetrataxis, так и родом 
Monotaxis. Среди представителей первого рода отмечаются Tetra
taxis aff. minima L e e e t C h e n n  T. aff. paraminima V i s s. Вто
рой род представлен многочисленными экземплярами известного 
с алексинского горизонта Monotaxis gibba (М о 1 1.) и немногочислен
ными экземплярами появившегося в михайловских отложениях 
М. declivis sp* n.

Среди текстуляриид отмечается относительное преобладание 
деккерелл и климакаммин над крибросломумами и палеотекстуля- 
риями. Два первых рода представлены: Deckereiia conquisita sp. n- 
^встречается только в этом горизонте), D. sp. n., Climacammina



sp. n. (ex gr. С. gracilis M o l 1.), Cl. padanensis sp. n. и Cl. sp. n. 
Род Cribrostomum представлен двумя форАмами: Cr. sp. № 2 L i p. 
(выше по разрезу не встречается) и Cr. bradyi M i к h. Среди видов 
рода Palaeotextularia отмечается большое разнообразие форм. 
Здесь встречаются: Р. longiseptata L i р. и Р. gibbosa L i р. (выше 
по разрезу не встречаются), а также известные и в вышележащих 
отложениях Р. consobrina L i р. и Р. consobrina L i р. var. inter
media L i p .

Архедисциды в количественном отношении представлены бед
нее, чем в алексинском горизонте, но довольно разнообразны по 
видовому составу. Среди архедискусов наблюдаются формы, отно
сящиеся к группам: Archaediscus karreri B r a d y  (A. karreri 
B r a d y ,  A. grandicalus S c h 1 у k., A. itinerorius S c h 1 у k. 
и др.), A. moetleri R a u s. (A. moelleri R a u s. и A. moelleri 
R a u s .  var. gigas R a u s . )  и A. krestovnikovi R a u s. (A. krestov- 
nikovi R a u s . ,  A. krestovnikovi R a u s .  var. pusilla R a u s .  и дру
гие). Кроме представителей этих трех групп, встречаются A. oroi
des R a u s . ,  A. ex gr. baschkiricus К г e s t. et T h e о d. и другие.

Пермодискусы представлены одним видом — Permodiscus aff. 
syzranicus N. Т c h e r n .

Форшии, брунсии, спириллины, гломоспиры, туберитины и 
паратураммины отмечаются редко. Чаще встречаются гиперам- 
мины и водоросли рода Calcifolium, которые иногда являются по
родообразующим элементом. Реже наблюдаются водоросли рода 
Berezella.

Таким образом, к формам, характерным для михайловского 
горизонта, можно отнести: Parastaffella intermedia S с h 1 у k., 
Р. sublimis S c h l y k . ,  Millerella infulaeformis G a n., Eostaf- 
fella proikensis R a u s . ,  £  proikensis R a u s .  var. mstaensis Ga n . ,  
E . constricta G a n . ,  Bradyina rotula (E i c h w.), B r . modica sp. n., 
Samarina calceus sp. n., Endothyra umbonata sp. n., End . crassa 
B r a d y  var. intermedia R a u s . ,  End . wjasmensis sp. n.,  Mikhai- 
lovella gracilis ( R a u s . ) ,  Monotaxis gibba (Mo l l . ) ,  M. declivis 
sp. n., Deckerella conquisita sp. n. Из них Millerella infulaeformis 
Ga n . ,  Samarina calceus sp. n., Mikhailovella gracilis ( R a u s . ) ,  
Monotaxis declivis sp. n., Deckerella conquisita sp. n. ограничены в 
своем распространении михайловским горизонтом, остальные 
Достигают здесь наибольшего развития.

Веневский горизонт (С? vn). Отложения веневского горизонта 
в Дорогобужско-Вяземском районе отсутствуют. В разрезах Ста- 
рицкого района, р. Меты (Боровичский район), р. Рагуши (Тих
винский район) и Верхнеоятского района они представлены органо
генными известняками в различной степени перекристаллизован- 
ными (в кровле их обычно прослои доломитов или кремней) или 
песчано-глинистые породы, среди которых залегают отдельные 
прослои известняков.

9 Микрофауна, сб. УШ.



Фораминиферы веневского горизонта но своему видовому 
составу близки к комплексу михайловского горизонта, от которого 
отличаются следующими особенностями. Среди параштаффелл на
блюдается большее разнообразие, чем в подстилающих михайлов
ских отложениях. Кроме известных в отложениях михайловского 
горизонта видов, здесь наблюдается первое появление Parastaf- 
fella luminosa sp. n., P. sp. n. (ex gr. P. corpulenta G г о z d. et 
L e b.) и P. aff. admirabilis D a j n, распространение которых огра
ничено только веневским горизонтом. Наряду с этим наблюдается 
уменьшение числа экземпляров среди форм, относящихся к группе 
Р . struvei ( Mo l l . )  и увеличение числа экземпляров Р. concinna 
S с h 1 у к.

Миллереллы представлены также бедно, как и в михайловское 
время. Здесь встречены Millerella aff. tantilla G а п. и M. aff. 
infulaeformis G a n .

Среди эоштаффелл прослеживается уменьшение видов и экзем
пляров форм с округленной периферией и в меньшей степени с при- 
остренной периферией, и появление новых видов с килеватой пери
ферией. Среди последних — Eostaffella ikensis V i s s. var. tene- 
brosa V i s s ., E. oblonga sp. n. и E. aff. pespicabila G r o z d .  et 
L e t .  Все три формы выше веневского горизонта не встречаются.

Значительно беднее по сравнению с михайловским горизонтом 
представлены брэдиинины, причем почти все они в конце венев
ского времени вымирают.

Эндотиры представлены разнообразными формами. Среди них 
наибольшим распространением пользуются виды, относящиеся 
к группам Endothyra crassa B r a d y ,  End. globulus (E i c h w.) 
и в меньшей степени — End. similis R a u s .  et R e i t l . ,  осталь
ные имеют подчиненное значение.

Среди группы End. crassa B r a d y  отмечается увеличение 
количества крупных форм и вымирание в конце веневского времени 
End. crassa B r a d y  var. compressa R a u s .  et R e i t l .

Группа End. globulus (E i c h w.) представлена большим коли
чеством видов — End. globulus (E i c h w.), End. antoninae G r o z d .  
et L e b., End. korbensis sp. n., End. ovalis sp. n. и другими.

Среди группы End. similis R a u s .  et R e i t l .  отмечается по
явление End. similis R a u s .  et R e i t l .  var. magna R a u s .

Группа End. omphalota R a u s .  et R e i t l .  представлена тремя 
формами: End. tantilla S c h 1 у k., End. aff. omphalota R a u s .  
et R e i t l .  var. infrequentis S c h 1 у k. и формами, близкими 
к End. mirifica R a u s .

Среди михайловелл отмечается Mikhailovella mica sp. n., кото
рая выше по разрезу не встречается.

Гаплофрагмеллы представлены одним видом — Haplophragmella 
irregularis R a u s .  et R e i t l .  Еще реже встречаются литуотубел- 
лы — наблюдаются лишь единичные экземпляры Lituotubella sp.



Очень бедно представлены в это время тетратаксины. Немного
численные представители их относятся к роду Tetrataozis.

Среди текстуляриид наблюдается преобладание рода Climacam
mina (появляется Cl. aff. grandis D a i п и Cl. prisca L i p . )  и 
Cribrostomum. Деккереллы представлены единичными Deckerella 
sp. n. Среди палеотекстулярий отмечаются две формы — Palaeo- 
textularia consobrina L i p .  и P. consobrina var. intermedia L i p .

Видовой состав архедисцид почти такой же, как и в отложениях 
михайловского горизонта, но несколько беднее в количественном 
отношении.

Отмечается появление Forschiella prisca Mi k h ., которая выше 
по разрезу не встречается.

Форшии и брунсии довольно богато представлены, но почти 
все они относятся к новым видам.

Из других фораминифер в вегевских отложениях встречаются 
гломоспиры, туберитины и гипераммины. Кроме того, присутствуют 
водоросли рода Calcifolium, которые обычно наблюдаются в массо
вом количестве, и редкие водоросли рода Conincopora.

Таким образом, характерный комплекс фораминифер венев- 
ского горизонта состоит из следующих форм: Parastaffella aff. 
admirabilis D a i n, Eostaffella ikensis V i s s. var. tenebrosa V i ss ., 
E . oblonga sp. n., E. galinae sp. n., E. raguschensis sp. n., Endothyra 
korbensis sp. n., End. inconstans G r o z d .  et L e b., Climacammina 
prisca L i p., Forschiella prisca M i k h. Из них Parastaffella aff. 
admirabilis D a i n, Eostaffella ikensis V i s s. var. tenebrosa V i s  s., 
E. oblonga sp. n., Climacammina prisca L i p., Forschiella prisca 
M i k h. встречаются только в веневском горизонте, остальные 
пользуются наибольшим развитием.

Следует несколько остановиться на вопросе о положении венев- 
ского горизонта в разрезах р. Меты (Боровичский район) и р. Ра
гу ши (Тихвинский район). В этих разрезах отложения веневского 
горизонта составляют нижнюю часть толщи, которая в свое время 
была обозначена 3. А. Богдановой под термином толща «В» [1929]. 
В разрезе р. Меты толща «В» представлена плитчатыми светло
серыми водорослевыми и органогенными известняками, в верхней 
части которых наблюдаются 3—4 маломощных прослоя кремней.

На р. Рагуше эта толща сложена плотными светлосерыми водо- 
рослево-фораминиферовыми и органогенными известняками, кото
рые в средней части заключают прослой доломит^ темносерого, 
местами табачного цвета.

М. Э. Днишевский, изучавший в 1935 г. оба разреза, пришел 
к следующим выводам.

На р. Мете в толще «В» им были обнаружены Gigantella latis- 
sima So w. ,  Gig. superior J a n . ,  Gig. superba S a r., Striatifera 
striata (F i s c h.) и ее разновидности, на основании чего этот иссле
дователь отнес толщу «В» к серпуховскому подъярусу.



На р. Рагуше нижняя часть толщи «В», по мнению М. Э. Яни- 
шеЕского, тяготеет к веневскому горизонту на том основании, 
что в ней найдены представители гигантелл, свойственных окской 
свите (Gigantella striato-sulcata S c h w . ,  Gig. glabrata J an. ) ,  но 
в то же время, как отмечает этот автор, там встречаются и формы, 
связывающие ее с серпуховской свитой (Productus prikschianus 
J a n . ,  Pr. tutokensis J a n.).

Б. С. Соколов своими исследованиями [1941] доказал несо
мненную принадлежность нижней части толщи «В» р. Рагуши 
к веневскому горизонту.

В. М. Познером [1951] на основании литолого-стратиграфиче- 
ского анализа было высказано мнение о возможной принадлеж
ности нижней части толщи «В» мстинского разреза к веневскому 
горизонту.

Фораминиферы, изученные автором, подтверждают вывод 
Б. С. Соколова о принадлежности нижней части толщи «В» р. Ра
гуши к веневскому горизонту и мнение В. М. Познера относительно 
принадлежности этой же части толщи «В» на р. Мете также 
к веневскому горизонту.

На р. Рагуше в нижней части толщи «В» обнаружен довольно 
богатый комплекс фораминифер. Присутствие таких форм, как 
Eostaffella ikensis V i s s. var. tenebrosa V i s s. (характерная для 
веневского горизонта), Bradyina rotula (E i c h  w.), Samarina oper- 
culata R a u s. et R e i t l . ,  которые выше веневского горизонта 
нигде не встречаются, а также массовых водорослей рода Calci- 
folium , указывает на веневский возраст рассматриваемой части 
разреза.

В мстинском разрезе в нижней части толщи «В» присутствуют 
Bradyina rotula (Е i с h w.), которая, как уже было указано, выше 
веневского горизонта не встречается, Eostaffella oblonga sp. n., 
обнаруженная в изученных разрезах только в веневских отложе
ниях, и ряд других форм, а также многочисленные водоросли 
рода Calcifolium, что указывает на несомненный окский (веневский) 
возраст рассматриваемой части разреза нижней части толщи «В».

Таким образом, нижняя часть толщи «В» р. Меты относится 
не к серпуховскому подъярусу, как это считали М. Э. Янишевскии 
и Б. С. Соколов, а к окскому и является одновозрастной с нижней 
частью толщи «В» р. Рагуши.

Серпуховский подъярус (С? 3)
Отложения серпуховского подъяруса наблюдаются в Стариц- 

ком районе, в разрезах рр. Меты и Рагуши и на северном участке 
(Корб-Озеро) Верхнеоятского района.

Тарусский горизонт (С? tr). Осадки та русского горизонта пред
ставлены серыми и светлосерыми органогенными, часто сильно



перекристаллизованными известняками, в подошве, а иногда и 
в кровле которых залегают прослои доломита или кремня.

Как указывалось выше, в разрезах рр. Меты и Рагуши, ниж
няя часть толщи «В» относится к веневскому горизонту. Верхняя 
же часть этой толщи, как это было установлено М. Э. Янишевским 
[1935] и Б. С. Соколовым [1941] относится к тарусскому горизонту, 
что подтверждается анализом состава фораминифер этих отложе
ний.

Общий характер комплекса фораминифер тарусского горизонта 
характеризуется значительной бедностью видового состава и ши
роким вертикальным распространением большинства форм, пред
ставленных в этом горизонте. Однако среди некоторых групп 
фораминифер наблюдается незначительное число вновь появив
шихся форм.

При более подробном анализе тарусского комплекса форамини
фер выясняется, что Parastaffella luminosa sp. п. ограничена в 
свеем распространении веневским и тарусским горизонтами. 
Большинство же параштаффелл тарусского горизонта в выше
лежащих отложениях не встречаются. \Р. struvei ( Mol l . )  var. 
suppressa S c h 1 у k., P. sublimis S c h 1 у k., P. concinna S c h i у k. 
и другие].

Миллереллы представлены единичными Millerella aff. infulae- 
formis G a n .  и M. tantilla G a n , ,  которые также выше по разрезу 
не встречаются.

Среди эоштаффелл встречается большое число форм, предста
вленных небольшим числом экземпляров, которые относятся, 
так же как и в нижележащих отложениях, к трем группам: 
1) эоштаффеллы с округленной периферией (Eostaffella prisca 
R a u s . ,  E . prisca R a u s. var. ovoidea R a u s., E. mediocris 
V i s s.); 2) с приостренной периферией (E. mosquensis V i s s . ,  
E. mosquensis V i s s .  var. acuta R a u s . ,  E. parastruvei R a u s .  
и др.) и 3) с килеватой периферией (Е. ikensis Vi s s . ,  Е. proiken- 
sis R a u s .  и другие).

Среди последней группы появляется новый вид — Е . sp. п. 
№ 1, период существования которого ограничен тарусским вре
менем.

Брэдиины наблюдаются очень редко — прослеживаются лишь 
единичные брэдиины, неопределимые до вида.

Среди самарии встречается только один вид — Samarina rov- 
nensis sp. n. Период существования этой формы также ограничен 
только тарусским временем.

Эндотиры представлены сравнительно небольшим числом форм, 
большинство из которых относится к группам: Endothyra globulus 
(Е i с h w.) [End. celsa sp. n., End. korbensis sp. n., End. antoninae 
G r o z d .  et L e b. и др.] и End. crassa ( B r a d y )  {End. crassa 
B r a d y ,  End. crassa B r a d y  var. sphaerica R a u s .  et R e i 1 1.).



Большинство эндотир тарусского горизонта (End. celsa sp.n., 
End. korbensis sp. n., End. globulus (E i c hw. )  var. numerabilis 
V i s s . ,  End. devexa R a u s. и другие,) выше по разрезу не встре
чаются.

Среди тетратаксин прослеживаются лишь единичные Tetra- 
taxis aff. media V i ss. ,  вымирающие в конце тарусского вре
мени.

Текстулярииды очень редки. Здесь обнаружены единичные 
Deckerella sp., Climacammina sp. n., Cribrostomum sp. n. и Palaeo- 
textularia consobrina L i p. Все перечисленные формы выше по 
разрезу не встречаются.

Среди архедисцид наблюдаются редкие формы, относящиеся 
к группам: Archaediscus karreri B r a d y ,  Arch, moelleri R a u s .  
и Arch, krestovnikovi R a u s .

Из остальных фораминифер встречаются единичные Spirillina 
ex gr. plana ( Mo l  1.), Cornuspira sp., Hyperammina elegans R a u s .  
et R e i t 1. и H. vulgaris R a u s .  et R e i t 1.

Таким образом, к характерному комплексу фораминифер тарус
ского горизонта относятся главным образом формы, имеющие 
широкое распространение в нижележащих отложениях. Многие 
из них выше по разрезу не встречаются. Очень редкие формы имеют 
узкое вертикальное распространение (Parastaffella luminosa sp. n., 
Eostaffella sp. n. № 1, Samarina rovnensis sp. n.). Кроме того, 
характерными являются также доживающие редкие водоросли 
рода Calcifolium, которые выше по разрезу не встречаются, а в 
нижележащих веневских и михайловских отложениях часто яв
ляются породообразующим элементом.

Стешевский горизонт (С? st). Отложения стешевского горизонта 
прослежены в разрезах Старицкого района и северной части 
Верхнеоятского района (Корб-Озеро). Литологически они пред
ставлены сильно перекристаллизованными и доломитизирован- 
ными известняками с прослоями глин, мергелей и песчаников.

Комплекс фораминифер отложений стешевского горизонта 
является сильно обедненным и представлен в основном формами, 
имеющими широкое вертикальное распространение. Так, среди 
параштаффелл здесь встречаются: Parastaffella ex gr. struvei 
( Mo l  1.), P. cf. intermedia S c h 1 у k., P. cf. Candida G a n .

Эоштаффеллы представлены также широко распространенными 
фермами (Eostaffella parastruvei R a u s . ,  Е. ex gr. acuta G r o z d .  
et L e b., E. ex gr. mosquensisV i s s.), но наряду с ними отмечается 
появление новой формы, близкой к субсферическим эоштаффел- 
лам — Е. aff. paraprotvae R a u s .

Среди эндотир отмечаются редкие представители Endothyra 
ex gr. globulus (E i c h w.), End. ex gr. pannusaeformis S c h 1 у k., 
End. ex gr. similis R a u s .  e t R e i t l . ,  End. ex gr. bradyi M i k h., 
End. ex gr. crassa B r a d y .



Архедискусы представлены единичными Archaediscus ex gr. 
moelleri R a u s., A. sp. n. (ex gr. A . parvus R a u s.) и A. sp.

Кроме того, встречаются единичные Cribrostomum sp., Glomo- 
spira sp., Tuberitina sp., Hyperammina elegans R a u s .  e t R e i t l .  
и H . vulgaris R a u s .  e t R e i t l .

Таким образом, комплекс фораминифер стешевского горизонта 
является значительно обедненным даже по сравнению с комплек
сом таруеского горизонта и характеризуется присутствием форм, 
имеющих широкое вертикальное распространение.

НАМЮ РСКИЙ Я РУ С (С^)

Протвинский горизонт (С? prt). Отложения протвинского гори
зонта, охарактеризованные фауной фораминифер, были встречены 
только в разрезе Старицкого района, где они представлены сахаро
видными известняками светлосерого цвета, сильно доломитизи- 
рованными и местами окремненными.

Комплекс фораминифер, обнаруженный в этих отложениях, 
является типичным для протвинского горизонта южного крыла 
и других районов северо-западного крыла.

Здесь установлено такое характерное сообщество форм, как: 
Eostaffella subsphaerica G a n . ,  Е . cf. protvae R a u s . ,  E. ex gr. 
paraprotvae R a u s . ,  Parastaffella ex gr. preobrajenskyi ( Du t k . ) ,  
Endothyra crassa B r a d y  var. sphaerica R a u s .  e t R e i t l .  Кроме 
того, обнаружены: Endothyra ex gr. similis R a u s .  et R ei  t 1., 
End. ex gr. bradyi M i k h., End. globulus (E i c h w.), Archaediscus 
cf. grandiculus S c h 1 у k., A. ex gr. moelleri R a u s . ,  Cribrostomum 
ex gr. bradyi M o l l ,  и некоторые другие.

По направлению к северу (районы: Торжок, В. Волочек и 
Бологое) отложения протвинского горизонта сложены теми же 
породами, что и в Старицком районе, но степень их перекри
сталлизации слабее. В связи с этим комплекс фораминифер, ха
рактеризующий протвинские отложения в указанных районах, 
более разнообразен. По данным Т. И. Шлыковой [1951] отсюда, 
помимо указанных видов для Старицкого района, приводятся: 
Parastaffella propinqua V i s s., P. struvei fM б 1 l.), Eostaffella 
protvae R a u s . ,  E. parastruvei R a u s . ,  E. ikensis V i s s., E. 
mosquensis V i s s. var. acuta R a u s., E. aff. kashirica R a u s . ,  
E. prisca R a u s . ,  Endothyra crassa (В r a d y), End. bradyi 
M i k h., End. pauciscptata R a u s., Climacammina gracilis 
("Mol l..), Cl. aff. patula ( B r a d  y), Cribrostomum bradyi Mol l . ,  
Archaediscus moelleri R a u s . ,  A. moelleri R a u s . ,  var. gigas 
R a u s .  и др.

Стратиграфическое распространение фораминифер для изучен
ных автором районов приведено ниже в таблице.



Таслица стратиграфического распространения визейских фораминифер в изученных районах северо-западного крыла
Подмосковной котловины

Н аименование видов
Д о р о го б у ж - Старицкий

В ерхнеоятский район
ско-В язем ский P. Мета P. Рагуш а — —

район район Южный Северный
участок участок

Hyperammina vulgaris R a u s. et
R c i t 1. . . t l— m kh m kh a l, tr m kh al (ex gr.) v n — tr

H. elegans R a u s .  e t  R e i t 1. s ta l— m kh m kh al, tr, m kh m kh— tr m kh vn — tr
(ex gr.)

Parathurammina sp. __ __ _ a l— m kh
Tuberitina sp. tJ— m kh m kh al vn m kh vn
Glomospira sp. sta l __ __ mkh vn — tr
Cornuspira captiosa sp. n. s ta l — _
C. sp . '. s ta l— al a l— st a l— m kh, tr __ __ tr
Rectocornuspira compta sp. n. sta l — __ __ __
R. diserta sp. n. sta l __ __ __ __ __
R. prolixa sp . n. sta l __ __ <■ __ __ _
R. diffusa sp. n. s ta l __ _ __ __ __
R. dilucida sp. n. sta l __ _ _
R. (?) insolentis sp. n. . . . sta l __ __ __ __ _
Brunsia ex gr. pulchra M i k h. — — _ _ ___ vn
Br. sp. . . . . t l— m kh _ __ m kh __ st
Spirillina ex  gr. plana M o l l . a l— m kh _ __ m kh— tr __ vn
Sp. ex  gr. subangulata M o l l . — _ — __ vn
Forschia ex gr.  ampla D a i n al — — _ _
F. sp.  . . . . mk h m kli __ m kh mkh vn
Forschiella prise a M i k h. . 
Haplophragmella ex gr. irregularis

— — — — — vn

R a 11 s. e t R e i t 1. a l — __ __ __ vn
H. ex  gr. tetraloculi R a u s. . . . _ __ __ _ m kh
H. ex  gr. fallax R a u s, e t R e i t 1. — _ __ __ m kh __
H. tulica sp. n. tl _ __ __ __ __
H. sp . n. № l tl — _ __ __ __
Я . sp. a l— m kh — —

i
m kh vn

/



I Lituotubella glomospiroides R a u s .
I var. magna R a u s.
I L. sp .......................................................

Archaediscus krestovnikovi R a u s.

A. krestovnikovi R a u s .  var. pusil- 
la R a u s. . . . .

A. krestovnikovi R a u s .  var. koktju- 
bensis R a u s .  . . .

A . ex gr.  vischerensis G г о z d.
et  L e b ...................................

A. ex g r. inf antis S c h 1 у  k.  .
A. ex gr.  operosus S c h 1 у  k.
A . karreri B r a d y

A. karreri B r a d y  var. папа
R a u s . .  . . . ,

A. grandiculus S c h 1 у  k.

A. pauxillus S c h 1 у  к.

A. convexus G г о z d. e t  L e b.

A. glomus sp. n.
A. electus sp. n.
A. spectabilis sp. n.
A. malutinus sp . n. .
A. itinerarius S c h 1 у  k.
A. embolicus S c h 1 у  lc.
A. rhombiformis sp. n.
A. approximatus sp. n.
A . moelleri R a u s .

A moelleri R a u s .  var. gigas 
R a u s .

t l— al
t l— al — —

sta l— m kh a l— v n , tr— st  
(ex gr.)

a l, m kh, vn  
(ex gr.)

s ta l— al m kh —

m kh — —

tl _
_ m kh _
a l — _

t l— m kh a l, v n — prt 
(ex  gr.)

a l— v n

al m kh m kh
t l— a l, m kh  

(ex gr.)
a l— st, prt (cf.) a l (ex  gr .), 

v n  (ex gr.)
t l— m kh m kh (cf.), v n m kh— vn  

(ex  gr.)

t l— al — —

al al al
al — _
al — __

t l— al — al
al m kh (cf.) —

al — _
al — _
al — al

t l— m kh a l— v n , tr— prt 
(ex gr.)

a l, m kh— vn  
(ex  gr.)

a l— m kh a l— m kh al

\
|

\

_ _
m kh — vn

m kh, tr a l— m kh v n — tr, 
st (ex gr.)

m kh m kh— vn —

— al —

_ — —

— — —
_ _ —

m kh, vn — tr m kh vn  (aff.)
(ex  gr.)

_ _ _ m kh —

m kh (cf.), tr m kh— vn vn

m kh, vn a l— mkh tar (cf.)
(ex gr .), 
tar (cf.)

tr al (aff.), mkh vn

— al —

— — —
— — —
— _ —

— m kh v n  (ex gr.)
— m kh (cf.) —
— — —
— _ —

m kh— tr, a l— vn vn , tr— st
v n  (ex  gr.) (ex gr.)

— al —



Наименование видов
Д о р о го б у ж -

сно-В язем ский
район

Старицкий
P. Мета P . Parym a

В ерхнеоятский район

район Южный
участок

Северный
участок

A. m o e l l e r i  R a u s .  var. v e n t r o s a  
S с h 1 у  к. . . . al al al

A. m e l l i t u s  S с h 1 у  к. al — al — — —
A. o v o id e s  R a u s . al — v n — tr vn mkh —

A. ex  g г. p a r v u s  R a u s .  . . . mk h
(ex gr.)

st
A. ex  gr. b a s c h k i r i c u s  T li e о d. 

et К  г e s t. . . . . * a l, m kh (ex gr.)
A. ex  gr. s p i r i l l i n o i d e s  R a u s . t l— al m kh — — al— mkh —
P e r m o d i s c u s  ex  gr. v e t u s t u s  (D  u t.) a l — — — — vn
P .  ex  gr. r o t u n d u s  N . T c h e r n. a l — — — —
P .  ex  gr. s y z r a n i c u s  N . T c h e m . a l— mkh — — — — —
P a l a e o t e x t u l a r i a  l o n g i s e p t a t a  L i p. t l— al m kh — — m kh (aff.) —
P .  b e l l a  L i p . al al — — — —

P .  c o n s o b r i n a  L i p . al — tr — mkh \ 11
P .  c o n s o b r i n a  L i p .  var. i n t e r m e 

d i a  L i p . .  . . mk h mkh a l— vn vn (cf.)
P .  g i b b o s a  ( d ’0  r b .) a l— m kh — — — — —
P .  e x i m i a  (E i c h w .) . . . . al — — — — —
C r i b r o s t o m u m  e x i m i u f n  M o l l . al — — — — vn (aff.)
C r .  e x i m i u m  M o l l .  var. e x i m i -  

f o r m e  L i p .  . . . . al __ __ — — —
C r .  ex gr.  c o m m u n e  M o l l . t l— al — — —

al (aff.),
—

C r .  b r a d y i  M o l l . — prt (ex gr.) — — vn

C r .  ex  gr. s t a l i n o g o r s k i  L i p . t l— al _ __ __
m kh— vn

—
C r .  sp . n. № 2 L i p . al — — m kh (aff.) m kh —
C r .  sp. . . . . . . . . t l— al — — tr — —
C l i m a c a m m i n a  ex  gr. e l e g a n s  ( M o l l . ) al — — — v n —
C l .  ex  gr.  g r a c i l i s  M o l l . mk h



Cl. ex gr. grandis D a i n 
Cl. prisca L i p .

I Cl. padunensis sp.  n.
Cl. sp.  n.  . .
Deckerella conquisita sp.  n.
D. sp.  n.  . . .
Tetrataxis ex  gr.  minima L e e  

et  C h e n
T. eominima R a u s.
T. ex  gr. media V i  s s.
T. dentata V i  s s. var. magna 

V i s s. . .
T. ex  gr. paraminima V i s s.
T. angusta V i s s.
T. conciliatus sp. n.
T. sp. ............................
Monotaxis gibba ( M o l l . )
M. declivis sp. n. .
M. ex  gr. exilis R a u s. 
Quasiendothyra aff. miranda R a u s. 
Q. adducta sp. n.
Q. fucosa sp. n. .
Q. ex  gr. reliqua R a u s.

Q -sp.................................
Endothyra dorogobuzhica sp. n.
End. archaediscoidea sp. n.
End. ischimica R a u s.
End. celsa sp. n.
End. ovalis sp. n.
End. korbensis sp. n. . . .
End. antoninae G г о z d. e t I. e b. 
End. inconstans G г о z d. e t  L o b .

a l— m kh

al
a l, tr— st  

al
t l— m kh
al (cf.) 

sta l
s ta l— st  

a l (cf.) m kh  
m kh  

al
sta l
sta l
sta l
al

tl
al

ill— m kh  
al 
al 
al 
al

a l (cf.)

End. globulus (E i c h w .)

End. globulus (E i c h w .) var. nume- 
rabilis V f  s s.

t l— m kh  

t l— al

vn
— — — al (aff ) vn
— — Ml m kh —
— — m kh, tr a l— vn —
— — — mkh —
— al tr — vn

m kh m kh _ _ _
— — vn  (aff.) — —

a l— vn tr — al —

— — — —
— __ — —

al (ex gr.) al - al (aff.) —
— — — — —

a l— vn a l— m kh m kh al —
m kh — m kh — —

— — — — —
— — — — —
— — — — —
— — — — —
— — — — —
— — — — —

m kh al — —
— — — — —
— — — al —
— — — vn vn
— — — I vn — tr I v n — tr
— — _  j vn  | VII
v n — — a l— vn vn— tr
— — m kh m kh— vn v n — tr
— — — m kh— vn  

(c,f.)
—

a l, prt, vn — m kh, vn a l— vn vn— tr, st
(ex  gr.) — (ex gr.) (ex gr.)

a l — m kh— vn

i
vn— tr



Наименование видов
Д о р о го б у ж -

ско-В язем ский
Старицкий

P Мета P. Рагуш а
В ерхпеоятский район

район район Южный Северный
участок участок

End. prisca R a u s. e t  R e i t  1. t l— m kh m kh a l— vn m kh— vn al(o f.), mkh vn — tr

End. aff. paraprisca S c h 1 у  k. a l
(ex gr.)

End. posneri sp. n. sta l— tl _
End. sulcata sp. n. sta l _ ___
End. expressa sp . n. sta l
End. geniculata sp . n. 
End. apposita sp . n.

t l
tl

— — — - —
End. explicata sp . n. . . a l— m kh _ vn vn~(ef.)End. pannusaeformis S c h 1 у  k. tl (cf.) a l, tr— st a l, v n  (aff.) —

End. similis R a u s. e t R e i t  1. s ta l (c f.),
(ex gr.) 

a l, m kh— st a l— v n , tr m kh (ex gr.) al (ex gr.) v n — tr (cf.)
t l— a l, m kh (ex gr. (ex gr.) m kh— vn

End. similis R a u s. e t  R e i t  1.
(ex gr.)

var. amplis S c h 1 у  к ........................
End. similis R a u s. e t  R e i t 1.

al al (cf.) vn — m kh— vn vn

var. magna R a u s ............................
End. similis R a u s. e t  R e i t 1.

— — — VII — —

var. lenociniosa S c h 1 у  k. t l— al m kh vn m kh— vn vnEnd. tatianae sp. n. a l _ _ alEnd. excelsa sp . n. sta l __
End. stalinogorski sp . n. s ta l _
End. a ff. exilis R a u s. a l _
End. wjasmensis sp . n. a l— m kh _ m khEnd. frequentata sp . n. a l— m kh _
End. tantilla S c h 1 у  k. a l— m kh, tl a l, m kh (ex gr.) al (ex gr.) vn _ a l, m kh v n , tr

Г Ч
(ex gr.), (ex gr.)

End. ex gr. mirifica R a u s . — — — —
v n (cl.) 

mkh I
1

vn



/ End. irenae S c h 1 у к. al a l— m kh (cf.)
) l

End. samarica R a u s ...............................
End. omphalota R a u s .  e t  R e i t 1.

al al — — — —

var. infrequentis S c h 1 у  k. . . . 
End. omphalota R a u s .  et  R e i t l .

a l (c f.), m kh — — m kli m kh vn (aff.)

var. minima R a u s .  et  R e i t l . tl (c f.), a l— m kh __ _ _ al (aff.) 
m khEnd. ex  gr. koktfubensis R a u s . _ __ _ _

End. convex a R a u s . tl _
End. devexa R a u s . tl __ tr (a ff.) vn— trEnd. obsoleta R a u s .  . tl (a ff.),a l— mkh al _ al vnEnd. ex  gr. tschernovi R a u s . al __ _ mk h
End. ex gr.  pauciseptata R a u s . al __ __ __ v n  (ex  gr.) 

a l— vnEnd. bradyi M i к h. t l— al (ex gr .), m kh (cf.), vn a l— vn vn  (ex  gr.) v n — st
m kh (ex g r .), prt 

(ex gr.) 
a l, m kh (cf.)

(ex gr.) (ex gr.; (ex gr.)

End. bowmani P  h i 1 1. tl (ex gr .), a l vn  (cf.) — trEnd. crassa B r a d y t l— m kh a l (c f .) , m kh— tr m kh— tr a l— vn v n — tr, st

End. crassa B r a d y  var. compressa

m kh —  prt, 
tr— st (ex gr.)

(ex gr.)

R a u s. e t  R e i t  1. . 
End. crassa B r a d y  var. intermedia

t l— m kh m kh (cf.) al m kh— vn al (cf.), mkh —

R a u s .  . .
End. crassa B r a d y  var. sphae-

m kh — — vn m kh, vn  (cf.) —

rica R a u s. e t R e i t l .  . — v n — prt m kli— vn v n — tr m kh— vn v n — tr

End. umbonata sp . n. . . a l— m kh m kh— vn
(cf.), tr 

m kh v и mkh
Mikhailovella gracilis (R a u s.) a l (ex gr.) m kh m kh _
M. mica sp. n. — _ _ m kh VIIM. sp. . . . t l— al a l _ m kh— v n vnEndothyranella sp. a l— m kh _
Cribrospira mira R a u s . a l (a ff.) __ __ _ vnC. sp. . . . a l m kh _ mkh m kh vnSamarina minuscularia sp . n. al (cf.) _ _ vn m kh— vn vnS. calceus sp. n. m kh __ _ m kh
S . rovnensis sp. n. . . . — _ tr
S. operculata R a u s .  et  R e i t l . — _ vn  (ex gr.) vn vn vnS. orbiculata sp . n. al —



Наименование видов
Д о р о го б у ж -

ско-В язем ский
район

Старицкий
P Мста^ P. Рагуш а

В ерхнеоятский район

район Южный
участок

Северный
участок

S. sp. . •
Bradyina ex  g г. potanini V e n j.u  -

al mkh vn  1 vn m kh vn

к о v  . — vn — — — —
В. flosuculus sp. n. a l— m kh — m kh— vn vn
В . modica sp. n. . — — vn j m kh —
B. rotula (E i c h w .) a l— m kh a l—m kh, vn  (cf.) mkh (cf.), vni vn a l— vn vn
B. sp ................................. a l— m kh — — — al vn
Eostaffella schwetzovi sp. n. t l — — — — —
E. ovesa sp . n. t l— al — — — m kh —
E. accepta sp. n. t l— al — — — al (cf.) —
E. minutissima R a u s. al (a ff.) — m kh (aff.) m kh (aff.), 

v n  (ex  gr.)
a l— m kh  

(aff.)
E. paraparva G a n . a l— m kh m kh, v n  (ex gr.) al tr a l— vn v n — tr
E. prisca R a u s. t l— a l, m kh  

(ex gr.)
m kh, vn  (ex gr.) a l, m kh— tr 

(ex  gr.)
m kh, tr a l— vn tr— st

E. prisca R a u s. var. ovoidea R a u s. t l— m kh a l, vn a l, v n — tr m kh— vn a l— vn tr
E. prisca R a u s .  var. settella G a n . t l— m kh a l— m kh, tr— st  

(cf.)
— m kh— tr a l— m kh v n — tr

E. prisca R a u s .  var. butinae G a n . t l— m kh — — — — —
E. mediocris V i s s.

E. mediocris V i s s. var. ovalis

t l— al, m kh (cf.) a l— vn  (ex  gr.) a l, m kh  
(ex gr.)

m kh, tr al (a ff.), vn tr, st (ex gr.)

V i s s. t l— al — — tr — —
E. breviscula G a n. t l— m kh a l (cf.), 

m kh— prt
m kh— vn m kh— tr a l— vn v n — tr

E. ex gr. tujmasensis V i s s. , t l— m kh — — — tr (ex gr.)
E. ex  gr. exilis G г о z d. et L e b. — — — — vn —
E. ex  gr. acuta G r o z d .  et  L e b. al — — — st
E. mosquensis V i s s. t l— al, m kh

(ex gr.)
a l (c f.), vn m kh— vn , tr 

(ex gr.)
v n  (ox gr .), 

tr
a l, m kh  

(ex gr .), vn
tr (cf.), st 

(ex gr.)



E .  m o s q u e n s i s  V  а г. a c u t a
a l—vnН а и s. . . . .

1 Е. mosquensis V var. attenta
11—mkh a l—m kh al m kh, tr vn

G a n . . . .  . .
Е. mosquensis V i s s. var. sub lata

al — m kh, tr a l— m kh vn

G a n .  . al al al mkh al —
E. constricta G a n. — v n vn  (cf.) m kh— vn tr
E. aff. pseudostruvei R a u s. al — — — — —
E. parastruvei R a u s.

E. parastruvei R a u s .  var. sub-

t l (ox gr .), 
a l—m kh

al (ex  gr .), 
m k h— tr

a l— m kh, 
v n — tr 
(ex  gr.)

m kh, tr, vn  
(ex  gr.)

a l— vn vn  (cf.), 
tr, st

vasta G э n. al — m kh, tr — al (ex gr .), 
m kh

vn

E. raguschensis sp. n — — vn m kh—vn m kh— vn vn
E. proikensis R a u s.

E. proikensis R a u s. var. msta-

tl (cf.), 
a l— m kh

m kh— vn (cf.) tr (ex gr.) m kh— tr a l— m kh v n — tr

ensis G a n . a l— m kh vn m kh v n — tr a l— vn vn
E. galinae sp. n. . . . , . 
E. ex  gr. pespicabila G г о z d.

— — — — m kh— vn vn

et L e b. — — vn — — —
E. oblonga sp . n. — vn vn — vn —
E. ikensis V i s s.

E. ikensis V i s s. var. tenebrosa

a l— m kh m kh (cf.), vn  
(ox gr.)

al (ex gr.) 
v n , tr 

(ex gr.)

m kh, vn  
(ex gr.)

m kh (cf.) vn  (cf.)

V i s s. . . — mkh (aff.) — vn — vn
E. sp. n. № 1

irenae sp . n. .
— — tr — — —
— r— — — m kh— vn vn

E. aff. paraprotvae R a u s. — prt — — — st
E. cf. protvae R a u s. — prt — — — —
E, subsphaerica G a n . — prt — — — —
Millerella tantilla G a n . t l— m kh m kh, vn  (cf.) m kh (ex gr.), 

vn
m k h — tr a l, vn  

(ex  gr.)
vn

M. infulaeformis G a n .  . . . 
Parastaf fella ex  gr.  preobrajenskyi

—1 — vn (aff.) — mkh tr (aff.)'

(D u t .) m kh prt vn ! -
i

—



Наименование видов
Д о р о го б у ж -

ско-В язем скии
район

Старицкий
P Мета P Р агуш а

В ерхнеоятский район

район Ю жный
участок

Северный
участок

Р .  ex  gr. ivanovi (D  u t.)  . prt vn
P. ex gr. mathildae (D u t .) — prt __ __ m kh — =¥11 tr
P. ex gr. illustria  V i s s. — __ __ __ al vn
P. concinna S c h 1 у  k. a l— m kh al (a ff.), m kh (aff.) m kh, tr a l—m kh /n  (cf.)

P . sublim is  S c h 1 у  k. t l  (aff.),
v n  (cf.) 

m kh, v n  (aff.)
v n — tr (ox gr.) 

m kh, tr a l (ex gr.), vn  (aff.), tr

P. struvei (ОД 6 1 1.)
a l— m kh  
t l— m kh a l— m kh al, m kh

(cx gr.) 
m kh, vn

m kh  
a l— m kh v n — tr

P. struvei (M о 1 1.) var. suppressa 
S c b 1 у  k. t l— m kh

(ex g r .), prt tr (ex  gr.) (ex gr.), tr 

m kh a l— m kh tr
P. Candida sp. n. t l—-al v n  (cf.) — — m kh— vn vn , tr— st

P. intermedia S c h 1 у  k. t l —al m kh— vn al (cf.) m kh, vn m kh— vn
(cf.)

vn , st (cf.)

P. sagittaria S c h 1 у  k. al m kh vn
(ex gr.)

m kh (cf.) vn — tr (cf.)

P. luminosa  sp . n. . . v n — tr
v n  (ex gr .)

vn
P. aff. adm irabilis  D a i n . __ v n _ _ _
P. ex  gr. corpulenta  G г о z d. 

et L e b. . . .  . vn
P. cf. propinqua V i s s var. angu- 

lata R a u s .  . . _ mk h
P. ex gr.  propinqua  V i s s. al — v n — mkh vn
Calci folium a l— m kh a l— m kh m kh— tr m kh— tr a l— m kh vn
Berezella t l— m kh - 5 a l— m kh m kh— tr



ОБЗОР ФАУНЫ ФОРАМИНИФЕР В ВИЗЕЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЯХ 
ЗАПАДНОЙ И СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ОКРАИН ПОДМОСКОВНОЙ

КОТЛОВИНЫ

Первым представителем наиболее примитивных фораминифер 
в визейском веке является Hyperammina elegans R a u s. et 
R e i t l .  Редкие раковины ее были встречены в глинах сталино- 
горского горизонта. В вышележащих отложениях она отмечается 
более часто, но является также редкой формой, и в единичных 
экземплярах поднимается до серпуховского подъяруса. С начала 
тульского времени появляется второй представитель семейства 
Hyperaminidae — Hyperammina vulgaris R a u s. et R e i t l .  Эта 
форма достигает наибольшего развития в михайловское время, 
часто встречается в отложениях алексинского и веиевского гори
зонтов и в единичных экземплярах наблюдается до конца та рус
ского времени. В протвинское время прослеживаются лишь единич
ные представители Hyperammina sp.

Следующей группой, появляющейся в сталиногорское время, 
являются фораминиферы, относящиеся к семейству Miliolidae — 
Cornuspira и Rectocornuspira. Первый род представлен новым видом 
Cornuspira captiosa sp. п., распространение которого ограничено 
сталиногорским временем, а также единичными Cornuspira sp. 
В тульское время корнуспиры встречаются более часто, а начиная 
с алексинского времени, количество их уменьшается. Последние 
представители этого рода в нашем материале были встречены в от
ложениях веневского горизонта.

Среди представителей второго рода в отложениях сталиногор- 
ского горизонта встречено 5 новых видов (Rectocornuspira diserta 
sp. n., R . diffusa sp. n., R . compta sp. n., R. dilucida sp. n., R. pro- 
lixa sp. n. и один вид, условно отнесенный к роду Rectocornuspira—
R. (?) insolentis sp. п. Представители рода Rectocornuspira до по
следнего времени были известны в СССР лишь из верхнедевонских 
отложений северо-восточной части Русской платформы и из верх
него визе Донбасса. В Подмосковном бассейне эта группа была 
встречена впервые на северо-западном крыле, где распространение 
ее ограничено сталиногорским горизонтом.

Представители рода Parathurammina встречаются спорадически 
единичными экземплярами в отложениях алексинского и михай
ловского горизонтов.

Род Glomospira появляется в сталиногорское время и просле
живается до тарусского включительно. Плохая сохранность най
денных экземпляров не дала возможности отнести их к какому- 
либо определенному виду.

Единичные представители рода Tuberitina появляются, начиная 
с тульского времени, и прослеживаются до тарусского. В отложе-

10 Микрофауна, сб. V III.



ниях алексинского и михайловского времени они иногда образуют 
большие скопления.

Представители рода Brunsia встречаются довольно редко и 
прослеживаются в отложениях от сталиногорского до веневского 
горизонта включительно. Почти все формы этого рода близки к виду 
Brunsia pulchra M i k h .

Семейство Forschiidae представлено четырьмя родами: For- 
schia, Forschiella, Lituotubella и Haplophragmella. Представители 
первого рода появляются в алексинское время и прослеживаются 
до конца веневского, где наблюдается наибольшее число экземпля
ров их. Почти все они относятся ц еще не описанным новым видам. 
Второй род представлен одним видом — Forschiella prisca M i k h . ,  
который отмечается только в отложениях веневского горизонта. 
Род Lituotubella впервые появляется в тульское время. Здесь он 
представлен единичными L. glomospiroides R a u s. var. magna 
R а и s. и L. sp. Первые встречаются до конца алексинского вре
мени, вторые — до конца веневского. Род Haplophragmella появ
ляется впервые также в тульское время, где он представлен 
Н. tulica sp. п. и Н . sp. n. № 1. Перечисленные формы в отложениях 
моложе тульских не обнаружены. В алексинское время появляются 
формы, близкие к Н . irregularis R a u s .  et R е i t 1. Они встреча
ются и выше в веневских отложениях. В михайловское время, 
так же как и в тульское, наблюдается наибольшее число экземпля
ров гаплофрагмелл, причем все они являются близкими к двум 
видам — Н . fallax R a u s. et R е i t 1. и / / .  tetraloculi R a u s.

Семейство Archaediscidae представлено двумя родами — Permo- 
discus и Archaediscus. Наибольшего расцвета это семейство достигает 
в алексинское время, где появляется большинство видов, суще
ствовавших в визейском веке. Многие виды рода Archaediscus 
имеют большое стратиграфическое значение. Первые представители 
этого рода появляются в сталиногорское время. Здесь они пред
ставлены формами, которые относятся к группам A. krestovnikovi 
R a u s . ,  A. karreri B r a d y .  Среди первой группы наблюдается 
как широко распространенные A. krestovnikovi R a u s. и A. kre
stovnikovi R a u s. var. pusilla R a u s. (первый встречается в более 
молодых отложениях до тарусского и второй до веневского гори
зонтов включительно), так и имеющий более узкое распространение 
A. ex gr. krestovnikovi R a u s . ,  который прослеживается до сере
дины тульского времени. В отложениях этого возраста отмечаются 
единичные экземпляры A. aff. vischerensis G r o z d .  et L eb. ,  
отличающиеся от основной формы более мелкими размерами и 
несколько иным характером навивания оборотов. В алексинское 
время появляется последний представитель этой группы архедис- 
кусов — A. krestovnikovi R a u s .  var. koktjubensis R a u s . ,  просле
живающийся до конца михайловского времени. Группа A. kar
reri B r a d y  появляется в сталиногорское время. Здесь встреча-



ются единичные A. cf. karreri B r a d y .  В тульских отложениях 
встречаются типичные А . karreri B r a d y ,  прослеживающиеся 
до конца веневского времени. Единичные формы из этой группы 
встречаются и в протвинское время. В отложениях алексинского 
горизонта появляются формы, близкие к этому виду, а также мел
кая разновидность A. karreri B r a d y  var. папа R a u s., встре
чающаяся до конца михайловского времени. Среди группы архе- 
дискусов, переходной от группы A. karreri B r a d y  к группе 
A. moelleri Ra u s . ,  имеются некоторые формы, обладающие узким 
вертикальным распространением, и ряд форм, имеющих более 
широкое вертикальное распространение. К первым относятся 
A. mellitus S с h 1 у k., А . embolicus S с h 1 у к., A. electus sp. n., 
A. spectabilis sp. n. и A . glomus sp. n. Период существования их 
ограничен алексинским временем. Ко вторым относятся A. matu- 
tinus sp. п., который отмечается только в отложениях тульского 
и алексинского горизонтов и А . convexus G r o z d .  e t L e b . ,  по
являющиеся в тульское время, где они пользуются наибольшим 
развитием; первая форма прослеживается в отложениях до конца 
веневского, вторая — до конца тарусского горизонта, A. pauxillus 
S c h i  у к. имеет максимум развития в тульское и алексинское 
время, последние представители его наблюдаются в тарусских 
отложениях.

Остальные представители этой группы архедискусов встре
чаются единичными экземплярами в отложениях от тульского 
до стешевского горизонта включительно.

Группа A. moelleri R a u s .  появляется с тульского времени, 
где она представлена редкими A. moelleri R a u s .  и A. sp. п. 
(ex gr. A. moelleri Raus . ) ,  которые отличаются от основного вида 
несколько иным характером навивания оборотов и более мелкими 
размерами. Наибольшего развития эта группа достигает в алек
синское время. Здесь появляются своеобразный и близкий 
к А . moelleri R a u s .  — А . approximate sp. n., A. electus sp. n., 
A. moelleri R a u s .  var. ventrosa S c h l y k . ,  A. aff. moelleri Ra u s .  
var. ventrosa S c h l y k .  (отличается более мелкими размерами) 
и A. moelleri R a u s .  var. gigas R a u s .  Все формы, за исключением 
последней, которая прослеживается до конца михайловского вре
мени, ограничены в своем распространении алексинским време
нем. Кроме перечисленных групп архедискусов, в нашем материале 
встречаются редкие формы, близкие к A. spirillinoides R a u s . ,  
и формы, характеризующиеся зазубренной поверхностью стенки. 
Первые отличаются от типичного А . spirillinoides R a u s .  несколько 
иным характером навивания и более мелкими размерами. Эти формы 
распространены в отложениях от тульского до михайловского гори
зонта включительно. Среди вторых наблюдаются A. ovoides R a u s .  
и близкие к нему формы, которые распространены с алексинского 
по веневское время.



Второй род семейства Archaediscidae — род Permodiscus — в ви
довом отношении является малочисленным. Представители его 
появляются в алексинское время, где пользуются наибольшим раз
витием. Из трех форм, известных отсюда, одна форма (близкая 
к Р. rotundus N. Т с h е г п.) ограничена в своем распространении 
алексинским временем, вторая (близкая к Р. syzranicus
N. Т с h е г п.) вымирает в михайловское время и третья (близкая 
к Р . vetustus D u  t.) — в веневское.

Семейство Textulariidae представлено четырьмя родами: Palaeo- 
textularia, Cribrostomum, Climacammina и Deckerella. Первые пред
ставители этого семейства появляются, повидимому, в сталино- 
горское время. В известняке этого возраста были встречены единич
ные формы, которые, несмотря на их сильную перекристаллизацию, 
можно было отнести к текстуляриидам.

Род Palaeotextularia впервые появляется в тульское время. 
Здесь он представлен единичными Р. longiseptata L i p . ,  которые 
прослеживаются до конца михайловского времени. Этот род дости
гает расцвета в алексинское время, где появляется ряд видов. 
Из них jР. eximia (Е i с h w.), Р . bella L i р. и формы, близкие 
к виду Р . gibbosa (d’Or b . )  ограничены в своем распространении 
алексинским горизонтом. Р. gibbosa (d’Or b . )  и формы, близкие 
к Р. consobrina L i p . ,  отмечаются и в михайловском горизонте, 
а Р. consobrina L i р. и Р. consobrina L i p .  var. intermedia L i p .  
прослеживаются и выше: первая до тарусского горизонта, вторая 
до веневского горизонта включительно.

Род Cribrostomum также появляется в тульское время, где он 
представлен формами, близкими к С г. commune M o l l ,  и Сг. 
sialincgorski. L i p .  Обе формы встречаются и в алексинских отло
жениях. В последних отмечается появление Cr. eximium M o l l ,  
var. eximiforme L i p . ,  Cr. sp. № 2 L i p. и Cr. aff. bradyi M i k h., 
отличающиеся от основного вида более узкой раковиной. Распро
странение первой формы ограничено алексинским временем, вто
рой формы—алексинским и михайловским, третья форма прослежи
вается до конца веневского. В михайловское время появляется Сг. 
aff. sp. № 2 L i p., отличающийся более мелкими размерами и мень
шим числом камер (отмечается только в отложениях этого времени), 
а также Cr. bradyi М i k h. и близкие к нему формы, прослеживаю
щиеся до конца окского времени. В отложениях серпуховского 
подъяруса наблюдаются единичные крибростомумы, относящиеся 
к новым видам.

Первые климакаммины появляются в алексинское время. Здесь 
они представлены единичными экземплярами, относящимися 
к Climacammina prisca L i p .  и Cl. elegans (M б l 1.). В михайлов
ское время появляются формы, близкие к Cl. gracilis M o l l . ,  
не известные в отложениях другого возраста, а также Cl. padu- 
nensis sp. п., прослеживающаяся до конца веневского времени.



В отложениях веневского времени встречаются также Cl. prisca 
L i p. и формы, близкие к Cl. grandis D a i н, которые отличаются 
от основной формы меньшими размерами и меньшим числом камер. 
Обе формы выше веневского горизонта не встречаются. В отложе
ниях серпуховского иодъяруса отмечаются единичные Cl. sp. п.

Род Deckerella также появляется впервые в алексинское время. 
Здесь он представлен единичными формами, относящимися к но
вым видам, которые прослеживаются до конца тарусского времени. 
В михайловское время появляется D. conquisita sp. п., ограничен
ная в своем распространении только михайловском горизонтом.

Подсемейство Tetrataxinae появляется уже в сталииогорское 
время. Здесь встречаются представители рода Telrataxis, к кото
рому относится Т. conciliatus sp. и., ограниченный в своем распро
странении ста липогорским горизонтом, и представители других 
видов, относящихся к новым формам. В тульское время появляются 
единичные формы, относящиеся к виду Т. para-minima, V i s s. 
и T. sp. Расцвет этого рода относится к алексинскому времени, 
где появляется довольно большое количество видов, из которых 
формы, близкие к видам Т. minima L ee et C h e n  и T. paramimina 
V i s s ., встречаются до конца михайловского, формы, относящиеся 
к виду Т . eominima ft a u s. — до конца веневского, и относящиеся 
к виду Т . media V i s s. — до конца тарусского времени. Осталь
ные виды рода Telrataxis ограничены в своем развитии алексин
ским временем.

Другой представитель подсемейства Tetrataxinae — род Mono- 
taxis появляется в алексинское время, где известны редкие экзем
пляры Monotaxis gibba (M oll.) и формы, близкие к виду М. exilis 
R a u s. В отложениях михайловского горизонта встречается 
наибольшее количество экземпляров М. gibba ( Mo l l . )  и отме
чается появление нового вида — М. declivis sp. п. Обе формы 
выше михайловского горизонта не встречаются.

Подсемейство Endothyrinae представлено родами Quasiendo- 
thyra и Endothyra. Род Quasiendothyra, широко распространенный 
в турнейском веке, в визейском очень быстро вымирает. В сталино- 
горское время этот род очень богато представлен. Здесь появля
ются Q. all. miranda R a u s . ,  Q. fncosa. sp. n., Q. adducta sp. n. 
и ряд других форм. В отложениях, начиная с алексинского по 
тарусский горизонты, встречаются единичные представители ква- 
•шэндотир, которые с трудом можно отнести к какому-либо опре
деленному виду.

Род Endothyra пользуется широким распространением на про
тяжении всего визейского века. Отдельные группы его имеют 
большую стратиграфическую ценность. Одной из важных в страти
графическом отношении групп является группа End. omphalota 
R a u s .  et R e i t 1., которая появляется в сталииогорское 
нремн. Здесь наблюдаются характерные раковины End. stalino-



gorski sp. и. и End. excelsa sp. n., распространение которых ограни
чено сталиногорским горизонтом. В тульское премя встречаются 
редкие экземпляры End. cf. omphalota R a u s. et R с i 1 1. и End. 
cf. tantilla S c h l v k .

В алексинское время эта группа эыдотир переживает период 
максимального развития. Здесь появляется большое количество 
видов, представленных многочисленными экземплярами. Некото
рые из этих видов ограничены в своем распространении только 
алексинским горизонтом, другие имеют более широкое распростра
нение. К первым относятся End. samarica R a u s ., End. aff. sama- 
rica R a u s . ,  отличающаяся более мелкими размерами и End. 
sp. n. (ex gr. End . irenae S c h 1 у k.), которая отличается от основ
ной формы более правильным навиванием и меньшими размерами. 
Ко вторым—такие виды, как End. tantilla S c h l y k . ,  End. frequen- 
tata sp. n., End. wjasmensis sp. n., End. irenae S c h l y k .  и др. 
Из них End. tantilla S c h l y k .  прослеживается до конца венев- 
ского времени, остальные ограничены в своем распространении 
алексинским и михайловским горизонтами. Последние предста
вители группы End. omphalota R a u s .  et R e i t l .  встречаются 
в тарусских отложениях.

Другой группой эндотир, впервые появляющейся в сталино- 
горское время, является группа End. similis R a u s .  et R е i 1 1. 
В отложениях сталиногорского горизонта известны End. cf. simi
lis R a u s .  et R e i 1 1. и два новых вида — End. expressa sp. n. 
и End. sulcata sp. n. В тульское время появляются типичные End. 
similis R a u s .  et R e i 1 1. и End. similis Ra u s .  et R e i 1 1. var. 
lenociniosa S c h l y k . ,  которые прослеживаются в отложениях 
до веневского горизонта включительно, а представители их встре
чены и выше по разрезу до протвинского горизонта. Кроме упомя
нутых форм, в течение тульского времени известны три новых 
вида — End. incondita sp. n., End. geniculata sp. n. и End. apposita 
sp. n. В алексинское время среди этой группы эндотир обычной 
формой является End. explicata sp. п. и изредка встречается End. 
similis R a u s. et R е i 1 1. var. amplis S c h l y k .  Обе формы встре
чаются до конца веневского времени. Кроме того, в алексинское 
время появляется End. tatianae sp. п., которая по характеру строе
ния стенки является переходной от группы End. similis R a u s .  
et R e i 1 1. к группе End. omphalota R a u s .  et R e i t l .  Эта 
форма ограничена в своем распространении только алексинским 
горизонтом.

Третьей группой эндотир, появляющейся в сталиногорское 
время, является группа End. prisca R a u s .  et R e i t l .  Здесь 
встречаются End. ex gr. prisca R a u s .  e t R e i t l .  и ограниченная 
в своем распространении сталиногорским горизонтом End. pos- 
neri sp. n. В тульское время появляется End. prisca R a u s .  et 
R e i t l . ,  прослеживающаяся до конца веневского, причем наи



большего развития эта форма достигает в алексинское и михайлов
ское время. Выше в отложениях тарусского горизонта отмечаются 
единичные End. ex gr. prisca R a u s. et R e i 1 1.

Следующей по времени появления группой эндотир является 
группа Endothyra crassa B r a d y ,  имеющая большое стратиграфи
ческое значение для отложений визейского яруса. Первые ее пред
ставители End. crassa B r a d y  и End. crassa B r a d y  var. com- 
pressa R a u s .  et R e i t l .  появляются в тульское время. Первая 
форма наблюдается в тульских отложениях чрезвычайно редко. 
Наибольшего развития она достигает в михайловское и веневское 
время, в единичных экземплярах встречается до конца тарусского. 
Вторая форма переживает период расцвета в тульское — алексин
ское время и к концу веневского вымирает. В алексинское время 
появляется новый вид этой группы — End. umbonata sp. п. Рас
цвет этого вида приходится на михайловское время. В веневских 
отложениях встречаются последние представители этого вида.

В михайловское время появляются два новых представителя 
этой группы эндотир — End. crassa B r a d y  var. sphatrica R a u s .  
et R e i t l . ,  которая прослеживается в разрезе до протвинского 
горизонта включительно, и End. crassa B r a d y  var. intermedia 
R a u s . ,  которая наблюдается до веневского горизонта включи
тельно.

В тульское время появляется группа эндотир, представители 
которой встречаются во всем изученном разрезе — группа End. 
globulus (Е i с h w.). Большинство форм этой группы имеет более 
или менее широкое вертикальное распространение и только две 
из них ограничены в своем распространении одним горизонтом. 
Процесс развития этой группы эндотир протекает следующим 
образом: в тульское время появляется три формы — End. glo
bulus (Е i с h w.), End. globulus (E i c h w.) var. numerabilis V i ss . 
и End. dorogobuzhica sp. n. Первый вид достигает наибольшего раз
вития в алексинское — веневское время и вымирает в протвинское 
время. Второй вид распространен равномерно от тульского по та- 
русское время. Третий вид ограничен в своем распространении 
только тульским горизонтом. Алек инское время является перио
дом наибольшего развития этой группы эндотир. Здесь появляются: 
End. antoninae G г о z d. et L е b., End. celsa sp. n., End. korbensis 
sp. n., встречающиеся выше по разрезу до отложений тарусского 
горизонта включительно, End. inconstans G г о z d. et L e b . ,  End. 
ovalis sp. n., известные и в вышележащих отложениях михайлов
ского и веневского горизонтов, и, наконец, End. ischimica R a u s .  
и End. archaediscoidea sp. n., ограниченные в своем распространении 
только алексинским горизонтом.

Интересными родами в филогенетическом отношении среди 
фораминифер визейского века являются роды Endothyranella и 
Mikhailovella. Общими признаками представителей этих двух



родов являются известковая, тонкозернистая, темная тонкая стенка 
и наличие двух стадий развития раковины — ранней спирально
свернутой и поздней — выпрямленной. Но характеру строения 
стенки они близки к эндотирам группы End.bradyi M i k h., ха
рактеризующихся тем же строением стенки, но наличие двух ста
дий развития раковины отличает их отэидотир, относящихся к под
семейству Endothyrinae. Между собой представители родов Endo- 
thyranella и Mikhailovella отличаются различным характером 
строения устья — простым у эндотиранслл и ситовидным у михай- 
ловелл. Таким образом, в дальнейшем при накоплении достаточ
ного количества материала, повидимому, представится возможным 
выделить эти роды в самостоятельные подсемейства семейства 
Endothyridae.

Представители рода Endothyranella, известные до сих пор из 
отложений среднего карбона, были встречены в нашем материале 
в отложениях алексинского и михайловского горизонтов окского 
подъяруса.

Единичные экземпляры Mikhailovella sp. отмечаются уже в туль
ское время. В алексинское время встречаются редкие М. ex gr. 
gracilis (R a us.). В михайловское время известны уже два предста
вителя этого рода — М . gracilis (R a us.), распространение которой 
ограничено михайловским горизонтом, и М. mica sp. п., вымираю
щая в веневское время, когда завершается процесс развития этого 
рода.

Подсемейство Bradyininae представлено, главным образом, 
родами Samarina и Bradyina. Почти все виды этих родов предста
влены в большом количестве экземпляров и имеют узкое вертикаль
ное распространение, что делает их ценными в стратиграфическом 
отношении. Первые представители рода Samarina появляются 
в алексинское время, откуда известны S. orbiculata sp. п., не встре
чающаяся выше по разрезу, и S. cf. minuscularia sp. п. Типичные 
.S', minuscularia sp. u. отмечаются довольно часто в михайловских 
и веневских отложениях. В михайловское время появляется огра
ниченная в своем распространении только этим горизонтом
S. calceus sp. п. В веневское время появляется S . operculata Ra u s .  
et R e i t l . ,  которая выше окского подъяруса не встречается. 
Тарусское время характеризуется появлением S. rovnensis sp. n. 
и некоторых других форм, относящихся к новым видам, также не 
встречающихся выше по разрезу.

Первые брэдиины появляются в алексинское время, откуда 
известны Bradyina rotula (Е 1 с Ь \v.) и Br. flosuculus sp. п. Первая 
достигает наибольшего развития в михайловское время и выми
рает в конце веисвского, вторая равномерно распространена от 
алексинского по веневское время. В михайловское время появ
ляется Br. modica sp. п., прослеживающаяся в разрезе до венев- 
екого горизонта включительно.



Род Cribrospira встречается в изучаемых отложениях очень 
редко. В веневских отложениях отмечаются единичные Cr. mira 
R a u s., в алексинских — редкие формы, близкие к этому виду.

Появление первых представителей семейства Fusulinidac отно
сится к тульскому времени, где это семейство представлено обоими 
известными в визейском веке родами — Eostaffella и Parastaf- 
fella.

Среди рода Eostaffella в это время встречаются почти все формы, 
относящиеся к примитивным эоштаффеллам с округленной пери
ферией, и редкие формы с ириостренпой и килеватой периферией. 
К первым относятся группы Е . prisca R a us. и Е. inediocris V i s s. 
Группа E. prisca R a u s. в тульское время представлена как всеми 
известными раньше видами, так и вновь выделенными. Первые 
переживают период расцвета в тульское и алексинское время, 
выше начинается процесс их вымирания, и последний представив 
те ль этой группы (Е. prisca R a u s .) отмечается в сгешевсцих 
отложениях. Вторые имеют более узкое вертикальное распростра
нение (Е. sekwetzovi sp. п. встречается только в тульских отложе
ниях, Е. accepta sp. п. в тульских и алексинских, Е . ovesa sp. n. 
в тульских, алексинских и михайловских). Представители группы 
Е. mediocris V i s s. почти все имеют широкое распространение 
в разрезе до отложений тарусского горизонта включительно. 
Остальные формы из группы эоштаффелл с округленной перифе
рией (Е. mirtutissima R a u s., Е. parapaiDa G a n .  и другие) появ
ляются выше тульского горизонта и встречаются в очень неболь
шом количестве.

Группа эоштаффелл с приостренной и слабо килеватой перифе
рией в отложениях тульского возраста представлена единичными 
Е. mosquensis V i s s., E. mosquensis V i s s. var. acuta R a u s., E. 
ex gr. parastruvei R a u s.

В алексинское время появляется большое число новых форм 
(Е. mosquensis V i s s. var. attenta G a n . ,  E . parastruvei R a u s. 
и ряд других). Из них Е. mosquensis V i s s. var. sublata G a n .  
ограничена в своем распространении алексинским и михайловским 
временем, остальные прослеживаются до конца веневского или 
тарусского. В михайловское время появляется последний пред
ставитель группы Е. mosquensis V i s s. — E . constricta G a n . ,  
который прослеживается до конца тарусского времени.

Среди группы эоштаффелл с килеватой периферией в тульское 
время отмечаются лишь единичные формы, относящиеся к Е. proi- 
kensis R a u s. В алексинское время, кроме Е . proikensis R a u s . ,  
появляются Е . proikensis R a u s .  var. mstaensis G a n. и E. ikensis 
V i s s. Первые две формы достигают наибольшего развития в 
алексинское и михайловское время, затем, постепенно уменьшаясь 
в количестве, они встречаются до конца тарусского времени. 
Е. ikensis V i s s. наибольшим распространением пользуется в ми-



хайловское и веневское время, и последние представители ее 
встречаются в тарусское время.

В михайловское время среди группы Е. proikensis R a  a s. 
появляется Е. ragashensis sp. п. и переходная форма от группы 
с килеватой периферией к группе с сильно килеватой периферией— 
2?. galinae sp. п. Обе формы выше веневских отложений не встре
чаются.

В веневское время появляется Е . ikensis V i s s. var. tenebrosa 
V i s s., которая выше по разрезу не отмечается. В тарусское время 
среди этой группы появляется Е. sp. п. № 1, ограниченная в своем 
распространении только тарусским горизонтом. В михайловское 
время появляется характерная форма Е. irenae sp. п. (встречается 
до конца веневского горизонта), которая по характеру строения 
раковины является, повидимому, переходной формой от группы 
примитивных эоштаффелл с округленной периферией к группе 
более высокоорганизованных эоштаффелл субсферической формы. 
Типичные представители группы субсфсрических эоштаффелл, к ко
торым относятся Е. protvae R a u s . ,  Е. aff. paraprotvae R a u s. 
и E. sabsphaerica Gan. ,  появляются в протвинское время, в течение 
которого и заканчивают свое развитие.

Подрод MUlerella в изученных отложениях представлен не
большим количеством форм. Наиболее распространенный вид — 
М . tantilla Ga n . ,  появляется в тульское время, где, как и в алек
синском, встречается в довольно большом количестве. Выше эта 
форма прослеживается в единичных экземплярах во всех отложе
ниях, включая тарусские. В михайловское время появляются 
формы, близкие к М. tantilla G a n . ,  а также единичные М. infu- 
laeformis G a n . ,  которые в нашем материале выше по разрезу не 
встречаются. В веневских и тарусских отложениях отмечается 
только один представитель миллерелл — М. aff. infulaeformis 
G a n .

Род Parastafjella в тульское время представлен в основном 
группой Р. stravei (М 6 1 1.). Остальные формы, встречающиеся 
в небольшом количестве, относятся или к группе Р. sublimis 
S c h l y k . ,  или к новым видам, пока еще не изученным. Среди 
группы Р . struvei ( Mo l l . )  в тульское время наибольшим распро
странением пользуется Р . Candida sp. п. Выше, начиная с алексин
ского, эта форма сильно уменьшается в количестве и в единичных 
экземплярах прослеживается до конца веневского горизонта. 
Последние представители Р. struvei ( Mol l . )  отмечаются в сте- 
шевских отложениях. В алексинское время среди параштаффелл 
появляется ряд новых видов Р. sagittaria S с h 1 > k. Р. concinna 
S c h l y k .  и другие. Почти все они имеют широкое вертикальное 
распространение. В веневское время появляется Р. luminosa sp. n., 
ограниченная в своем распространении веневским и тарусским 
горизонтами, а также Р. aff. admirabilis D a i п, которая выше



по разрезу не встречается. Анализ развития фораминифер во вре
мени в изученных районах и предыдущие исследования Т. И. Шлы
ковой [1951] в смежных районах, а также Д. М. Раузер-Черноусо- 
вой на южном крыле [1948], дают возможнос!ь проследить некото
рые особенности в распределении фораминифер в разрезе визей
ских отложений на всей площади Подмосковной котловины.

Эти особенности сводятся к следующему.
Представители рода Rectocomuspira встречаются только в ста- 

линогорских отложениях западной окраины (Дорогобужский 
район).

Среди форшиид, кроме известных на всей площади Подмосков
ной котловины гаплофрагмелл и литуотубелл, на северо-западной 
окраине (Верхнеоятский район) обнаружены также представители 
рода Forschiella.

Архедисциды довольно богато и разнообразно представлены 
во всех районах Подмосковной котловины, однако на западной 
и северо-западной окраинах они представлены значительно богаче 
и разнообразнее, чем на южном крыле. Характерным для первых 
двух районов является также присутствие среди них форм с узким 
вертикальным распространением (Archaediscus moelleri R a u s. var. 
ventrosa S c h 1 у k., A . mellitus S c h 1 у k., A. approximatus sp. n. 
и др.). Кроме того, некоторые формы здесь появляются позднее, 
чем на южном крыле. К ним относится A. krestovnikovi R a u s . var. 
koktjubensis R a u s . ,  который почти во всех районах западной и 
северо-западной окраин появляется с алексинского горизонта, 
за исключением Дорогобужско-Вяземского района, где он появ
ляется с михайловского горизота, а на южном крыле со сталино- 
горского горизонта. A. karreri B r a d y  и A. karreri B r a d y  var. 
папа R a u s .  на северо-западной окраине (Верхнеоятский и Тих
винский районы) появляются с михайловского горизонта, южнее— 
с алексинского горизонта, юго-западнее — первая форма появ
ляется с тульского горизонта, вторая — с алексинского, на южном 
крыле — обе формы появляются со сталиногорского горизонта.

Кроме общих форм с южным крылом, на западной и северо
западной окраинах имеется ряд архедискусов, не известных на 
южном крыле. К ним относятся A. pauxillus S с h 1 у к. и A. gran- 
dicalus S c h l y k . ,  которые в Верхнеоятском районе появляются 
с алексинского горизонта, к юго-западу также с алексинского или 
с михайловского горизонта и в крайних южных пунктах западной 
окраины (Дорогобужско-Вяземский район) — с тульского гори
зо та ; A. itinerarius S c h l y k . ,  известный на северо-западном 
крыле из алексинских и михайловских отложений, а также, как 
было указано выше, ряд форм, ограниченных в своем распростра
нении только алексинским горизонтом (A. moelleri R a u s .  var. 
ventrosa S c h l y k . ,  A. mellitus S c h l y k .  и др.) на южном 
«рыле неизвестны.



Пермодискусы иа западной окраине появляются с алексине кого 
горизонта, иа южном крыле — с михайловского.

Среди тскстуляргшд иа западной и северо-западной окраинах 
можно отметить более бедный видовой состав крибростомумов по 
сравнению с южной.

Представители рода Deckerella в изученных районах отмечаются 
с алексине кого по тарусский горизонты, в районах, исследованных
Т. И. Шлыковой, они известны только из алексинских отложений, 
на южном крыле установлены лишь со среднего карбона.

Тетратаксины на западной п северо-западной окраинах пред
ставлены несколько беднее, чем на южной. Монотаксисы в этих 
районах появляются позднее (с алексинского горизонта) по сравне
нию с южной, где они известны уже со сталиногорского гори
зонта.

Эндогириды на северо-западном крыле очень разнообразны. 
Квазиэндотиры в районах, исследованных Т. И. Шлыковой, отме
чаются с алексинского но тарусский горизонты, юго-западнее, 
в Дорогобужско-Вяземском районе, так же как и на южном крыле, 
они известны только из сталиногорских отложений.

Группа Endothyra globulus (E i c h w. )  в исследованных районах 
представлена значительно богаче и разнообразней, чем в районах, 
изученных Т. И. Шлыковой, и на южном крыле. Момент появления 
ее в изученных районах, как и на южном крыле, приурочен к туль
скому горизонту, в районах, исследованных Т. И. Шлыковой, — 
к алексине кому горизонту.

Также более богато в изученных районах представлены группы 
End. similis R а и s. et R e i t 1. и End. omphalota R a u s. et 
R e i  t l . ,  первые представители которых появляются со сталино- 
горского горизонта. В районах, исследованных Т. И. Шлыковой, 
и на южном крыле они появляются с тульского горизонта.

Группа End. crassa B r a d y  на западной и северо-западной 
окраинах Подмосковной котловины представлена беднее, чем на 
южном крыле. End. crassa B r a d y  var. mosquensis и End. crassa 
B r a d y  var. rossica R a us., известные на южном крыле, на западной 
и северо-западной окраинах не встречаются. Впервые представители 
этой группы эпдотир в районах, исследованных Т. И. Шлыковой, 
появляются с алексинского горизонта, в изученных районах, 
так же как и на южном крыле, они появляются с тульского гори
зонта.

Брэдиинпны на северо-западной окраине очень богато пред
ставлены. Кроме ранее известных Samarina operculata R a u s .  
et R e i 1 1. и Bradyina rotula (E i c h w.), здесь обнаружен ряд 
новых видов. По направлению к юго-западу состав брэдиинин 
значительно беднеет. Криброспиры на северо-западной окраине 
представлены одним видом — Cribrospira mira R a u s . ;  юго-запад
нее, в районах, исследованных Т. И. Шлыковой, отмечен вид



Cr. panderi M o l l .  На южном крыле, кроме этих двух видов, 
известен также Cr. mikhailovi R a us.

Среди фузулинид в изученных районах отмечается более раннее 
появление некоторых форм рода Eostaffella. Так, Eostaffella prisca 
R a u s., E. prisca R a u s .  var. ovoidea R a u s . ,  E. prisca R a u s. 
var. settella G a n., E. breviscula G a n. в наших районах появляется 
с тульского горизонта, в районах, исследованных Т. И. Шлыковой, 
и на южном крыле — с алексинского горизонта. Е. proikensis 
R a u s .  var. mstaensis G a n .  в изученных районах появляется 
с алексинского горизонта, в районах, исследованных Т. И. Шлы
ковой, — с михайловского горизонта.

Миллереллы в изученных районах появляются с тульского 
горизонта (западная окраина). На южном крыле очи появляются 
с алексинского горизонта.

Следует также отметить, что род Parastafjella на западной и 
северо-западной окраинах представлен более богато, чем на южном 
крыле.
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Флг. 1. Hyperammina elegans R a u s e r  et  R e i t l i n g c r .
Осевое сечение X 100. Д орогобуж ский  район, сталиногорский  
горизонт.

Фиг. 2 ,3  а— в. Cornuspira capliosa sp. п. Стр. 65
Ф иг. 2 — поперечное сечение X 100. П аратип № 4543. Д ор о
гобуж ский район. Сталиногорский горизонт. Фиг. 3 а— в.—  
голотип № 4544. Д орогобуж ск и й  район. Сталиногорский гори
зонт (а — поперечное сечение X 100, б — вид с боковой сто
роны X 100, в — вид с устьевой поверхности X 100).

Фиг. 4, 5 а— в. Rectocornuspira compta sp. п. Стр. 66
Фиг. 4 —  поперечное сечение X 95. Паратип «N*2 4546. Д оро
гобуж ский  район. Сталиногорский горизонт. Ф иг. 5а— в —
голотип № 4547. Д орогобуж ский  район. Сталиногорский го
ризонт (а — осевое сечение X 95, б — вид с боковой стороны  
X 95, в — вид с устьевой поверхности X 95).

Фиг. 6, 7а— в. Rectocornuspira prolixa sp . п. Стр. 67
Фиг. 6 — поперечное сечение X 100. Голотип № 4548. Д о р о 
гобуж ский район. Сталиногорский горизонт. Фиг. 7а— в —
паратии № 4549. Д ор огобуж ский  район. С талиногорский гори

, зонт (а — вид с устьевой поверхности X 100, б —  поперечное  
сечение X 100, в — вид с боковой стороны X 100).

Фиг. 8. Rectocornuspira dilucida sp. п. Стр. 68
Поперечное сечение X 95. Голотип № 4550. Д орогобуж ский  
район. Сталиногорский горизонт.



Микрофауна, сб. VIII.



Ф иг. 1 ,

Ф иг. 3. 

Ф иг. 4У

Ф иг. 6 у

Ф иг. 8. 

Ф иг. 9.

2 .  R e c t o c o r n u s p i r a  d i s e r t a  sp. п. Стр. 69
Фиг. 1 —  поперечное сечение X 100. Голотип № 4552. Д орого
буж ский район. Сталиногорский горизонт. Фиг. 2 —  попереч
ное сечение X 100. Паратип № 4551. Д орогобуж ский  район. 
Сталиногорский горизонт.

R e c t o c o r n u s p i r a  d i f f u s a  sp. п. Стр. 69
Поперечное сечение X 99. Голотип № 4545. Д орогобуж ский  
район. Сталиногорский горизонт.

5  а —в . R e c t o c o r n u s p i r a  (?) i n s o l e n t i s  sp. п. Стр. 70
Фиг. 4 —  поперечное сечение X 100. Голотип № 4553. Д орого
буж ский  район. Сталиногорский горизонт. Ф иг. 5 а—в—  пара
тип № 4554. Д орогобуж ский  район. Сталиногорский горизонт  
(а  —  медианное сечение X 100, б —  вид с устьевой поверхности  
X  100, в —  вид с боковой стороны X 100).

7. H a p l o p h r a g m e l l a  t u l i c a  sp. п. Стр. 73
Фиг. 6 —  осевое (нецентрированное) сечение X 35. Паратип  
№ 4522. Д орогобуж ско-В язем ский район. Т ульский горизонт. 
Фиг. 7 —  осевое сечение X 35. Голотип № 4523. Д ор огобуж 
ско-В язем ский район. Тульский горизонт.

H a p l o p h r a g m e l l a  sp. n. № 1. Стр. 73
Осевое (нецентрированное) сечение X 30. Оригинал № 4524. 
Д орогобуж ско-В язем ский район. Тульский горизонт.

F o r s c h i e l l a  p r i s c a  M i k h a i l o v .  Стр. 71
Осевое (нецентрированное) сечение X 59. Плезиотип № 4525. 
Верхнеоятский район. Веневский горизонт.
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Ф иг. 1— 3. Archaediscus glomus sp. n. Стр. 74
Ф иг. 1 —  осевое сечение X 65. Голотип № 4530. Старицкий 
район. А лексинский горизонт. Фиг. 2 —  осевое сечение X 82. 
Паратип № 4531. Р . Мета (Боровичский район). А лексинский  
горизонт. Фиг. 3 —  осевое сечение X 60. Паратип №  4532. 
В ерхнеоятский район. А лексинский горизонт.

Ф иг. 4. Archaediscus spectabilis sp. п. Стр. 76
Осевое сечение X 63. Голотип № 4541. Д ор огобуж ск о-В я зем - 
ский район. А лексинский горизонт. .............

Ф иг. 5 . Archaediscus electus sp . п. Стр. 75
Осевое сечение X 80. Голотип № 4540. Д ор огобуж ск о-В я зем - 
ский район. А лексинский горизонт.





Ф иг. 1 , 2 .  A r c h a e d i s c u s  m a t u t i n u s  sp. n. Стр. 77
Ф иг. 1 — осевое сечение X 77. Голотип № 4 5 3 5 . Д орогобуж е ко- 
В язем ский район. Тульский горизонт. Фиг. 2 — осевое сече
ние X 80. Паратип № 4536. Д орогобуж еко-В язем ский район. 
Т ульский горизонт.

Ф иг. 3 , 4. A r c h a e d i s c u s  r h o m b i f o r m i s  sp . п. Стр. 78
Ф иг. 3 —  осевое сечение X 71. Голотип № 4534. Старицкий 
район. А лексинский горизонт. Фиг. 4 —  осевое сечение X 80. 
П аратип № 5433. Д орогобуж ско-В язем ский  район. А лексин
ский горизонт.

Ф иг. 5% 6. A r c h a e d i s c u s  a p p r o x i m a t e s  sp . п. Стр. 77
Фиг. 5 —  осевое сечение X 76. Паратип № 4537. Д ор огобуж 
ско-В язем ский район. А лексинский горизонт. Фиг. 6 — осе
вое сечение X 83. Голотип № 4538. Д орогобуж ско-В язем ский  
район. А лексинский горизонт.

Ф иг. 7, 8. C l i m a c a m m i n a  p a d u n e n s i s  sp. п. Стр. 80
Ф иг. 7 —  паратип № 4521. П родольное сечение X 30. В ерхне- 
оятский район. М ихайловский горизонт. Фиг. 8 —  осевое се 
чение X 30. Голотип N° 4520. Р. Рагуш а (Тихвинский район). 
В еневский горизонт.

Фиг. 9 . D e c k e r e l l a  c o n q u i s i t a  sp. п. Стр. 79
Продольное сечение X 33. Голотип № 4519. Верхнеоятский  
район. М ихайловский горизонт.





Ф иг. 1. T e t r a t a x i s  c o n c i l i a t u s  sp . n. Стр. 83
Осевое сечение X 126. Голотип № 4514. Д ор огобуж ский  район. 
Сталиногорский горизонт.

Ф иг. 2 .  M o n o t a x i s  d e c l i v i s  sp . п. Стр. 82
Осевое сечение X 120. Голотип № 4518. Д орогобуж ск о-В я - 
земский район. М ихайловский горизонт.

Ф иг. 3 ,  4 .  Q u a s i e n d o t h y r a  aff. m i r a n d a  R a u s е г. Стр. 83
Ф иг. 3  —  поперечное сечение X 100. Оригинал № 4506. 
Д орогобуж ский  район. Сталиногорский горизонт. Ф иг. 4 —  
осевое (нецентрированное) сечение X 100. Оригинал № 4506. 
Д орогобуж ский район. Сталиногорский горизонт.

Ф иг. 5 , 6 .  Q u a s i e n d o t h y r a  f u c o s a  sp. п. Стр. 85
Фиг. б —  поперечное сечение X 100. Паратип № 4504. Д оро
гобуж ский район. Сталиногорский горизонт. Ф иг. 6 —  осевое  
сечение X 100. Голотип № 4503. Д орогобуж ский район. Стали
ногорский горизонт.

Ф иг. 7— 9, Q u a s i e n d o t h y r a  a d d u c t a  sp. п. Стр. 84
Фиг. 7 —  поперечное сечение X 100. Паратип № 4509. Д орого
буж ский район. Сталиногорский горизонт. Фиг. 8 —  осевое  
(нецентрированное) сечение X 84. Паратип № 4510. Д орого
буж ский район. Сталиногорский горизонт. Ф иг. 9 —  осевое  
сечение X 88. Голотип № 4511. Д орогобуж ский  район. Стали
ногорский горизонт. %

Ф иг, 10, 11 а — в. Endothyra p o s n e r i  sp. п. Стр. 86
Фиг. 1 0 — осевое (нецентрированное) сечение X 61. Паратип  
№ 4486. Д орогобуж ский район. Сталиногорский горизонт. 
Фиг. 11 — голотип № 4487. Д орогобуж ский район. Сталино
горский горизонт (а  —  осевое сечение X 64, б —  вид с боковой  
стороны  X 86, 6 — вид с устьевой поверхности X 87).





•Фиг.

•Фиг.

•Фиг.

Ф и г.

Ф иг.

'Фиг.

Ф и г.

Ф и г.

Ф и г.

1 .  E n d o t h y r a  e x p r e s s a  sp. п. Стр. 88
Осевое сечение X 66. Голотип № 4481. Д орогобуж ский  район. 
Сталиногорский горизонт.

2 .  E n d o t h y r a  s u l c a t a  sp. п. Стр. 87
Поперечное сечение X 71. Голотип № 4482. Д орогобуж ский  
район. Сталиногорский горизонт.

3 .  E n d o t h y r a  p o s n e r i  sp. n. Стр. 86
Осевое сечение X 66. Паратип № 4487. Д орогобуж ек о-В я зем -  
ский район. Тульский горизонт.

4.  E n d o t h y r a  cf. g e n i c u l a t a  sp. n.
Осевое (нецентрированное) сечение X 55. Паратип, эк з. № 4478. 
Дорогобуж еко-В язем ский район. Т ульский горизонт.

5 . 6 . E n d o t h y r a  g e n i c u l a t a  sp. п. Стр. 88
Фиг. 5 — осевое сечение X 70. Голотип № 4479. Д орого
буж е ко-В яз емс кий район. Тульский горизонт. Фиг. 6 — осевое 
сечение X 68. Паратип № 4480. Д орогобуж ско-В язем ский  
район. Тульский горизонт.

7, 8. E n d o t h y r a  a p p o s i t a  sp. п. Стр. 89
Фиг. 7 —  осевое сечение X 69. Голотип № 4471. Д орогобуж 
ско-В язем ский район. Тульский горизонт. Фиг. 8 — попереч
ное сечение X 70. Паратип № 4470. Д орогобуж ско-В язем ский  
район. Тульский горизонт.

9 ,  10 .  E n d o t h y r a  e x p l i c a t a ' sp. п. Стр. 90
Фиг. 9 —  осевое сечение X 64. Голотип № 4475. Д орогобуж 
ско-В язем ский район. М ихайловский горизонт. Фиг. 1 0  — осе
вое сечение X 52. Паратип № 4476. Д орогобуж ско-В язем ский  
район. Алексинский горизонт.

1 1 .  E n d o t h y r a  e x c e l s a  sp. п. Стр. 92
Осевое сечение X 60. Голотип № 4474. Д орогобуж ский район# 
Сталиногорский горизонт.

1 2 , 13^ E n d o t h y r a  t a t i a n a e  sp. п. Стр. 91
Ф и г. 1 2  — осевое сечение X 67. Паратип № 4472. Верхнеоят- 
'ский район. Алексинский горизонт. Фиг. 1 3  — осевое сече
ние X 67. Голотип № 4473. Д орогобуж ско-В язем ский район. 
А лексинский горизонт.





Фиг. 1 .  E n d o t h y r a  s t a l i n o g o r s k i  sp. n. Стр. 93
Осевое сечение X 64. Голотип № 4469. Дорогобужский район. 
Сталиногорский горизонт. ”

Фиг. 2, 3 .  E n d o t h y r a  w f a s m e n s i s  sp. п. Стр. 93
Фиг. 2  — осевое сечение X 52. Голотип № 4467. Дорогобуже ко- 
Вяземский район. Михайловский горизонт. Фиг. 3  — осевое 
(нецентрированное) сечение X 67. Паратип № 4468. Дорого- 
бужско-Вяземский район. Алексинский горизонт.

Фиг. 4 , 5 .  E n d o t h y r a  f r e q u e n t a t a  sp. п. Стр. 94
Фиг. 4  — осевое сечение X 66. Голотип № 4465. Дорогобуже ко- 
Вяземский район. Алексинский горизонт. Фиг. 5  — осевое- 
сечение X 67. Паратип N® 4466. Сталинградский район. Алек
синский горизонт. "

Фиг. 6 .  E n d o t h y r a  d o r o g o b u z h ic a  sp. п. Стр. 95
Осевое сечение X 65. Голотип № 4498. Дорогобужеко-Вязем- 
ский район. Тульский горизонт.

Фиг. 7 .  E n d o t h y r a  a r c h a e d i s c o id e a  sp. п. Стр. 96
Осевое сечение X 67. Голотип № 4494. Верхнеоятский район» 
Алексинский горизонт.

Фиг. 8 .  E n d o t h y r a  се Isa  sp. п. Стр. 97
Осевое сечение X 67. Голотип № 4495. Дорогобужско-Вязем- 
ский район. Алексинский горизонт.





Фиг. i ,  2 .  E n d o t h y r a  o v a l i s  sp. n. Стр. 97
Фиг. 1 — осевое сечение X 61. Голотип № 4507. Керхнеоят- 
ский район. Веневский горизонт. Фиг. 2  — осевое сечение 
X 50. Паратип № 4508. Дорогобужско-Вяземский район. 
Алексинский горизонт.

Фиг. 3 .  M i k h a i l o v e l l a  g r a c i l i s  (R a us.). Стр. 101
Осевое сечение X 72. Плезиотип № 4512. Верхнеоятекий район. 
Михайловский горизонт.

Фиг. 4 . M i k h a i l o v e l l a  m i c a  gen. et sp. n. Стр. 102
Осевое сечение X 80. Голотип № 4513. Верхнеоятекий район. 
Веневский горизонт.





•Фиг. 7, 2 .  E n d o t h y r a  k o r b e n s i s  sp. n. Стр. 98
Фиг. 1  — осевое (нецентрированное) сечение X 57. Паратип 
№ 4501. Верхнеоятский район. Веневский горизонт. Фиг. 2  — 
осевое сечение X 58. Голотип № 4502. Верхнеоятский район. 
Алексинский горизонт.

Фиг. 3 , 4 . S a m a r i n a  m i n u s c u l a r i a  sp. п. Стр. 103
Фиг. 3  — осевое сечение X 64. Паратип № 4463. Верхнеоят
ский район. Веневский горизонт. Фиг. 4  — осевое сечение X 66. 
Голотип № 4452. Верхнеоятский район. Михайловский гори
зонт.



12 Микрофауна, сб. VIII,



Фиг. l t 2 . E n d o t h y r a  u m b o n a t a  sp. n. Grp. 99
Фиг. 1  — осевое (нецентрированное) сечение X 67. Паратип 
№ 4461. Верхнеоятский район. Михайловский горизонт. 
Фиг. 2  — осевое сечение X 67. Голотип № 4460. Дорогобуж- 
ско-Вяземский район. Алексинский горизонт. *

Фиг. 3 .  S a m a r i n a  c a l c e u s  sp. п. Стр. 104
Осевое сечение X 64. Голотип № 4454. Верхнеоятский район. 
Михайловский горизонт. *

Фиг. 4 .  S a m a r i n a  o r b i c u l a t a  sp. п. Стр. 105
Осевое сечение X 68. Голотип № 4448. Дорогобужско-Вязем- 
ский район. Алексинский горизонт.

Фиг. 5 .  S a m a r i n a  r o v n e n s i s  sp. п. Стр. 104
Осевое сечение X 67. Голотип № 4451. Р. Мета (Боровичский 
район). Тарусе кий горизонт. *





Фиг. 1, 2. Bradyina modica sp. n. Стр. 107.
Фиг. 1 — осевое сечение X 34. Голотип № 4443. Верхнеоят- 
ский район. Михайловский горизонт. Фиг. 2 — поперечное 
сечение X 43. Паратип № 4444. Верхнеоятский район. Михай
ловский горизонт.

Фиг. 3— 5. Bradyina flosuculus sp. п. Стр. 106.
Фиг. 3  — поперечное сечение X 36. Голотип № 4445. Верхнс- 
оятский район. Веневский горизонт. Фиг. 4  — поперечное 
сечение X 30. Паратип № 4446. Дорогобужско-Вяземский 
район. Алексинский горизонт. Фиг. 5 — осевое сечение X 39. 
Паратип № 4447. Верхнеоятский район. Михайловский гори
зонт.

Фиг. 6, 7. Eostaffella breviscula G a n e l i n a .  Стр. 108.
Фиг. 6  — осевое сечение X 100. Оригинал № 5114. Верхне
оятский район. Веневский горизонт. Фиг. 7 — осевое сече
ние X 100. Оригинал № 5115. Верхнеоятский район. Михай-, 
ловский горизонт

Фиг. 8, 9. Eostaffella schwetzovi sp. п. Стр. 109.
Фиг. 8  — осевое сечение X 76. Паратип № 4438. Дорогобуж
ско-Вяземский район. Тульский горизонт. Фиг. 9 — осевое 
сечение X 76. Голотип №4437. Дорогобужско-Вяземский район. 
Тульский горизонт.

Фиг. 10, 11. Eostaffella ovesa sp. п. Стр. 110.
Фиг. 1 0  — осевое сечение X 52. Голотип № 4435. Дорогобуж
ско-Вяземский район. Тульский горизонт. Фиг. 11  — осевое 
сечение X 80. Паратип № 4436. Дорогобужско-Вяземский 
район. Тульский горизонт.

Фиг. 12, 13. Eostaffella accepta sp. п. Стр. 111.
Фиг. 12 — осевое (нецентрированное) сечение X 75. Паратип 
№ 4434. Дорогобужско-Вяземский район. Тульский горизонт. 
Фиг. 13 — осевое сечение X 89. Голотип № 4433. Дорогобуж
ско-Вяземский район. Тульский горизонт.





Фиг. 7, 2 .  E o s t a f f e l l a  r a g u s c h e n s i s  sp. n. Стр. 112
Фиг. 1  — осевое сечение X 81. Голотип № 2197. Новоторж- 
ский район. Михайловский горизонт. Фиг. 2  — осевое сече
ние X 78. Паратип № 4427. Р. Рагуша (Тихвинский район). 
Михайловский горизонт.

Фиг. 3, 4 . E o s t a f f e l l a  g a l i n a e  sp. л. Стр. ИЗ
Фиг. 3 — осевое сечение X 77. Голотип № 4428. Верхнеоят- 
ский район. Веневский горизонт. Фиг. 4  — осевое сечение Х76, 
Паратип № 4429. Верхнеоятский район. Веневский горизонт.

Фиг. б ,  6 .  E o s t a f f e l l a  i r e n a e  sp. п. Стр. 115
Фиг. 5  — осевое сечение X 67. Голотип № 4431. Верхнеоят
ский район. Михайловский горизонт. Фиг. 6  — осевое (нецен
трированное) сечение X 66. Паратип № 4432. Верхнеоятский 
район. Михайловский горизонт.

Фиг. 7. E o s t a f f e l l a  sp. n. № 1. Стр. 117
Осевое сечение X 72. Оригинал № 4430. Р. Мета (Боровичский 
район). Тарусский горизонт.

Фиг. 8 .  E o s t a f f e l l a  o b l o n g a  sp. л. Стр. 114
Осевое сечение X 80. Голотип № 4426. Р. Мета (Боровичский 
район). Веневский горизонт.

Фиг. 9 —1 1 .  P a r a s t a f f e l l a  Candida sp. n. Стр. 118
Фиг. 9  — осевое сечение X 15. Паратип № 4425. Верхнеоят
ский район. Веневский горизонт. Фиг. 1 0  — осевое сечение 
X 52. Паратип № 4424. Дорогобужско-Вяземский район. 
Тульский горизонт. Фиг. 1 1  — осевое сечение X 67. Голотип 
№ 4423. Дорогобужско-Вяземский район. Тульский горизонт.

Фиг. 1 2 ,  P a r a s t a f  f e l l a  l u m i n o s a  sp. n. Стр. 119
Осевое сечение X 64. Голотип № 4422. Верхнеоятский район. 
Веневский горизонт.





И . Е. Занина

ОСТРАКОДЫ ВИЗЕЙСКОГО ЯРУСА 
ПОДМОСКОВНОГО БАССЕЙНА

ВВЕДЕНИЕ

Планомерное изучение каменноугольных остракод было начато 
Всесоюзным нефтяным научно-исследовательским геологоразве
дочным институтом в 1945 г. Это было вызвано необходимостью 
произвести стратиграфическое расчленение и сопоставление раз
резов многочисленных скважин и обнажений на площади запад
ного крыла Подмосковного бассейна в связи с развернувшимися 
там геолого-поисковыми работами.

Нижнекаменноуголыше отложения, широко развитые в этих 
областях, сложены, в значительной мере, песчано-глинистыми 
породами с немногочисленными отдельными прослоями известня
ков. Сопоставление разрезов и правильная их датировка невоз
можны без использования палеонтологических данных. Однако 
далеко не всякая фауна попадает в керн буровой скважины, и 
поэтому на первое место при обработке материалов бурения стано
вятся две группы ископаемых организмов — фораминиферы и 
остракоды.

Долгое время фораминиферам отводилось первое место при изу
чении палеозойских разрезов. Но эта фауна встречается предпочти
тельно в известняках, в песчано-глинистых породах палеозоя 
фораминиферы наблюдаются редко. Здесь, как было выяснено при 
внимательном изучении разреза, в большом количестве присут
ствуют остракоды.

Работы последних лет показали, что остракоды вполне могут 
быть использованы для разрешения стратиграфических вопросов. 
Среди них, как и среди другой фауны, присутствуют формы с огра
ниченным вертикальным распространением, позволяющие выде
лять дробные стратиграфические подразделения. Остракоды поль
зуются широким развитием как в чисто морских, так и в прибреж
ных и в пресноводных осадках.

Большой фактический материал позволил проследить измене
ния в ассоциациях, происходящие в зависимости от условий, в ко-
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торых найдены остракоды, и наметить сообщества их, характерные 
для того или иного горизонта в пределах всего Подмосковного 
бассейна в целом.

Распределение остракод в разрезе позволило уточнить возраст 
и границы некоторых горизонтов нижнечаменноугольных отло
жений этой области. Анализ видового состава фауны показал, 
что объем тульского горизонта яснополянского подъяруса должен 
быть сокращен. Нижние его слои, заключающие первый (снизу) 
прослой известняка, содержат оригинальную ассоциацию остра
код, несомненно датирующую их как отложения дотульского 
времени. Верхний известняк и покрывающие его песчано-глини
стые породы должны считаться уже алексинскими. В них нет остра
код, характерных для тульского горизонта, и присутствующая 
там ассоциация полностью соответствует алексинской.

Детальное изучение остракод позволяет добавить некоторые 
данные и к вопросу о возрасте протвинского горизонта. Еще один 
представитель животного мира — остракоды — свидетельствует 
о более молодом возрасте этих отложений, нежели время образова
ния окского и серпуховского подъярусов.

Таким образом, вся встречающаяся в протвинском горизонте 
фауна (брахиоподы, кораллы, фораминиферы, мшанки, остракоды) 
указывает на новый этап в истории развития Подмосковного бас
сейна. И сейчас мало убедительным представляется оставление 
протвинских отложений в составе серпуховского подъяруса.

Всесоюзное совещание по выработке единой унифицированной 
схемы расчленения каменноугольных отложений (1951 г.) пришло 
к выводу о правильности предлагаемых изменений в стратиграфи
ческом подразделении и зафиксировало это в своих Решениях. 
Одновременно совещание постановило принять трехчленное деле
ние визейского яруса на подъярусы, вместо двух свит, как было 
после конференции 1929 г., и выделить в составе последних гори
зонты, вместо существовавших до этого толщ, сохранив за ними 
прежние названия. Исключение составляет только нижний гори
зонт визе, который предложено именовать «сталиногорским».

В дальнейшем автор придерживается этой унифицированной 
схемы деления каменноугольных отложений.

В работе изложены результаты изучения остракод юго-западной 
части Подмосковного бассейна, проведенного автором, и сопоста
вления их с ранее изученными [Познер, 1952], из более северных 
районов западного крыла. Это позволило сделать выводы относи
тельно распределения остракод в нижнекаменноугольных отло
жениях всего Подмосковного бассейна и наметить указанные выше 
изменения в схеме стратиграфии. Материалом для личных исследо
ваний автора послужила коллекция остракод, собранная им в те
чение летних периодов 1947 и 1948 гг. из топотипических разрезов 
южного крыла Подмосковного бассейна (г. Алексин, дд. Мышига,



Митино, Н. Суходол, Заборье, Зайкино, с. Дворяниново) и из кер
нов многочисленных скважин, расположенных на площади между 
гг. Вязьмой и Калугой, разбуренных Московским геологическим 
управлением и трестом Ленуглеразведка.

Техническая обработка собранного каменного материала была 
проведена в лаборатории микробиостратиграфии ВНИГРИ. Изоб
ражение выделенных из породы остракод осуществлялось их фото
графированием под микроскопом и последующей ретушировкой 
фотографии (отпечатка), выполненной художником С. Л. Гольди
ным.

Автор глубоко признателен покойному профессору М. Э. Яни- 
шевскому, под руководством которого проводилась работа, и выра
жает благодарность всем лицам, любезно представившим необхо
димый для исследований каменный материал, особенно старшему 
научному сотруднику ВНИГРИ В. М. Познеру, помогавшему 
в работе своими ценными указаниями.

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ КАМЕННОУГОЛЬНЫХ ОСТРАКОД 
ПОДМОСКОВНОГО БАССЕЙНА

О присутствии остракод в каменноугольных отложениях было 
известно уже первым исследователям геологического строения 
России. Отмеченное еще Р. Мурчисоном обилие одного из пред
ставителей этой фауны, рода Cythera, в тонкослоистых известняках 
малевко-мураевнинской толщи Подмосковного бассейна позволило 
этому исследователю, а за ним и другим, назвать «цитериновыми» 
содержащие его слои. Однако долгое время остракоды не привле
кали особого внимания палеонтологов, так как в середине прошлого 
столетия изучение каменноугольных отложений России только еще 
начиналось, и в первую очередь, естественно, взгляды палеонтоло
гов были обращены на макрофауну. Тем не менее, еще в 1854 г. 
Э. Эйхвальд в «Палеонтологии России» описал и изобразил 12 ви
дов остракод из визе и турне Подмосковного бассейна. Затем 
в 1895 г. Г. Г. Петц сделал обзор остракод малевко-мураев- 
иинской толщи. Следующей датой истории изучения каменноуголь
ных остракод России является 1924 г. М. А. Баталина, встретив
шая эту фауну в отложениях окского подъяруса разреза рр. Меты 
и Прикши, в глинах среди известняков a L—а2, описала отсюда 
8 видов, в том числе новый род Janischewskya.

Количество перечисленных работ наглядно показывает, что 
до последнего времени изучение каменноугольных остракод Под
московного бассейна заметно отставало от других групп ископае
мых организмов. Детальные работы, развернувшиеся на террито
рии западного его крыла, и необходимость изучать материалы 
бурения повысили интерес к мелким организмам. Практическое 
отсутствие фораминифер в развитых здесь песчано-глинистых



толщах заставило обратить внимание на остракод, присутствующих 
в них в большом количестве. В 1947 г. В. М. Познер доказал, на 
основании исследований, производившихся им в течение ряда лет, 
что остракоды имеют равноценное другим группам ископаемых 
значение для разрешения стратиграфических вопросов. Этот автор 
описал и изобразил 90 видов и разновидностей остракод из визей
ского яруса западного крыла Подмосковного бассейна и выяснил 
их распространение в различных его горизонтах. Это позволило 
впервые увязать разрезы скважин на значительной площади запад
ного крыла и сопоставить их с классическими разрезами рек Меты 
и Волги [В. М. Познер, 1951].

В 1948 г. аналогичная работа была осуществлена В. М. Позне
ром для турнейского яруса Подмосковного бассейна.

Эти исследования положили начало систематическому изучению 
остракод нижнекаменноугольных отложений Советского Союза, 
настоятельная необходимость в котором вызывается все большим 
размахом геологоразведочных работ и особенно работ, связанных 
с бурением. Публикуемая статья является результатом продолжаю
щегося изучения каменноугольных остракод Подмосковного бас
сейна .

ПРИНЦИПЫ СИСТЕМАТИКИ ПАЛЕОЗОЙСКИХ ОСТРАКОД

Исследователи современных остракод при установлении таксо
номических признаков исходят из строения тела животного. Па
леонтологу, имеющему дело с ископаемыми остатками, приходится 
искать другие данные. Однако анатомия мягкого тела животного 
неизбежно связана со строением его скелета. Поэтому морфология 
раковины остракоды отражает особенности строения самого рачка.

Таким образом, изучение морфологии раковины ископаемых 
остракод позволяет найти признаки, могущие служить основанием 
для выделения тех или иных таксономических единиц среди пред
ставителей вымерших форм. При этом важным вопросом яв
ляется правильная ориентировка раковины. Какой конец, в об
щем удлиненной, створки остракоды является передним и какой 
задним? Единое решение до сих пор не найдено и существует не
сколько мнений на этот счет. Детально все они разобраны в спе
циальной статье В. Г. Егорова [1948]. Ниже упоминаются лишь 
точки зрения, высказанные в основных работах по систематике 
палеозойских остракод.

Первые исследователи палеозойских остракод Т. Джонс и 
Дж. Киркби, посвятившие изучению этой группы ископаемых около 
полувека (1854—1895 годы), не занимались специально вопросами 
систематики. Все разнообразные палеозойские формы объединялись 
ими в широко понимаемые рода. Ориентировка раковин произво
дилась однообразно — по аналогии с многочисленными современ



ными остракодами, более высокий или тупой конец принимался 
за задний.

К началу двадцатого века накопился колоссальный фактический 
материал по палеозойским остракодам. Дальнейшее их изучение 
сделалось невозможным без систематизации этого материала.
В 1923 г. Е. Ульрих и Р. Бэсслер опубликовали первую классифи
кацию палеозойских остракод, а в 1934 г. Р. Бэсслер и Б. Келлетт 
издали свой «Справочник по палеозойским остракодам», в основ
ном повторяющий выдвинутые Е. Ульрихом и Р. Бэсслером прин
ципы классификации.

В качестве признаков для выделения различных таксономиче
ских единиц эти исследователи берут внешние особенности строе
ния и скульптуры раковины. Исходя из строения раковин силу
рийских представителей семейства Beyrichiidae и по аналогии с не
которыми современными остракодами, Е. Ульрих и Р. Бэсслер, 
а затем и Р. Бэсслер и Б. Келлетт предлагают несколько особен
ностей скульптуры для однозначной ориентировки всех остракод, 
что они считают необходимым условием систематизации. Они утвер
ждают, что признаки эти взаимосвязаны и при отсутствии какого- 
либо из них, другие также правильно решают вопрос ориентировки. 
За такие признаки они принимают характер и положение середин
ной борозды (вдавленности), присутствие серединной и задней 
лопасти, очертания створок и, наконец, присутствие общего взду
тия или бугра на одном из концов раковины.

Выделив признаки для ориентировки раковины остракод, 
авторы упомянутой выше классификации переходят к систематиза
ции различных деталей ее морфологии, группируя их по степени 
важности для выделения тех или иных таксономических единиц. 
В качестве признаков для выделения семейств указываются общие 
очертания раковины, положение наибольшей толщины, характер 
охвата створок и общий характер поверхности створок. Родовыми 
признаками служат расчленения створок на лопасти, признаки 
полового диморфизма и характер замка. Виды выделяются на 
основании скульптуры поверхности створок.

Принимая, в основном, разработанную Е. Ульрихом и Р. Бэс
слером классификацию, ряд исследователей указывали на необхо
димость существенных изменений в признаках, на основании кото
рых выделяются, главным образом, крупные таксономические еди
ницы. Начиная с 1930 г., в печати появляются статьи Т. Боннема
[1930] , Г. Рейса [1932], Ф. Сверца [1933-1936], Е. Куммерова
[1931] и других авторов, полемизирующих относительно исполь
зования того или иного признака и правильности выделения того 
или иного семейства.

Наиболее исчерпывающими являются исследования Ф. Сверца, 
результат которых кратко сводится к следующему. Некоторые 
группы остракод обладают хорошо выраженным половым димор



физмом, проявляющемся в различном облике раковин самцов и 
самок и в присутствии у последних выводковой камеры. Морфо
логически это выражается вздутием задней части раковины или 
присутствием там бугра. Объединение в семейства по признаку 
диморфных и не обладающих этими свойствами фюрм позволило 
обособить крупные группы остракод.

Считая признак полового диморфизма основным при ориенти
ровке раковин, т. к. выводковая камера всегда помещается на зад
нем конце, Ф. Сверц указывает, что все остальные особенности 
строения надо рассматривать в их связи с этим основным призна
ком. При отсутствии полового диморфизма для ориентировки рако
вин служит часто мускульное пятно, располагающееся почти 
всегда несколько впереди от середины створки [Г. Скотт, 1944]. 
В качестве признаков для объединения в семейства Ф. Сверц пред
лагает (при отсутствии полового диморфизма) общую форму рако
вины, строение мускульного пятна и некоторые другие признаки 
скульптуры. Для выделения более мелких таксономических еди
ниц должны быть использованы различные морфологические осо
бенности раковины и детали скульптуры створок.

В Советском Союзе систематикой ископаемых остракод впервые 
начал заниматься А. В. Швейер [1940, 1949]. Путем сравнитель
ного изучения современных и кайнозойских остракод он установил, 
что характер мускульных бугорков имеет основное значение в ка
честве признака при выделении семейства. Из остальных элемен
тов строения и скульптуры раковины главным, по мнению
А. В. Швейера, является строение замка, различное у разных родов 
даже в пределах одного семейства. Скульптура поверхности ство
рок, охват их и другие отличительные особенности раковин должны 
быть использованы в качестве видовых и второстепенных родовых 
признаков.

Принципы эти, установленные на более молодой фауне, были 
применены и к палеозойским формам. Изучение мускульных бугор
ков позволило В. М. Познеру [1951] выделить новый род Healdia- 
nella среди форм, относившихся ранее к роду Bythocypris B r a d y ,  
и доказать принадлежность первого к семейству Healdiidae 
Н a r l  t o n .

К сожалению, использование мускульных бугорков в качестве 
обязательного систематического признака при изучении палеозой
ских остракод не всегда возможно, так как очень часто сохранность 
раковины не позволяет их рассмотреть.

Существенным вкладом в дело уточнения систематики палео
зойских остракод надо считать работу В. Г. Егорова [1950]. Встре
тившаяся ему при изучении остракод франского яруса обильная 
фауна прекрасной сохранности позволила на богатом фактическом 
материале исследовать крупную группу палеозойских остракод 
семейства Kloedenellidae. Применив принцип Ф. Сверца относи



тельно первостепенного значения признаков полового диморфизма 
при изучении этого семейства, В. Г. Егоров дополнил выводы этого 
исследователя результатами изучения возрастной изменчивости 
раковин остракод. Используя данные полового диморфизма и воз
растной изменчивости, он составил онтогенетические ряды, внес
шие значительные поправки в систематику семейства.

Несомненно, что только подобное изучение всех палеозойских 
остракод может существенно изменить их классификацию, основ
ные черты которой, как указывалось выше, были разработаны еще 
в 1923 г. Однако среди палеозойских отложений редко встречаются 
остракоды настолько хорошей сохранности и в таком большом коли
честве, чтобы можно было надеяться на скорое проведение полной 
реформы систематики. До настоящего времени общепринятая 
схема их классификации остается, в основном, прежней, а много
численные исследования лишь внесли в нее ряд изменений в  смысле 
уточнения объема отдельных семейств и родов.

Приводимое’ниже описание остракод Подмосковного бассейна 
является лишь изложением фактического материала, так как автор 
не занимался специально вопросами систематики этой фауны.

ОПИСАНИЕ ФАУНЫ 

Класс Crustacea

Отряд Ostracoda Latreille
Семейство LEPERDITELLIDAE U l r i c h  et B a s s l e r ,  1906

1906. L e p e r d i t e l l i d a e  U l r i c h  and B a s s l e r .  U. S. Nat. Mus., Рг., t . 30, 
стр. 149.

1923. A p a r c h i t i d a e  U l r i c h  and B a s s l e r .  Maryland Geol. Survey, 
Silurian, стр. 296.

Гладкие раковины, обычно крупные (2—3 мм), с прямым замоч
ным краем и утолщенными свободными краями, часто снабженными 
желобком. Иногда край одной створки слегка охватывает другую 
вдоль брюшного края. Спинная часть створок часто выступает 
над замочным краем.

В нижнекаменноугольных отложениях Подмосковного бассейна 
из входящих в это семейство родов встречены представители Рага- 
parchites U l r i c h  et B a s s l e r .

Род PARAPARC H ITES  U 1 r i c h et В a s s 1 e г, 1906

Раковина крупная от лепердитоидной до почти овальной. Спин
ной край прямой, брюшной — выпуклый. Левая створка больше 
правой и охватывает последнюю вдоль брюшного края и концов 
раковины. Вдоль спинного края створки смыкаются. В задне
спинной части створок иногда присутствует бугорок или шин.



Поверхность створок гладкая, иногда пористая. Замок состоит из 
расширяющегося на концах замочного края желобка на правой 
отворке и ножевидного валика на левой. Мускульные бугорки не 
изучены.

Генотип. Paraparchites humerosus U l r i c h  et B a s s l e r .
U. S. Nat. Mus., Pr., t . 30, 1906.

В о з р а с т .  Девон — пермь.

Paraparchites armstrongianus ( J o n e s  et K i r k b y )
Табл. I, фиг. 2

1867. Leperditia armstrongiana J o n e s  and K i r k b y .  Gcol. Soc. G las
gow , T r., t . 2 стр. 219.

1886. Leperditia armstrongiana J o n e s  and K i r k b y .  Mag. N at. H ist., 
A nn., cep . 5, t . 18, стр. 253, табл. 7, рис. 1.

1933. Paraparchites armstrongianus L a t h a m .  R oy. Soc. E dinburgh , T r., 
t . 57, ч. 2, стр. 356, рис. 4.

1951. Paraparchites armstrongianus П о з н е р .  Tp. В Н И Т Р И , нов. cep ., 
вып. 56, стр. 23, табл. 1, рис. 7.

Оригинал № 2457 в коллекции ВНИГРИ; происходит из алек
синского горизонта Калужской области (Воротынский участок).

Д и а г н о з .  Раковина удлиненная, спинной край прямой, 
брюшной выпуклый, концы створок приостренно-округленные, 
передний конец выше заднего; в задне-спинной части створок при
сутствует крупный шип.

О п и с а н и е .  Встреченные представители вида полностью соот
ветствуют описаниям, приводимым предыдущими исследователями.

Р а з м е р ы  (в мм). Длина 0,60—1,40; высота 0,48—0,99; 
длина замочного края 0,46—0,86.

С р а в н е н и я .  Paraparchites armstrongianus ( J o n e s  et 
K i r k b y )  напоминает P. auriculatus P o s n e r ,  от которого от

личается прямым спинным краем, более высоким задним концом 
и присутствием шипа; последнее отличает его и от сходного 
Р . suborbiculatus ( M u n s t e r ) .

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Тульский горизонт 
яснополянского подъяруса, окский подъярус и тарусский горизонт 
серпуховского подъяруса южного крыла Подмосковного бассейна; 
тульский горизонт яснополянского подъяруса и алексинский 
горизонт окского подъяруса западного крыла Подмосковного бас
сейна (обычная форма); нижнекаменноугольные отложения Шот
ландии.

Paraparchites porrectus sp. n.
Т абл. I, фиг. la ,  б

Голотип № 2453 в коллекции ВНИГРИ; происходит из тульского 
горизонта Дорогобужско-Вяземского района (д. Енино).

Д и а г н о з .  Раковина удлиненная, округленная, умеренно



вздутая, замочный край короче наибольшей длины раковины; 
в задне-спинном углу створок присутствует шип.

О п и с а н и е .  Раковина округленно-удлиненная. Спинной край 
прямой, длина его превышает половину наибольшей длины рако
вины. Брюшной край равномерно выпуклый, плавно переходит 
в угловато-округленные передний и задний концы раковины. Перед
ний конец немного выше заднего. Наибольшая длина раковины 
находится на уровне серединной линии. Углы, образованные кон
цами раковины со спинным краем, тупые. Левая створка больше 
правой и охватывает последнюю вдоль всей раковины за исключе
нием спинного края. Правая створка несколько нависает над левой 
вдоль замочного края. В задне-спинном углу створки присут
ствует небольшой шип. Наибольшая высота раковины распола
гается в передней ее трети. Наибольшая толщина — в середине 
раковины. Замок не изучен.

Р а з м е р ы  (в мм). Длина 0,99—1,60; высота 0,70—1,14; 
длина замочного края 0,60—0,84.

С р а в н е н и я .  Paraparchites porrectus sp. п. отличается от 
близкого Р. armstrongianus (J о n е s et К i г k Ь у) более углова
тыми очертаниями концов раковины, более коротким замочным 
краем (у Р. armstrongianus длина последнего не менее двух третей 
наибольшей длины раковины) и менее развитыми шипами 
(у Р. armstrongianus они достигают одной трети длины раковины 
и в основании часто имеют значительное утолщение).

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Тульский горизонт 
яснополянского подъяруса юго-западной части Подмосковного 
бассейна (обычная форма).

Семейство A CRO NO TELLIDAE S w a r t z ,  1936

1936. Acronotellidae S w a r t z .  Journ. P a l., т. 10, № 7, стр. 554.
1937. Acr onotellidae T e i c h e r t. Med. G ronland, ч. 119, № 1, стр. 52.
1952. Acr onotellidae П о л е н о в а ,  Tp. В Н И Г Р И , нов. сер ., вып. 60,

стр. 78.

Раковины маленькие, обычно с одной бороздой, с шипом или 
каймой в брюшной части створок. Спинной край прямой, задняя 
его часть вытянута, в передней части иногда присутствуют шипы. 
Створки равной величины или иногда одна незначительно больше 
другой. Замок простой, иногда усложняется и тогда на концах 
замочного края образуются выступы на одной створке и соответ
ствующие им ямки — на другой.

В нижнекаменноугольных отложениях Подмосковного бас
сейна из входящих в это семейство родов встречены предста
вители Monoceratina R o t h  и Gravia (Selebratina) Р о 1 е- 
п о v а.

13 Микрсфауна, Сб. VIII.



Род MONOCERATINA  R o t h ,  1928

1928. Monoceratina R o t h .  Journ. P al. т. 2 , № 1, стр. 15— 1 9 .

Раковина небольшая, спинной край прямой, у брюшного края 
присутствует несколько свисающий над ним гребневидный или 
конусовидный бугор. Замок простой: вдоль замочного края левой 
створки проходит борозда, в которую входит край правой створки. 
Мускульные бугорки не изучены.

Генотип. Monoceratina ventrale R o t h ,  Journ. Pal., т. 2, № 1, 
1928, стр. 15—19, рис. в тексте 1а—с.

В о з р а с т .  Девон — пермь.

Monoceratina sinuata P o s n e r  sp. n . 1

Т абл. I, фиг. 3

Голотип № 136—33 в коллекции ВНИГРИ; происходит из унин- 
ского горизонта Московской области (с. Петровское). Оригинал 
№ 2459 в коллекции ВНИГРИ; происходит из тульского горизонта 
Дорогобужско-Вяземского района (д. Енино).

Д и а г н о з .  Раковина небольшая, удлиненная с небольшой 
поперечной вдавленностью в середине створки и гребневидным 
утолщением, свисающим над брюшным краем.

О п и с а н и е .  Раковина небольшая, удлиненная, округленно
треугольной формы. Спинной край прямой. Брюшной край широко 
округленный. Передний конец значительно выше заднего, равно
мерно округленный, со спинным краем образует тупой угол, в 
брюшной переходит равномерно закругляясь. Задний конец зна
чительно уже переднего и располагается выше серединной линии; 
со спинным краем образует почти прямой угол и, равномерно спо- 
лаживаясь, переходит в брюшной край.

Раковина сильно вздута в брюшной части створок, образует 
бугор, вытянутый вдоль брюшного края и нависающий над ним 
в средней части. Края створок снаружи от бугра уплощенные. 
Посредине створки намечается небольшая поперечная вдавлен- 
ность. Поверхность створок гладкая. Раковина встречена отдель
ными створками. Стенки последних тонкие и хрупкие. Замок обыч
ный для рода. Мускульные бугорки не видны. На табл. I фиг. 4 
изображена форма из протвинской толщи, отличающаяся от более 
древних представителей вида значительно более крупными раз
мерами.

Р а з м е р ы  (в мм). Длина 0,48—0,57; высота 0,24—0,29; 
длина замочного края 0,41—0,38.

1 Вид публикуется  с согласия автора.



С р а в н е н и я .  Monoceratina sinuata P o s n e r ,  встречен - 
ная в отложениях тульского горизонта, чрезвычайно напоми
нает форму, списанную В. М. Познером из отложений упин- 
ской толщи южного крыла Подмосковного бассейна. От сходной 
М. youngiana ( J o n e s  et К i г k b у) отличается присутствием 
вдавленности, коротким бугром и гладкой поверхностью створок.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Упинский горизонт 
лихвинского подъяруса, турне южного крыла Подмосковного 
бассейна; тульский горизонт яснополянского подяъруса, визе 
юго-западной части Подмосковного бассейна (редко); протвинский 
горизонт намюрского яруса южного крыла Подмосковного бас
сейна (?).

Род GRAVIA  P o l e n o v a ,  1952

Подрод GRAVIA (SE LE B R A TIN A ) P o l e n o v a ,  1953
1953. Gravia (Selebratina) П о л е н о в а .  Tp. В Н И Г Р И , нов. сер ., вып. 6 8 ,  

стр 28.

Раковина высокая, усеченно-овальная, реже удлиненная. 
Спинной край прямой, передний и задний концы симметричные, 
но иногда задний сильно скошен в сторону брюшного края. В сред
ней части раковины присутствует небольшая борозда или середин
ная ямка. Раковина выпуклая. Наибольшая выпуклость распо
лагается в задней половине створок близ брюшного края, где 
обычно присутствует небольшой шип, иногда едва намечающийся. 
На концах спинного края также могут развиваться шипы. Линия 
соединения створок окаймляется мелкими бугорками, сливаю
щимися в низкое ребро. Замок состоит из желобка с выступами 
по краям на левой створке и соответствующих валика и ямок на 
правой. В средней части створок присутствует округлое мускуль
ное пятно. Поверхность створок может быть гладкой, шагреневой 
или ячеистой.

Генотип. Gravia (Selebratina) dentata P o l e n o v a ,  Tp. 
ВНИГРИ, нов. сер., вып. 68, 1953, стр. 29.

В о з р а с т .  Франский ярус — визейский ярус.

Gravia (Selebratina) variolata sp. n.
Т абл. I, фиг. 5a, 6

Голотип № 2513 в коллекции ВНИГРИ; происходит из туль
ского горизонта Дорогобужско-Вяземского района (д. Енино).

Д и а г н о з .  Раковина несколько вытянутая, сильно вздутая 
к брюшному краю, замочный край прямой; поверхность створок 
покрыта ячейками округленно-полигональной формы; в центре 
створки помещается округлая глубокая ямка.



О п и с а н и е .  Раковина параллелепипедальной формы. Спин
ной край прямой, брюшной тоже прямой или очень слабо выпук
лый. Передний конец несколько выше заднего, широко округлен
ный, плавно переходит в брюшной край, со спинным образует 
округлый тупой угол. Задний конец прямой, к брюшному краю 
скошен, со спинным образует острый угол. Левая створка немного 
больше правой и слегка ее охватывает. У передне-брюшного угла 
на створках образуются небольшие зазубренные площадки, часто 
незаметные с первого взгляда. Раковина сильно вздута к брюшному 
краю и заднему концу, образуя вдоль последнего небольшой 
уступ. Вдоль уступа часто присутствуют небольшие, но четкие 
шипы в количестве трех-четырех. Задний конец спинного края 
Тоже оканчивается шипом, вытянутым вперед и вверх.

Поверхность створок покрыта неглубокими, тесно расположен- 
йЫмй ячейками округленно-полигональной формы. В средней 
части створок располагается четко очерченная глубокая округлая 
ямка. В передне-спинном углу створок ячейки отсутствуют, и здесь 
образуется небольшая гладкая площадка. Замок не наблюдался. 
Мускульные бугорки помещаются в центральной ямке, количество 
их и очертания не изучены.

Р а з м е р ы  (в мм). Длина — 0,57; высота — 0,51; толщина — 0,35.
С р а в н е н и я .  Gravia (Selebratina) variolata sp. n. отнесена 

автором к новому роду, выделенному Е. Н. Поленовой в девоне 
на основании характерной формы раковины, неизвестной среди 
других родов. Каменноугольная G. (S .) variolata sp. п. отличается 
от девонских представителей рода характером поверхности створок 
(ячеистая, а не шагреневая) и присутствием шипов. В алексинском 
горизонте района г. Калуги встречена близкая форма Gravia 
(Selebratina) variolata var. kalugaensis sp. et var. n., отличающаяся 
от вида менее вздутой раковиной, отсутствием серединной ямки, 
отсутствием площадки на краю створок и шипов на уступе, а также 
крупными размерами раковин и очень тонкими их стенками.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Тульский горизонт 
яснополянского подъяруса Дорогобужско-Вяземского района и 
михайловский горизонт окского подъяруса Людиновского района 
юго-западной части Подмосковного бассейна (редко).

Gravia (Selebratina) variolata var. kalugaensis sp. et var. n.
Табл. I, фиг. 6

Голотип № 2511 в коллекции ВНИГРИ; происходит из алексин
ского горизонта Калужского района (Воротынский участок).

Д и а г н о з .  Раковина укороченная, вздутая к брюшному 
краю, замочный край прямой, передний и задний концы почти 
параллельные, поверхность створок покрыта мелкими ячейками 
округленно-полигональной формы.



О п и с а н и е .  Раковина прямоугольной формы, укороченная, 
со скошенными концами. Спинной край прямой, брюшной тоже 
прямой или слегка выпуклый. Передний конец несколько выше 
заднего, широко округленный, плавно переходит в брюшной край, 
со спинным краем образует тупой угол. Задний конец скошен 
к брюшному краю, со спинным краем образует острый угол. 
Раковина равномерно вздута к брюшному краю и заднему 
концу.

Поверхность створок покрыта плоскими, тесно расположенными, 
крупными ячейками неправильно округленной формы; на выпуклой 
части переднего конца ячейки напоминают своим видом пчелиные 
соты. Стенки раковин чрезвычайно тонкие и хрупкие, отчего в 
большинстве случаев разламываются при отмывке. Замок не на
блюдался. Мускульные бугорки образуют округлое, слегка выпук
лее пятно в середине створок.

Р а з м е р ы  (в мм). Длина 0,76; высота 0,68.
С р а в н е н и я .  Gravia (Selebratina) variolata var. kalugaensis 

sp. et var. n. отличается от типичных представителей вида рядом 
признаков. У разновидности отсутствует ямка в середине створок, 
более тонкие ячейки, менее вздута брюшная часть раковины, 
шипы и плоский вырост на краю створки отсутствуют. Раковины 
разновидности значительно крупнее, чем раковины вида. Выделе
нию этой формы в отдельный вид мешает то, что она найдена всего 
в одном образце, хотя и в массовом количестве экземпляров.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Встречена в боль
шом количестве в глине из алексинского горизонта окского подъ
яруса Воротынского участка Калужского района.

Семейство KLOEDENELLIDAE U l r i c h  and В a s s 1 е г, 1923,

emend. S w a r t z  1933, emend. E jg o ro v , 1950

1923. Kloedenellidae U l r i c h  and В a s s 1 e r. M aryland G eol. Surv ., 
Silurian .

1933. Kloedenellidae S w a r t z .  Journ. P a l., t . 7, № 3.
1950. Kloedenellidae Е г о р о в .  Остракоды франского яруса Р усск ой  плат

формы, ч . 1 .

Семейство Kloedenellidae было установлено Е. Ульрихом и 
Р. Бэсслером [1923] по ряду признаков наружного строения рако
вины, таким, как общая форма створок, их соотношения, общность 
скульптуры поверхности. В 1933 г. Ф. Сверц указал на большое 
значение полового диморфизма для ориентировки раковин и отме
тил, что типичные представители клоденеллид отличаются при
сутствием выводковой камеры в задней части раковины самок. 
На этом основании Ф. Сверц предложил оставить в семействе 
Kloedenellidae лишь формы, характеризующиеся, помимо общего 
сходства, еще и наличием указанного признака.



В. Г. Егоров [1950] принял наличие или отсутствие выводко
вой камеры в задней части раковины самок за основную черту 
строения клоденеллид и считал, что все остракоды, имеющие подоб
ное устройство, должны быть отнесены к семейству Kloedenellidae.

Согласно этому исследователю, сюда относятся «все формы 
с прямым или изогнутым замочным краем, с большими правыми 
или большими левыми створками, с гладкими или скульптиро- 
ванными раковинами, самки которых отличаются от самцов нали
чием выводковой камеры б задней части раковины. Выводковая 
камера или отделяется от внутренней полости перегородкой, или 
образуется простым вздутием задней лопасти, не отделенной от 
полости раковины».

( Принимаемый В. Г. Егоровым объем семейства вызывает неко
торые сомнения своими широкими пределами и очень большим 
разнообразием признаков входящих в него родов, о чем было 
сказано выше. Тем не менее, до специального изучения этого во
проса автор настоящей работы придерживается предложенной этим 
исследователем классификации.

Из выделенных В. Г. Егоровым подсемейств в визейских отло
жениях Подмосковного бассейна были встречены представители 
четырех групп: Perprimitiinae, Knoxinae, Glyptopleurinae и Cavel- 
lininae, относящиеся к родам Jonesina U l r i c h  et В a s s 1 e r,. 
Knoxiella E g o r  ow,  Glyptopleura G i г t у к Cavellina C o r y e l l  
emend. К e 1 1 e t t.

П одсем ейство P E R P R IM in iN A E  E g o r o v ,  1950

Род JONESINA  U l r i c h  e l B a s s l e r ,  1909
1 9 0 9 . J o n e s i n a  U l r i c h  and В a s s 1 e r. U . S. N at. M us., P r., t . 35, 

стр 324.
1933. J o n e s i n a  К e 1 1 e 11 . Journ. P a l. t . 7, № 1, стр . 76.
1950. J o n e s i n a  Е г о р о в .  Остракоды франского яруса Р усск ой  платформы, 

ч. 1. K lo ed en ellid a e , стр. 5»
1951. J o n e s i n a  П о з н е р .  Тр. В Н И Г Р И , нов. сер ., вып. 56 , стр. 27.

Раковина удлиненная, округленно-прямоугольная до эллипсо
идальной. Правая створка больше левой и охватывает последнюю 
вдоль переднего и заднего концов и брюшного края. Спинной край 
прямой, брюшной тоже прямой или слабо выпуклый. Передний 
конец выше заднего. В передней трети створки или почти посере
дине ее располагается удлиненная поперечная вдавленность, 
иногда расширяющаяся на уровне серединной линии и образую
щая здесь округлую ямку. По обе стороны от вдавленности распо
лагается передний и задний округлые бугры; последний иногда 
превращается в направленный назад шип или сливается с общей 
вздутостью раковины. Помимо двух крупных бугров, может при
сутствовать и третий, значительно меньших размеров.



Поверхность створок гладкая или ячеистая. Замок состоит из 
желобка ка правой створке и соответствующего ему валика на 
левой. Как тог, так и другой, относительно широкие у перед
него конца и сужаются к заднему. Мускульные бугорки не изу
чены.

Генотип. Beyrickia fastigiata J o n e s  and К i г k b у, Geol. 
See. Glasgow, Tr., t . 2, 1865.

В о з р а с т .  Карбон — пермь (девон ? — пермь)

Jonesina fastigiata ( J o n e s e t  K i r k b y )
Т абл. II , фиг. 2

1865. B e y r i c h i a  f a s t i g i a t a  J o n e s  and K i r k b y .  G eol. Soc. G lasgow , 
Т г., t . 2, стр. 219.

1886. B e y r i c h i a  f a s t i g i a t a  J o n e s  and K i r k b y .  G eol. M ag., декада 3, 
т. 3, стр. 438, табл. 12, рис. 8— 10. ~ _

1908. J o n e s i n a  f a s t i g i a t a  U l r i c h  and  В a s s 1 e r. U . S. N a t. M us., P r ., 
t . 35, стр. 324, табл. 44, рис. 10— 12.

1924. B e y r i c h i a  g ib b e r o s a  Б а т а л и н а .  И зв. Геол. к ом ., вып. 10, табл. 22 , 
рис. 20.

1950. J o n e s i n a  q u a s i  f a s t i g i a t a  Е г о р о в .  Остракоды ф ранского яруса Р у с
ской платформы, ч. 1, K lo ed en ellid a e , стр. 60, табл. X I I , рис. 1-^-13.

1951. J o n e s i n a  f a s t i g i a t a  П о з н е р .  Т р. В Н И Г Р И , нов. сер ., вып. 56, 
стр. 29, табл. 4 , рис. 1— 4.

Оригинал 2460 в коллекции ВНИГРИ; происходит из прот- 
винского горизонта Тульской области (д. Дворяниново).

Д и а г н о з .  Раковина удлиненная, спинной край прямой, 
брюшной выпуклый, в задней части створок присутствует круп
ный бугор, занимающий почти треть створки; между передним 
бугром и маленьким средним располагается глубокая поперечная 
вдавленность.

О п и с а н и е .  Встреченные представители вида полностью 
соответствуют описанию, приведенному в работе В. М. Познера 

Р а з м е р ы  (в мм). Длина 0,69—0,76; высота 0,39—0,42; 
длина замочного края 0,45—0,56.

С р а в н е н и я .  Встреченные представители вида отличаются 
от Jonesina fastigiata авторов вида отсутствием шипов на концах 
раковины, что наблюдалось и у форм, распространенных в запад
ном крыле Подмосковною бассейна.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Протвинский гори
зонт намюрского яруса южного крыла Подмосковного бассейна; 
яснополянский подъярус и алексинский горизонт окского подъ
яруса юго-западной части Подмосковного бассейна; окский подъ
ярус и веневский горизонт серпуховского подъяруса западного 
крыла Подмосковного бассейна; нижнекаменноугольные отложе
ния Англии и Шотландии.



Jonesina fastigiata (J o n e s  et K i r k b y )  var. spinosa P o s n e r
Табл. II, фиг. la — в

1951 J o n e s i n a  f a s t i g i a t a  ( J o n e s  et  K i r k b y )  var. s p i n o s a  П о з н е р .
Tp. В Н И Г Р И , нов. сер ., вып. 56, стр. 29, табл. 4, рис. 5.

Голотип № 109—21 в коллекции ВНИГРИ; происходит из 
тульского горизонта Бельского района (д. Устье — на Днепре). 
Оригинал № 2461 в коллекции ВНИГРИ; происходит из тульского 
горизонта Сухинического района (д. Середея).

Д и а г н о з .  Раковина удлиненно-округленная, с тремя буг
рами, из которых задний, самый крупный, занимает почти всю 
заднюю треть раковины и несет на себе крупный полый шип; 
между передним и маленьким средним бугром располагается по
перечная вдавленность, не доходящая до уровня серединной ли
нии; передний конец значительно выше заднего, правая створка 
охватывает левую вдоль всей раковины, за исключением спинного 
края.

О п и с а н и е .  Встреченные представители этой разновидности 
полностью отвечают первоначальному описанию, данному ее ав
тором.

Р а з м е р ы  (в мм). Длина 0,61—0,64; толщина 0,41—0,38; 
длина замочного края 0,48—0,50.

С р а в н е н и я .  Jonesina fastigiata (J о n е s et К i r k t  у) 
var. spinosa P o s n e r ,  встреченные в юго-западной части Под
московного бассейна, иногда несут шип лишь на одной, правой, 
створке, что автором разновидности не отмечалось. Jonesina fasti
giata ( J o n e s  et  K i r k b y )  отличается присутствием шипа и 
относительно более высокой раковиной.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Яснополянский 
(обычно) и окский (редко) подъярусы юго-западной части Под
московного бассейна.

Jonesina bivesiculosa P o s n e r  
Табл. II, фиг. 9

1951. J o n e s i n a  b i v e s i c u l o s a  П о з н е р .  Тр. ВНИГРИ, нов сер ., вып. 56, 
стр. 30, табл. 5, рис. 4— 5.

г олотип № 109—27 в коллекции ВНИГРИ; происходит из 
михайловского горизонта Боровичского района (р. Охомля). Ори
гинал № 2462 в коллекции ВНИГРИ; происходит из михайловского 
горизонта Людиновского района.

Д и а г н о з .  Раковина удлиненная, спинной край прямой, 
брюшной выпуклый; в средней трети спинной части створок при
сутствуют два небольших бугра, между которыми располагается 
глубокая поперечная вдавленность.



О п и с а н и е .  Встреченные экземпляры полностью соответ
ствуют описанию, приведенному автором вида.

Р а з м е р ы  (в мм). Длина 0,46—0,48; высота 0,29—0,30; 
длина замочного края 0,37—0,32.

С р а в н е н и я .  У Jonesina bivesiculosa P o s n e r ,  встречен
ной в юго-западной части бассейна, шипы наблюдались на обоих 
створках, в то время как автором вида они отмечались только 
на левой створке. Отличие это не существенное, так как присут
ствие шипов не является характерным признаком для этого вида 
и они отсутствуют на изображенном В. М. Познером голотипе 
[ П о з н е р ,  1951, табл. 5, фиг. 4]. От J. bivesiculosa P o s n e r  
var. profusa var. n. представители вида отличаются четкими буг
рами и небольшими их размерами, в то время как у этого вариетета 
задний бугор очень крупный к расплывчатый.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Тульский горизонт 
яснополянского подьяруса и михайловский горизонт окского подъ
яруса юго-западной части Подмосковного бассейна (редко); окский 
подъярус и таруссккй горизонт серпуховского подъяруса запад
ного крыла Подмосковного бассейна.

Jonesina bivesiculosa P o s n e r  var. profusa var. n.
Т абл. II , фиг. 7a, 6

Голотип № 2463 в коллекции ВНИГРИ; происходит из туль
ского горизонта Дорогобужско-Вяземского района (д. Енино).

Д и а г н о з .  Раковина маленькая, спинной край прямой, 
брюшной выпуклый, скошен к заднему концу; концы створок 
округленные, передний значительно выше заднего; на поверх
ности створок развиты два бугра, из которых передний небольшой, 
а задний занимает всю заднюю половину створки, расплывчатый; 
вдоль вздутого брюшного края оба бугра сливаются вместе.

О п и с а н и е .  Раковина округленно-трапециевидная, заметно 
скошенная к заднему концу. Передпий и задний концы створок 
широко-округленные, со спинным краем образуют тупые углы; 
передний конец значительно выше заднего. Правая створка не
сколько больше левой и охватывает последнюю вдоль брюшного 
края и концов створок. В средней части створок наблюдается по
перечная сдавленность, идущая от спинного края до уровня сере
динной линии и направленная в сторону переднего конца.

По обе стороны от вдавленности выделяются четкие бугры, сли
вающиеся в брюшной части раковины в общее вздутие створки, 
в средней части слегка нависающее над краем раковины. Перед
ний бугор значительно крупнее заднего. Бугры как передний, 
так и задний, не доходят до краев створки, что обуславли
вает появление вдоль ее концов и спинной части уплощенного 
участка.



Раковина вздутая, наибольшая толщина располагается в зад
ней половике близ брюшного края. Замок обычный для рода. 
Мускульные бугорки не наблюдались.

Р а з м е р ы  (в мм). Длина 0,36—0,49; высота 0,30—0,30; 
длина замочного края 0,25—0,32.

С р а в н е н и я .  Jonesina bivesiculosa P o s n e r  var. profusa 
var. n. отличается от типичных представителей вида удлиненной 
формой раковины, более высоким передним концом и менее четкими 
буграми, из которых задний значительно крупнее переднего и 
расплывчатый. Кроме того, разновидность отличается нависанием 
створки над брюшным краем, что для J. bivesiculosa P o s n e r  
не наблюдалось. Шипы, располагающиеся на краях створок / .  
bivesiculosa P o s n e r ,  у раковин / .  bwesiculosa var. profusa не 
отмечены.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Тульский гори
зонт яснополянского подъяруса юго-западной части Подмосков
ного бассейна (редко).

Jonesina janischewskyi P o s n e r  
Табл. II , фиг. 8

1951. Jonesina janischewskyi П о з н е р .  Тр. В Н И Г Р И , нов. сер ., вып. 56, 
стр. 31, табл. 5, рис. 7, табл. 3 , рис. 2 , 3.

Голотип № 100—30 в коллекции ВНИГРИ; происходит из алек
синского горизонта Тихвинского района (с. Батьково). Оригинал 
№ 2464 в коллекции ВНИГРИ; происходит из тульского горизонта 
Калужского района (Воротынский участок).

Д и а г н о з .  Раковина округленно-прямоугольная, в передней 
половине створок располагается поперечная вдавленность, спереди 
от которой обособляется небольшой круглый бугор: позади вдавлен- 
ности присутствует крупный шип, вытянутый к заднему концу; 
в заднебрюшной части створки развит небольшой вырост в виде 
пластинки.

О п и с а н и е .  Встреченные экземпляры полностью соответ
ствуют описанию, приведенному автором вида.

Р а з м е р ы  (в мм). Длина 0,54—0,57; высота 0,33—0,35; 
длина замочного края 0,40—0,45.

С р а в н е н и я .  Jonesina janischewskyi P o s n e r  отличается 
от других представителей рода присутствием пластинчатого вы
роста в заднебрюшкой части створки. От bivesiculosa P o s n e r  
отличается, кроме того, присутствием шипа на месте заднего бугра 
этого вида, a g t  J discerperata P o s n e r  отсутствием второго 
шипа.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Тульский горизонт 
яснополянского подъяруса и алексинский горизонт окского подъ
яруса юго-западной части Подмосковного бассейна (единичные



находки); алексинский горизонт окского подъяруса и сгешевский 
горизонт серпуховского подъяруса западного крыла Подмосков
ного бассейна (редко).

Jonesina craterigera ( J o n e s  et К i r k b у)
Т абл. II , фиг. 5

1885. B e y r i c h i a  c r a t e r ig e r a  J o n e s  and  К  i г k b y . G eol. M ag., декада 3, 
т. И , стр 540.

1896. B e y r i c h i a  c r a t e r ig e r a  J o n e s  and  К  i г k b y . R oy . D u b lin  Soc ., 
Tr , t . 6 стр. 186.

1909. J o n e s i n a  c r a t e r ig e r a  U l r i c h  and B a s s l e r  U . S. N at. Mus. P r ., 
t . 35, стр. 324, табл. 44, рис. 13— 14.

1951. J o n e s i n a  c r a t e r i g e r a  П о з н е р .  Tp. В Н И Г Р И , нов. с ер ., вын. 56, 
стр 32, табл 3, рис. 4, 5. ............

Оригинал № 2465 в коллекции ВНИГРИ; происходит из михай
ловского горизонта Людиновского района.

Д и а г н о з .  Раковина удлиненная, замочный край прямой, 
передний конец значительно выше заднего; в передней трети ство
рок располагается глубокая поперечная вдавленность; поверх
ность створок покрыта крупными ячейками пятиугольной формы.

О п и с а н и е .  Встреченные экземпляры отвечают описанию, 
приведенному В. М. Познером для форм, развитых в михайловской 
толще западного крыла Подмосковного бассейна. Некоторое не
существенное отличие наблюдается лишь в форме ячеек, имеющих 
у представителей этого вида из западного крыла неправильно 
прямоугольные очертания.

Р а з м е р ы  (в мм). Длина 0,64; высота 0,38; длина замочного 
края 0,45.

С р а в н е н и я .  Раковины Jonesina craterigera ( J o n e s  et 
К i г k b у) от близкой / .  arcuata ( B e a n )  отличаются грубой 
ячеистостью поверхности створок. От других видов этого рода их 
отличает отсутствие бугров и шипов на поверхности раковины.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Михайловский гори
зонт окского подъяруса юго-западной части Подмосковного бас
сейна (редко) и западного его крыла; нижнекамеяноугольные от
ложения Англии и Шотландии.

Jonesina discerperata P o s n e r  
Табл. II, фиг. 6

1951. J o n e s i n a  d i s c e r p e r a t a  П о з н е р .  Тр. В Н И Г Р И , нов сер ., вын. 56, 
стр. 33 , табл. 5, рис. 2.

Голотип № 109—25 в коллекции ВНИГРИ; происходит из алек
синского горизонта Боровичского района (р. Мета). Оригинал 
№ 2466 в коллекции ВНИГРИ; происходит из тульского горизонта 
Дорогобужско-Вяземского района (д. Марманово).



Д и а г н о з .  Раковина округленная, спинной край прямой, 
брюшной выпуклый; в передней трети створок присутствует глубо
кая поперечная вдавленность; передний бугор небольшой, округ
лый, два задних вытянуты в шипы, направленные в сторону задне
спинного и заднебрюшного углов раковины.

О п и с а н и е .  Встреченные представители этого вида пол
ностью соответствуют описанию, приведенному В. М. Познером 
для форм из западного крыла Подмосковного бассейна.

Р а з м е р ы  (в мм). Длина 0,48—0,73; высота 0,32—0,45; 
длина замочного края 0,38—0,54.

С р а в н е н и я .  Jonesina discerperata P o s n e r  отличается от 
сходной с ней / .  janischewskyi P o s n e r  присутствием бугра, 
расположенного в задней части створки ближе к брюшному краю 
я вытянутого в шип.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Тульский горизонт 
яснополянского подъяруса и алексинский горизонт окского подъ
яруса юго-западной части Подмосковного бассейна; верхняя часть 
алексинского горизонта окского подъяруса западного крыла Под
московного бассейна (обычная форма).

Подсемейство KNOXINAE E g o r o v ,  1950

Род KNO XIELLA  E g o r o v ,  1950

1950. K n o x i e l l a  Е г о р о в .  Остракоды франского яруса Русской плат
формы, ч. 1, K loed en ellid ae , стр. 90.

Раковина усеченно-овальная. Спинной край прямой, брюшной 
выпуклый. Правая створка больше левой и охватывает последнюю 
вдоль всей раковины. Наибольший охват наблюдается вдоль брюш
ного края. Вдоль края правой створки проходит борозда в кото
рую входит приостренный край левой створки. Створки разделены 
вдавленностями (бороздами) па три лопасти, выпуклые в различ
ной степени. Вдавленности тоже изменяются от еле намечающихся 
до очень глубоких.

Поверхность створок гладкая или мелкосетчатая. Замок 
состоит из желобка, проходящего вдоль замочного края пра
вой створки с «ушками» на концах. Ка левой створке им соот
ветствуют выемки на краях створки. Мускульные бугорки не изу
чались.

Генотип. Knoxiella semilukiana E g o r o v .  Остракоды фран
ского яруса Русской платформы, ч. 1, Kloedenellidae, стр. 93, 
табл. XV, рис. 25—34, 1950. *

В о з  р а с т. Франский ярус — карбон.



Knoxiella posneri E g o r o v  
Табл. II , фиг. 10 а, б

1950. K n o x i e l l a  p o s n e r i  Е г о р о в .  Остракоды франского яруса Русской  
платформы, ч. 1, K lo ed en e llid a e , стр. 96, табл. X V , рис. 1— 16.

Голотип № 3500—35 в коллекции ИГН АН СССР; происходит 
из алексинского горизонта р. Меты (д. Шиботово). Оригинал 
№ 2467 в коллекции ВНИГРИ; происходит из тульского гори
зонта Дорогобужско-Вяземского района (с. Малые Деревенщики).

Д и а г н о з .  Раковина округленно-прямоугольная, умеренно 
вздутая; в передней трети раковину располагается не доходящая 
до спинного края поперечная вдавленность; ближе к переднему 
концу створки присутствует вторая вдавленность.

О п и с а н и е .  Раковина округленно-прямоугольная. Спинной 
край прямой, брюшной выпуклый. Передний и задний концы 
округлые, образуют со спинным краем тупые углы. Передний 
конец незначительно выше заднего, высота его приближается 
к наибольшей высоте раковины, располагающейся около ее сере
дины. Правая створка значительно больше левой и охватывает 
последнюю вдоль всей раковины, за исключением замочного края

Раковина вздутая, но у передне-спинного угла наблюдается 
уплощение. Спинная часть створок несколько нависает над замоч
ным краем, отчего последний лежит как бы в углублении.

Наибольшая толщина раковины находится в задней ее трети. 
В передней половине раковины, недалеко от середины, находится 
узкая, но глубокая поперечная вдавленность, не доходящая до 
замочного края и отделенная от него вздутым спинным краем. 
Присутствие этой вдавленноети и уплощение переднего конца 
створок обуславливают обособление двух бугров — заднего, зани
мающего всю заднюю половину раковины, и небольшого перед
него, вытянутого в поперечном направлении. Эти два бугра соеди
няются выпуклым спинным краем, образуя характерную скульп
туру, наподобие запятой. Вторая, передняя, вдавленность выра
жена очень слабо и отделяет передпий бугор от уплощенного, 
по сравнению с остальной частью раковины, переднего конца 
створок.

Поверхность створок гладкая. Замок обычный для рода. Мус
кульные бугорки не наблюдались.

Р а з м е р ы  (в мм). Длина 0,54—0,64; высота 0,37—0,38; 
длина замочного края 0,25—0,45.

С р а в н е н и я .  Knoxiella posneri E g o r o v ,  встреченная 
в Подмосковном бассейне, отличается от девонских представителей 
этого рода перемещением наибольшей толщины раковины в зад
нюю часть створок, положением передней вдавленноети и перед
него бугра близко к переднему концу раковины и валикообразным



утолщением краев правой створки (последнее наблюдается не 
всегда).

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Сталиногорский 
горизонт яснополянского подъяруса Дорогобужско-Вяземского 
района; тульский горизонт окского подъяруса района Сухиничей 
(редко); алексинский горизонт подъяруса р. Меты (обычная форма).

Подсемейство GLYPTOPLEURINAE E g o r o v ,  1950

Род GLYPTOPLEURA  G i г t у, 1910
1910. Glyptopleura G i г t  у . N . Y . A cad . S c i . , A n n ., т. 20 , № 5, стр. 236. 
1939. Ceratopleurina C o r y e l l  and  J о h n s о n. Journ. P a l., t . 13, № 2 , 

стр. 2.
1951. Glyptopleura П о з н е р .  T p. В Н И Г Р И , нов. с ер ., вып. 56, стр. 37.

Раковина округленно-прямоугольная до почти овальной. Спин
ной край прямой. Брюшной край прямой или выпуклый. Перед
ний конец равен заднему или немного выше него, со спинным краем 
оба конца образуют тупые углы. Правая створка больше левой и 
охватывает последнюю вдоль брюшного края и концов раковины. 
На поверхности створок присутствуют обычно параллельные, 
часто концентрические, иногда разветвляющиеся, замкнутые или 
открытые ребра, часто широкие и уплощенные. Иногда ребра 
оканчиваются у заднего конца шипами. В центре створок распола
гается глубокая ямка, иногда вытянутая в поперечном направле
нии и тогда пересекающаяся ребром.

Поверхность створок обычно гладкая, но бывает грубо-пористая 
или ячеистая. Замок состоит из желобка, проходящего вдоль 
всего замочного края левой створки и на концах образующего 
небольшие ушки. На правой створке присутствует, соответственно, 
валик вдоль всего замочного края и небольшие выемки на его кон
цах.

Генотип. Glyptopleura inopinata G i г t у, N. V. Acad. Sci., 
Ann., t . 20, 1910, стр. 236, 237.

В о з р а с т .  Карбон-пермь.

Glyptopleura plicatula P o s n e r  
Т абл. I l l ,  фиг. 1

1951. Glyptopleura plicatula П о з н е р .  T p. В Н И Г Р И , нов. сер ., вып. 56 , 
стр. 38 , табл. V II, рис. 8.

Голотип № 109—48 в коллекции ВНИГРИ; происходит из 
михайловского горизонта Тихвинского района (р. Никомля). 
Оригинал № 2468 в коллекции ВНИГРИ; происходит из михай
ловского горизонта г. Вязьмы.

Д и а г н о з .  Раковина округленно-прямоугольная, попереч
ная вдавленность глубокая, особенно в центре створки, где она



заканчивается ямкой; среднее ребро подковообразно изогнуто, 
второе ребро располагается близ спинного края; на заднем конце 
створки 7—8 мелких шипов (зазубрин).

О п и с а н и е .  Встречена левая створка раковины этого вида, 
соответствующая описанию, приводимому его автором.

Р а з м е р ы (в мм). Длина 0,86; высота 0,51; длина замочного 
края 0,63.

С р а в н е н и я .  Glyptopleura plicatula P o s n e r  отличается 
от близкого вида G. spinosa (J о n е s et К i г k b у) менее грубыми 
ребрами и отсутствием шипов, которыми последние заканчиваются 
у G. spinosa (J о n е s et К i г к Ь у).

Р а с п р о с т р а н е н и е  п в о з р а с т .  Михайловский гори
зонт окского подъяруса западного крыла Подмосковного бассейна 
(обычная форма).

Glyptopleura spinosa ( J o n e s  et К i r k b у)

Т абл. II , фиг. 3

1895. K i r k b y a  s p i n o s a  J o n e s  and К  i г k b y . Soc. N at. H is t ., A n n ., cep . 5 , 
t . 15, стр. 185, табл. 3, рис. 12.

1933. G l y p t o p l e u r a  s p i n o s a  L a t h a m .  R oy. Soc. E d in b u rgh , T r., t . 57 , 
стр. 372, фиг. 20.

1951. G l y p t o p l e u r a  s p i n o s a  П о з н е р .  T p. В Н И Г Р И , нов. сер ., вып. 56, 
стр. 40, табл. V II, фиг. 9.

Оригинал № 2468 в коллекции ВНИГРИ; происходит из алек
синского горизонта Людиновского района.

Д и а г н о з .  Раковина округленно-прямоугольная с неглубо
кой поперечной вдавленностью, оканчивающейся в середине 
створки глубокой ямкой; ребро подковообразной формы, в задней 
части раковины оканчивается шипами; в брюшной части створки 
присутствует еще одно или два небольших ребра.

О п и с а н и е .  Встреченные представители вида полностью 
соответствуют описаниям, приводимым предыдущими исследова
телями.

Р а з м е р ы  (в мм). Длина 0,57—0,86; высота 0,35—0,48; 
длина замочного края 0,36—0,67.

С р а в н е н и я .  Glyptopleura spinosa ( J o n e s  et К i r k Ь у) 
несколько напоминает Gl. plicatula P o s n e r ,  от которой отли
чается характером и расположением ребер. Ребро первой подково
образно изогнуто и заканчивается на заднем конце раковины 
шипами, которых нет у второй.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Тульский гори
зонт яснополянского подъяруса, окский подъярус и стешевский 
горизонт серпуховского подъяруса Подмосковного бассейна (обыч
ная форма); нижнекаменноугольпые отложения Англии и Шот
ландии.



Glyptoplenra protvae sp. n.
Табл. II , фиг. 4

Голотип № 2470 в коллекции ВНИГРИ; происходит из прот- 
винского горизонта Тульской области (с. Дворяниново).

Д и а г н о з. Раковина овальная, снабжена несколькими реб
рами, располагающимися концентрически на поверхности створок.

О п и с а н и е .  Раковина имеет форму, приближающуюся 
к овалу; спинной край прямой или слабо выпуклый; брюшной 
край слабо выпуклый. Концы створок равномерно округленные, 
плавно переходят в брюшной край, со спинным образуют тупые 
углы. Передний конец выше заднего. Правая створка значительно 
больше левой, более вздутая, имеет округлые очертания и охваты
вает меньшую, угловатую левую створку вдоль всей раковины, 
нависая над ней вдоль спинного края.

Ребра грубые, уплощенные, подковообразной формы, открыты 
в сторону заднего конца и располагаются концентрическими ря
дами в количестве двух замкнутых и двух-трех линейно вытянутых. 
Одно из последних помещается, примерно, на уровне серединной 
линия, внутри подковообразного ребра, другое (или несколько 
их) — на брюшной стороне раковины, ниже подковообразных 
ребер.

Поверхность раковины гладкая. Замок типичный для рода. 
Мускульные бугорки не наблюдались. В центре створок поме
щается глубокая округлая ямка, являющаяся, возможно, следом 
места прикрепления аддукторных мускулов.

Р а з м е р ы  (в мм). Длина 0,48—1,03; высота 0,33—0,64; длина 
замочного края 0,29—0,69.

С р а в н е н и я .  Glyptopleura protvae sp. п. напоминает
G. concentrica P o s n e r ,  по заметно отличается от нее угловатостью 
раковины, нависанием правой створки над левой вдоль спинного 
края, отсутствием уступов по краям створок и отсутствием дихото
мии ребер. Кроме того, размеры G. protvae значительно больше 
размеров G. concentrica P o s n e r .

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Протвинский гори
зонт намюрского яруса южного крыла Подмосковного бассейна 
(с. Дворяниново).

Подсемейство CAVELLININAE E g o r o v ,  1950

Род CAVELLINA  C o r y e l l ,  1928, emend. К е 1 1 е 11, 1935
1928. Cavellina C o r y e l l .  Journ. P a l., t . 2, № 2, стр. 89— 90.
1935. Cavellina К  e 1 1 e t  t. Journ. P a l.,  t . 9, № 2, стр. 144.
1944. Cavellina S c o t t .  Journ. P a l., t . 18, № 2.
1950. Cavellina Е г о р о в .  Остракоды франского яруса Р усской платформы,

ч. 1, K lo cd en e llid a e , стр. 110. " * *
1951. Cavellina П о з н е р .  Тр. В Н И Г Р И , нов. сер ., вып. 56, стр. 81.



Раковина удлиненная, удлиненно-прямоугольная до эллипти
ческой, почковидная. Спинной край выпуклый. Наибольшая тол
щина раковины в задней ее половине. Правая створка больше левой 
и охватывает последнюю вдоль всей раковины. Край левой створки 
входит в желобок, протягивающийся вдоль всего края правой 
створки с внутренней его стороны.

Поверхность створок гладкая и пористая. Мускульные бугорки 
разных размеров в количестве около 50, располагаются вертикаль
ными параллельными рядами, образуя вытянутое пятно*

Генотип. Cavellina pulchella C o r y e l l ,  Journ. Pal., т. 2, 
№ 2, 1928, стр. 91—92, табл. II, рис. 5.

В о з р а с т. Девон—пермь.

Cavellina recta ( J o n e s ,  К i г k b у el B r a d y )
Т абл. I l l ,  фиг. 2

1884. Cavellina recta J o n e s ,  K i r k b y  a n d  B r a d y .  P aleon tograp h i- 
ca l S oe., t . 38, стр. 71, табл. 6, рис. 6a — б .

1931. Cavellina recta П о з н е р .  Tp. В Н И Г Р И , нов. сер ., вып. 56, стр. 84, 
габл. X V III , рис. 5а, в.

Оригинал № 2471 в коллекции ВНИГРИ происходит из туль
ского горизонта Калужского района.

Д и а г н о з .  Раковина округленно-прямоугольная, спинной 
край прямой, брюшной слабо вогнутый; передний и задний концы 
почтя равные, равномерно округленные.

О п и с а н и е .  Встреченные представители этого вида пол
ностью соответствуют описанию, приведенному автором вида.

Р а з м е р ы  (б м м ). Длина 0,64—0,92; высота 0,35—0,51; 
длина замочного края 0,42—0,58.

С р а в н е н и я .  Cavellina recta ( J o n e s ,  K i r k b y  et 
B r a d y )  отличается от других представителей рода параллель
ными брюшным и спинным краями и равными концами створок.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Тульский горизонт 
яснополянского подъяруса, окский и еерпуховский подъярусы 
Подмосковного бассейна (обычная форма); нижне и верхне-камен* 
ноугольные отложения Англии, Шотландии и Ирландии.

Cavellina forschi P o s n e r  
Т абл. I l l ,  фиг. 3

1951. Cavellina forschi П о з н е р .  T p. В Н И ГРИ , нов. сер ., вып. 56, стр. 82, 
табл. X V III , рис.1.

Голотип № 109—101 в коллекции ВНИГРИ; происходит из 
михайловского горизонта Боровичского района (р. Мота). Ори
гинал № 2472 в коллекции ВНИГРИ; происходит из михайловского 
горизонта г. Вязьмы.

14 Микрофауна, сб. V III.



Д и а г н о з .  Раковина угловатая; спинной край угловато
аркообразный, брюшной край прямой; передний конец округлен
ный, задний сильно скошен к брюшному краю.

О п и с а н и е .  Встреченные представители этого вида пол
ностью соответствуют описанию, сделанному его автором.

Р а з м е р ы  (в мм). Длина 0,76; высота 0,45; длина замочного 
края 0,48.

С р а в н е н и я .  Cavellina forschi P o s n e r  напоминает
С. ithunae C o r y e l l  et J o h n s o n  из нижнемиссиссипских отло
жений Иллинойса, США, от которой отличается более скошенным 
задним концом.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Михайловский гори
зонт окского подъяруса Подмосковного бассейна (обычная форма).

Cavellina in forma sp. n.

Табл III , фиг. 4a, 6

Голотип № 2473 в коллекции ВНИГРИ; происходит из протвин- 
ского горизонта Тульской области (с. Дворяниново).

Д и а г н о з .  Раковина небольшая, угловато-овальная, пра
вая створка охватывает левую вдоль всего края раковины; задний 
конец выше переднего.

О п и с а н и е .  Раковина угловато-овальная, небольшая. Спин
ной край выпуклый, угловатый, брюшной слабо выпуклый. 
Концы створок округленные. Передний конец несколько скошен 
со стороны спинного края и немного ниже заднего. Наибольшая 
высота располагается в средней части раковины. Раковина неравно
створчатая, правая створка значительно охватывает левую вдоль 
всего контура, особенно сильно выступая над ней в средней части 
спинного края.

Поверхность створок гладкая и блестящая, но на переднем 
конце часто присутствует как бы разъеденный участок, с неровной 
волокнистой поверхностью, отделенный от края переднего конца 
Створки небольшим валиком. Мускульные бугорки обычные для 
рода.

Р а з м е р ы  (в мм). Длина 0,48—0,80; высота 0,29—0,51.
С р а в н е н и я .  Cavellina informa sp. п. отличается от других 

нижнекаменноугольных представителей этого рода характерной 
угловатостью створок, сильным скосом спинного края и резким 
треугольным выступом, который образует правая створка в сред
ней трети спинного края.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Протвинский гори
зонт намюрского яруса южного крыла Подмосковного бассейна 
(с. Дворяниново).



Семейство DREPANELLIDAE S w a r t z ,  1936 

1936. Drepanellidae S w a r t z .  Journ. Pal. т. 10, № 7.

Это семейство выделено Ф. Сверцем [1936] из подсемейства 
Drepanellinae U l r i c h  et B a s s l e r  [1923], куда условно были 
отнесены рода, резко отличающиеся одни из других. Объединив 
все фофмы с четко выраженным половым диморфизмом в семейство 
Kloedenellidae, Ф. Сверц установил для лишенных этого признака 
форм семейство Drepanellidae. Представители последнего отвечают 
следующему описанию.

Раковины имеют форму от почти квадратной до почти оваль
ной, спинной Край длинный, прямой брюшной — выпуклый. 
Передний и задний концы створок почти одинаковой высоты, об
разуют со спинным краем почтя равные углы. Створки равные, 
на их поверхности присутствуют ребра, бугры, или крупные полые 
шипы. Половой диморфизм отсутствует. Мускульные бугорки не 
изучены. Замок простой.

В нижнекамепноугольных отложениях Подмосковного бассейна 
из входящих в это семейство родов встречены представители Balan- 
toides M o r e y .

Род BALANTO ID ES  M o r e y ,  1936

1936. B a l a n t o i d e s  M o r e y .  Journ. P al., t . 10, № 2.
1951. B a l a n t o i d e s  П о з н е р .  Tp. ВНИГРИ, нов. сер. вып. 56, стр. 40.

Раковина маленькая, округленно-прямоугольная, почти оваль
ная. Спипной край прямой, брюшной выпуклый. Передний конец 
выше заднего. Левая створка больше правой. Поперечная вдавлен- 
вость располагается в передней трети створки и протягивается от 
спинного края до серединной линии. На поверхности створок 
присутствует несколько бугорков. Самый крупный из них рас
полагается в центральной части створки близ спинного края, 
широкий у основания, кверху суживается. В передней и задней 
половинах створок присутствует от двух до четырех бугров мень
шего размера.

Поверхность створок гладкая или ячеистая. Замок состоит из 
узкого желобка, проходящего вдоль замочного края левой створки 
и ямок на его концах. На правой створке им соответствует пожевид- 
ный выступ вдоль замочного края и зубовидные выросты на его 
концах. Мускульные бугорки не наблюдались.

Генотип. Balantoides quadrilobatus M o r e y ,  Journ. Pal., т. 10, 
№ 2, 1936. *

В о з р а с т .  Нижний карбон.



Balantoides nudilobatus sp. n.
Табл. I l l ,  фиг. 10a, б

Голотип № 2474 в коллекции ВНИГРИ; происходит из туль
ского горизонта Дорогобужско-Вяземского района (д. Марма- 
ново).

Д и а г н о з .  Раковина маленькая, спинной край прямой, 
брюшной край и концы створок округленные. На поверхности 
створок развиты три бугра, из которых средний значительно круп
нее двух других и расположен в сродней части створки ближе 
к спинному краю.

О п и с а н и е .  Раковина маленькая, округлая. Спинной край 
прямой, брюшной выпуклый и плавно переходит в широко округ
лые передний и задний концы. Передний конец незначительно 
выше заднего, со спинным краем они образуют тупые углы. Левая 
створка охватывает правую вдоль всей раковины за исключением 
спинного края.

В середине створок, ближе к спинному краю, располагается 
крупный высокий бугор. Второй бугор в передне-спинном углу 
створки значительно меньшего размера. Передняя половина рако
вины вздута и образует у брюшного края выпуклость, изогнутую 
вдоль края и имеющую форму валика, соединяющего передний 
и центральный бугры. Третий бугор располагается в задне-спин
ном углу створки. Он меньше двух других и вытянут в форме ва
лика, протягивающегося вдоль .заднего конца створки до брюшного 
края, где сходит на нет.

Поверхность Створок гладкая. Замок обычный для рода. Мус
кульные бугорки не изучены.

Р а з м е р ы  (в мм). Длина 0,48—0,45; высота 0,30—0,29; 
длина замочного края 0,33—0,35.

С р а в н е н и я .  Balantoides nudilobatus sp. п. сходен c Balan
toides multilobus (J о n e s et К i г k b у), от которого отличается 
отсутствием ячеек на поверхности створок.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Тульский горизонт 
окского подъяруса Дорогобужско-Вяземского района (редко).

Семейство HOLLINIDAE S w a r t z ,  1936
1936. H o l l i n i d a e  S w a r t z ,  Journ. P al., т. 10, № 7.

Произведенный Ф. Сверцем пересмотр объема семейства Bevri- 
ehiidae U l r i c h  et B a s s l e r  позволил выделить группу родов, 
характеризующихся присутствием у раковин одной или двух по
перечных вдавленностей, разделяющих створки на неравные части, 
и бугров округлой формы; кроме того, вдоль брюшного края ство
рок наблюдается волнистая кайма или многочисленные шипы.



формы, обладающие этими особенностями строения раковины, 
объединены Ф. Сверцем в семейство Hollinidae.

В нижнекаменноугольных отложениях Подмосковного бассейна 
встречены представители Hollinella С о г v е 1 1 и Janischewskua 
B a t a l i n a .

Род HOLLINELLA  C o r y e l l ,  1928, emend. К e 1 1 e t t, 1929
1908. H o l l i n a  (part) U l r i c h  and В a s s 1 e r. U. S. Nat. Mus., Pr.,

t . 35, стр. 277.
1928. H o l l i n e l l a  C o r y e l l .  Journ. Pal., t . 2, № 4, стр. 377.
1929. H o l l i n e l l a  К e 1 1 e t  t. Journ. Pal., t . 3, № 2, стр. 196.
1932. H o l l i n a  L a t h a m .  Roy. Soc. Edinburgh, Tr., t . 57, стр. 363.
1933. H o l l i n e l l a  К e 1 1 e 11. Journ. Pal., t . 7, № 1, стр. 69.4

Раковина удлиненная, полуовальная. Спинной край прямой, 
брюшной слабо выпуклый. Правая створка слегка охватывает 
левую вдоль брюшного края и концов раковины. В средней часгй 
створки располагается поперечная вдавленность. По обе стороны 
от нее присутствуют четкие округлые бугры, причем задний бугор 
меньше переднего и иногда удлиненной формы. Вдоль брюшного 
края и концов створок развита кайма различной ширины, иногда 
заменяющаяся рядом шипов.

Поверхность створок обычно покрыта мелкими бугорками 
(сосочками), реже гладкая. Замок состоит из желобка вдоль замоч
ного края правой створки с ямками на концах. На левой створке 
развит, соответственно, ножевидный выступ и зубовидные выросты. 
Мускульные бугорки не изучались.

Генотип Hollinella dentata C o r y e l l ,  Journ. Pal., т. 2, № 4, 
1928, стр. 378, табл. 51, рис. 1.

В о з р а с т .  Карбон—пермь.

Hollinella radiata (J о n е s et К i г k b у)
Табл. I l l ,  фиг. 5

1867. B e y r i c h i a  r a d i a t a  J o n e s  and K i r k b y .  Geol. Soc. Glasgow, Tr.
т. 1, стр. 220.

1886. B e y r i c h i a  r a d i a t a  J o n e s  and К i г k b y. Mag. N at. H ist., Ann., 
cep. 5, t . 18, табл. VI, рис. 1—3.

1924. B p l l i a  g r a n i f e r a  Б а т а л и н а .  Изв. Геол. ком., вып. X , стр. 1317, 
табл. 22, рис. 9, табл. 28, рис. 18— 19.

1932. H o l l i n a  r a d i a t a  L a t h a m .  Roy. Soc. Edinburgh, Tr., t . 57, стр. 359, 
360, рис. 8.

1951. H o l l i n e l l a  r a d i a t a  П о з н е р .  Tp. ВНИГРИ, нов. сер., вып. 56, 
стр. 45, табл. V III, рис. 1, 2.

Оригинал № 2475 в коллекции ВНИГРИ; происходит из туль
ского горизопта Дорогобужско-Вяземского района (д. Мармаиово).

Д и а г н о з .  Раковина удлиненная, полуовальная, с неболь
шим передним бугром и крупным задним, отделенным от переднего



роперечиой вдавленностыо; кайма широкая, воляистая, на передг 
нем конце несет крупный шип; второй шип располагается на перед
нем конце замочного края.

О п и с а н и е .  Раковина крупная, полуовальная. Спинной 
край прямой, брюшной выпуклый. Передний конец несколько 
выше заднего. Посредине раковины, ближе к переднему концу, 
находится поперечная вдавленность, разделяющая передний и 
задний бугры, развитые на поверхности створок. Передний бугор 
небольшой, круглый, нижняя его граница находится на уровне 
нижнего конца вдавленности, не доходя до серединной линии; 
верхняя граница значительно не доходит до замочного края. Зад
ний бугор в два раза крупнее и располагается между уровнем ниж
него конца вдавленносги и замочным краем.

По краям створок развиты небольшие шипы, видимые при рас
сматривании створки с внутренней стороны. Помимо бугров, 
створка орнаментирована хорошо развитой оторочкой, образую
щей широкую волнистую кайму, проходящую от псредне-снинного 
угла створки вдоль переднего конца, брюшного края и половины 
заднего конца, где она заканчивается немного ниже уровня сере
динной линии крупным полым шипом. Второй шип развивается 
на переднем конце спинного края, во-вне от каймы оторочки.

Поверхность створок неровная, покрыта мелкими бугорками, 
местами вырастающими в шяпики. Замок обычный для рода.

Р а з м е р ы  (в мм). Длина 1,38—1,53; высота 0,88—0,97; 
длина замочного края 0,99—1,01.

С р а в н е н и я .  Eollinella radiata ( J o n e s  efc К i k г b у), 
встреченная в нижнекаменноугольных отложениях юго-западной 
части Подмосковного бассейна, отличается от формы, описанной 
автором вида, и от встреченных В. М. Познером в западном крыле 
представителей этого вида, присутствием шипа на переднем конце 
спинного края. Шип этот, как и другой, развитый на заднем конце 
оторочки, часто бывает обломан, и мог остаться незамеченным 
предыдущими исследователями.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Тульский горизонт 
яснополянского подъяруса и алексинский (редко) горизонт окского 
подъяруса юго-западной части Подмосковного бассейна; тульский 
горизонт яснополянского подъяруса и окский подъярус западного 
крыла Подмосковного бассейна (обычная форма); нижне- и верхне
каменноугольные отложения Англии и Шотландии.

Hollinella sokolovi P o s n e r  var. laticlivosa var. n.
Табл. I l l ,  фиг. 8, 9

Голотип № 2476 в коллекции ВНИГРИ; происходит из протвин- 
ского горизонта Тульской области (с. Дворяниново).

Д и а г н о з .  Раковина удлиненная, полуовальная; передний



бугор выражен слабо, раздвоенный, валикообразный, переходит 
в общее вздутие брюшной части створки; задний бугор крупный; 
кайма узкая.

О п и с а н и е .  Раковина полуовальная, удлиненная. Спин
ной край прямой, брюшной выпуклый. Передний конец высокий, 
широко-округленный со стороны брюшного края, прямой скошен
ный к спинному краю, с которым образует тупой угол. Задний 
конец узкий, округленно-приостренный, располагается значительно 
выше переднего конца, близко к спинному краю, с которым обра
зует тупой угол.

Почти посередине створок, несколько ближе к переднему концу, 
присутствует неглубокая поперечная вдавленность, не доходящая 
до серединной линии.

По обе стороны от вдавленности развиты бугры. Передний— 
валикообразной формы, широкий, низкий, помещается в перед
ней трети створки, располагаясь параллельно ее краям; доходит 
до спинного края, где имеет наибольшую высоту, и сполаживается 
к брюшному краю.

В передне-брюшной части створки этот бугор сливается с не* 
большим валикообразным вздутием, проходящим в брюшной части 
створки параллельно брюшному краю.

В средней части створки, на уровне серединной линии, бугор 
раздваивается, образуя небольшой вырост, направленный назад 
п к спинному краю, но не доходящий до последнего.

Задний бугор располагается в задней половине створки, круп
ный (диаметр его основания не меньше одной трети высоты рако
вины), хорошо очерченный, снабжен наверху несколькими мелкими 
сосковидными бугорками. Кайма неширокая, проходит вдоль 
краев раковицы (за исключением спинного) и почти сливается 
с поверхностью створок.

Поверхность створок гладкая, за исключением немногочислен
ных сосковидных бугорков на поверхности заднего бугра. Замок 
обычный для рода. Мускульные бугорки не наблюдались.

Р а з м е р ы  (в мм). Длина 1,24; высота 0,75; длина замочного 
края 0,93.

С р а в н е н и я .  Hollinella sokolovi P o s n e r  var. laticli- 
vosa var. n. отличается от типичных представителей вида более 
широким передним бугром и гем, что он доходит до замочного 
края, в го время как у Н. sokolovi до замочного края бугор не дохо* 
дит. Кайма у разновидности совсем незначительно выступает над 
поверхностью створок и толще, чем у типичных представителей 
вида.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Протвинский гори
зонт намюрского яруса южного крыла Подмосковного бассейна 
(с. Дворяниново).



Род JAN ISC H EW SK YA  B a t a l i n a ,  1924
1924. J a n i s c h e w s k y a  Б а т а л и н а .  Изв. Геол. ком., вып. X, стр. 13J7 
1932. J a n i s c h e w s k y a  L a t h a m .  Roy. Soc., Edinburg, Т г.,т . 57, стр. 231 
1951. J a n i s c h e w s k y a  П о з н е р .  Tp. ВНИГРИ, нов. сер., вып. 56, стр. 49.

Раковина округленная, полуовальная. Спинной край прямой. 
Брюшной край прямой, скошенный к заднему концу, или выпук
лый. Передний конец незначительно выше заднего. Правая створка 
незначительно больше левой и охватывает последнюю вдоль брюш
ного края и концов створок. В средней части створок наблюдается 
поперечная вдавленность, не всегда четко выраженная.

Вдоль краев створок присутствует до 50 мелких полых 
шипов, а у концов спинного края — один или два крупных 
шипа. На поверхности створок развиты бугры, округлые или ко
нусовидные, иногда заканчивающиеся шипами.

Поверхность створок гладкая, иногда пористая. Замок состоит 
из желобка вдоль замочного края правой створки и соответствую
щего ему ножевидного выроста — на левой. Мускульные бугорки 
не изучены.

Генотип. Janischewskya digitala B a t a l i n a .  Изв. Геол. ком., 
т. 49, вып. X, 1924, стр. 1332—1336, табл. 22, рис. 20—24.

В о з р а с т .  Нижний карбон.

Janischewskya digitata B a t a l i n a  var. mulita var. n.
Табл. I l l ,  ({иг. 7

Голотип № 2477 в коллекции ВНИГРИ; происходит из михай
ловского горизонта Людиновского района.

Д и а г н о з .  Раковина удлиненная, уплощенная; вдоль брюш
ного края развит бугор с шипом в центре него; вдоль краев ство
рок присутствуют многочисленные небольшие шипы.

О п и с а н и е .  Раковина удлиненная, плоская. Спинной край 
прямой, брюшной выпуклый, равномерно закругляясь, переходит 
в передний и задний концы створок. Передний конец незначительно 
выше заднего, оба широко округленные и составляют с брюшным 
краем аркообразный изгиб створки. Углы, образованные передними 
и задними концами со спинным краем, тупые.

Близ брюшного края раковина сильно вздута, образуя бугор, 
вытянутый вдоль брюшного края и заканчивающийся в центре 
шипом. По направлению от спинного края к бугру проходит очень 
слабо выраженная поперечная вдавленность. На краях створок 
располагаются шипы в количестве около 20.

Поверхность створок гладкая. Замок обычный для рода. Мус
кульные бугорки не наблюдались.

Р а з м е р ы  (в мм). Длина 0,71—0,73; высота 0,37—0,46; 
длина замочного края 0,54.



С р а в н е н и я .  Janischewkya digitata B a t a l i n a  var. mulita 
var. n. отличается от типичных представителей вида отсутствием 
крупных шипов на концах спинного края.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Михайловский гори
зонт окского нодъяруса Людиновского района (редко).

Janischewskya longiuscula sp. n.
Табл. I l l ,  фиг. 6

Голотип № 2478 в коллекции ВНИГРИ; происходит из туль
ского горизонта Калужской области.

Д и а г н о з .  Раковина удлиненная, плоская, передний конец 
выше заднего; на заднем конце присутствует крупный бугор 
с шином в центре; две трети створки занимает изогнутый в сторону 
брюшного края валикообразный бугор; на краях створок развиты 
небольшие шипы.

О п и с а н и е .  Раковина небольшая, удлиненная. Спинной 
край прямой, брюшной равномерно выпуклый. Концы створок 
закругленные, плавно переходят в брюшной край, со спинным 
образуют округленные тупые углы. Передний конец значительно 
выше заднего. Наибольшая высота находится в передней трети 
раковины.

Почти посередине створки (ближе к переднему концу) распола
гается неглубокая поперечная вдавленность, доходящая до сере
дины створки. Вдоль брюшного края створки вздуты, на переднем 
конце выполажпваются, на заднем образуется четкий круглый 
бугор, занимающий б с ю  заднюю треть створки. Вздутость створок 
имеет сигмоидальный характер. Бугор, расположенный в задней 
части, снабжен крупным полым шипом. Вдоль краев створок, 
преимущественно на переднем конце, присутствуют мелкие шипы.

Поверхность створок гладкая. Замок обычный для рода. Мус
кульные бугорки не наблюдались.

Р а з м е р ы  (в мм). Длина 0,80—0,81; высота 0,46—0,48; 
длина замочного края 0,64.

С р а в н е н и я .  J  anischewskya longiuscula sp. п. очень напо
минает / .  pleschakovi P o s n e r ,  известную из отложений стешев- 
ского горизонта западного крыла Подмосковного бассейна. Отли
чается от последней более вытянутой формой раковины, отсутствием 
вдавленности, отчленяющей бугор заднего конца створки от перед
ней части, присутствием шипа на поверхности бугра и округлен
ностью заднего конца створки, в то время как у / .  pleschakovi 
P o s n e r  задний конец образует со спинным краем резкий 
угол.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Тульский горизонт 
яснополянского подъяруса западной части южного крыла Под
московного бассейна (редко).



Семейство SCROBICULIDAE P o s n e r ,  1951
1951 S c r o b i c u l i d a e  П о з н е р .  Тр. ВНИГРИ, нов. сер., вып. 56, стр. 52..

Семейство выделено В. М. Познером на основании резко отлич
ного от других остракод расположения мускульных бугорков у ра
ковин входящею в него рода Scrobicula. Мускульные бугорки 
образуют округлое неправильно-пятиугольное пятно в центре 
створок, состоящее из центрального более крупного бугорка и 
окружающих его мелких бугорков, располагающихся двумя ря
дами. Внутренний ряд образован восемью, наружный — четыр
надцатью бугорками. Раковины неравностворчатые, округленно
прямоугольные, уплощенные*, с прямыми или слабо выпуклыми 
спинным и брюшным краями, с неровной, ячейстой или бугристой 
поверхностью створок. В семейство Scrobiculidae входит единствен
ный пока род Scrobicula P o s n e r .

Род SCROBICULA P o s n e r ,  1951 
1951. S c r o b i c u l a  П о з н е р .  Тр. ВНИГРИ, нов. сер., вып. 56, стр. 53.

Раковина округленно-прямоугольная, приближающаяся к унло- 
щенно-овальной. Спинной край прямой, брюшной прямой или 
слабо выпуклый. Передний конец незначительно выше заднего. 
Левая створка больше правой и охватывает последнюю вдоль 
брюшного края и концов раковины.

Поверхность створок неровная, шероховатая, морщинистая. 
Замок состоит из желобка с отогнутыми вниз концами на левой 
створке и соответствующего валика с выступами на концах, на пра
вой. Мускульные бугорки образуют пятно округленно-пятиуголь
ной формы, располагающееся почти в центре створки ближе к спин
ному краю.

Генотип. Cytherella? scrobiculata J o n e s ,  К i г k b у et B r a d y .  
Mon. Britich Entomostraca Carbonif. Paleontograph. Soc., 1884, 
стр. 76, табл. 6, рис. 10.

В о з р а с т .  Карбон.

Scrobicula scrobiculata ( J o n e s ,  К i r  k b у et B r a d y )  
Табл. IV, фиг. la —в; 2

1884. C y t h e r e l l a ? s c r o b i c u l a t a  J o n e s ,  K i r k b y  and B r a d y .  Mon. 
Britich Entomostraca Carbonif., Paleontograph. Soc., стр. 76, табл. 6, 
рис. 10.

1885. C y t h e r e l l a ? s c r o b i c u l a t a  J o n e s  and K i r k b y .  Geol. Mag. нов. 
сер., декада 3, т. 2, стр. 536—541.

1951. S c r o b i c u l a  s c r o b i c u l a t a  П о з н е р .  Тр. ВНИГРИ, нов. сер., вып. 56, 
стр. 53, табл. X, рис. 3.



Оригинал № 2479 в коллекции ВНИГРИ; происходит из ми
хайловского горизонта г. Вязьмы.

Д и а г н о з .  Раковина округленно-прямоугольная, уплощен
ная, умеренно-вздутая; поверхность створок покрыта сеткой мор
щин различной грубости; иногда на левой створке в междоузлиях 
образуются шиповатые выросты.

О п и с а н и е .  Раковина округленно-прямоугольная. Спинной 
и брюшной края прямые, почти параллельные. Передний и задний 
концы широко округленные, передний выше заднего. Левая створка 
значительно больше правой и охватывает последнюю вдоль всего 
края, за исключением замочной части спинного.

Поверхность створок неровная, покрыта многочисленными мор
щинами, образующими сетчатую скульптуру. Размеры петель 
сеток различные, также как и степень грубости морщин, сменяю
щихся от слабо выраженных до очень грубых. В местах пересече
ния морщин развиты узловатые бугорки, благодаря чему поверх
ность раковины бывает покрыта как бы шинами.

На правой створке скульптура развита слабее и шипов нет. 
Здесь, в большинстве случаев, присутствуют слабо выраженные 
морщпны или поверхность имеет характер шагреневой. Раковина 
неравномерно вздутая, со стороны спинного (брюшного) края 
имеет сжато-яйцевидную форму, в переднеспинной части иногда 
слегка выпуклая. Замок простой, характерный для рода. Длина 
его равна половине длины раковины. Мускульные бугорки распо
ложены в середине створки, очень хорошо выражены и имеют вид 
круглого пятна, четко выделяющегося на поверхности створок.

Р а з м е р ы  (в мм). Длина 0,47—0,70; высота 0,25—0,41; 
длина замочного края 0,29—0,45.

С р а в н е н и я .  Scrobicula scrohiculata ( J o n e s ,  К i г k b у 
et B r a d y )  отличается от других представителей этого рода ха
рактером скульптуры — развитием грубой сетчатости и присут
ствием бугорков, располагающихся на узлах сетки и придающих 
раковине, особенно левой ее створке, шиповатый вид.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Визейский ярус 
Подмосковного бассейна (обычная форма); каменноугольный отло
жения Англии и Шотландии.

Scrobicula scrohiculata (J o n e s ,  К i г k b у et В г a d у) таг. 
corrugata var. n.
Табл. IV, фиг 6a—в

Голотин № 2480 в коллекции ВНИГРИ; происходит из туль
ского горизонта Дорогобужско-Вяземского района (д. Марманово).

Д и а г н о з .  Раковина округленно-прямоугольная, уплощен
ная; поверхность створок покрыта грубыми морщинами, располо
женными параллельно краям створок.



О п и с а н и е .  Раковина округленно-прямоугольная. Спипной 
и брюшной края прямые, почти параллельные. Передний и задний 
конец широко округленные, передний несколько выше заднего. 
Левая створка незначительно больше правой и охватывает послед
нюю вдоль всей раковины, за исключением замочного края. Длина 
замочного края несколько больше половины длины раковины.

Поверхность створок покрыта многочисленными морщинами, 
располагающимися в основном параллельно краям раковины. 
Створки уплощенные; в передне-брюшной части каждой из них 
наблюдается небольшой неясно выраженный бугор, не нарушающий 
расположения морщин. Замок обычный для рода. .Мускульные 
бугорки расположены в центре створок, но плохо различаются из- 
за резкой скульптуры на поверхности последних.

Р а з м е р ы  (в мм), Длина 0,36—0,69; высота 0,22—0,40; 
длина замочного края 0,23—0,46.

С р а в н е н и я .  Scrobicula scrobiculata ( J o n e s ,  K i r k b y  
et B r a d  y) var. corrugata var. n. отличается от типичных пред
ставителей вида характером скульптуры. У последних ясно выра
жена сетчатость и в узлах развиты типы, чего нет у разновидности*
S.  scrobiculata var. corrugata var. n. напоминает выделенную 
В. М. Познером S . scrobiculata var. parva P o s n e r  присутствием 
бугра на поверхности створок. Но характер скульптуры иной — 
у S . scrobiculata P o s n e r  var. рапт развито всего 5—6 морщин, 
параллельных переднему и заднему концам створки, у *$’. scro^ 
biculata var. corrugata var. n. вся поверхность створок покрыта 
морщинами. Кроме того, брюшной и спинной края раковины S • 
scrobiculata var. corrugata var. n. прямые, в то время как S , scro
biculata var. parva P o s n e r  отличается выпуклыми краями, 
придающими контуру раковины овальную форму.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Тульский горизонт 
яснополянского подъяруса (обычная форма) и алексинский гори
зонт окского подъяруса (редко) юго-западной части Подмосков
ного бассейна.

Scrobicula cincinnata P o s n e r  
Табл. V, фиг. 1.

4951* S c r o b i c u l a  c i n c i n n a t a  П о з н е р .  Тр. ВНИГРИ, нов. сер., вын. 66. 
•тр. 56, табл. VII, рис. 5.

Голотип № 109—45 в коллекции ВНИГРИ; происходит из 
стешевского горизонта с. Стешево. Оригинал № 2481 в коллекции 
ВНИГРИ; происходит из михайловского горизонта Людиновского 
района.

Д и а г н о з .  Раковина округленно-прямоугольная, спинной 
край прямой, брюшной край и концы створок равномерно выпук
лые; поверхность створок покрыта мелкими ямками и шипами.



О п и с а н и е .  Раковина округленно-прямоугольная, спинной 
край прямой, брюшной равномерно и умеренно выпуклый, плавно 
переходит в равномерно закругленные концы створок. Передний 
конец несколько выше заднего. Углы, образованные концами 
створок со спинным краем, тупые, закругленные.

Поверхность створок покрыта многочисленными ямками и рас
полагающимися между ними небольшими шипами. Количество 
последних на концах створок увеличивается. Замок обычный для 
рода. Пятно мускульных бугорков располагается в округлой не
глубокой вдавленности в центре створок.

Р а з м е р ы  (в мм). Длина 0,46—0,71; высота 0,25—0,40; 
длина замочного края 0,32—0,57.

С р а в н е н и я .  Scrohicula cincinnata P o s n e r ,  встреченная 
в южном крыле Подмосковного бассейна, соответствует описанию 
и изображению вида, приведенным его автором, за исключением 
характера шиловатости: у стешевских представителей вида наблю
дались тупые бугорки вдоль краев створок в небольшом количестве, 
в то время как встреченные в михайловской толще формы отлича
ются присутствием многочисленных шипов по всей поверхности 
створок.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Михайловский гори
зонт окского подъяруса Людиновского района (единичные находки); 
тарусский (редко) к стешевский горизонты серпуховского подъ
яруса южного крыла Подмосковного бассейна и стешевский гори
зонт серпуховского подъяруса западного его крыла (обычная 
<{юрма)*

Scrohicula eresijormis sp. n.
Табл. IV, фиг. 8а, б

Голотип № 2482 в коллекции ВНИГРИ; происходит из сталино- 
горского горизонта Дорогобужско-Вяземского района (с. Малые 
Деревенщики).

Д и г н о з. Раковина удлиненная, округленно-прямоугольная, 
уплощенно-выпуклая; поверхность створок покрыта многочислен
ными мелкими шипами.

О п и с а н и е .  Раковина маленькая, округленно-прямоуголь
ная, вздутая и уплощенная. Наибольшая толщина находится 
в задне-брюшном углу створки. Спинной край прямой, брюшной 
слегка вогнутый в средней части. Передний конец незначительно 
выше заднего, оба широко закругленные, округло переходит 
в брюшной край, со спинным краем образуют тупые закругленные 
углы. Левая створка больше правой и охватывает ее вдоль всей 
раковины, за исключением спинного края.

Поверхность створок покрыта небольшими шипами, часто 
сохраняющимися только вдоль брюшной стороны и концов ра-



ковийы. Иногда вдоль брюшного края и концов раковины раз
виваются нечеткие морщины, подобные морщинам Scrobicula топо- 
spinosa sp. п. Замок обычный для рода. Мускульные бугорки не 
наблюдались.

Р а з м е р ы  (в мм), Длина 0,29—0,45; высота 0,17—0,25; 
длина замочного края 0,19—0,30.

С р а в н е н и я .  Scrobicula eresiformis sp. п. отличается от 
других представителей рода присутствием шипов на поверхности 
створок. Шиповатость характерна и для S , cincinnata P o s n e r ,  
но в отличие от мелкоямчатой поверхности створок этой формы, 
поверхность S , eresiformis sp. п. гладкая, за исключением шипов. 
Собственно шипы у них тоже различные: у S , cincinnata P o s n e r  
тонкие и длинные, у S. eresiformis sp. п. имеют вцд бугорков. Кроме 
того, на поверхности створок S , eresiformis sp. п. присутствуют 
морщины, чего нет у S, cincinnata P o s n e r .

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Сталиногорский го
ризонт яснополянского подъяруса Дорогобужско-Вяземского рай
она.

Scrobicula concentralis sp. n.
Табл. IV, фиг. 5а, б; 7

Голотип № 2483 в коллекции ВНИГРИ; происходит из туль
ского горизонта Дорогобужско-Вяземского района (д. Лещики).

Д и а г н о з .  Раковина бобовидная, уплощенно-выпуклая, на 
поверхности присутствуют морщины, располагающиеся концентри
ческими рядами.

О п и с а н и е .  Раковина удлиненно-округленная. Спинной и 
брюшной края прямые, параллельные. Передний и задний концы 
широко округленные, передний несколько выше заднего. Левая 
створка значительно больше правой и охватывает последнюю вдоль 
всей раковины. Замочный край углубленный благодаря нависаю
щим над ним краям створок. Длина его немного меньше длины 
раковины.

Поверхность створок неровная, покрыта четкими, расположен
ными концентрически, морщинами, параллельными краял! рако
вины. В средней части створок иногда наблюдается неясно выра
женная ячеистость, не нарушающая общего концентрического 
расположения морщин. Вдоль спинной стороны морщины выра
жены слабее и местами почти незаметны.

Раковина вздута в спинной части сильнее, чем в брюшной. 
В передне- и заднеспинной ее частях образуются небольшие вы
ступы, между которыми находится вдавленность, протягивающаяся 
от замочного края к центру створки. Передний выступ выражен 
более четко и имеет форму неясно очерченного бугра, вытянутого 
от спинного края к брюшному. Присутствие бугров не нарушает



правильного расположения морщин, развитых на поверхности 
створок.

Замок простой, характерный для рода. Пятно мускульных 
бугорков располагается в центре створки, у брюшного конца вда- 
вленности.

Р а з м е р ы  (в мм). Длина 0,29—0,45; высота 0,18—0,25; 
длина замочного края 0,16—0,25.

С р а в н е н и я .  Scrobicula concentralis sp. п. отличается от 
других представителей рода как формой раковины (наличием взду
тых концов с намечающимися буграми близ спинного края), так 
и характером скульптуры (четкими концентрическими морщинами 
и слабо развитой ячеистостью).

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Тульский горизонт 
яснополянского подъяруса (обычно) и михайловский горизонт 
окского подъяруса (редко) юго-западной части Подмосковного 
бассейна*

Scrobicula monospinosa sp. n.
Табл. IV, фиг. 4а—в

Голотип № 2484 в коллекции ВНИГРИ; происходит из алексин
ского горизонта Барятинского района (с. Сильковичи).

Д и а г н о з .  Раковина округленно-удлиненная, равномерно 
вздутая; поверхность створок покрыта концентрическими мор
финами; в передней части правой створки присутствует небольшой 
бугорок, напоминающий основание шипа.

О п и с а н и е .  Раковина округленно-прямоугольная. Спинной 
и брюшной края прямые, параллельные. Передний и заднрй концы 
широко округленные, передний незначительно выше заднего. 
Левая створка значительно больше правой и охватывает послед
нюю вдоль всей раковины. Замочный край несколько короче наи
большей длины раковины и слегка вдавлен.

Поверхность створок покрыта концентрически расположен
ными морщинами, выраженными менее четко в средней части ство
рок, где они имеют линейное расположение.

Раковина равномерно выпуклая. Наибольшая толщина нахо
дится в средней ее части, отчего раковина со стороны брюшного 
(спинного) края имеет яйцевидную форму. На правой створке, 
в передней ее трети, на уровне срединной линии располагается 
небольшой, четко ограниченный бугор, производящий впечатле
ние основания шипа. Замок простой, характерный для рода. Мус
кульные бугорки не наблюдались.

Р а з м е р ы  (в мм). Длина 0,54—0,69; высота 0,32—0,40; 
длина замочного края 0,25—0,35.

С р а в н е н и я .  Scrobicula monospinosa sp. п. напоминает 
S. concentralis sp. n. характером скульптуры (присутствием концен



трически расположенных морщин). Но у S. concentralis sp. п. мор
щины более грубые и в средней части створок наблюдается ячеи
стость, полностью отсутствующая у S . monospinosa sp. п. Кроме 
того, S . concentralis sp. п. характеризуется присутствием выступов 
на переднем и заднем концах раковины, в то время как раковина 
S. monospinosa sp. п. равномерно вздута и лишь в передней трети 
правой створки есть небольшой, бугорок.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Тульский горизонт 
яснополянского подъяруса (обычная форма) и алексинский гори
зонт окского подъяруса юго-западной части Подмосковного бас
сейна (редко).

Scrobicula foveolata sp. n.
Т абл. IV , фиг. За —в

Голотип № 2485 в коллекции ВНИГРИ; происходит из туль
ского горизонта Сухиничского района (д. Середея).

Д и а г н о з .  Раковина округленно-прямоугольная, уплощенно- 
выпуклая; поверхность створок покрыта мелкими ячейками округ
ленно-пятиугольной формы.

О п и с а н и е .  Раковина округленно-прямоугольная. Спинной 
край прямой, брюшной слабо вогнутый. Передний и задний концы 
широко округленные, передний значительно выше заднего. Левая 
створка больше правой и охватывает ее вдоль всей раковины за 
исключением замочного края. Последний заметно углубленный 
благодаря нависанию краев створок. Длина замочного края равна 
почти половине наибольшей длины раковины.

Поверхность створок ячеистая. Ячейки мелкие, округленно
пятиугольной формы, местами располагаются параллельно контуру 
створок. Ближе к краям створок ячейки не видны. Вдоль брюшного 
края и концов створок обычно присутствует несколько морщин, 
выраженных более четко на левой створке.

Раковина умеренно вздутая, наибольшая толщина находится 
в средней части. В передне-спинной части створок наблюдается 
утолщение, благодаря чему передняя часть замочного края лежит 
в углублении. Замок простой, характерный для рода. Мускульные 
бугорки располагаются несколько ниже серединной линии, ближе 
к заднему концу раковины, и образуют выпуклое пятно круглой 
формы.

Р а з м е р ы  (в мм). Длина 0,45—0,58; высота 0,25—0,29; 
0,35—0,38; длина замочного края 0,27—0,35.

С р а в н е н и я .  Scrobicula foveolata sp. п. сходна c S . scrobi- 
culata ( J o n e s ,  К i г k b у et B r a d y )  по форме раковины, но 
отличается характером скульптуры. В отличие от развитой у 
S . scrobiculata ( J o n e s ,  K i r k b y  et B r a d y )  сетки морщин, 
поверхность S. foveolata sp. n. покрыта ячейками.



Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Тульский горизонт 
яснополянского подъяруса и алексинский горизонт окского подъ
яруса юго-западной части Подмосковного бассейна (редко).

Семейство K IR K B Y ID A E  U l r i c h  et  B a s s l e r ,  1923, 

em end . К e 1 1 e  t t ,  1933

1923. Kirkbyidae U l r i c h  and B a s s l e r  U. S. N at. M us., Pr. t . 35. 
1933. Kirkbyidae К  e 1 1 e t t. Journ. P a l., t . 7, № 1.

Впервые выделенное E. Ульрихом и P. Бэсслером семейство 
Kirkbyidae объединяло группу родов, не имеющих генетической 
связи. В 1933 г. Б. Келлетт пересмотрела входившие сюда рода, 
и, приняв за типичного представителя род Kirkbya J o n e s ,  оста
вила в составе семейства лишь близкие к нему формы.

Характерным признаком семейства является почти равноствор
чатая раковина с прямым замочным краем и ячеистой поверхностью, 
на которой обычно присутствуют бугры и ребра. Замок образован 
ножевидным выступом с зубами по краям на одной створке и соот
ветствующими желобком и углублениями — на другой. Кроме 
того, с внутренней стороны большей створки вдоль брюшного края 
и концов раковины развита борозда, в которую входит край мень
шей створки, что обеспечивает плотное их смыкание.

Характерно и строение мускульного пятна. Оно четко выде
ляется на поверхности створок в виде резкого, иногда как бы пори
стого пятна округлой или овальной формы. С внутренней стороны 
створки имеет вид выпуклой площадки.

В нижнекаменноугольных отложениях Подмосковного бассейна 
из входящих в это семейство родов встречены представители: 
Kirkbya J o n e s  emend. К n i g h t, Kirkbyella C o r y e l l  et 
B o t h ,  Amphissites G i r t у emend. K n i g h t ,  Knightina K e l -  
1 e t  t, Kellettina S w a r t z ,  Tenebrion Z a n i n a.

Род K IR K B Y A  J o n e s ,  1859, emend. К n i g h t, 1928
1859. Kirkbya J o n e s .  T ineside N at. F ield  Club, T r., № 4, стр. 129.
1928. Kirkbya K n i g h t .  Journ. P a l., T. 2, № 3, стр 246.

Раковина округленно-прямоугольная, удлиненная. Спинной 
край прямой, брюшной прямой или слабо выпуклый. Передний 
конец незначительно выше заднего или почти равен ему. Со спин
ным краем концы створки образуют острые или прямые углы. 
Вдоль концов створок и брюшного края проходят два плоских 
ребра, сливающиеся в спинных углах.

Поверхность створок покрыта ячейками угловато-округленной 
формы. Замок состоит из желобка с выростами на концах замоч- 
н( го края на правой створке и соответственно ножевидного вы
ступа с выемками на концах замочного края на левой. Мускульные

15 Микрофауна, сб. V III.



бугорки образуют округлое пятно почти в центре створки, ближе 
к брюшному краю. Иногда пятно заменяется ямкой.

Генолектотип. Kirkbya permiana J o n e s ,  Tyneside Nat. Field 
Club, Tr., t .  4, 1859, стр. 129, табл. 10a, рис. 1—9.

В о з р а с т .  Силур—пермь.

Kirkbya pristina sp. n.
Табл V, фиг. 2.

Голотип № 2486 в коллекции ВНИГРИ; происходит из туль
ского горизонта Дорогобужско-Вяземского района (д. Енино).

Д и а г н о з .  Раковина удлиненная, уплощенная, в задней 
трети створок развито небольшое ребро, проходящее под углом 
к спинному краю и направленное в сторону переднего конца рако
вины.

О п и с а н и е .  Раковина удлиненная, уплощенная. Передний 
конец несколько выше заднего. Спинной край прямой, образует 
с задним концом угол, близкий к прямому, с передним — тупой 
угол. Брюшной край равномерно выпуклый и плавно переходит 
в округлые передний и задний концы.

Края створок снабжены двумя ребрами, сходящимися у спин
ного края. В задней трети створок присутствует небольшое попереч
ное ребро, расположенное под углом к спинному краю и направлен
ное вперед. Ребро это проходит от спинного края до уровня сере^ 
динной линии или несколько ниже.

Поверхность створок покрыта умеренно-углубленными ячей
ками округленно-пятиугольной формы. Замок обычный для рода. 
Мускульное пятно округлое, располагается в центре створок не
сколько ниже серединной линии.

Р а з м е р ы  (в мм). Длина 0,41—0,73; высота 0,22—0,40; 
длина замочного края ?—0,64.

С р а в н е н и я .  Kirkbya pristina sp. п. отличается от К. heckeri 
P o s n e r  прямым замочным краем и несколько скошенным вперед 
положением поперечного ребра.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Тульский горизонт 
окского подъяруса юго-западной части Подмосковного бассейна 
(обычная форма).

Kirkbya minuta sp. n.
Табл. V, фиг. 3

Голотип № 2487 в коллекции ВНИГРИ; происходит из сталино- 
горского горизонта Дорогобужско-Вяземского района (д. Малые 
Деревенщики).

Д и а г н о з .  Раковина удлиненная, маленькая, уплощенная; 
поверхность покрыта округленно-пятиугольными ячейками; на 
заднем конце спинного края присутствует уплощенный шип.



О п и с а н и е .  Раковина удлиненная, равномерно выпуклая. 
Спинной край прямой, брюшной слабо выпуклый, плавно перехо
дит в слегка округлые передний и задний концы. Передний конец 
незначительно выше заднего. Углы, образованные спинным краем 
и концами раковин, прямые или тупые.

Края створок окаймлены двумя широкими ребрами, сходя
щимися около спинного края. Верхнее ребро располагается почти 
под прямым углом к поверхности створки и на заднем его конце, 
недалеко от спинного края, развит небольшой плоский шипик, 
направленный в сторону спинного края.

Поверхность раковины покрыта глубокими ячейками округ
ленно-пятиугольной формы. Стенки ячеек грубые. Замок обычный 
для рода. Мускульные бугорки располагаются в овальной или почти 
круглой субцентрально расположенной ямке.

Р а з м е р ы  (в мм). Длина 0,32—0,80; высота 0,19—0,38;
С р а в н е н и я .  Kirkbya minuta sp. п. напоминает К . volginoen- 

sis P o s n e r ,  от которой отличается отсутствием выпуклости 
у конца створок и присутствием шипа на конце спинного края, 
а также мелкими размерами раковин.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Сталииогорский го
ризонт яснополянского подъяруса Дорогобужско-Вяземского рай
она.

Род K IR K B YE LLA  C o r y e l l  et B o o t h ,  1933
1933. Kirkbyella C o r y e l l  and B o o t h .  Am.  Midi. N at . ,  t . 15, № 3, 

стр. 262.

Раковина округленно-прямоугольная, спинной край прямой, 
брюшной выпуклый. Концы округленные, почти равной высоты, 
со спинным краем образуют тупые углы. Поверхность створок 
неровная, ячеистая. Характерное для представителей семейства 
Kirkbyidae мускульное пятно или ямка отсутствуют и заменены 
поперечной вдавленностью, проходящей от спинного края до се
рединной линии.

Генотип. Kirkbyella typa C o r y e l l  and В о о t h, Am. Midi. 
Nat., t . 15, № 3, 1933, стр. 262, табл. 3, рис. 7.

В о з р а с т .  Карбон.

Kirkbyella? undulata sp. n.
Табл. V, фиг. 4

Голотип № 2488 в коллекции ВНИГРИ; происходит из туль
ского горизонта Дорогобужско-Вяземского района (д. Енино).

Д и а г н о з .  Раковина небольшая, плоская, в центре створки 
четкая ямка, переходящая в протягивающуюся до спинного края 
вдавленность; поверхность створок покрыта расположенными про
дольно волнистыми морщинами.



О п и с а н и е .  Раковина небольшая, плоская. Спинной и 
брюшной края прямые. Передний конец равен или незначительно 
выше заднего, равномерно закругленный, со спинным краем обра
зует тупой угол. Задний конец плавно скошен от спинного края 
к брюшному; со спинным краем образует острый угол, в брюшной 
переходит, плавно закругляясь. На заднем конце спинного края 
иногда присутствует небольшой шип. В средней части створок 
наблюдается глубокая вдавленность, проходящая от спинного 
края почти до уровня серединной линии.

Поверхность створок покрыта морщинами, располагающимися 
вдоль раковины и образующими на концах створок некоторое 
подобие сетчатости. Поверхность вдавленности остается гладкой. 
Раковина уплощенная близ спинного края и раздувается к брюш
ному. Наибольшая толщина находится на расстоянии около одной 
трети высоты от брюшного края. Раковина встречена отдельными 
створками, заполненными породой, но замок изучить не удалось 
из-за хрупкости стенок. Условно отнесена к роду Kirkbyella, уста
новленному Г. Корнеллом и Р. Бутсом в 1933 г.

Р а з м е р ы  (в мм). Длина 0,55—0,57; высота 0,25—0Л33; 
длина замочного края 0,41—0,48.

С р а в н е н и я .  Kirkbyella? undulata sp. п. обладает очень 
характерной формой раковины и скульптурой поверхности ство
рок и, несмотря на мелкие размеры, сразу бросается в глаза среди 
других остракод. Очень похожа на К. typa C o r y e l l  et B o o t h  
общей формой раковины, но отличается резко иной скульптурой 
поверхности створок: у К. typa она ячеистая, у описываемой формы 
морщинистая.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Тульский горизонт 
яснополянского подъяруса и михайловский горизонт окского 
подъяруса юго-западной части Подмосковного бассейна; михай
ловский горизонт окского подъяруса южного крыла Подмосковного 
бассейна (редко).

Род A M P H ISSITE S  G i г t у, 1910 emend. K n i g h t ,  1928
1910. Amphissites G i г t  у .  N. Y Acad. Sci., Ann., t . 20, стр. 235.
1928. Amphissites K n i g h t .  Journ. Pal.,  t . 2, № 3, стр. 246—252.
1933. Amphissites К e 1 1 e t  t. Journ. Pal. t . 7, № 1.

Раковина округленно-прямоугольная, спинной край прямой, 
брюшной прямой или вогнутый. Передний конец равен заднему 
или несколько выше него, со спинным краем образуют тупые углы 
(иногда прямые). Вдоль краев створок располагаются ребра различ
ной формы от пластинчатых до бугристых. В средней части створок 
часто присутствует бугор, имеющий различные очертания и размеры.

Поверхность створок покрыта ячейками угловато-округлой 
или звездчатой формы. Замок состоит из желобка, проходящего



вдоль замочного края правой створки, с выемками на концах. 
На. левой створке развиты, соответственно, ножевидный выступ 
вдоль замочного края и зубовидные выросты на его концах. Мус
кульные бугорки образуют пятно круглой формы, располагающееся 
в центре створки, ближе к брюшному краю; если присутствует 
центральный бугор — с брюшной стороны у его основания.

Генотип. Amphissites rugosus G i г t у. N. Y. Acad. Sci., Ann., 
t . 20, 1910, стр. 236.

В о з р а с т .  Девон—пермь.

Amphissites umbonatus (E i c h w a 1 d)
Табл. V, фиг. 7

1857. Beyrichia umbonata Э й х в а л ь д .  БМОИП, т. 30, стр. 312.
1861. Beyrichia umbonata Э й х в а л ь д .  Палеонтология России, Древний 

период, стр. 1347, табл. 52, рис. 10. ’
1867. Kirkbya umbonata J o n e s  and К i г k b у. Geol. Soc. Glasgow, Tr., 

стр. 221.
1885. Kirkbya umbonata J o n e s  and К i г k b y. Mag. Nat. Hist., Ann., 

cep. 5, t . 15, стр. 174, табл. 3, рис. 2.
1951. Amphissites umbonatus П о з н е р .  Tp. ВНИГРИ, нов. сер., вып. 56, 

стр. 60, табл. X II I ,  рис. 1.

Оригинал № 2489 в коллекции ВНИГРИ; происходит из туль
ского горизонта Дорогобужско-Вяземского района (д. Дьяково).

Д и а г н о з .  Раковина округленно-прямоугольная, централь
ная часть створок занята крупным удлиненным бугром, по краям 
присутствуют два бугра, вытянутые вдоль концов раковины; по
верхность створок покрыта округлыми ямками.

О п и с а н и е .  Раковина удлиненная, округленная. Спинной 
край вогнутый, брюшной слабо выпуклый, в средней части вогну
тый. Концы створок округлые, плавно переходят в брюшной' край, 
со спинным образуют округлые тупые углы; передний конец не
значительно выше заднего.

На поверхности створок развиты два ребра, из которых нижнее, 
неясно выраженное, проходит на некотором расстоянии от брюш
ного края и сполаживается на концах створок, примерно на уровне 
серединной линии. Второе ребро располагается ближе к--спинной 
части створки, параллельно краям ее, и со стороны переднего и 
заднего концов раздувается, принимая форму валикообразиых 
бугров, проходящих в поперечном направлении. В центре створки 
выступает крупный бугор, вытянутый в продольном направле
нии.

Поверхность створок ячеистая. Ячейки неправильной формы, 
округлые, расположены на большом расстоянии одна от другой. 
Срастание стенок ячеек образует неясное ребро на поверхности 
центрального бугра. Замок обычный для рода. Мускульные бу
горки не наблюдались.



Р а з м е р ы  (в мм). Длина 0,39—0.94; высота 0,22—0,65; 
длина замочного края 0,29—0,70.

С р а в н е н и я. Amphissites umbonatus (Е i с h w а 1 d) очень 
характерная форма, отличающаяся от других представителей 
этого рода формой ребер и центрального бугра. Напоминает
А . ramicosus sp. п., от которого отличается вздутыми ребрами и ме
нее ясно выраженным нижним ребром.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Тульский горизонт 
яснополянского подъяруса и алексинский горизонт окского подъ- 
яруеа юго-западной части Подмосковного бассейна (единичные 
находки); алексинский (редко) и веневский горизонты окского 
подъяруса и серпуховский подъярус западного крыла Подмосков
ного бассейна; нижнекаменноугольные отложения Англии и Шот
ландии.

Amphissites formosus sp. n.
Табл. V, фиг. И

Голотип № 2498 в коллекции ВНИГРИ; происходит из туль
ского горизонта Дорогобужско-Вяземского района (д. Енино).

Д и а г н о з .  Раковина округленно-прямоугольная с очень 
вздутым передне-спинным краем и крупноячеистой поверхностью; 
в передней части раковины проходит слабо развитое ребро, окан
чивающееся у середины брюшного края.

О п и с а н и е .  Раковина округленно-прямоугольная, вздутая 
в передней половине, отчего со стороны спинного (брюшного), 
края имеет яйцевидную форму. Спинной край прямой, брюшной 
слегка вогнутый в средней части. Передний конец незначительно 
выше заднего, оба широко закругленные и со спинным краем обра
зуют тупые углы. Вдоль брюшного края створки, на некотором 
расстоянии от него, проходит небольшое ребро, незначительно 
выступающее вдоль брюшного края и почти неразличимое вдоль 
концов створок. Это ребро сходит на нет к спинному краю. Вдоль 
последнего сросшиеся стенки ячеек образуют неясно выраженное 
ребро, различимое лишь при рассматривании со спинной стрроны.

Раковина вздутая. Наибольшая выпуклость находится в пе
редне-спинной части створки, образуя здесь неясный бугор. 
В передней части раковины на расстоянии около одной пятой 
высоты створки от брюшного края, намечается перегиб створки, 
как бы неясный уступ, протягивающийся вдоль брюшного края 
и сполаживающийся к заднему концу створки. Вдоль этого уступа 
присутствует неясно выраженное ребро, образованное сросшимися 
стенками ячеек.

Поверхность створки покрыта крупными ячейками полигональ
ной формы. В передней части створок ячейки шестигранные. Замок 
типичный для рода. Мускульные бугорки пе изучены.



Р а з м е р ы (в мм). Длина 1,10; высота 0,64; длина замочного 
края 0,88.

С р а в н е н и я ^  Amphissites formosus sp. п. отнесен к роду 
Amphissites на основании строения замка и очертания раковины. 
Отличается от других представителей этого рода очень слабо раз
витыми ребрами и характером выпуклости.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Единичные находки 
в тульском горизонте яснополянского подъяруса Дорогобужско- 
Вяземского района и алексинском горизонте окского подъяруса 
Сухиничского района.

Amphissites mosquensis P o s n e r  
Табл. V, фиг. 6

1932. Amphissites centronotus L a t h a m .  Rov. Soc. Edinburgh, Tr., t . 57, 
стр. 370, рис. 17.

1951. Amphissites mosquensis П о з н е р .  Tp. ВНИГРИ, нов. сер., вып. 56, 
стр. 65, табл. X I I I ,  рис. 5, 6, 7.

Голотип № 109—135 в коллекции ВНИГРИ; происходит из 
тульского горизонта Бельского района (д. Устье—на Днепре). 
Оригинал № 2494 в коллекции ВНИГРИ; происходит из алексик- 
ского горизонта Людиновского района.

Д и а г н о з .  Раковина округленно-прямоугольная, снабжена 
тремя ребрами, из которых два нижних сходятся у концов спинного 
края; верхнее изогнуто под углом к спинному краю и открыто со 
стороны брюшного; в центре створок присутствует крупный рас 
плывчатый бугор; поверхность створок ячеистая.

О п и с а н и е .  Встреченные представители этого вида пол
ностью соответствуют описанию, приведенному его автором.

Р а з м е р ы  (в мм). Длина 0,38—0,95; высота 0,25—0,57; 
длина замочного края 0,32—0,76.

С р а в н е н и я .  Amphissites mosquensis Р os п е г близок к А . 
verrucosus sp, п., от которого отличается менее резко очерченным 
центральным бугром, отсутствием на нем ребра и отсутствием 
шипов на концах замочного края.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Нижнекаменно
угольные отложения Подмосковного бассейна и Шотландии.

Amphissites mikhailovi P o s n e r  
Табл. VI, фиг. 9а, б; 10

1951. Amphissites mikhailovi П о з н е р .  Тр. ВНИГРИ, нов. сер., вып. 56, 
стр. 64, табл. X II ,  фиг. 701. *

Голотип № 109—119 в коллекции ВНИГРИ; происходит из 
тульского горизонта^ Бельского района (д. ’ Загорье). Оригинал 
<№ 2491 в коллекции ВНИГРИ; происходит из тульского горизонта 
Калужского района (Якшуново-Воротынский участок).



Д и а г н о з .  Раковина округленно-прямоугольная, умеренно
вздутая, с крупно-ячеистой поверхностью; развиты два ребра, 
окаймляющие края раковины и целый ряд мелких, неясно выра
женных, продольно вытянутых ребер.

О п и с а н и е  Встреченные представители этого вида пол
ностью соответствуют описанию, приводимому его автором.

Р а з м е р ы  (в мм). Длина 0,35—1,08; высота 0,22—0,64; 
длина замочного края 0,25—0,88.

С р а в н е н и я .  Amphissites mikhailovi P o s n e r  отличается 
от других представителей этого рода характером скульптуры: 
большим количеством мелких продольных ребер. От близкого
А . batalinae P o s n e r  отличается расположением этих ребер: 
почти горизонтально, в то время как у A. batalinae они пересекают 
поверхность створки по диагонали, коленообразно изгибаясь у мус
кульной ямки.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Тульский горизонт 
яснополянского подъяруса юго-западной части и западного крыла 
Подмосковного бассейна.

Amphissites helenae P o s n e r  
Табл. VI, фиг. 4—6

1951. A m p h i s s i t e s  h e l e n a e  П о з н е р .  Тр. ВНИГРИ, нов. сер., вып. 56г 
стр. 67, табл. XIV, рис. 1—3.

Голотип № 109—124 в коллекции ВНИГРИ; происходит из туль
ского горизонта Бельского района (д. Загорье). Оригинал № 2496 
в коллекции ВНИГРИ; происходит из алексинского горизонта 
Дорогобужско-Вяземского района (д. Мездрево),

Д и а г н о з .  Раковина округленно-прямоугольная с крупно
ячеистой поверхностью створок; присутствуют два ребра, из кото
рых нижнее окаймляет всю раковину, верхнее располагается вдоль 
брюшного края; центральная часть створки слабо вздута, образует 
неясно выраженный бугор.

О п и с а н и е .  Встреченные представители этого вида пол
ностью соответствуют описанию, приведенному его автором. На 
табл. VI под № 7 изображена форма, отличающаяся от типичных 
представителей вида укороченной раковиной. Возможно, что эта 
форма является разновидностью А . helenae, однако имеющийся 
у автора материал недостаточен для решения этого вопроса.

Р а з м е р ы  (в мм). Длина 0,92—0,95; высота 0,54—0,54; 
длина замочного края 0,67—0,69.

С р а в н е н и я .  Amphissites helenae P o s n e r  отличается от 
сходного A. mikhailovi P o s n e r  отсутствием дополнительных 
ребер.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Тульский гори^ 
зонт яснополянского подъяруса (обычно) и алексинский горизонт



окского подъяруса юго-западной части Подмосковного бассейна 
(редко); сталиногорский горизонт яснополянского подъяруса Доро- 
гобу жско-Вяземского района.

Amphissites ramicosus sp. n.
Табл. V, фиг. 5

Голотип № 2490 в коллекции ВНИГРИ; происходит из михай
ловского горизонта г. Вязьмы.

Д и а г н о з .  Раковина прямоугольно-округленная, уплощен
ная, на поверхности развиты три бугра: в центре створки крупный, 
удлиненный в продольном направлении, в передне- и заднеспинном 
углах небольшие бугорки, вытянутые вдоль концов раковины

О п и с а н и е .  Раковина прямоугольно-округленная. Спинной 
край прямой или очень слабо вогнутый. Брюшной край прямой, 
незначительно вогнутый в средней части. Края раковины равно
мерно закруглены, со спинным краем образуют тупые углы. Перед
ний конец равен заднему у взрослых экземпляров, слегка выше 
заднего у молодых.

На поверхности створок развит крупный, уплощенный, централь
но расположенный бугор, удлиненный в продольном направлении. 
В углах створок близ спинного края развиты небольшие, удлинен
ные в поперечном направлении бугры, не имеющие четкого конту
ра, более резко возвышающиеся над поверхностью створки со сто
роны спинного края и сходящие на нет с противоположной стороны.

Поверхность створок покрыта мелкими ячейками полигональ
ной формы. Замок обычный для рода. Мускульное пятно поме
щается в полулунной ямке, расположенной непосредственно под 
центральным бугром (с брюшной стороны).

Р а з м е р ы  (в мм). Длина 0,49—0,82; высота 0,30—0,51; 
длина замочного края 0,35—0,43.

С р а в н е н и я .  Amphissites ramicosus sp. п. напоминает
A. umbonatus (E i c h w.) общей формой раковины и характером цен
трального бугра, но заметно отличается от него отсутствием ниж
них ребер и размерами боковых ребер. Последние у A. umbonatus 
массивны и протягиваются до уровня серединной линии.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Михайловский гори
зонт окского подъяруса Дорогобужско-Вяземского района (редко).

Amphissites amylosus sp. n.
Табл. V, фиг. 8, 12

Голотип № 2492 в коллекции ВНИГРИ; происходит из михай
ловского горизонта Вяземского района (д. Мездрево).

Д и а г н о з .  Раковина округленно-прямоугольная, слабо вы
пуклая; вдоль краев створки оконтурены четким высоким ребром;



второе ребро пересекает створку от передне-брюшного угла к 
задне-спинному; кроме того, на поверхности ciBopoK присутствует 
несколько неясно выраженных прерывистых ребер, вытянутых 
вдоль раковины.

О п и с а н и е .  Раковина округленно-прямоугольная. Спинной 
край прямой, брюшной тоже прямой, в средней части слегка во
гнут. Передний конец незначительно выше заднего, со спинным 
краем они образуют тупые округлые углы и, равномерно закруг
ляясь, переходят в брюшной край.

Вдоль края створки, на некотором расстоянии от него прохо
дит хорошо развитое ребро. Второе ребро располагается на брюш
ной стороне створки. Оно не замкнутое, начинается несколько выше 
серединной линии, немного отступя от переднего конца раковины, 
проходит вдоль него почти до брюшного края створки и затем идет 
по брюшной стороне к ее концу, пересекая створку вкось и сходя 
на нет у заднего ее конца на уровне серединной линии.

Кроме этих двух четко выраженных ребер, на поверхности 
створки присутствует несколько небольших ребер, образованных 
срастанием стенок ячеек, вытянутых вдоль раковины, нечетких 
и слегка наклоненных к переднебрюшному концу створки.

Поверхность створок покрыта крупными ячейками округленно
полигональной формы. Замок обычный для рода. Мускульные 
бугорки располагаются в ямке в центре створок, несколько ближе 
к брюшному краю. Ямка имеет удлиненную в продольном напра
влении форму.

Р а з м е р ы  (в мм). Длина 0,83—1,25; высота 0,50—0,74; 
длина замочного края 0,67—0,89.

С р а в н е н и я .  Amhissites amylosus sp. п. напоминает A . 
batalinae P o s n e r  характером мелких ребер. Но количество их 
у A. batalinae P o s n e r  больше и ребра четко коленообразно 
изгибаются у мускульной ямки. У описываемой формы этот изгиб 
почти не выражен. Вместо двух ребер, как у А . batalinae P o s 
n e r ,  из которых одно окаймляет концы створок и брюшной край, 
а другое — спинной край, у A. amylosus sp. п. присутствует одно 
ребро, огибающее всю створку. От других близких видов А . amylosus 
отличается расположением основного ребра.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Алексинский гори
зонт окского подъяруса юго-западной части Подмосковного бассейна.

Amphissites gibbosus sp. n.
Табл. VI, фиг. 8; 9а, б

Голотип № 2493 в коллекции ВНИГРИ; происходит из туль
ского горизонта Барятинского района (с. Сильковичи).

Д и а г н о з .  Раковина округленно-прямоугольная, равно
створчатая, сильно вздутая; со стороны спинного (брюшного)



края яйцевидная; поверхность покрыта крупными ячейками; 
на брюшной и спинной стороне развита неясная ребристость.

О п и с а н и е .  Раковина округленно-прямоугольной формы, 
очень вздутая. Наибольшая толщина равна наибольшей высоте 
и располагается в передне-спиньой части створок, образуя неясно 
выраженный бугор. Как со стороны брюшного, так и спинного 
края раковина имеет яйцевидное очертание. Концы створок, ши
роко закругленные, образуют со спинным краем тупые округлен
ные углы и плавно переходят в брюшной край. Передний конец 
несколько выше заднего.

Раковина равностворчатая. Длина замочного края несколько 
меньше наибольшей длины раковины.

Поверхность створок покрыта многочисленными глубокими 
ячейками прямоугольной формы, удлиненными в продольном 
направлении, с тонкими стенками. Последние образуют неясно 
намечающиеся ребра, вытянутые в продольном направлении, 
лучше выраженные на брюшной и спинной сторонах створок, 
где они расположены вдоль краев раковины. Замок обычный для 
рода. Мускульные бугорки не изучены.

Р а з м е р ы  (в мм). Длина 1,24; высота 0,78; длина замочного 
края 0,84.

С р а в н е н и я .  Amphissites gibbosus sp. п. резко отличается 
от известных видов вздутостью раковины. Вздутость отмечена
В. М. Познером для A. clavatus Р о s п е г, но располагается у пос
леднего в середине раковины, в то время как у A. gibbosus в перед
ней ее трети.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Встречены единич
ные экземпляры в тульском горизонте яспополянского подъяруса 
Барятинского района и в алексинском горизонте окского подъяруса 
южного крыла Подмосковного бассейна.

Amphissites verrucosus sp. n.
Табл. V, фиг. 13

Голотип № 2495 в коллекции ВНИГРИ; происходит из сталино- 
горского горизонта Дорогобужско-Вяземского района (д. Малые 
Деревенщики).

Д и а г н о з .  Раковина маленькая, округленно-прямоугольная, 
с четким маленьким центральным бугром, снабженным поперечным 
ребром и с ясно выраженными ребрами — брюшным и спинным; 
последнее изгибается под прямым углом к брюшной стороне; на 
концах спинного края присутствуют небольшие шипы.

О п и с а н и е .  Раковина округленно-прямоугольная, малень
кая, спинной край прямой; углы, образованные с передним и зад
ним концами створок, прямые или тупые. Брюшной край в средней 
части прямой и параллелен спинному, закругляясь переходит в



концы створок. Последние равны (у молодых экземпляров перед
ний конец немного выше заднего), почти прямые, слабо выпуклые 
близ спинного края, плавно закругляясь переходят в брюшной 
край.

Параллельно брюшному краю и вдоль концов раковины про
ходят два ребра, сходящиеся к концам спинного края. Вдоль 
спинного края располагается третье ребро, изгибающееся под 
прямым углом, не доходя до концов раковины и в виде двух попереч
ных ребер проходящее по направлению к брюшному краю, сходя 
на нет близ серединной линии. На концах замочного края присут
ствует по шипу. В центре створок находится небольшой четкий 
бугор, на котором располагается поперечное ребро.

Поверхность створок покрыта ячейками пятиугольной формы. 
Замок обычный для рода. Мускульное пятно располагается в полу
лунной ямке под центральным бугром, со стороны заднего конца 
раковины.

Р а з м е р ы  (в мм). Длина 0,30—0,86; высота 0,19—0,48; 
длина замочного края 0,22—0,73.

С р а в н е н и я .  Amphissites verrucosus sp. п. напоминает A. 
mosquensis P o s n e r  характером скульптуры, количеством и рас
положением трех основных ребер. Однако характер бугра, его 
маленький размер, четкость, присутствие на нем поперечного 
ребра, а также присутствие шипов на концах замочного края, 
позволяет выделить эту форму в самостоятельный вид.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Сталиногорский гори
зонт яснополянского подъяруса Дорогобужско-Вяземского района.

Amphissites tricollina ( J o n e s e t K i r k b y )
Табл. VI, фиг. 1, 2, 3

1886. K i r k b y a  t r i c o l l i n a  J o n e s  and К i r k b у. Mag. Nat. Hist. , Ann. 
cep. 5, № 106, табл. V III ,  рис. 19.

1891. K i r k b y a  t r i c o l l i n a  U l r i c h .  Cine. Soc. Nat. H ist. ,  Journ.,  t . 13, 
стр. 207, табл. 18, рис. 8a, б

1929. A m p h i s s i t e s  t r i c o l l i n a  R o t h .  Wagner Free Inst. ,  Sci. Publ. t . i r 
стр. 8.

Оригинал № 2497 в коллекции ВНИГРИ; происходит из ста
ли ногорского горизонта Дорогобужско-Вяземского района (с. Ма
лые Деревенщики).

Д и а г н о з .  Раковина округленно-прямоугольная, с прямым 
спинным краем и выпуклым брюшным; на поверхности развиты 
три четких бугра: один в центре створки и по одному в передне- 
и задне-спинном углах.

О п и с а н и е .  Раковина округленно-прямоугольная. Спинной 
край прямой, брюшной слабо выпуклый. Передний конец незна
чительно выше заднего, что выражено сильнее у молодых особей. 
Со спинным краем концы раковины образуют тупые углы. Левая



створка несколько больше правой и слегка охватывает последнюю, 
особенно вдоль брюшного края.

Края створок окаймляются ребром, направленным почти пер
пендикулярно к поверхности створок, очень высоким вдоль брюш
ного края и сходящим на нет к концам спинного края. Посередине 
створок, несколько ближе к спинному краю, присутствует централь
ной бугор, резко очерченный, высокий, направленный почти пер
пендикулярно к поверхности створки.

В задне- и передне-спинном углах створок развиты еще по бугру 
несколько меньших размеров, тоже очень четко очерченных. 
Передний бугор расположен на некотором расстоянии от конца 
спинного края, задний — в самом углу створки. Эти бугры напра
влены в сторону спинного края.

Поверхность створок покрыта ячейками округленно-пятиуголь
ной формы. На поверхности бугров, помимо ячеек, развиты неболь
шие шипы. С брюшной стороны центрального бугра наблюдается 
иногда небольшое ребро, образованное сросшимися стенками ячеек. 
Замок обычный для рода. Непосредственно у основания централь
ного бугра, с передней стороны, присутствует мускульная ямка 
овальной или слегка изогнутой формы.

Р а з м е р ы  (в мм). Длина 0,39—1,02; высота 0,22—0,57; 
длина замочного края 0,29—0,80.

С р а в н е н и я .  Amphissites tricollina ( J o n e s  et K i r k b y )  
чрезвычайно резко отличается от других видов этого рода харак
терной скульптурой: тремя хорошо развитыми буграми.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Сталиногорский 
горизонт яснополянского подъяруса Дорогобужско-Вяземского 
района; сталиногорский горизонт яснополянского подъяруса северо
восточной окраины Днепровско-Донецкой впадины; каменноуголь
ные отложения Англии.

Род K N IG H TIN A  К е 11 е 11, 1933
1933. K n i g h t i n a  К о 1 1 е t  t. Journ. Pal. ,  т. 7, № 1, стр. 97.
1951. K n i g h t i n a  П о з н е р .  Тр. ВНИГРИ, нов. сер.,  вып. 56, стр. 68.

Раковина округленно-прямоугольная. Спинной и брюшной края 
прямые. Концы створок округленные, передний конец несколько 
уже заднего. Вдоль концов створок и брюшного края проходят 
два ребра, из которых верхнее не доходит до заднего конца 
створки.

Поверхность створок покрыта ячейками полигональной формы. 
Замоц состоит из желобка, проходящего вдоль замочного края 
левой створки, и зубовидных выростов на концах последнего.

На правой створке развиты, соответственно, ножевидный вы
ступ вдоль замочного края и выемки на его концах. Мускульные 
бугорки образуют округлое мускульное пятног располагающееся



в середине створки и хорошо выделяющееся на наружной ее по^ 
верхности.

Генотип. Amphissites allerismoides K n i g h t .  Journ. Pal., т. 2r 
№ 3, 1928, табл. 32, рис. 10 a—с.

В о з р а с т .  Карбон—пермь.

Knightina tulensis P o s n e r  
Табл. VII, фиг. 5—8

1.951. K n i g h t i n a  t u l e n s i s  П о з н е р .  Тр. ВНИГРИ, нов. сер., вып. 56, 
стр. 68, табл. X II I ,  фиг. 3. . “

Голотип № 109—123 в коллекции ВНИГРИ; происходит и& 
тульского горизонта Бельского района (д. Загорье). Оригинал 
№ 2499 в коллекции ВНИГРИ; происходит из тульского горизонта 
Дорогобужско-Вяземского района (д. Комово).

Д и а г н о з .  Раковина округленно-прямоугольная, равно
створчатая; спинной и брюшной края прямые; присутствуют два 
плоские ребра; поверхность створок крупноячеистая.

О п и с а н и е .  Раковина округленно-прямоугольная. Спинной 
край прямой, брюшной слабо вогнутый в средней части. Концы 
створок широко округленные, плавно переходят в брюшной край, 
со спинным образуют тупые углы. Задний конец выше переднего.

На поверхности створок присутствуют два ребра, из которых 
нижнее почти незаметное, проходит вдоль самого края створок; 
верхнее ясно выражено на перегибе створки к брюшному краю,, 
располагается параллельно последнему и сходит на нет к передне
спинному углу. Поверхность створок ячеистая, ячейки крупные, 
округленно-полигональной и округленно-прямоугольной формы.

Раковина равномерно вздутая, уплощенная. Наибольшая тол
щина располагается в передней части створок. В передне-спинной 
части развит уступ, хорошо заметный со стороны спинного края. 
Замок обычннй для рода. Мускульные бугорки помещаются в не
большой округлой ямке почти посередине створки, несколько 
ближе к брюшному краю.

Р а з м е р ы  (в мм). Длина 0,46—1,11; высота 0,27—0,62; 
длина замочного края 0,32—0,86.

С р а в н е н и я .  Knightina tulensis P o s n e r ,  встреченная 
в отложениях тульского горизонта юго-западной части Подмосков
ного бассейна, пользуется здесь широким распространением и 
представлена крупными формами, что позволило обнаружить 
зубы в составе замка. Присутствие последних лишь предполага
лось автором рода (К е 1 1 е 11, Journ., Pal., т. 7, № 1* стр* 97).
В. М. Познером, описавшим К. tulensis из западного крыла Под
московного бассейна; зубы не наблюдались.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Тульский горизонт 
яснополянского подъяруса Подмосковного бассейна.



Род K E LLE TTIN A  S w a r t z ,  1936
1936. Kellettina S w a r t z .  Journ. Pal. ,  т. 10, № 7, стр. 585.

Раковина удлиненная, округленно-прямоугольная. Спинной 
край прямой. Концы створок округленные, со спинным краем 
образуют тупые углы, причем передний обычно более острый, 
чем задний.

На поверхности створок присутствуют два или более хорошо 
развитых ребра и два крупных бугра в спинной части створок, 
из которых передний крупнее заднего. Вся поверхность створок, 
включая бугры, покрыта ячейками полигональной формы, чем 
этот род отличается от Ulrichia J o n e s  et  K i r k b y .

Замок состоит из валика вдоль замочного края левой створки 
и желобка на правой створке. Иногда на концах замочного края 
присутствуют, кроме того, зубовидные выросты на левой створке 
и соответствующие им ямки — на правой. Мускульные бугорки 
располагаются в ямке около передне-брюшного края заднего 
бугра.

Генотип. Ulrichia robusta К е 1 1 е 11. Journ. Pal., т. 7, № 1* 
1933, стр. 92, табл. 15, рис. 33—40.

В о з р а с т .  Карбон.

Kellettina bituberculata (М'С о у)
Табл. VII, фиг. За, б

1844. Су there bituberculata М’С о у. Syn. СЬаг. Garb. Fossil. Ireland, стр. 115, 
табл. 23, рис. 10.

1865. Beyrichia bituberculata J o n e s  and K i r k b y .  Geol. Soc. Glasgow, 
T r . , t . 2 ,  с т р .  2 2 0 .

1896. Ulrichia bituberculata J o n e s  and K i r k b y .  Roy. Dublin Soc. 
IT., стр. 191, табл. 12, рис 20.

1924. Ulrichia bituberculata Б а т а л и н а .  Изв. Геол. ком., т. 43, № 10, 
стр. 1320, табл. 22, рис. 3; табл. 23, рис. 1—6.

1932. Ulrichia bituberculata L a t h a m .  Roy. Soc Edinburgh, Tr, t . 57, 
ч. а, стр. 168, рис 15.

1951. Kellettina bituberculata II о з и e p. Tp. ВШ1ГРИ, нов. сер., вын. 56, 
стр. 69, табл. XI,  рис. 6а, б.

Оригинал № 2500 в коллекции ВНИГРИ; происходит из алек
синского горизонта г. Вязьмы.

Д и а г н о з .  Раковина округленно-прямоугольная, удлинен
ная, спинной и брюшной края прямые, на поверхности створок 
развиты два ребра, вытянутые в поперечном направлении; поверх
ность створок и бугров покрыта ячейками.

О п и с а н и е .  Раковина округленно-прямоугольная, удлинен
ная. Спинной край прямой, брюшной прямой или слегка выпуклый. 
Концы створок слабо выпуклые, образуют со спинным краем тупые 
углы. Угол, образованный передним концом со спинным краем,,



приближается к прямому. Передний конец выше заднего, что 
особенно заметно у молодых экземпляров.

Края створок окаймлены двумя ребрами, сходящимися у спин
ных углов. Помимо ребер, на поверхности створок в спинной их 
части развиты бугры, по два на каждой створке. Бугры крупные 
передний более округлой формы, задний вытянут в поперечном 
направлении, подходит ближе к брюшному краю и иногда выражен 
менее четко.

Поверхность створок, включая поверхность бугров, покрыта 
крупными ячейками округленно-полигональной формы. Вдоль 
вершины заднего бугра протягивается небольшое ребро, образо
ванное срастанием стенок ячеек. Передне-спинной угол створок 
лишен ячеек и здесь образуется небольшая гладкая площадка. 
Замок обычный для рода. Мускульные бугорки образуют удлинен
ное пятно, расположенное у передне-брюшного края заднего 
бугра.

Р а з м е р ы  (в мм). Длина 0,46—0,95; высота 0,22—0,54; 
длина замочного края 0,32—0,91.

С р а в н е н и я .  Kellettina bituberculata (М'С о у) отличается 
от К. difluxa sp. п. и К. legibilis sp. п. формой бугров; у К . legi- 
bilis sp. п. оба бугра вытянуты в поперечном направлении, у К . 
difluxa sp. n. — оба округлые.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Тульский горизонт 
яснополянского подъяруса, окский и серпуховский подъярусы Под
московного бассейна; нижнекаменноугольные отложения Англии, 
Ирландии, Шотландии.

Kellettina legibilis sp. n.
Табл. VI, фиг. 10а, б; 11

Голотип № 2501 в коллекции ВНИГРИ; происходит из сталино- 
горского горизонта Дорогобужско-Вяземского района (д. Малые 
Деревенщики).

Д и а г н о з .  Раковина удлиненная, округленно-прямоуголь
ная, на поверхности развиты два крупных бугра, удлиненных 
в поперечном направлении.

О п и с а н и е .  Раковина удлиненная, округленно-прямоуголь
ная. Спинной и брюшной края прямые. Передний и задний концы 
округлые, со спинным краем образуют тупые углы. Передний 
конец выше заднего и угол, образованный им со спинным краем, 
близок к прямому. С возрастом разница в высоте концов умень
шается.

Концы створок и брюшной край окаймлены двумя ребрами, 
сходящимися у концов спинного края. Нижнее ребро часто обло
мано и присутствует лишь ряд шипов. Помимо ребер, створка 
орнаментирована двумя буграми. Бугры крупные, параллельные,



вытянуты в поперечном направлении от спинного края к брюшному, 
до которого не доходят. Передний бугор у основания шире заДт: 
него, расположен ближе к брюшному краю и резко обрывается 
сзади, а спереди и к брюшному краю более пологий. Задний бугор 
более резко обрывается со всех сторон; по его вершине проходит 
небольшое ребро, образованное сросшимися стенками ячеек.

Поверхность створок и бугров покрыта четкими пятиугольными 
ячейками. С брюшной стороны створок ячейки иногда (у взрослых 
экземпляров) срастаются, образуя неясную ребристость. Замок 
обычный для рода. Мускульные бугорки образуют пятно, распо
ложенное между буграми у их основания с брюшной стороны и 
часто погруженное в ямку неправильной формы.

Р а з м е р ы  (в мм). Длина 0,36—0,92; высота 0,22—0,57; 
длина замочного края 0,30—0,83.

С р а в н е н и я .  Kellettina legibilis sp. п. отличается от широко 
распространенной К. bituberculata (М'С о у) формой бугров и 
ячеек. Бугры К . bituberculata (М'С о у) заметно различной формы, 
задний удлиненный, часто слабо развит, в то время как у К . legi
bilis sp. п. оба бугра вытянутые и почти равной высоты. Ячейки
К. legibilis sp. п. мельче и более четкой формы. У К . difluxa sp. n. 
оба бугра округлые и значительно ниже, чем у К . legibilis sp. n.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Сталиногорский 
горизонт яснополянского подъяруса Дорогобужско-Вяземского 
района.

Kellettina difluxa sp. n.
Табл. VII, ;фиг. 1, 2

Голотип № 2502 в коллекции ВНИГРИ; происходит из протвин- 
ского горизонта Тульской области (д. Дворяниново).

Д и а г н о з .  Раковина округленно-прямоугольная, уплощен
ная, с хорошо развитыми широко округленными буграми на по
верхности створок.

О п и с а н и е .  Раковина округленно-прямоугольная. Спин
ной край прямой, брюшной тоже прямой, слегка вогнутый в сред
ней части.

Концы створок широко округлые, со спинным краем образуют 
тупые углы. Передний конец выше заднего, со спинным краем обра
зует угол, близкий к прямому. Концы створок и брюшной край 
окаймляются двумя ребрами, сходящимися у концов сшшного 
края. Нижнее ребро проходит у самого края створки, узкое, сли
вается с краем. Верхнее ребро широкое, плоское, утолщенное и не
значительно выступает над поверхностью створок.

Помимо ребер, на поверхности створок присутствуют два круп
ных бугра. Бугры широкие у основания и удлинены но направлению 
от спинного края к брюшному, до которого пе доходят. Поверхность

16 Микрофауна, сб. V III.



бугров уплощенная и покрыта мелкими ячейками округленно
угловатой формы,относительно широко отстоящими одна от дру
гой.

Поверхность створок покрыта такими же ячейками. Замок 
обычный для рода. Мускульные бугорки образуют небольшое 
удлиненное пятно, расположенное у передне-брюшного конца 
заднего бугра.

Р а з м е р ы  (в мм). Длина 0,86; высота 0,51; длина замочного 
края 0,57.

С р а в н е н и я .  Kelletina difluxa sp. п. отличается от К. Ы~ 
tuberculata (М' С о у) формой бугров и характером ячеек. 
У К . difluxa sp. п. бугры широкие, низкие и примерно одинакового 
размера, в то время как у К . bituberculata они разные. Ячейки на 
поверхности створок у К. difluxa sp. п. мелкие и далеко отстоят 
одна от другой, в то время как у К . bituberculata (М'С о у) они 
крупные. От К. legibilis sp. п. описываемая форма тоже отличается 
формой бугров, которые у первой высокие, вытянуты в поперечном 
направлении и близко расположены между собой; ячейки на по
верхности створок К. legibilis sp. п. более крупные, четкие и тес
нее расположены друг к другу.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Протвинский го
ризонт намюрского яруса южного крыла Подмосковного бассейна 
(с. Дворяниново).

Род TENEBRIO N  Z а п i и а, 1956

Раковина округленно-прямоугольная, удлиненная, неравно
створчатая. Правая створка несколько больше левой н елегка охва
тывает последнюю вдоль переднего и заднего концов и брюшного 
края. Вдоль спинного края располагается замок, длина которого 
немного меньше наибольшей длины раковины. В задней трети 
створок присутствует поперечный уступ, напоминающий широкое 
ребро.

Поверхность створок покрыта ячецками, располагающимися 
правильными рядами параллельно спинному (брюшному) краю 
в средней части раковины и сходящимися к передне- и задне-спин
ному углам створок.

Замок простой, обычный для семейства Kirkbyidae: на правой 
створке вдоль всей длины замочного края проходит ножевидный 
вырост, под которым на краях концов створки развивается по од
ному крючковидному зубу с каждой стороны. На левой створке 
присутствуют, соответственно, узкая прямая борозда вдоль всего 
замочного края и выемки на краях створки, ниже концов замочного 
края. *

Мускульное пятно располагается в глубокой ямке в центре 
створки и хорошо различается среди ячеек поверхности. С внутрен



ней стороны створок оно имеет вид сильно выпуклого округлого 
бугорка.

Генотип. Graphiodactylus (?) grandis П о з н е р ,  Тр. ВНИГРИ, 
нов. сер., вып. 56, стр. 70, табл. X, рис. 4, 1951.

В о з р а с т .  Нижний карбон, визейский ярус.

Tenebrion grandis ( P o s n e r )
Т абл. V I, фиг. 12

1951. G r a p h i o d a c t y l u s  (?) g r a n d i s  П о з н е р .  Тр. В Н И Г Р И , нов. сер. 
вын. 5В, стр. 70, табл. X, рис. 4а— в.

Голотип № 108—62 в коллекции ВНИГРИ; происходит из 
михайловского горизонта, известняка а5 Тихвинского района. 
Оригинал № 2503 в коллекции ВНИГРИ; происходит из тульского 
горизонта Дорогобужско-Вяземского района (д. Комово).

Д и а г н о з .  Раковина удлиненная, округленно-прямоуголь
ная, правая створка незначительно больше левой, передний конец 
равен или слегка больше заднего, на заднем конце развит попереч
ный выступ; поверхность створок ячеистая.

О п и с а н и е .  Раковина удлиненная, округленно-прямоуголь
ная, спинной край прямой, брюшной тоже прямой, слегка вогну
тый в средней части. Концы створок широко округленные, плавно 
переходят в брюшной край, со спинным краем образуют тупые 
углы; передний конец равен заднему или незначительно выше. 
Правая створка несколько больше левой и охватывает последнюю 
вдоль концов и брюшного края раковины. В задней четверти 
створок присутствует узкий поперечный бугор, в спинной части 
резко выступающий над поверхностью створки и к брюшной 
части сполаживающийся, примерно на одной трети высоты створ
ки от брюшного края. Задний конец створки позади бугра упло
щенный по сравнению со всей створкой.

При рассматривании раковины со стороны спинного края при
сутствие указанного бугра обусловливает клиновидное очертание 
ее формы, расширяющейся к заднему концу и приостренной на 
переднем конце.

Поверхность створок ячеистая. Ячейки удлиненно-прямоуголь
ные, располагаются вдоль раковины параллельными рядами, 
сходящимися к спинным углам; на заднем конце створок ряды 
ячеек изгибаются, подчеркивая поперечный бугор.

Замок обычный для большинства родов семейства Kirkbyidae: 
на правой створке вдоль всего замочного края развит ножевид
ный выступ, на концах створки, непосредственно под концами 
замочного края, присутствует по одному зубу (в форме крючка) 
с каждой стороны. На левой створке наблюдается соответствующая 
ножевидному выросту правой створки прямая борозда, проходящая 
вдоль замочного кран, и под концами последнего, в краях створки, 
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образуется по одной выемке с каждой стороны замочного края, 
в которые входят зубы правой створки.

Мускульное пятно располагается в глубокой ямке в середине 
створок на расстоянии около одной трети высоты от брюшного 
края.

Р а з м е р ы  (в мм). Длина 0,56—1,06; высота 0,32—0,54; 
длина замочного края 0,40—0,53.

С р а в н е н и я .  Tenebrion grandis ( P o s n e r )  резко отличается 
от других представителей семейства Kirkbyidae формой раковины 
и скульптурой ее поверхности: характерным параллельным рас
положением ячеек, их четкой прямоугольной формой и характером 
ребра.

Р а с п р о с т р а н е н н е й  в о з р а с т .  Тульский горизонт 
яснополянского подъяруса, алексине кий и михайловский горизонты 
окского подъяруса южного крыла и юго-западной части Подмосков
ного бассейна; михайловский горизонт окского подъяруса запад
ного крыла Подмосковного бассейна (обычная форма).

Семейство HEALDIIDAE Н а г  1 t o n ,  1933, emend. Posner, 1951

1933. H e a l d i i d a e  H a г 1 t о n. Journ. Pal., t . 7, № 1.
1951. H e a l d i i d a e  П о з н е р .  Tp. ВНИГРИ, нов. с ер . ,  вып. 56, стр. 72.

Выделенное в 1933 г. Б. Харльтоном семейство Healdiidae 
характеризовалось чисто внешним сходством раковин входящих 
в него родов. Изучение мускульных отпечатков, произведенное 
рядом исследователей, позволило В. М. Познеру пересмотреть 
правильность отнесения того или иного рода к этому семейству и 
доказать принадлежность к нему некоторых родов, ранее помещен
ных в другие группы. Сомнения относительно принадлежности 
к этому семейству рода Cavellina C o r y e l l ,  высказанные
В. М. Познером на основании некоторых отличий мускульных 
бугорков, подтверждены работами В. Г. Егорова, который счи
тает, что этот род относится к семейству Kloedenellidae [Егоров, 
1950]. ' ‘ '

Представители семейства Healdiidae представляют собой почти 
овальные, вытянутые или округленно-треугольные, гладкие, не
равностворчатые раковины. В задней части створок присутствует 
уплощенный участок, ограниченный вздутием или валиком, иногда 
развиваются шипы. Примерно в середине створки располагается 
мускульное пятно неправильно-округленной формы, образован
ное 38—42 бугорками, сгруппированными в два-три концентри
ческих ряда, причем в центре помещаются более крупные бу
горки.

В нижнекаменноугольных отложениях Подмосковного бассейна 
из входящих в это семейство родов встречены представители Heal- 
dia R o u n d  у и Carbonita J o n e s .



РодH EALD IA  R o u n d y ,  1926
1926. H e a l d i a  R о u n d у. U. S. Geol. Surv., Prof. Pap., № 146, стр. 8.

Раковина маленькая, удлиненная, часто почковидная. Спинной 
край выпуклый, угловато-изогнутый, брюшной край прямой, слегка 
вогнутый. Концы створок округленные, задний выше перед
него. Задний конец уплощенный, отграничен уступом от остальной 
части створок, иногда на вздутой его части присутствуют шипы. 
Левая створка больше правой и охватывает последнюю вдоль 
всего контура, за исключением задней трети спинного края, где 
помещается замок.

Замок состоит из желобка на левой створке и приостренного 
валика на правой. Как на желобке, так и на валике присутствует 
нарезка, перпендикулярная замочному краю. Мускульное бугорки 
образуют округлое пятно, состоящее из д^ух-трех концентрических 
рядов мелких бугорков, общее количество которых около 40.

Генотип. Healdia simplex R o u n d y ,  U. S. Geol Surv., Prof. 
Pap , № 146, 1926, стр. 8, табл. 1, рис. 11a—с.

В о з р а с т .  Карбон — пермь.

Healdia vitiligata sp. n.
Табл. VII, фиг. 4a, б

Голотип № 2504 в коллекции ВНИГРИ; происходит из серпу
ховского подъяруса Калужской области (Якшуново-Воротыяский 
участок).

Д и а г н о з .  Раковина небольшая, угловатая, задний конец 
выше переднего, наибольшая высота располагается в задней чет
верти створки, где образуется резкий уступ.

О п и с а н и е .  Раковина небольшая, удлиненная. Спинной 
край выпуклый, в средней части перегибается под тупым углом. 
Брюшной крап вогнут в средней части. Концы створок узко округ
ленные, плавно переходят в спинной и брюшной края; задний 
конец выше переднего. В задней четверти створки наблюдается 
резкий уступ, на верхнем перегибе которого часто присутствует 
небольшая площадка округлой формы с неровной, морщинистой 
поверхностью.

Наибольшая высота створки располагается в средней части ра
ковины. Наибольшая толщина — в задней трети, отчего раковина 
со стороны спинного (брюшного) края имеет клиновидную форму. 
Левая створка больше правой и охватывает последнюю вдоль всей 
раковины.

Поверхность створок гладкая.
Замок обычный для рода. Мускульные бугорки не наблюдались.
Р а з м е р ы  (в мм). Длина 0,72; высота 0,41.



С р а в н е н и я .  Healdia vitiligata sp. п. близка к Н. kudrjavt- 
zevi P o s n e r ,  от которой отличается угловатым очертанием спин
ного края, характером вздутости раковины (у Н. kudrjavtzevi 
P o s n e r  створки уплощенные и наибольшая толщина в задней 
трети), местоположением и характером уступа и присутствием мор
щинистой площадки в задней трети створок.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Серпуховский 
подьярус южного крыла и юго-западной части Подмосковного 
бассейна (обычная форма).

Род CARBON IT  A J o n e s ,  1870
1 8 7 0 .  Carbonia J o n e s .  Geol. M ag., t . 7, стр. 218.
18 7 9 .  Carbonia J o n e s .  Mag. N at.  H is t .  A n n . ,  cep . 5, t . 4, стр. 30.
19^6. Carbonita S t r a n d .  Arch. N a t . ,  t . 92, ч. A , № 8, стр. 41.
1939 . Carbonia Б. И. Ч е р н ы ш е в .  Атлас руководящ их форм ископаемых  

фауны СССР, т. 5, стр. 144.

Раковина прямоугольно-округленная, почти овальная или удли
ненная. Спинной край выпуклый, угловатый, брюшной прямой или 
слабо вогнутый. Левая створка больше правой и охватывает послед
нюю вдоль всей раковины за исключением спинного края. Замок 
располагается в средней трети спинного края, не изучен.

Генотип. Carbonia agues J o n e s .  Geol. Mag., т. 7, 1870,
стр. 218, табл. 9, рис. 6—7.

В о з р а с т .  Карбон.
П р и м е ч а н и е .  Название Carbonia было дано  Т. Д ж онсом  непра

вильно, так как еще раньше, в 1863 г.,  оно было занято . Поэтому Стренд,  
обнаруж ивш ий эту ош ибку, переименовал род Carbonia в Carbonita.

Carbonita protracta sp. n.
Табл. V II ,  фиг. 10a, б

Голотип № 2505 в коллекции ВНИГРИ; происходит из михай
ловского горизонта г. Вязьмы.

Д и а г н о з .  Раковина удлипенная, гладкая, передний конец 
значительно выше заднего и несколько свисает ниже брюшного 
края; задний конец приостренный, оттянут назад.

О п и с а н и е .  Раковина удлиненная, равномерно вздутая, 
спинной край дугообразно выпуклый, брюшной слегка вогнутый. 
К заднему концу спинной край наклонен сильнее, чем к переднему. 
Передний конец широко округленный, значительно выше заднего 
и слегка свисает ниже линии брюшного края. Задний конец вытяну
тый, приостренный, выступает ниже брюшного края.

Левая створка охватывает правую почти вдоль всей раковины, 
за исключением спинного края в замочной его части и передней 
части брюшного края. Наибольшая толщина раковины находится 
в средней ее части.



Поверхность створок гладкая. Замок и мускульные бугорки не 
изучены.

Р а з м е р ы  (в мм). Длина 0,41—1Т11; высота 0,35—0,41.
С р а в н е н и я .  Carbonita protracta отличается от других видов 

этого рода чрезвычайно удлиненной формой раковины,напоминающей 
с первого взгляда раковины рода Acralia; однако при рассмотрении 
описываемой формы обращает на себя внимание свисание концов 
раковины ниже брюшного края, что обусловлено вогнутостью по
следнего и является характерной чертой представителей рода 
Carbonita. Концы раковины рода Acratia заметно приподняты над 
брюшным краем.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Тульский гори
зонт яснополянского подъяруса, алексинский и михайловский го
ризонты окского подъяруса Подмосковного бассейна (обычная 
форма).

Семейство BAIRDIIDAE S a r s ,  1887

1887. Bairdiidae S a r s .  Arch. f. Mat. o. N a tu rw id esk a b ,  t . 12.

В семейство Bairdiidae объединяются остракоды, имеющие 
гладкую неравностворчатую раковину удлиненной формы, с вытяну
тыми округлыми или ириостренными концами. Почти в центре 
створок, несколько ближе к спинному краю, располагаются мус
кульные бугорки, обычно в количестве девяти, образующие розетко
видное пятно.

В нижнекаменноугольных отложениях Подмосковного бассейна 
из входящих в это семейство родов встречены представители 
Bairdia М'С о у и Acratia D е 1 о.

Род B A IR D IA  М'С о у, 1844

1844. Bairdia М’С о у . Syn . Char. Carbonif. F oss i ls  Ireland , стр. 164.

Раковина неравностворчатая, от удлиненной до ромбоидальной 
и почти треугольной. Спинной край значительно короче брюшного, 
от прямого до резко угловатого. Брюшной край прямой или выпук
лый. Левая створка значительно больше правой и отличается от нее 
по форме.

Поверхность створок гладкая или пористая. Замок состоит из 
желобка с углублениями на концах на левой створке и ножевидного 
валика с утолщенными концами, на правой. Мускульные бугорки 
образуют пятно почти в центре створок, располагаясь в форме ро
зетки и обычно в количестве девяти.

Генотип. Bairdia curta М'С о у. Syn. Charact. Carbon. Fossils 
Ireland, 1844, стр. 164, табл. 23, рис. 6.

В о з р а с т .  Силур — ныне.



Bairdia jonesi P o s n e r  var. adiposa var. n.
Табл. V II I ,  фиг. l a ,  6

1951. Bairdia a If. brevis J o n e s  e t  К i г к b у  var. jonesi Г1 о з н е р .
Tp. В Н И Г Р И , нов. с е р . ,  вып. 56 , стр. 90, табл. 20 , рис. 5.

Голотип № 2506 в коллекции ВНИГРИ; происходит из ми
хайловского горизонта г. Вязьмы.

Д и а г н о з .  Раковина укороченная, вздутая, передний конец 
значительно выше заднего, имеющего клювовидную форму.

О п и с а н и е .  Раковина субэллипсоидальная, укороченная,, 
сильно вздутая. Спинной край выпуклый, за исключением корот
кого и прямого замочного края, располагающегося в задней поло
вине раковины и сильно наклоненного к заднему концу. Брюшной 
край очень слабо выпуклый. Левая створка больше правой и охва
тывает последнюю вдоль всей раковины, за исключением замочного 
края. Передний конец значительно выше заднего, тупо приострен- 
ный, верхняя его граница находится выше серединной линии.

Переход к брюшпому краю уплощенный и наблюдается неболь
шой изгиб правой створки вниз, что обусловливает наличие харак
терного для вида выступа в передней трети брюшной стороны. 
Задний конец нриостренный, клювовидный, расположен ниже сере
дины линии, плавно переходит в брюшной край.

Поверхность створок гладкая. Замок обычный для рода. Мускуль
ные бугорки не наблюдались.

Р а з м е р ы  (в мм). Длина 0,73—0,99; высота 0,46—0,64; 
наибольшая толщина 0,38—0,57; длина замочного края 0,23—0,32.

С р а в н е н и я .  Bairdia jonesi P o s n e r  var. adiposa var. n. 
отличается от В. jonesi P o s n e r  (= B . brevis var. jonesi P o s -  
n e г) сильно вздутой раковиной, более коротким замочным краем, 
более резким его наклонОхМ в сторону заднего конца и угловатым 
очертапием переднего конца раковины.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Алексинский и 
михайловский горизонты окского подъяруса юго-западной части 
Подмосковного бассейна (обычная форма); алексинскпй горизонт 
окского подъяруса Любытинского р-на (р. Прикша).

Bairdia angulata P o s n e r  var. plana var. n.
Т а б л . V I I I ,  фиг. 2a , 6

Голотип № 2507 в коллекции ВНИГРИ; происходит из алекспн- 
ского горизонта Калужского района (Якшуново-Воротынский 
участок).

Д и а г н о з .  Раковина угловато-яйцевидная, спинной край 
выпуклый, угловато-изогнутый, брюшной край прямой; створки 
уплощенные.



О п и с а н и е .  Раковина маленькая, угловато-яйцевидная,, 
уплощенно-вздутая. Наибольшая высота располагается в передней 
трети. Спинной край угловато-выпуклый, изогнутый в передней 
и задней частях. Средняя часть спинного края прямая, наклонен
ная к заднему концу, характеризуется углублением края между 
выступающими створками. Здесь располагается замок.

Брюшной край прямой, в средней части слабо вогнутый. Перед
ний конец высокий, тупо приостренный, располагается на уровне 
серединной линии. Задний конец узкий, короткий, опущен несколько 
ниже переднего конца. Левая створка больше правой и охватывает 
последнюю вдоль всей раковины за исключением замочного края.

Поверхность створок гладкая. Замок обычный для рода. Му
скульные бугорки не наблюдались.

Р а з м е р ы  (в мм). Длина 0,57—0,95; высота 0,36—0,57; 
наибольшая толщина 0,24—0,43; длина замочного края 0,22—0,36.

С р а в н е н и я .  Bairdia angalata P o s n e r  var. plana 
var. n. отличается от типичных представителей вида уплощенной по
верхностью створок я несколько более удлиненной формой раковины.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Тульский гори
зонт яснополянского подъяруса, окский и серпуховский подъярусы 
Подмосковного бассейна (обычная форма).

Bairdia kirinae sp. n.
Т абл. V I I I ,  фиг. 3

Голотип № 2508 в коллекции ВНИГРИ; происходит из тульского 
горизонта Сухиничского района (д. Живодовка).

Д и а г н о з .  Раковина небольшая, трапециевидная; спинной 
край прямой в средней, замочной, части и резко изгибается к кон
цам раковины; последние нриостренные, особенно задний, имеющий 
клювовидное очертание.

О п и с а н и е .  Раковина небольшая, трапециевидная, равно
мерно и уплощенно выпуклая. Наибольшая выпуклость наблю
дается в ее центре.

Спинной край прямой в средней части, к краям изгибается, 
образуя тупые углы, из которых передний больше заднего. Брюш
ной край пряхмой или слегка выпуклый, средняя часть слегка во
гнута и на обеих створках наблюдается идущая вдоль края морщина, 
как бы складка на мягкой поверхности, при первом взгляде произво
дящая впечатление охвата одной створки другой.

Передний и задний концы нриостренные, передний значительно 
выше заднего и более полого, чем задний, переходит в спинной край. 
Задний конец клювовидный, переходит в спинной край под углом, 
близким к прямому, и располагается значительно ниже переднего.

Левая створка незначительно больше правой и охватывает по
следнюю только со спинного края на его изгибах к переднему и



заднему концам. Вдоль брюшного края створки прилегают одна 
к другой. Вдоль прямой части спинного края, где располагается 
замок, край левой створки слегка выше края правой, что обуслов
ливает наличие здесь углубления, обычного для представителей 
этого рода.

Поверхность створок гладкая. Замок обычный для рода. Мус
кульные бугорки не наблюдались.

Р а з м е р ы  (в мм). Длина 1,30—1,50; высота 0,64—0,68; 
наибольшая толщина 0,48—0,55; длина замочного края 0,35—0,45.

З а м е ч а н и я .  Bairdia kirinae sp. п. близка к В. korzenew- 
skajae Р о s д е г, от которой отличается более укороченной рако
виной (отношение высоты створок к длине немного больше, чем 
у В. korzenewskajae P o s n e r )  и более узкими концами створок.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Тульский горизонт 
яснополянского подъяруса юго-западной части Подмосковного 
бассейна (обычная форма).

Род ACRATIA  D e l  о, 1930
1930. Acratia D е 1 о, Journ. P a l .  т. 4 , стр. 174.

Раковина удлиненная, неравпостворчатая. Спинной край арко
образно-выпуклый, брюшной — прямой. Концы раковины оттяну
тые, приостренные. Передний конец располагается на уровне 
брюшного края, задний — выше. Левая створка больше правой. 
Замок не изучен. Мускульные бугорки образуют пятно в форме 
розетки в центральной части створки.

Генотип. Acratia typica D е 1 о, Journ. Pal., т. 4, 1930, стр. 175, 
табл. 13, рис. 12.

В о з р а с т .  Карбон.

Acratia praegnans sp. n.
Табл. V II ,  фиг. 9а, б

Голотип № 2590 в коллекции ВНИГРИ; происходит из туль
ского горизонта Дорогобужско-Вяземского района (д. Перс
теньки).

Д и а г н о з .  Раковина небольшая, удлиненная, сильно взду
тая; спинной край аркообразный, брюшной прямой; передний ко
нец клювовидный, располагается выше брюшного края; задний 
конец приостренный;, располагается на уровне брюшного края.

О п и с а н и е .  Раковина небольшая, удлиненная, сильно взду
тая, равномерно утолщается от концов к середине, где толщина 
ее превышает наибольшую высоту.

Спинной край аркообразный, брюшной почти прямой, с неболь
шим выступом в передней части. Передний конец тупо приострен
ный, клювовидный, располагается несколько выше уровня брюш-



яого края. Задний конец острый, плавно переходит в спинной край, 
находится на уровне брюшного края.

Левая створка больше правой и охватывает последнюю вдоль 
всей раковины за исключением задней половины спинного края, 
где располагается замок.

Поверхность створок гладкая. Замок не изучен. Мускульные 
бугорки не наблюдались.

Р а з м е р ы  (в мм). Длина 0,83; высота 0,45; толщина 0,49; 
длина замочного края 0,38.

С р а в н е н и я .  Acratia praegnans sp. п. близка к А . typica 
D е 1 о var. praetypica P o s n e r ,  отличаясь от нее значительно 
большей толщиной раковины и меньшими ее размерами. Кроме 
того, у A. typica var. praetypica P o s n e r  замок располагается 
в задней трети створок, в то время как у A. praegnans sp. п. ближе 
к середине спинного края.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Тульский гори
зонт яснополянского, алексинский горизонт окского подъяруса 
юго-западной части Подмосковного бассейна (редко).

Acratia rostrata sp. и.
Табл. V III ,  фиг. 4а , б

Голотип № 2510 в коллекции ВНИГРИ; происходит из алек
синского горизонта Людиновского района.

Д и а г н о з .  Раковина удлиненная, спинной край арко
образно выпуклый, брюшной прямой, передний конец клювовидно 
изогнут, располагается на уровне брюшного края; задний конец 
располагается несколько выше уровня брюшного края.

О п и с а н и е .  Раковина удлиненная, сильно вздутая, наиболь
шая толщина и наибольшая высота располагаются немного позади 
от середины створок и почти равны между собой.

Спинной край широко-округленный, брюшной — прямой, слегка 
вогнутый в средней части и скошенный кверху в передней четверти 
створки. Передний конец несколько выше заднего, плавно переходит 
в спинной край, с брюшным образует клювовидный вырост, нижний 
конец которого несколько поднят выше уровня брюшного края. 
Задний конец вытянутый, приостренный, плавно переходит в спин
ной и брюшной края, располагается несколько выше нижнего края 
переднего конца. Левая створка охватывает правую почтя вдоль 
всей раковины. Поверхность створок гладкая. Замок не изучен. 
Мускульные бугорки не наблюдались.

Р а з м е р ы  (в мм). Длина 1,40—1,56; высота 0,64—0,70, 
толщина 0,79—0,80; длина замочного края 0,62—0,82.

С р а в н е н и я .  Acratia rostrata sp. п. имеет некоторое сход
ство с A. pulchra P o s n e r ,  от которой отличается низким поло
жением переднего конца.



Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Тульский горизонт 
яснополянского подъяруса, алексинский и михайловский горизонты 
окского подъяруса Людиновского района.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОСТРАКОД В РАЗРЕЗЕ

Отложения визейского яруса пользуются широким распростра
нением на всей площади Подмосковного бассейна. В ряде мест они 
выходят на поверхность, на большей же части вскрыты многочис
ленными скважинами. Ниже приводится краткое описание всех его 
горизонтов и данные о содержащейся в них фауне остракод, на
чиная с самого нижнего члена разреза — сталиногорского гори
зонта.

Яснополянский подъярус Cl 1

Сталиногорский горизонт Cistal. Сталиногорский горизонт 
яснополянского подъяруса залегает на размытой поверхности 
лихвинских и чернышинских отложений. Слагающие этот горизонт 
породы (чередующиеся пески и глины) содержат прослои угля раз
личной мощности.

Первые исследователи Подмосковного бассейна считали, что 
эти породы осаждались в морских условиях. Однако Струве объяс
нил их характер отложением в прибрежно-дельтовой полосе, и до 
последнего времени гипотеза континентального образования угле
носных отложений Подмосковного бассейна пользовалась всеоб
щим признанием. Исходя из этого, верхняя граница угленосной 
толщи проводилась по подошве первого прослоя с морской фауной 
[Т. Г. Сарычева, 1933].

При более детальных исследованиях морскую фауну удалось 
обнаружить и среди пород несомненно угленосного возраста 
[М. С. Швецов и В. С. Яблоков, 1937; Д. М. Раузер-Черно- 
усова, 1948]. После этого работами ряда исследователей было до
казано, что отложение большей части угленосной толщи Подмосков
ного бассейна происходило в морском бассейне и лишь нижние 
ее горизонты образовались в континентальных и прибрежных усло
виях.

Л. М. Бирина [1941] непосредственно проследила, как извест
няк А0, выделенный М. А. Болховитиновой, охарактеризованный 
типичной морской фауной, и на этом основании относившийся 
к тульской толще, переходит по простиранию в глины комплекса 
«В» В. С. Яблокова и Р. И. Пистрак [1936], залегающие в кровле 
главного угольного пласта Сталиногорско-Донского района. Фауна 
гигантелл, определенная М. А. Болховитиновой [1932] в извест
няке А0, состоит из форм, выше по разрезу не встреченных и являю
щихся ранними представителями групп, развитых в известняке А*



и выше. Это новые формы, впервые описанные отсюда: Giganto- 
productus latus В о 1 с h. и его разновидности Gig. latus morpha 
chonetiformis В о 1 c h., Gig. primitivus В о 1 c h. и Gig. kren- 
keli В о 1 c h.

В известняках из верхней части комплекса «В», аналогичных 
известняку А0, встречены фораминиферы, изученные Д. М. Раузер- 
Черноусовой [1948]. Результат этого изучения позволяет с несом
ненностью говорить о принадлежности известняков, а следовательно, 
и всей содержащей их части песчано-глинистых отложений, к стали- 
ногорскому горизонту.

Фораминиферы найдены в 5—8 ж, редко до 12,5 ж, над кровлей 
доугленосного фундамента. Комплекс их характеризуется рядом 
черт, отличающих его от комплекса, обычного для вышележащих 
отложений. Бросается в глаза бедность видового состава, мелкие 
размеры раковин, присутствие форм, близких к распространенным 
в отложениях турнейского возраста и ряда форм, выше по разрезу 
не встреченных [Д. М. Раузер- Черноусова, 1948]. Среди последних 
характерными являются Ammodiscus priscus R a u s., мелкие архе- 
дискусы и Monotaxis exilis V i s s., Endothyra prisca R a u s. 
et R e i t l, Quasiendolhyra miranda R au  s. и другие, указывающие 
на ранневизейское время образования верхней части сталиногор- 
ского горизонта Подмосковного бассейна.

В западном крыле Подмосковного бассейна к сталиногорскому 
горизонту отнесены пески, песчаники и глины с прослоями углей, 
выделенные В. А. Котлуковым под названием «селижаровская 
подсвита». В этой пачке пород, как и в южном крыле, в 28—30 ж  
ниже подошвы алексинских известняков, встречена морская фауна. 
Состав ее значительно обеднен, по сравнению с развитой выше, 
но присутствие ряда форм, в том числе: Prcductus antiquissimus 
L i s., Pr. laevicostus W h i t e ,  Schellwienella crenistria P h i 11. 
и других, позволяет В. А. Котлукову говорить о верхнетурнейском- 
нижневизейском возрасте вмещающих пород.

Наряду с представителями других групп животных в сталино- 
горсксм горизонте встречены и остракоды. Первое определение 
этой фауны было сделано из скважин Нелидовского и Андреаполь- 
ского районов западного крыла Подмосковного бассейна, где обна
ружен очень однообразный комплекс форм, представленный немного
численными раковинами широко распространенных в'идов: Jonesina 
fastigiata ( J o n e s  et К i г k Ь у) var. spinosa P o s n e r ,  Scro- 
bicula scrobiculata ( J o n e s ,  R i r k b y  et B r a d y ) ,  Amphissites 
mosquensis P o s n e r ,  Bairdia jonesi P o s n e r  [Познер, 1951].

Несколько южнее, в Дорогобужско-Вяземсксм районе, ориги
нальный комплекс остракод был обнаружен автором настоящей 
рабс!Ы в скважине у деревни Малые Деревенщики.

Здесь вверху скважины в песках встречены немногочисленные 
фораминиферы, среди которых Т. И. Шлыковой [1951] определены:



Endothyra crassa B r a d y ,  End. crassa B r a d y  var. compressa 
R a u s. et R e i t 1., End. crassa B r a d y  var. rossica R a u s . ,  
указывающие на возраст не древнее тульского.

Ниже залегает толща известковистых глии и песков, с прослоями 
углей в нижней части, отнесенная изучавшей эти отложения
Т. И. Кириной к комплексу «В» угленосной толщи. В известкови
стых глинах верхней части этой толщи обнаружены немногочислен
ные мелкие гигантеллы плохой сохранности и единичные форамини- 
феры, из которых Т. И. Шлыковой определена Spirillina ex gr. 
plana (M о e 1 1.).

На глубине 80,5 м найдены многочисленные остракоды. Список 
встреченных здесь видов следующий: Paraparchites armstrongianus- 
( J o n e s  et К  i r k b у), Jonesina fastigiata ( J o n e s  et R i ? -  
k b y) var. spinosa P o s n e r ,  Knoxiella posneri E g o r o v , .  
Scrobicula eresiformis sp. n., Youngiella naviculata P o s n e r ,  
Kirkbya minuta sp. n., Amphissites helenae P o s n e r ,  A. ver
rucosus sp. n., A. tricollina ( J o n e s  et R i r k b y), Kellettina 
legibilis sp. n., Healdia cornuta P o s n e r .

Из перечисленных видов целый ряд встречается и выше, но на
ряду с ними присутствуют формы, близкие к турнейским, и формы 
являющиеся ранними представителями видов, широко распростра
ненных выше. К последним относятся Kelletina legibilis sp. n. 
С турнейской фауной описанный комплекс связывает присутствие 
Kirkbya minuta sp. п., скульптура которой очень напоминает форму, 
встреченную В. М. Познером в чернышинских отложениях юж
ного крыла Подмосковного бассейна и близка к виду, описанному 
Е. Куммеровым из турне Западной Европы. В большом количестве 
экземпляров встречен Amphissites tricollina J o n e s  et 
К i r k b у.

Раковины A. tricollina J o n e s  et K i r k b y  были обнарут 
жены также на северо-восточной окраине Днепровско-Донецкой 
впадины, в скважине Шуриновки, в прослое глин среди мощной 
толщи известняков. Изучавший этот район В. Н. Тихий [1941] 
выделяет указанную толщу под названием горизонта С^т , и по 
содержащейся в ней фауне параллелизует его с угленосной толщей 
Подмосковного и Донецкого бассейнов.

Помимо рассмотренных форм, в скважине у д. Малые Деревен
щики присутствуют формы, нигде больше не встреченные и сущест
венно отличающиеся как от более древней фауны, так и от более 
молодой. К ним следует отнести Scrobicula eresiformis, наблюдав
шуюся в большом количестве экземпляров.

Таким образом, описанный комплекс остракод можно считать 
характерным для отложений сталиногорского горизонта. Сравнение 
его с комплексом, определенным ранее из более северных разре
зов, показывает, что несмотря на значительное обеднение послед
него остракодами как в видовом, так и в количественном отношении г



в нем присутствуют и общие формы [Jonesina fastigiata (J o n e s -  
et К  i г к b у) и формы родственные (Amphissites verrucosus sp. n. 
и A. mosquensis P o s n e r ] .

Тульский горизонт Ci11. Отложения тульского горизонта 
в Подмосковном бассейне представляют собой пачку песчано-гли
нистых пород с немногочисленными (2—3), маломощными прослоями 
известняков, довольно хорошо выдерживающимися по простира
нию. В песчано-глинистых породах часто присутствует уголь, 
обычно в виде отдельных прослоев, местами промышленной мощ
ности. Как в глинах, так и в известняках встречается морская 
фауна.

Верхняя граница тульского горизонта проводится в южном 
крыле на 10—12 м ниже сплошных известняков окского подъяруса, 
а в западном на 11—12 м ниже алексинских известняков разреза 
р. Меты (а* — а4), являющихся аналогом известняковой толщи 
г. Алексина.

В. А. Котлуков указывает на присутствие в Селижаровском 
районе среди многочисленной фауны Productus cf. minutus 
М. W o o d ,  Gigantella donaica L e b., Chonetes hardrensijormis 
R о t., Chaetetipora confluens S t r u v e ,  характеризующих туль
ский горизонт западного крыла Подмосковного бассейна.

Изучение фораминифер, проводившееся Т. И. Шлыковой и 
Р. А. Ганелиной, также позволило выделить комплекс, имеющий 
несомненно тульский возраст. Комплекс этот отличается преобла
данием мелких эндотир, квазиэндотир и появлением первых 
крупных архедискусов группы Archaediscus moelleri B r a d v  
[Т. И. Шлыкова, 1951].

Наряду с другой фауной, в тульских отложениях присутствуют 
в большом количестве и остракоды. Наиболее северным разрезом, 
в котором они были изучены, является разрез Бельского района. 
Здесь В. М. Познером встречена разнообразная их ассоциация, 
ряд видов которой наблюдался исключительно в отложениях туль
ского горизонта. К дшм относятся Paraparchites scotoburdigalensis 
(Н i b b е г t), Amphissites mikhailovi P o s n e r ,  A . helenae P о s- 
n e r, Knightina tulensis P o s n e r .

Им же южнее была изучена фауна из скважин Дорогобужского 
района, а в 1948 г. автором были просмотрены керны скважин, 
расположенных на площади между г. Вязьмой и пос. Ярцево. 
Здесь в тульских отложениях комплекс остракод значительно 
больше, чем известный для северных районов западного крыла 
Подмосковного бассейна, и насчитывает свыше 50 видов. Среди 
руководящих форм, наряду с известными ранее, появляются: 
Parapachites porrectus sp. n., Kirkbya pristina sp. n., Bairdia kirinae 
sp. n., Acratia praegnans sp. n.

Помимо указанных видов, в тульском комплексе Вяземского 
района присутствуют несколько форм, появившихся ранее в стали-



ногорском горизонте и даже известных из упинских и чернышинских 
отложений. К первым относится Knoxiella posneri E g o r o v ,  
встреченная в скважине д. Енино и обнаруженная также в сталино- 
горсксм горизонте Дорогобужско-Вяземского района. Из более 
древней фауны в той же скважине определена Monoceratina si- 
nuata, описанная В. М. Познером из турнейских отложений юж
ного крыла Подмосковного бассейна.

Комплекс остракод тульского горизонта Дорогобужско-Вязем- 
ского района отличается от одновозрастной фауны более северных 
районов западного крыла как общим увеличением видового со
става, так и появлением большого количества бердиид, за счет 
которых и происходит, главным образом, это увеличение.

Бердииды присутствуют преимущественно среди известняков 
и сильно известковистых глин. Так, например, в скважйне д. Ми- 
хеевка, в известняке на глубине 48,90—50,00 л* встречен довольно 
богатый комплекс остракод, треть которого составляют бердии. 
Отсюда определены: Paraparckites scotoburdigalensis (Н i b Ь е г t), 
Gravia (Selebratina) variolata sp. n., Scrobicula scrobiculata (J o
n e s ,  K i r k b y  et B r a d y )  var. corrugata var. n., S. con- 
centralis sp. n., S. monospinosa sp. n., Kirkbya pristina sp. n., 
Amphissites mosquensis P o s n e r ,  4.  mikhailovi P o s n e r ,  Mi- 
crocheilinella subcorbuloides ( J o n e s  et K i r k b y ) ,  M . intu- 
mescens P o s n e r ,  Carbonita protracta sp. n., Bairdia distracta 
(E i c h w.), В . angulata P o s n e r  var. plana var. n., B. alta 
J o n e s  et K i r k b y ,  B. nikomlensis P o s n e r ,  В . jonesi 
P o s n e r .

В глинах над этим известняком обнаружено не менее богатое 
сообщество, но бердииды представлены всего одним видом, как 
видно из приводимого списка: Parapachites suborbiculatus ( M u n 
s t e r ) ,  Р. auriculatus P o s n e r ,  Jonesina fastigiata (J о n e s et 
K i r k b y )  var. spinosa P o s n e r ,  / .  discerperata P o s n e r ,  
Glyptopleura spinosa (J о n e s et K i r k b y ) ,  Balantoides nudi- 
lobatus sp. n., Hollinella radiata ( J o n e s  et K i r k b y ) ,  Kirk
bya pristina sp. n., Amphissites mosquensis P o s n e r ,  A. mikhai- 
Icvi P o s n e r ,  A. helenae P o s n e r ,  Kellettina bituberculata 
(M’C о у), Bairdia distracta (E i c h w.).

Помимо увеличения количества бердиид, тульский комплекс 
остракод Дорогобужско-Вяземского района отличается oi одновоз
растного сообщества более северных разрезов присутствием боль
шого количества Knightina tulensis P o s n e r .  Эта форма является 
одной из самых характерных среди тульской фауны, но в разрезе 
Бельского и Андреапольского районов встречается единичными эк
земплярами. Кроме того, среди форм, характерных для рассматри
ваемой толщи, надо указать на обычных для нее Gravia (Selebra
tina) variolata sp. n., Knoxiella posneri E g o r o v ,  Scrobicula 
concentralis sp. n., S. monospinosa sp. n.



Данные виды встречаются и в некоторых других горизонтах 
визе, но чрезвычайно редко и единичными экземплярами.

При дальнейшем продвижении на юг, к району Сухиничей, 
заметных перемен в литологическом характере тульских отложений 
не наблюдается. Везде развита песчано-глинистая толща, местами 
сильно известковистая, и прослеживается один или два прослоя 
известняков. Фауна остракод пользуется широким развитием и, 
в основном, сохраняет тот же состав, что и в Дорогобужско-Вязем- 
ском районе. Так, в скважине д. Сильковичи (Барятинский район), 
в известняке на глубине 46,0—49,8ж, автором встречены: Parapar
chites scotoburdigalensis (Н i Ь Ь е г t), Glyptopleura spinosa 
( J o n e s  et R i г k b у), Scrobicula scrobiculata ( J o n e s ,  
R  i г k b у et B r a d y )  var. corrugata var. n., Kirkbya bilobata 
P o s n e r ,  Amphissites helenae P o s n e r ,  Knightina tulensis 
P o s n e r ,  Bairdia distracta (E i c h w.).

Как видно из приведенного списка, комплекс остракод здесь 
обедненный по сравнению с обычным для Дорогобужско-Вяземского 
района. Тем не менее, и здесь присутствуют руководящие для туль
ского горизонта формы: Paraparchites scotoburdigalensis, Knightina 
tulensis, Amphissites helenae.

Типичный комплекс остракод встречен и в Людиновском районе, 
в 120 км южнее г. Вязьмы. Здесь тульский горизонт вскрыт 
у ст. Фаянсовая и содержит два пласта известняка, разделенные 
прослоем песков и глин. В нижнем из известняков фауны несколько 
меньше, чем в верхнем, но руководящие виды, такие как Amphissites 
mikhailovi Р о s п е г и Bairdia kirinae sp. п., присутствуют и в нем, 
и общий список форм соответствует приведенному для тульских от
ложений Дорогобужско-Вяземского района.

Несколько восточнее, в районе г. Сухиничей (дд. Середея, 
Живсдовка) скважинами вскрыта верхняя часть тульского горизонта 
с одним прослоем известняка. В последнем, равно как и в приле
гающей к нему глине, много остракод. Обычными формами являются 
Paraparchites armstrongianus ( J o n e s  et K i r k b y ) ,  Jonesina 
fastigiata (J о n e s et K i r k b y ) ,  J. fastigiata ( J o n e s  et 
K i r k b y )  var. spinosa P o s n e r ,  Glyptopleura spinosa (j o n e s  
et K i r k b  y), Scrobicula scrobiculata ( J o n e s ,  K i r k b y  et 
В r a d y), S. monospinosa sp. n., Kirkbya pristina sp. n.,  Amphis
sites mosquensis P o s n e r ,  A. mikhailovi P o s n e r ,  A . helenae 
P o s n e r ,  Knightina tulensis P o s n e r ,  Kellettina bituberculata 
(M’C о у), Microcheilinella subcorbuloides ( J o n e s  et K i r k b y ) ,  
Bairdia distracta (E i c h w.), B. hisingeriformis P o s n e r ,  B. 
nikomlensis P o s n e r ,  B. kirinae sp. n.

Как видно из этого списка, и здесь, при переходе к области 
южного крыла Подмосковного бассейна, фауна остракод сохра
няет тот же видовой состав, что и в западном крыле.

В южном крыле отложения тульского горизонта автором были
*7 Мшфсфауна. сб. V t ij .



встречены лишь в районе г. Калуги, где они вскрыты скважиной 
Якшуново-Воротынского поискового участка, километрах в 20 

к юго-западу от г. Калуги.
В этой скважине на глубине 34,8—38,9 м залегает прослой 

известняка, в котором, как и в покрывающих его глинах, обнаружен 
сбычный для отложений тульского горизонта комплекс остракод. 
Здесь, как и в области западного крыла, присутствуют: Рагараг- 
chites scotoburdigalensis (Н i Ь Ь е г t), Scrobicula monospinosa sp. n., 
Kirkbya pristina sp. n., Amphissites mikhailovi P o s n e r ,  A . he- 
lenae P o s n e r ,  Knightina tulensis P o s n e r ,  Bairdia kirinae 
sp .n ., сохраняющие свое значение в качестве руководящих форм.

При сравнении комплекса остракод, встреченного в районе 
г. Калуги, с одновозрастным комплексом северных областей за
падного крыла, наблюдаются лишь те же незначительные отличия, 
что и указанные выше для Дорогобужско-Вяземского разреза. 
А именно: в районе г. Калуги в большом количестве присутствует 
Knightina tulensis P o s n e r  и большое значение приобретают 
бердииды.

Окский подъярус Cl 2

Алексинский горизонт С2а1. Отложения алексинского гори
зонта пользуются в Подмосковном бассейне широким распростра
нением. Для западного крыла классическим разрезом является 
разрез р. Меты, где многолетними работами целого ряда исследова
телей, в том числе М. Э. Янишевского, Р. Ф. Геккера и других, 
детально изучена как литология горизонта, так и содержащаяся 
в нем разнообразная фауна. Это позволило в свое время М. Э. Яни- 
шевскому сопоставить разрез окской свиты западного и южного 
крыла и применить для районов первого стратиграфическую схему, 
разработанную на фациально отличных разрезах второго.

В северной части западного крыла алексинский горизонт сло
жен пачкой песчано-глинистых пород, заключающих несколько 
прослоев известняка. Как в глинах, так и в известняках встречена 
богатая и разнообразная фауна.

В разрезе р. Меты в нижнем известняке (ах), по подошве 
которого М. Э. Янишевским проводится нижняя граница алексин
ской толщи, присутствуют: руководящие для алексинских отло
жений: Productus semiplanus S-ch we  t z. ,  Pr. concinnus S о w. , 
Pr, elegans M ' C o y ,  Pr. punctatus M a r t . ,  Pr. youngianus
D a v., Chonetes pa/'va J a n . ,  Lilhostrotion junceum F 1 e m.,  
Syringopora rossica S t u c k .

В глинах над известняком ах и в известняках а2 — а4 наряду 
с Pr. semiplanus S c  h w e t z. встречены Pr. scabriculus M a r t . ,  
Chonetes parva J a n . ,  Giganiella gigantea var. typica S a r.,’ Gig. 
gigantea var. inf lata S a r., Gig. stria tosulcata var. typica S a r.



Верхняя граница алексинского горизонта проводится здесь по 
подошве известняка а5, содержащего уже в большом количестве 
Gigantella moderata S а г. — форму, характерную для михайлов
ских отложений южного крыла Подмосковного бассейна.

Фауна остракод позволяет выделить в толще алексинских отло
жений р. Меты две части, из которых каждая характеризуется со
ответствующим комплексом видов [В. М. Познер, 1951]. Нижняя 
часть толщи, от известняка а4 до кровли известняка а2, объединяется 
под названием слоев с Hollinella radiata ( J o n e s  et К у г k b у) 
и Kirkbya volginoensis P o s n e r .  Верхняя, известняк а4 с под
стилающими и покрывающими глинами, названа слоями с Amphis- 
sites batalinae P o s n e r  и Bairdia subamp la P o s n e r  и отли
чается от нижней части присутствием целого ряда бердий.

К югу от р. Меты характер разреза меняется, и в Валдайском 
районе известняки «а1»и «а2» сливаются. В Селижаровском, Андреа- 
польском к Нелидовском районах наблюдается сплошной извест
няк мощностью 6—7 м у соответствующий известнякам «ар) — «а3» 
р. Меты (в Андреапольском районе присутствует, кроме того, 
отделенный глинистым прослоем маломощный известняк, соответ
ствующий известняку «а4» р. Меты). Эти известняки покрываются 
и подстилаются глинами.

В нижней песчано-глинистой толще В. А. Котлуковым была 
встречена фауна, позволившая отнести содержащие ее слои к алек- 
сиискому горизонту и считать их нижней его частью, отсутствую
щей нар. Мете. Отсюда определеныProductus semiplanas S ch w e  tz., 
Pr. elegans M ' C o y ,  Pr. concinnus S o w ., Pr. scabriculus 
M a r  t., Pr. minutus M. W o o d ,  Gigantella striato-sulcata 
S c h w e t z . ,  Squamularia lineata M a r t . ,  Schuchertella sp. n., 
Schellwienella cf. crenistria P h i l  1. Отсюда же В. M. Познером 
определены остракоды, обычные для отложений алексинского воз
раста, включая Kirkbya volginoensis P o s n e r ,  Jonesina discerperata 
var. costata P o s n e r  и другие формы, появляющиеся впервые 
в алексине ком горизонте [В. М. Познер, 1951].

Комплекс остракод в известняках средней части алексинского 
горизонта Селижаровского района несколько отличается от ком
плекса нижней части Мсгинского разреза. В Селижаровском районе 
в известняках появляется целый ряд форм, не встреченных на 
р. Мете, резко увеличивается количество видов Bairdia и Micro- 
cheilinella. К таким видам следует отнести Microcheilinella subcor- 
buloides ( J o n e s  et К i r k b у), M. intumescens P o s n e r ,  
Bairdia curta M ' C o y  var. hebeatus P o s n e r ,  В . korzenewskajae 
P o s n e r ,  B. angalata P o s n e r ,  B. hisingeriformis P o s n e r ,  
B. nikomlensis P o s n e r ,  B. legiCmen J о n e s et К i r k b y.

В глинах, покрывающих эти известняки, найден комплекс 
остракод с Amphissites batalinae P o s n e r  и Bairdia subampla 
P о s n e г. Отличием является отмеченное выше большое количе-



•тво бердий. Присутствуют не встреченные на р. Мете Bairdia 
korzenewskajae P o s n e r ,  В. curvirostris P o s n e r ,  В . nikomlen- 
sis P о s n e г, В . legumen J o n e s  et K i r k b y  и др.

В Бельском районе в отложениях, соответствующих слоям 
с Amphissites batalinae P o s n e r  и Bairdia subampla P o s n e r ,  
сообщество остракод иное и приближается к комплексу слоев 
с Hollinella radiala P o s n e r  и Kirkbya volginoensis P o s n e r  
Мстинского разреза. Из видов, характерных для первого комплекса, 
присутствует лишь Hollinella schneiderae P o s n e r  [В. М. Поз
нер, 1951].

В районе г. Вязьмы разрез алексинского горизонта близок 
к разрезу Селижаровского района. Скважиной в г. Вязьме он 
вскрыт полностью. Нижнюю часть слагает пачка нес чано-гли
нистых пород мощностью около 10 м.у в подошве которой наблю
дается прослой известняка с многочисленными остракодами. Тот 
же комплекс встречен и в основании покрывающих известняк глин. 
Отсюда автором определены: Paraparchites suborbiculatus (M iin  s
t e r), P . armstrongianus ( J о n 0 s et K i r k b y ) ,  Jonesina fas- 
tigiata ( J o n e s  et K i r k b y ) ,  Glyptopleura soinosa (J o n e s  
et К i г k b y), Cavellina recta ( J o n e s ,  K i r k b y  et B r a d y ) ,  
C. attenuata ( J o n e s  et K i r k b y ) ,  Scrobicula faveolata sp. n., 
Amphissites mosquensis P o s n e r ,  Kellettina bituberculata (M'C о у), 
Microcheilinella subcorbuloides ( J o n e s  et K i r k b y ) ,  M. intu- 
mescens P o s n e r ,  Bairdia distracta (E i c h w.), B. carta M'C о у 
var. hebeatus P o s n e r ,  B. korzenewskajae P o s n e r ,  B. jonesi 
P o s n e r  var. adiposa var. n., B. curvirostris P o s n e r .

Комплекс этот очень напоминает комплекс из нижней части 
алексинского горизонта Селижаровского района, но в последнем 
почти полностью отсутствуют бердии.

Над песчано-глинистой толщей в рассматриваемой скважине 
залегает прослой известняка мощностью немного более 10 м , 
разделенный в верхней части, на глубине 65—66 м} глинистым пе
ском. В песке остракоды не обнаружены, но в известняке как выше, 
так и ниже него, их много. Помимо встреченных ниже парапархи- 
тесов и микрохейлинелл, здесь найдены Jonesina cralerigera (J о- 
п е s et K i r k b y ) ,  Scrobicula scrobiculata ( J o n e s ,  K i r k b y  
et B r a d y ) ,  Amphissites mosquensis P o s n e r ,  A. urei J o n e s ,
A. ramicosus sp. n., Tenebrion grandis (P о s n e r), Carbonita fabu- 
lina ( J o n e s  et K i r k b y )  var. okensis P o s n e r ,  C. pro- 
tracta sp. n., Bairdia distracta (E i c h \v.), B. jonesi P o s n e r ,
B. angulata P o s n e r , B. angulata P o s n e r  var. plana var. n ., 
B. nikomlensis P o s n e r , B. alta J o n e s  et К i r k b y.

В расположенной неподалеку скважине д. Мездрево, этом 
известняке среди комплекса остракод еще ярче выступает преобла
дание бердиид. Отсюда определены многочисленные Bairdia di
stracta (Е i с h w.), В. jonesi P o s n e r ,  В. subampla P o s n e r ,



B. curvirostris P o s n e r ,  В. korzenewskajae P o s n e r ,  В. ni- 
komlensis P o s n e r  и лишь единичные представители широко 
распространенных видов: Paraparhites suborbiculatus (М ii n s t о г), 
Р. armstrongianus (J o n e s  et К j г k b у), Microcheilinella sub- 
corbuloides ( J o n e s  et К i г k b у), M . intumescens P o s n e r ,  
Carbonita fabulina ( J o n e s  et К i r k b y) var. okensis P о s n c r,
C. protracta sp. n., Tertebrion grandis ( P o s n e r ) .

Как в той, так и в другой скважине, как видно из приводимых 
списков, комплекс остракод мощного известняка соответствует 
комплексу слоев с Bairdia angulata P o s n e r  Селижаровского 
района, что позволяет параллелизовать этот известняк с толщей 
переслаивания Метине кого разреза. Общими для них формами 
являются Paraparchites suborbiculatus (М u n s t е г), P. armstron
gianus ( J o n e s  et К i r k b y), Jonesina fastigiata (J о n e s et 
K i r k  b y), Scrobicula scrobiculata ( J o n e s ,  К i r k b у et 
B r a d  y), Ampliissites urei J o n e s ,  A. mosquensis P o s n e r ,  
Bairdia distracta (E i c h w.), B. alta J o n e s  et К i г k b y.

В том же известняке T. И. Шлыковой определена т и п и ч н о  
алексинская фауна форамшшфер: Eostaffella mediocris V i s s. 
var. ovalis V i s s . ,  Ё .  breviscula G a n . ,  E . paraparva G a n . ,  
Endothyra crassa B r a d y ,  End. globulus ( E i c h w.), End. si- 
mills R a u s. et R e i t 1., End . deveoca R a u s., Archaediscus exgr. 
karreri B r a d y ,  A . moelleri R a u s., A. grandiculus S c h 1 у k., 
A. aff. moelleri R a u s. var. ventrosa S c h 1 у k.

В нижнем маломощном известняке, встреченном в скважине 
г. Вязьмы, комплекс фораминифер тоже типично алексинский: 
Parastaffella struvei ( М о е 1 1.), Eostaffella parastruvei R a u s . ,  
Е . ex gr. parastruvei R a u s . ,  E . prisca R a u s .  var. ovoidea 
R a u s . ,  Endothyra ex gr. crassa B r a d v ,  End . ex gr. omphalota 
R a u s .  et R e i 1 1., End. samarica R a u s . ,  End . tanlilla 
S c h 1 у k., Archaediscus moelleri R a u s . ,  i .  sp. nov. Brady ina, 
rotula (E i c h w.).

Далее к югу алексинский горизонт вскрыт скважинами в районе 
Людинова. Здесь нижняя его часть, как и в Вяземском районе 
песчано-глинистая и содержит три маломощных прослоя извест
няка. В нижнем встречены: Paraparchites suborbiculatus (М i i n -  
s t е г), Scrobicula monospinosa sp. n. (форма, характерная для туль
ского горизонта и единственный раз обнаруженная в алексинском), 
Ampliissites gibbosus sp. n., Microcheilinella subcorbuloides ( J o 
n e s  et К i r k b у), M. intumescens P o s n e r ,  Bairdia distracta 
(E i c h w .), B. jonesi P o s n e r  var. adiposa var. n.

В среднем прослое известняка, расположенном метрах в пяти 
выше, остракоды не найдены, но в глинах над ними обнаружены: 
Glyptopleura spinosa ( J o n e s  et K i r k b y ) ,  Bairdia dist
racta (E i c h w.), 5 . nikomlensis P o s n e r ,  B. angulata P o s 
n e r .



Комплекс, подобный описанному, распространен на всем про
тяжении западного крыла Подмосковного бассейна, начиная с Се- 
лижаровского района, где он был впервые встречей и описан 
В. М. Познером из аналогичной песчаноглинистой толщи нижней 
части алексинских отложений.

Третий прослой известняка, в 7 метрах над средним, отделяется 
от мощного известняка верхней части алексинского горизонта мет
ровым слоем песчаной глины и но фауне остракод составляет с ним 
одно целое. Комплекс встреченных здесь видов не отличается от 
описанного выше из одновозрастных отложений Вяземского района, 
представляя собой типичный алексииский комплекс карбонатных 
разрезов Подмосковного бассейна. Он сопровождается, как и всюду, 
характерным алсксинским комплексом фораминифер: Endothyra 
samarica R a u s . ,  End. ex gr. globulus (E i c h w.), End . prisca 
R a u s. et R e i t I., End. paraprisca S c h 1 у k., End. tantilla 
S c h l y k  Archaediscus moelleri R a u s . ,  A. grandlculus 
S c h 1 у k., Eostaffella prisca R a u s .  var. ovoidea R a u s . ,  E. 
mosquensis V i s s. var. attenta G a n . ,  E. hreviscula G a n .

Алексинский горизонт вскрыт скважинами и в районе Сухи- 
ничей, к северо-востоку от г. Людинова. Здесь, однако, полного 
разреза толщи проследить не удалось. Изученные автором сква
жины вскрыли лишь 6—8 м песчано-глинистой пачки алексин
ского возраста, заключающие нижние прослои известняка. В ниж
нем из них встречены всего лишь немногочисленные Amphissites 
mosquensis P o s n e r ,  Tenebrion grandis ( P o s n e r ) ,  Kellettina 
bituberculata (M'G о у), Microcheilinella subcorbuloides (J о n e s et 
К i r k b y), Bairdia distracta (E i c h w.).

В одной из скважин во втором прослое известняка, отделенном 
от нижнего слоем песчанистой глины, наблюдался тот же типичный 
алексинский комплекс, что и в более северных разрезах.

Восточнее, в районе г. Калуги, то есть уже в область южного 
крыла Подмосковного бассейна, все еще сохраняется такой же 
разрез алексинского горизонта, каким он прослежен ог г. Вязьмы 
через всю южную часть западного крыла.

В скважине Воротынского участка в известняке средней части 
алексинского горизонта /в нижнем известняке фауны почти нет, 
за исключением единичных бердий плохой сохранности) встречены 
единичные Glyptopleura spinosa (J о n е s et К i г k Ь у) и Micro
cheilinella subcorbuloides ( J o n e s  et К i r k b y).

В толще покрывающих известняк глин и песчано-глинистых 
пород остракоды нс обнаружены, за исключением самого верхнего 
горизонта. Здесь в подошве мощных верхних известняков найдены: 
Jonesina fastigiata ( J o n e s  et К i r k b у), / .  fastigiata (J o n e s  
et К i г k b y) var. spinosa P o s n e r ,  J . discerperata P o s n e r ,  
Glyptopleura spinosa ( J o n e s  et К i r k b y), Hollinella radiata 
( J o n e s  et К i r k b y), Amphissites mosquensis P o s n e r ,  Heal-



dia cornuta P o s n e r ,  Gravia (Seiebratina) variolata sp. n. В из
вестняках встречены Microcheilinella intumescens P o s n e r ,  Bair- 
dia distracta ( E i c h w.). Выше обнаружены: Paraparchites arm- 
strongianas ( J o n e s  et К i r k b y), Monoceratina youngiana 
(J о n e s et K i r k  Ь у), Microcheilinella subcorbuloides (J o n e s  
et К i r k b y), Tenebrion grandis ( P o s n e r ) ,  Bairdia distracta 
(E i о h w.), B. angulata P o s n e r  var. plana var. n., B. korze- 
newskajae P o s n e r ,  B. jonesi P o s n e r  var. adiposa var. n., 
B. hisingeriformis P o s n e r  — иначе говоря, тот же, прослежен
ный на протяжении всего западного крыла, комплекс.

Подобное однообразие фауны отражает, несомненно, однообра
зие условий, существовавших на рассматриваемой площади в алек- 
синское время. Действительно, на пространстве южной части за
падного крыла Подмосковского бассейна, от г. Селижарова до 
г. Калуги, сохраняется однообразный разрез отложений этого 
возраста. Он слагается нижней песчано-глинистой толщей, заклю
чающей от одного до трех маломощных прослоев известняка и верх
ней известняковой толщей, содержащей один-два небольших по 
мощности песчано-глинистых прослоя. В северных районах, в част
ности на р. Мете, алексинский горизонт сложен песчано-глпнистыми 
породами, а в верхней его части в них присутствуют прослои извест
няков «толщи переслаивания».

В южном крыле Подмосковного бассейна остракоды алексин 
ского горизонта изучались автором в двух, близко друг от друга 
расположенных, топотипических разрезах — в карьерах г. Алек
сина и д. Мышиги, причем в первом вскрыты лишь самые верхние 
2—3 м толщи.

В Мышигском карьере вскрыта верхняя, известняковая, часть 
алексинского горизонта. Здесь она сложена одиннадцатиметровой 
пачкой известняков, залегающих пластами мощностью по 30—40 см. 
Наблюдаются две разности известняков: зернистые, твердые, более 
толстослоистые чередуются с зернистыми, мягкими, тонкослои
стыми. Известняки подстилаются песком, вскрытым на глубину 
0,60 м.

В подошве первого слоя известняка, в прослое глинистой по
роды, встречена богатая и разнообразная фауна остракод. Отсюда 
определены многочисленные: Paraparchites suborbiculatus (М й н- 
s t е г), Amphissites mosquensis P o s n e r ,  Kellettina bituberculala 
(M'G о у), Microheilinella subcorbuloides (J о n e s et К i r k b y), 
Cavellina recta ( J o n e s ,  К i r k b у et В r a dy), Bairdia distracta 
(E i c h w-)> B. korzeneivskajae P o s n e r ,  B. jonesi P o s n e r ,  B. 
angulata P o s n e r ,  B. subampla P o s n e r .

Выше осгракоды присутствуют в меньшем количестве и имеют 
более обедненный видовой состав, но распространены равномерно 
по всей толще, и, в общем, встреченный комплекс почти полностью 
соответствует установленному для верхней, известняковой, части



адексияских отложений западного крыла Подмосковного бассейна 
В. М. Познером.

В результате сравнения остракод алексинского возраста, встре
ченных на площади западного крыла Подмосковного бассейна и 
западной части южного его крыла, устанавливается следующая 
ассоциация видов, характерных для алексинского горизонта в це
лом: Paraparchiles suborbiculatus ( M u n s t e r ) ,  Р. armstrongianus 
( J o n e s  et К i r k b у), Monoceratina youngiana ( J o n e s  et 
К i г k b y), Jonesiana jastigiata ( J o n e s  et R i r k b  y), J .  
jastigiata ( J o n e s  et R i r k b y) var. spinosa P o s n e r ,  
Glyptopleura spinosa ( J o n e s  et К i r k b y), Cavellina recta 
( J o n e s ,  К i r k b у et B r a d y ) ,  Hollinella radiata (J o n e s  
et R i r k b  y), Amphissites mosquensis P o s n e r ,  Keliettina Ы- 
tuberculata (M'  С о у), Tenebrion grandis ( P о s n e r), Microchei- 
Linella subcorbuloides ( J o n e s  et R i r k b  у), M. intumescens 
P o s n e r ,  Bairdia distracta (E i c h w.), B. korzenewskajae P о s- 
n e r, B. jonesi P o s n e r ,  B. angulata P o s n e r ,  B. hisinge- 
riformis P o s n e r ,  B. alta J o n e s  et К i r k b у, B. curvi- 
rostris P o s n e r ,  В . nikomlensis P o s n e r ,  B. subamp la P o s 
n e r .

Заметные изменения в приведенном составе остракод наблю
даются лишь в северной части западного крыла, в несчано-глини- 
стых породах. Здесь появляются многочисленные представители 
родов Jonesina, Hollinella , J  anischewskya, Kirkbya, Amphissites, 
но почти совсем исчезают бердии, широко распространенные в из
вестняках более южных районов.

Михайловский горизонт (Ci2mkh). В пределах Подмосковного 
бассейна отложения михайловского горизонта пользуются широким 
распространением, В западном крыле осадки этого возраста имеют 
тот же фациальный характер, что и подстилающие алексинские, и 
образуют вместе с ними «толщу переслаивания», детально изучен
ную в разрезе р. Меты. Здесь к михайловскому горизонту относится 
часть разреза, включающая известняки «а5» — «а7» [Янишевский, 
1935].

Проведение границы между алексинским и михайловским гори
зонтами основано здесь на том, что в известняке «а5» фауна, и 
в частности, брахиоподы, отличаются от встреченной ниже. Среди 
определенных отсюда форм большим распространением пользуется 
Gigantella moderata S c h  w e t z . ,  присутствие которой характерно 
для михайловского горизонта южного крыла. Помимо Gig. mode- 
rata S c h w e t z . ,  M. Э. Янишеьским приводится большой спи
сок брахиопод, встреченных им в михайловском горизонте метин- 
ского разреза. Среди них много гигантелл: Gigantella gigantea 
var. inflata S a r., Gig. gigantea var. typica S a r., Gig. gigantea 
var, sinaata S a r., Gig. striato-sulcata var. janischewskyi S a r .y 
Gig. striato-sulcata var. typica S a г. и др.



Из этого же разреза В. М. Познером изучались и остракодыг 
развитые как в известняках, где ассоциация их бедна по видовому 
составу и где преобладают бердпи, так и в в разделяющих извест
няки глинах. Общий список остракод михайловского горизонта 
р. Меты насчитывает свыше двадцати видов, среди которых мно
гие появляются в разрезе впервые. К таковым относятся Para par- 
chites galbus P o s n e r ,  Glyptopleura vanabilis ( J o n e s  et 
К i r k b y), G. conccntrica P o s n e r ,  Cavellina forseki P o s n e r ,  
Balantoides multi lobus ( J o n e s  et К i r k b у). Из них пер
вые два обнаружены в известняках, остальные в песчано
глинистых породах. Это особенно характерно для Cavellina forschi 
P o s n e r ,  являющейся массовой формой песчаных глин, заполняю
щих промоины в известняках. Присутствие следов многочисленных 
размывов вообще характерно для михайловского горизонта север
ной части западного крыла Подмосковного бассейна и выражается 
в выпадении из разреза тех или иных известняков (чаще всего из
вестняка «а6») и отложении на их месте песчаной толтцп, заполняв
шей образовавшиеся углубления дна.

К северу от р. Меты разрез михайловского горизонта изме
няется. Нижняя его часть, соответствующая известняку а5 р. Меты, 
замещается прослоем мергелей и глинами. Тем не менее, в песчано
глинистой толще, покрывающей сохранившийся здесь известняк 
«а6», встречена в массовом количестве Cavellina forschi P o s n e r ,  
подобно тому, как это имело место в мстииском разрезе. Это подтвер
ждает правильность сопоставления разрезов.

К югу от р. Меты, в Нелидовском районе, среди остракод в из
вестняках обнаружены Glyptopleura variabilis ( J o n e s  et 
К i r k b у), G. plicatula P o s n e r ,  Bairdia mandelstami P o s 
n e r ,  то есть формы, указывающие на михайловский возраст со
держащих их отложений. Это подтвердило вывод, сделанный ранее 
на основании сопоставления литологии [В. М. Познер, 1951].

В Вяземском районе отложения михайловского горизонта 
вскрыты скважиной в г. Вязьме. Здесь над мощными алексинскими 
известняками залегает пятиметровая толща глинистого песка, 
сменяющегося сильно песчаными глинами с включениями углистых 
частиц.

В толще песчаных глин наблюдается четыре прослоя изве
стняков. В нижнем, на глубине 56,4—57,0 м , автором найдена 
лишь одиночная Bairdia korzenewskajae P o s n e r .  Типичный ми
хайловский комплекс остракод встречен в известняке на глубине 
50,8—51,0 м и в  глинах непосредственно над ним. Отсюда опре
делены: Glyptopleura plicatula P o s n e r ,  Cavellina forschi P o s 
n e r ,  C. attenuata ( J o n e s  et К i г k b y), Kirhbyella (?) undu- 
lata sp. n., Carbonita protracta sp. n., Bairdia distracta (E i c h w.), 
B. curvirostris P b s n e r, B. jonesi P o s n e r  var. adiposa var. n., 
В . alta J o n e s  et K i r k b y .



Третий и четвертый (снизу) прослои известняков залегают на 
глубине 47,8—48,5 м.; они разделены пластичной глиной. Анало
гичная глина лежит и выше по разрезу, имея мощность около трех 
метров. В ней встречены лишь виды, пользующиеся широким вер
тикальным распространением: Paraparchiles armstrongianus (J о- 
n с s et К i г k Ь у), Microcheilinella subcorbuloides ( J o n e s  et 
K i r k  b y), Carbonita fabulina ( J o n e s  et К i r k b y) var. 
o/censis P o s n e r ,  Bairdia distracta (E i c h w.), B. jonesi P о s- 
n о г, В . jonesi P o s n e r  var. adiposa var. n.

Самым южным пунктом западного крыла, где скважинами 
вскрыты несомненно михайловские отложения, является район 
г. Людипова. Здееь разрез чрезвычайно напоминает разрез сква
жины г. Вязьмы.

Над мощным алексинским известняком залегает толща часто 
переслаивающихся глин, песчаных глин и глинистых песков, с мало
мощными прослоями чистого песка. Мощность этой толщи около 
6 м- На глубине 26,3—26,7 м встречен прослой известняка, 
в котором определены лишь Bairdia distracta (Е i с h w.) и Amphis- 
sites sp. Известняк покрыт полутораметровым прослоем песка, 
в кровле которого лежит слой глины, мощностью 0,^ м , подсти
лающий второй известняк. В последнем встречены Рагараг- 
chites suborbiculatus (М u n s t е г), Gravia (Selebratina) imrio- 
lata sp. n., t Jonesina fastigiata ( J o n e s  et К i r k b y) var. 
spinosa P o s n e r , / ,  bivesiculosa P o s n e r ,  / .  craterigera (J o
n e s et К i г k b y), Glyptopleura concentrica P o s n e r ,  
Youngiella naviculata P o s n e r ,  Healdia cornuta P o s n e r ,  
Microcheilinella subcorbuloides (J о n e s et К i r k b y), Bairdia 
distracta (E i c h w.), B. angulala P o s n e r  var. plana var. n. 
Присутствие Glyptopleura concentrica P o s n e r  и Jonesina cra
terigera ( J o n e s  et К i г k b у) указывает на несомненно ми
хайловский возраст отложений, так как первая форма нигде, за 
исключением михайловского горизонта, не встречалась, а вторая, 
хотя и известна из отложений алексинского возраста, но наблюда
лась там лишь в двух образцах, в то время как для михайловского 
горизонта се присутствие обычно.

Более многочисленные остракоды обнаружены автором в дру
гой скважине того же района, в известняках на глубине 24,8—26,8 м 
и в глинах в подошве этих известняков. Помимо перечисленных 
выше видов, здесь определены: Parapar chi tes armstrongianus (J o
n e s  et К i г k b y), Scrobicula cincinnata P o s n e r ,  Kirkbya 
lessnikovae P o s n e r ,  K. volginoensis P o s n e r ,  K. heckeri 
P o s n e  r, Amphissites mosquensis P o s n e r ,  Microcheilinella 
intumescens P o s n e r ,  Carbonita fabulina ( J o n e s  et K i r k b y  
vai\ okensis P o s n e r ,  C. protracta sp. n., Bairdia aUa J o n e s  
et  R i r k b  у, B. korzenewskaja P o s n e r ,  B. jonesi P o s n e r ,  
Acratia pulchra P o s n e r ,  A . rostrata sp. n.



Иной разрез наблюдается в южном крыле Подмосковного бас
сейна. Здесь михайловский горизонт сложен известняками, анало
гичными известнякам алексинского горизонта, то есть представляю
щими чередование твердых, серых, зернистых известняков с мяг
кими, светлыми, землистыми разностями, фауна михайловского 
горизонта в южном крыле чрезвычайно разнообразна. Обращает на 
себя внимание, как и в западном крыле, обилие гигантелл ( Gigan- 
tella moderate, S c h w e t z . ,  G. varians S a r., G. gigantea M a r t.). 
Кроме того, характерными формами являются Spiriferina pecti- 
noides K o n . ,  Cyrtina septosa F h i 1 1., Productas semiplanus 
S c h w e t z . ,  \a r .,  Striatifera striata F i s c  h., многочисленные 
фораминиферы, отличающиеся крупными размерами: Permodis- 
cus vetustus D u t k ., Endothyra obsolete R a us. ,  End . crassa var. 
intermedia R a us. ,  Parastaf fella propinqua Vi  ss.  и разнообраз
ные Tetrataxinac.

Наряду с фауной в толще михайловских известняков присут
ствует в большом количестве известковая водоросль Calcifolium 
okense S c h w e t z .  et В i г. и стигмарии, особенно многочислен
ные в верхней и нижней частях толщи. По мнению М. С. Швецова 
[1922], это обусловлено общим обмелением михайловского моря и 
развитием отмелей с богатой растительностью, оставившей следы 
в виде пронизывающих всю толщу стигмарий. Таков разрез михай
ловских отложений в наиболее удаленной, невидимому, от берега 
области — в восточной части южного крыла, в районе гг. Михай
лова и Тулы.

В г. Алексине, откуда автором была изучена фауна остракод, 
характер отложений несколько меняется. Здесь в толще спошных 
известняков начинают появляться, пока еще маломощные (до 
1—1,5 см), прослои глин. Далее к западу мощность этих прослоев 
увеличивается и в районе г. Калуги, как отмечалось выше, песчано
глинистые отложения уже преобладают над известняками.

Михайловский горизонт вскрыт в двух, из изученных автором 
разрезах южного крыла — в г. Алексине и в Мышиге. Остракоды 
распространены в нем равномерно и присутствуют в меньшем коли
честве , чем в отложениях алексинского возраста этих же разрезов. 
Зто существенно отличает фауну остракод от представителей дру
гих групп беспозвоночных, для которых михайловское время было 
временем большого расцвета.

Комплекс остракод, насчитывающий не более 15 видов, состоит 
почти исключительно из бердий. Формы, характерные для отложе
ний этого возраста в западном крыле бассейна, здесь не встречены и 
наблюдались только представители видов, пользующихся широким 
распространением как в яснополянском, так и в окском подъярусах.

Поэтому для выделения михайловского горизонта приходится 
опираться на литологические признаки и на состав другой фауны, 
в частности, фораминифер. Изучение последних позволило



Д. М. Раузер-Черноусовой установить комплекс, в котором руко
водящими являются Endothyj'a crassa В г a d у и Eostaf fella iken- 
sis V i ss . ,  помогающие точно проводить верхнюю и нижнюю 
границы михайловских отложений.

Значительно более разнообразные остракоды встречены в раз
резе д. Мыщиги. Бердий здесь значительно меньше, и присутствуют 
Glyptopleura concent г ica P o s n e  г, большое количество которых 
указывает, как отмечалось выше, на михайловский возраст отложе
ний.

Из сравнения остракод изученных разрезов михайловского гори
зонта Подмосковного бассейна можно сделать следующие выводы.

Михайловский комплекс остракод очень близок к алексинскому, 
от которою отличается, однако, присутствием ряда руководящих 
для него видов. К таким относятся: Paraparchites galbus P o s n e r ,  
Glyptopleura variabilis ( J o n e s  et К i r k Ь у), G. plicatula 
P o s n e r ,  Cavellina forschi P o s n e r ,  Bairdia mandelstami 
P o s n e r .

Впервые появляется и имеет предпочтительное развитие в ми
хайловском горизонте Glyptopleura concentrica P o s n e r .  Боль
шим распространением в отложениях этого возраста пользуются 
Jonesina craterigera ( J o n e s  et К i r k b у) и Cavellina attenuata 
( J o n e s  et К i r k b у), изредка встречающиеся и ниже.

Из других форм, широко распространенных но всему разрезу 
нижнекаменноугольных отложений, обычными для михайловского 
горизонта являются Paraparchites suborbiculatus ( M u n s t e r ) .  
Р . auriculatus (J o n e s  et К i r k b y), Jonesina fastigiata (J o n e s  
et К i r k b y), Glyptopleura spinosa ( J o n e s  et К i r k b y), Amphis- 
sites mosquensis P o s n e r ,  Kellettina bituberculata (M’C о у), 
Tenebrion grandis ( P o s n e r ) ,  Carbonita protracta sp. n., Bairdia 
distracta (E i c h w.), В . curta M’C о у var. hebeatus P o s n e r ,  B. 
korzenewskajae P o s n e r ,  В . jonesi P o s n e r ,  B. angulata 
P o s n e r ,  B. angulata P o s n e r  var. plana var. n., B. hisinge* 
riformis P o s n e r ,  В . curvirostris P o s n e r ,  B. nikomlensis 
P o s n e r .

Распределение остракод в михайловском горизонте указывает 
на приуроченность их к глинистым и песчано-глинистым осадкам 
и на почти полное отсутствие характерных форм в известняках 
открытого моря, как это отмечалось и для более древних отложений. 
В разрезах северной части западного крыла обращает на себя вни
мание присутствие ряда видов Glyptopleura и Cavellina, развитых 
в морских глинах «толщи переслаивания» и составляющих отли
чительную черту этих разрезов.

Веневский горизонт Civn Веневский горизонт в Подмосковном 
бассейне сложен пачкой известняков, среди которых в восточной 
части южного крыла большим развитием пользуются пятнистые



разности. К западу количество последних убывает и в толще из
вестняков появляются стигмарии [Сарычева, 1933: Бирина, 1938; 
Швецов, 1936].

В западном крыле толща веневских отложений начинается про
слоем песков и глин мощностью от 1 до 5 см, выше залегает пачка 
толстоплитчатых известняков с редкими, маломощными и непо
стоянными прослоями глин. Как в западном, так и в южном крыле 
веиевские известняки местами сильно окремнены.

Фауна веневского горизонта значительно обеднена по сравнению 
с более древними отложениями визейского яруса. Встречается еще 
Striatifera striata F i s c h . ,  обычно присутствуют Gigantella pel- 
laensis W e l l .  var. rotai S e m i  kh. ,  Eomarginifera lobata S о w., 
Lithostrotion junceum F l e m .  Среди фораминифер характерными 
видами являются Endothyra crassa var. intermedia R a u s., Eostaf- 
fella ikensis var. tenebrosa V i s s. и разнообразные виды килеватых 
эоштаффелл.

Граница веневского горизонта с вышележащим тарусским 
отбивается с трудом. До последнего времени принято было ее 
проводить по подошве тонкоплитчатых известняков. Однако 
Д. М. Раузер-Черноусова утверждает, что комплекс фораминифер 
та русского горизонта, несмотря на относительную бедность состава, 
содержит ряд руководящих форм, позволяющих отличить его от 
сходного веневского комплекса. На основании распределения фора
минифер она доказывает, что граница между этими двумя горизон
тами не всегда совпадает с литологическим изменением отложений, 
как предполагалось ранее. В ряде случаев эта граница снижается 
на 2—3 м относительно подошвы вышележащих тонкослоистых 
известняков. В других разрезах граница повышается, и тогда, 
как отмечает Д. М. Раузер-Черноусова, верхняя часть веневского 
горизонта бщвает выражена в тарусской фации [1948, стр. 26—27]. 
Последнее имеет место в более западных частях южного крыла, 
в частности, в разрезах д. Н. Суходола и г. Алексина.

Среди остракод, встреченных в отложениях веневского гори
зонта западного крыла, некоторые виды пользуются распростра
нением лишь в пределах яснополянского и окского подъярусов. 
Это Jonesi.na bivesiculosa P o s n e r ,  / .  arcuata (В e a n), Jani- 
schewskya digitata B a t a l i n a ,  / .  levigata P o s n e r ,  Amphis 
sites clavatus P o s n e r ,  Cavellina benniei var. intermedia (J o n e s ,  
К  i r k b у et B r a d y ) ,  Bairdia curta M’C о у var. hebeatus 
P o s n e r .  Но наряду с этими формами появляются уже виды, 
получающие большое развитие в серпуховское время. К последним 
относятся Microcheilinella inflata (J о n е s et К i г k b у), Acratia 
pulchra P o s n e r .

Наиболее южным пунтом западного крыла, откуда известны 
остракоды веневского возраста, является Нелидовский район. 
Здесь остракоды присутствуют в большом количестве экземпляров,



но представлены очень немногочисленными видами, что особенно 
подчеркивает обеднение всего комплекса в целом. Список остракод, 
приводимый В. М. Познером из скважины в д. Маковье, содержит 
следующие формы: Jonesina arcuata (В е a n), Glyptopleura spi- 
nosa ( J o n e s  et К i г k b у), Amphissitcs clavatus P o s n e r ,  
Rellettina bituberculata (M’C o y ), Carbonita fabulina ( J o n e s  et 
К i r k b у), C. fabulina ( J o n e s  et К i r k b y) var. okensis 
P o s n e r ,  Bairdia nikomlensis P o s n e r  [В. M. Познер,Л951].

В южном крыле Подмосковного бассейна остракоды веневского 
горизонта изучались автором в каменоломнях г. Алексина и 
дер. Мышиги, Н. Суходола и Митина.

Наиболее богатая фауна встречена в разрезе г. Алексина, где 
обнаружены представители десяти видов. В д. Митине остракод 
меньше и отсюда определено всего семь видов. В разрезах 
дер. Мышиги и Н. Суходола в известняках, слагающих веневский 
горизонт, остракоды почти совсем отсутствуют. Так, в д. Н. Су
ходоле отмечены только единичные Microcheilinella subcorbuloides 
( J o n e s  et К i r k b у), Bairdia distracta (E i c h w.), B. jonesi 
P o s n e r ,  Acratia pulchra P o s n e r ;  в д. Мышиге удалось найти 
лишь единичные Paraparchites suborbiculatus (М u n s t е г).

Как видно из сказанного, среди остракод веневского горизонта 
нет видов, вертикальное расположение которых было бы ограничено 
его пределами или таких, появление которых было бы приурочено 
к этому горизонту. Поэтому проведение границ последнего на осно
вании только фауны остракод невозможно.

Серпуховский подъярус Cf-3

Отложения серпуховского подъяруса пользуются широким рас
пространением в центральных областях Подмосковного бассейна, 
но в южной части западного его крыла наблюдаются далеко не 
везде. Остракоды этого возраста на площади от г. Вязьмы до 
г. Калуги были встречены лишь в скважине у ст. Полотняный 
Завод, в толще глин и мергелей на глубине 10—12 м , где были 
обнаружены многочисленные Healdia vitiligata sp. n.

Присутствие этого вида говорит о несомненно серпуховском 
времени образования отложений, но не может датировать точнее, 
так как Н. vitiligata sp. п. известна как из тарусского, так и из 
стешевского горизонта серпуховского подъяруса.

Отсутствие остракод в большинстве разрезов этого подъяруса 
в юго-западной части Подмосковного бассейна не позволяет просле
дить непосредственно изменение комплекса цри продвижении с се
вера на юг, как это сделано для отложений нижних подъярусов визе. 
Приходится ограничиваться простым сравнением данных, полу
ченных ранее В. М. Познером для западного крыла, с данными 
автора, изучавшего остракод из некоторых разрезов южного крыла.



Тарусский горизонт Срт. Тарусский горизонт в Подмосковном 
бассейне сложен плитчатыми мергелистыми известняками, пере
слаивающимися с тонкослоистыми известняками. В западном крыле 
известняки сильно доломитизированы и содержат частые прослои 
кремней («бенский горизонт» Б. Г. Химеикова). В южном крыле 
известняки тарусского горизонта на западе, в районе г. г. Алексина 
и Серпухова, представлены тонкослоистыми разностями, восточ
нее — более толстослоистыми.

Фауна тарусского горизонта характеризуется развитием мел
ких брахпопод и присутствием во всех группах ископаемых новых, 
йо сравнению с окскими, форм. Обычным является присутствие 
Gigantella latissima S о w. var. expansa S ar . ,  Spirifer trigonalis 
M a r t . ,  S p . multicostatus S c h w e t z . ,  Martinia glabra M a r  t., 
Cancrinella venevi S ar . ,  Productus concinnus S o w. ,  Dictyoclostus 
costatus S o w .  Среди фораминифер появляются Climacammina 
aff. elegans ( Mo l l . )  и Eostaffella aff. singularis V i s s.

Верхняя граница тарусского горизонта проводится но появле
нию прослоев глин среди тонкоплитчатых известняков, что трудно 
уловимо в северных районах западного крыла вследствие сильной 
доломитизации всей толщи отложений серпуховского подъяруса.

При изучении остракод тарусского возрас!а обращает на себя 
внимание бедность ассоциации в целом и преобладание в ней бер- 
диид. По общему облику тарусская фауна напоминает веневскую. 
от которой отличается появлением новых форм, неизвестных в от
ложениях окского подъяруса.

Наиболее северным пунктом западного крыла, оакуда была 
изучена эта фауна, является разрез р. Меты. Здесь В. М. Позне
ром встречены многочисленные остракоды, относящиеся к следую
щим видам: Glyptopleura concentrica P o s n e r ,  Janischewskya 
steschevoensis P o s n e r ,  Bairdia distracta (E i c h w.), В . fonesi 
P o s n e r ,  B. hisingeriformis P o s n e r ,  B. nikomlensis P о s- 
ii e r.

Южнее в скважинах Нелидовского, Селижаровского и Андреа' 
польского районов комплекс остракод еще более обеднен и состоит 
почти исключительно из бердиид. Отсюда В. М. Познером были 
определены: Carbonita fabulina ( J o n e s  et К i г k b у), Bairdia 
nikomlensis P o s n e r ,  B. fonesi P o s n e r ,  B. fonesi P o s n e r  
var. adiposa var. n., B. hisingeriformis P o s n e r ,  B. distracta 
(E i c h w.), Acratia pulchra P o s n e r .

В области южного крыла остракоды были изучены автором 
в разрезах г. Алексина, дд. Н. Суходола, Митина, Заборья и 
на р. Вашане у д. Зайкино.

Комплекс остракод Заборья оказался самым бедным. Там были 
встречены лишь единичные экземпляры Bairdia fonesi P o s n e r  
и В  * angulata P o s n e r .  В г. Алексине и д. Н. Суходоле ком- 
лекс содержит 6—8 видов, к которым в д. Зайкино добавляется



еще Acratia pulchra P o s n e r .  В д. Митино фауны больше. Здесь 
обнаружены Scrobicula cincinnata P o s n e r ,  Healdia cornuta 
P o s n e r ,  H . vitiligata sp. n., Bairdia distracta (E i c h w.), 
B. angulata P o s n e r ,  В . angulata P o s n e r  var. plana var. n., 
B. curvirostris P o s n e r , B. nikomlensis P o s n e r ,  Acratia typica 
D e 1 о var. praetypica P o s n e r .

Несмотря на бедность и однообразие тарусской ассоциации остра- 
код, среди них появляются и новые виды. Это Janischewskya ste- 
schevoensis P o s n e r  и Healdia vitiligata sp. n., получающие 
большое развшие выше, в стешевском горизонте. Характерно для 
тарусской ассоциации присутствие Acratia typica D е 1 о var. 
praetypica P o s n e r ,  являющейся здесь обычной формой.

Стешевский горизонт Ci st. Стешевский горизонт в Подмосков
ном бассейне сложен переслаивающимися глинами, мергелями и 
тонкоплитчатыми известняками. В западном крыле известняки пре
обладают над глинами, но в общих чертах характер отложений очень 
близок к таковому южного крыла. Как там, так и тут большим 
развитием пользуются окремнение и доломитизация пород. В извест
няках и глинах много разнообразной фауны. Характерно присут
ствие Spirijer groberi S c h we t z . ,  Eomarginijera lobata Sow. ,  
Dicty oclostus ctassicostatus J an. ,  Gigantella latissima Sow.  var. 
giganleiformis L i s s., Spirijer russiensis S c h w e t z . ,  Cancrinella 
undata D e f  r., Endothyra kirgisana R a u s . ,  Eostajjella parva var. 
decurta R a u s . ,  E. pseudostruvei R a u s . ,  Archaediscus baschkiricus 
T h e о d. et К r e s t.

Наряду с этой фауной, в отложениях стешевского горизонта 
в большом количестве присутствуют и остракоды. Впервые они 
были описаны В. М. Познером из топотипичесних обнажений за
падного крыла Подмосковного бассейна. В списке встреченных 
здесь видов появляются новые, неизвестные из более древних от
ложений, формы. К ним относятся: Hollinella sokolovi P o s n e r ,  
Scrobicula reticulata P o s n e r ,  Healdia kudrjavtzevi P o s n e r ;  по
являющаяся еще в тарусское время Janischewskya steschevoensis 
P o s n e r  является здесь обычной формой.

Стешевский комплекс остра код наблюдался в скважинах южнее 
Андреаполнекого и Демянского районов. Там отмечается отсутствие 
Hollinella sokolovi P o s n e r  и Scrobicula cincinnata P o s n e r  
(обычной формы для отложений стешевского возраста), но в боль
шом количестве встречена Healdia kudrjavtzevi P o s n e r .

Этими немногочисленными пунктами ограничивается число раз
резов, в которых в западном крыле была встречена стешевская 
фауна остракод.

В южном крыле автором были собраны разрезы трех обнажений, 
вскрывающих нижние слои этого горизонта. У д. Зайкино, на 
Р- Вантане, в серых и красных глинах встречена довольно однооб-



разная ассоциация остракод. В ней наряду с видами широко рас
пространенными по всему разрезу нижнекаменноугольных отложе
ний присутствуют формы, характерные для отложений стешевского 
возраста: Scrobicula cincinnata P o s n e r ,  Healdia kudrjavtzevi 
P о s n e r, H . vltiligata sp. n.

Значительно более обедненный комплекс обнаружен в камено
ломне д. Заборье, у г. Серпухова. Здесь в основании толщи, 
в пачке малиновых глин, переслаивающихся с тонкоплитчагыми 
известняками, найдены: Paraparchites suborbiculatus (М u n s t е г), 
Scrobicula cincinnata P o s n e r ,  Amphissites urei J o n e s ,  A. mos- 
quensis P o s n e r ,  Healdia kudrjavtzevi P o s n e r ,  H. vitiligata 
sp. n., Cavellina recta ( J o n e s ,  К i r k b у et B r a d y ) ,  Bairdia 
distracta (E i c h w.).

Как видно из сравнения остракод разрезов западного и южного 
крыла, руководящей формой для стешевского горизонта является 
Healdia kudrjavtzevi P o s n e r .  Кроме того, характерно присутствие 
Healdia vitiligata sp. п. и Scrobicula cincinnata P o s n e r ,  пользую
щихся здесь широким распространением и встречающихся, обычно, 
в большом количестве экземпляров. Однако дальнейшее изучение 
остракод стешевского горизонта несомненно позволит увеличить 
список характерных для него форм.

Из приведенного выше распределения остракод в разрезе видно, 
что эта фауна пользуется широким распространением в отложениях 
визейского яруса Подмосковного бассейна, особенно в песчано
глинистых толщах, в которых другие ископаемые встречаются 
редко. Присутствие форм с узким вертикальным распространением 
позволило охарактеризовать отдельные горизонты разреза руково
дящими, или, во всяком случае, характерными видами и комплек
сами остракод. Анализ фауны остракод к сопоставление результа
тов этого анализа с данными, полученными при изучении других 
групп ископаемых, в частности, фораминифер, позволяет сделать 
заключение и относительно времени образования отдельных гори
зонтов Подмосковного бассейна и приуроченности тех или иных 
групп остракод к различным условиям существования.

В низах яснополянского подъяруса, в сталиногорском горизонте, 
остракоды встречаются чрезвычайно редко, как и вообще всякая 
морская фауна. Тем больший интерес представляет ассоциация, 
обнаруженная в Дорогобужско-Вяземском районе среди глин 
верхней части сталиногорского горизонта. Описанный отсюда 
автором оригинальный комплекс отличается как от более древней, 
турнейской, фауны, так и от остракод тульского возраста. Некото
рые виды имеют близкое сходство с формами из черепетского и упин- 
ского горизонтов, но наряду с ними присутствуют и формы, широко 
распространенные выше, по всему разрезу визейского яруса. 
Последнее позволяет говорить о визейском возрасте комплекса 
в целом, а элементы турнейской фауны указывают на ранне-ви-

18 Минрофауна, сб. У Ш .



зейское время образования рассматриваемых отложений. Анало
гичный вывод делает и Д. М. Раузер-Черноусова, говоря о вре
мени образования верхней части сталиногорского горизонта Ста- 
диногорс ко-Донского района.

Тульский горизонт во всех изученных разрезах охарактеризо
ван многочисленными остракодами, среди которых присутствует 
целый ряд форм, как руководящих, какими являются Knightina 
tulensis и Amphissites michailovi, так и характерных для этого воз
раста. Это позволяет говорить о тульском комплексе остракод и 
определять отложения этого возраста без особых затруднений, 
так как большинство тульских видов пользуется широким распро
странением и встречается в значительном количестве экземпляров.

Алексинские отложения окского подъяруса южного и западного 
крыльев Подмосковного бассейна слагаются толщами различных 
пород, что является результатом отложения в различных частях 
бассейна. Это обстоятельство не могло не сказаться на распределе
нии фауны в разрезе. Среди алек^инской «толщи переслаивания» 
северной части западного крыла остракоды позволяют наметить три 
горизонта. К югу различие в ассоциациях остракод более верхних 
и более нижних горизонтов исчезает. Проследив изменения в этой 
фауне на всем протяжении западного и западной части южного 
крыла, можно вывести заключение о едином алексинском комплексе. 
При продвижении на юг, в этом комплексе увеличивается количество 
бердиид и исчезают холлиниды, киркбииды и другие формы, пред
почитающие прибрежные условия, или, во всяком случае, условия 
мелководья. В качестве руководящих форм алексинского горизонта 
отмечается Bairdia subampla P o s n e r  и большое количество 
В . korzenewskajae P o s n e r ,  сменяющую развитую в тульское 
время В . kirinae sp. n.

Комплекс остракод михайловского горизонта еще более едино
образен на всем изученном пространстве. От алексинского его отли
чает присутствие нескольких руководящих видов, облегчающих 
выделение отложений этого возраста. К ним относятся: Рагараг- 
chites galbus P o s n e r ,  Glyptopleura variabilis ( J o n e s  et 
К i r k b y), G. plicatula P o s n e r ,  Cavellina forschi P o s n e r ,  
Bairdia mandelstami P o s n e r .

Более однообразные условия установились на изученной пло
щади в веневское время в связи с общим углублением бассейна. 
Последнее не могло не отразиться на фауне. Действительно, остра
коды веневского горизонта отличаются резким обеднением не только 
видового, но и количественного состава на всем пространстве за
падного и южного крыла и преобладанием бердиид среди присут
ствующих форм. Говорить о руководящих или даже характерных 
для веневского горизонта видах не представляется возможным.

Тарусский горизонт, как и веневский, содержит очень обеднен
ную фауну, но в ней присутствуют уже представители более моло-



дой, серпуховской, группы остракод. К ним относятся появляю
щиеся здесь впервые Acratia typica var. praetypica P o s n e r ,  
Janischewskija steschevoensis P o s n e r  и Healdia vitiligata sp. n., 
получающие выше значительное развитие.

Отложения стешевского горизонта заметно отличаются от под
стилающих как по литологии слагающих их пород, так и по содер
жащейся в них фауне. Здесь появляется руководящая для него 
Healdia kudrjavzevi P o s n e r  встречающаяся обычно в большом 
количестве экземпляров. Обычными формами являются /f. viti
ligata sp. п. и Scrobicula cincinnata P o s n e r .

На этом заканчивается разрез визейского яруса в Подмосковном 
бассейне. Однако до Всесоюзного совещания 1951 г. считалось, 
что верхним членом визейских отложений является пачка зерни
стых известняков, выделенная в свое время М. С. Швецовым 
в качестве протвинской толщи серпуховской свиты.

Изучение остракод дало дополнительные основания для пере
смотра вопроса о возрасте этой толщи. Ниже приводится краткая 
ее характеристика с изложением палеонтологических данных, 
указывающих на истинный возраст протвияского горизонта.

НАМЮ РСКИЙ ЯРУ С  с?

Протвинский горизонт С? рп. ПротвиНский горизонт в Подмо
сковном бассейне сложен пачкой зернистых («сахаровидпых», 
по терминологии М. С. Швецова) известняков с редкими прослоями 
глин. В нижней его части сравнительно большим распространением 
пользуются пестрые тонкослоистые кремни с фауной фораминифер 
Eostaffella protvae R a u s., E. subsphaerica G a n . ,  Climmacam- 
mina gracilis (M б e 1 1.), Endothyra crassa var. sphaerica R a u s .  
et R e i 1 1.

Из других групп ископаемых в протвинском горизонте встре
чаются характерные для него Gigantella superba S a r . ,  G. edel- 
burgensis P h l 1 1 ., G. latissima S o w .  var. typica S a r . ,  Spiri- 
fer trigonalis M a r t .  var. ultima S c h w e t z . ,  Linoproductus 
tenuistriatus V e r n . ,  Striatifera gibbosa J a n .

Отмечается появление Chaetetes scheremetjevi B o l k h . ,  впер
вые описанного из среднекаменноугольных отложений.

По сравнению с другой фауной, остракоды встречаются в отло
жениях протвинского горизонта редко. В западном крыле Подмос
ковного бассейна они совсем не обнаружены, за исключением еди
ничных неопределимых до вида бердий. В южном крыле, в обна
жении на р. Скнпге, у д. Дворяниново среди известняков, которые 
М. С. Швецов [1925] относит к верхней части толщи, найдены остра
коды хорошей сохранности. Отсюда определены следующие формы: 
Monoceratina aff. sinnata P o s n e r ,  Jonesina fastigiata (J o n e s  
et К i r k b y), Glyptopleura protvae sp. n., Cacellina aff.



intermedia ( J o n e s ,  К i г к b у et В г a d у), С. informa sp. n., 
Hollinella sokolovi P o s n e r  var. laticlivosa var. n., Amphissites 
urei J o n e s ,  Kellettina difluxa sp. n. *

Общий характер встреченных остракод указывает на несомненно 
иное, чем визейское, время их существования. Всего две формы, 
Jonesina fastigiata ( J o n e s  et K i r k b y )  и Amphissites urei 
J o n e s  переходят сюда из более древних отложений, пользуясь 
распространением по всему разрезу нижнекаменноугольных отло
жений. Все остальные остракоды относятся к новым видам. Это 
вполне естественно, если принять во внимание, что остракоды 
намюрского яруса, в противоположность визейским, в литературе 
неизвестны. Кроме того, обнаруженная в протвинском горизонте 
Cavellina informa sp. п. была ранее встречена на северо-восточной 
окраине Днепровско-Донецкой впадины в отложениях, относимых 
В. Н. Тихим к горизонту С?1. Это еще больше подчеркивает суще
ственную разницу между остракодами протвинского и более древ
них горизонтов. Разница эта более резкая, чем при переходе от 
веневского к тарусскому горизонту и даже при сравнении более 
удаленных друг от друга фаун, хотя бы алексинской и тарусской, 
или стешевской.

Аналогичное явление наблюдается и среди других организмов. 
В частности, Д. М. Раузер-Черноусова указывает, что среди фора- 
минифер протвинского горизонта появляются новые элементы и эту 
толщу «может быть следовало бы отнести уже к намюрскому ярусу» 
[1948, стр. 39].

Еще более определенно высказывается Т. И. Д1лыкова, изу
чавшая фораминифер восточной части западного крыла Подмо
сковного бассейна (гг. Торжок, В. Волочек, Бологое). Ею не только 
указывается на несомненно большую разницу между фауной прот
винского и подстилающих горизонтов, но и делается вывод о бо
лее молодом, чем визейский, возрасте протвинских фораминифер и 
о новом, начинающемся в протвинское время, цикле их развития.

Из сказанного выше вытекает, что как остракоды, так и фора- 
миниферы заставляют относить протвинский горизонт Подмосков
ного бассейна к отложениям моложе визейских, то есть к отложе
ниям намюрского века.

СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОСТРАКОД

На исследованной площади Подмосковного бассейна в отложе
ниях визейского яруса остракоды пользуются значительным рас
пространением. Общее число видов и разновидностей превы
шает 120. П очти для каждого горизонта, как видно из сказанного 
выше, удается наметить характерные ассоциации остракод и указать 
виды, имеющие значение руководящих. Для более ясного пред
ставления о роли и значении отдельных представителей этой



фауны при выделении различных горизонтов, ниже приводится 
характеристика встреченных остракод в систематическом порядке 
(см. таблицу).

Семейство Leperditellidae представлено в изученных отложениях 
всего одним родом Paraparchiles, большинство видов которого 
пользуется широким вертикальным распространением и встречены 
на всем протяжении визейского яруса. Исключение составляют 
лишь jР. scotoburdigalensis (Н i Ь b е г t), Р. galbus P o s n e r  и 
Р . porrectus sp. n.

Первый является формой, обычной для тульских отложений 
Подмосковного бассейна. Второй описан В. М. Познером из ми
хайловского горизонта Боровичского и Тихвинского районов и 
больше нигде не встречен. Новый вид, Р. porrectus sp. п., встречен 
в большом количестве в тульском горизонте ряда мест западного и 
южного крыла. Один экземпляр этого вида был обнаружен в извест
няке нижней части алексинского горизонта района Сухиничей — 
в скважине д. Середея, но эта единичная находка вряд ли может 
умалить значение Р. porrectus sp. п. как формы, характерной 
для тульских отложений.

Представители семейства Acronotellidae в изученных разрезах 
являются довольно редкими формами, встречаются немногочис
ленными экземплярами и преимущественно в отложениях ясно
полянского подъяруса, сохраняя тесную связь с более древней 
фауной. В тульском горизонте Вяземского и Барятинского районов 
обнаружена Monoceratina sinuata P o s n e r ,  обычная для отло
жений чернышинского возраста. Другой род Gravia (Selebratina) 
пользуется широким распространением в девоне. Описанные из 
визе Подмосковного бассейна представители этого рода очень 
напоминают девонских его представителей. Немногочисленные 
представители семейства Acronotellidae встречены еще только 
в протвинском горизонте намюрского яруса и условно отнесены 
к Monoceratina (?) sinuata P o s n e r .  Возможно, что это новый 
вид рода, появляющийся в более молодых отложениях. Ограничен
ность материала, имевшегося у автора, не позволила решить этот 
вопрос.

Пользующееся широким распространением семейство К1ое- 
denellidae имеет большое значение при разрешении стратиграфи
ческих вопросов, так как большинство видов объединяемых им родов 
характеризуется ограниченным вертикальным развитием. В ясно
полянском и окском подъярусах семейство ["представлено наиболь- 
щим числом характерных и руководящих форм. В серпуховском 
иодъярусе наблюдались лишь единичные виды.

Уже в сталиногорском горизонте среди немногочисленных 
остракод, в списке которых насчитывается всего 14 видов, 3 отно
сится к семейству Kloedenellidae широко распространенная 
Jonesina fastigiata ( J o n e s  et K i r k b y )  с разновидностью



Таблица стратиграфического распространения остракод ш отложениях визе и намюра
Подмосковного бассейна 1
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P a r a p a r c h i t e s  s u b o r b i c u l n t u s  (М ii n - 
s t  e г) . . . a l—st tl t l— al a l— m kh tl t l—m kh t l—St a l—-mkh

P .  i n o r n a t u s  (M’C о у) . . — __ __ __ _ _ __ al
P .  a r m s t r o n g i a n u s  ( J o n e s  et  K i r -  

k b y )  . . al —tr tl—al tl a l—m kh sa l— m kh t l—al al
P .  a u r i c u l a t u s  P o s n e r . .  . — tl tl tl __ tl al—mk h al
P .  s c o t o b u r d i g a l e n s i s  ( H i b b e г t) __ tl tl __ tl tl tl __
P .  g a l b u s  P o s n e r — — — __ __ __ __ mkh
P .  p o r r e c t u s  sp.  n. . — — t l —al? __ tl tl _ __
M o n o c e r a t i n a  j o u n g i a n a  (J o n e s  

et  К i r k b y) al tl tl al
M .  s i n u a t a  P o s n e r  . prt? __ __ __ tl tl __ _
G r a v i a  ( S e l e b r a t i n a )  v a r i o l a t a  sp. n. __ __ __ tl; m kh tl _
G. ( S e l e b r a t i n a )  v a r i o l a t a  var. k a - 

l u g a e n s i s  sp. e t var. n. . a l
J o n e s i n a  f a s t i g i a t a  ( J o n e s  et  

K ; r k b y ) prt t l— al tl — — sta l— al al t l— al; tr



J. fastigiata ( J o n e s  e l  K i r k -  
b y) var. spinosa P o s n e r al tl t l— m kh s t a l—al sta l— al

J. bivesiculosa P o s n e r — tl — mk h — tl t l— al a l— mkh; 
tr

J. bivesiculosa P o s n e r  var. pro- 
fusa var.n . . tl

J. janischewskyi P o s n e r — — Ti — — tl— al al; st al
J . arcuata ( B e a n )  . . — — — — tl a l— vn a l— mkh
J. craterigera ( J o n e s  ct  K i r 

k b y)  . . . tl a l— m kh t l— al mkh
J. discerperata P o s n e r  . — al tl — — tl al al
J . discerperata var. costata P o s n e r — tl tl — — U al —
J. (?) angulata P o s n e r — — — — —

tl?— al
al al

J. girtyi P o s n e r — — — — — tl— al a l— mkh
Knoxiella posneri E g o r o v  . — — tl — — sta l— tl — al
Glyptopleura variabilis ( J o n e s  et  

К i г к b y)  . mk h mkh
Gl. plicatula P o s n e r  . — — — — — mk h mk h mkh
Gl. concentrica P o s n e r  . . m kh— vn _ m kh — — — mkh; tr
Gl. spinosa ( J o n e s  et  K i r k b y ) mk b t l— al tl t l— al tl t l— al al; vn; st a l— mkh
Gl. protvae sp. n. . . . . prt — — — — — — —
Cavellina recta ( J o n e s ,  K i r k b y  

et  В г a d y)  . . . al; st tl tl al tl t l— al al al
C. benniei var. intermedia (J o n e s ,  

K i r k b y  et  B r a d y )  . _ al t l— al a l— mkh
C. phillipsiana var. carbonica (J о - 

n e s e t  K i r k b y )  . _ al mk h
C. f o r s c h i  P o s n e r  . . .  . — — — — — mk h — mkh
C. a t t e n u a t a  (J о n e s et  К  i г к b y) mk b — — — — a l— m kh al mkh
C. i n f o r m a  sp. n. . prt — — — — — —

alB e y r i c h i o p s i s  m s t i n e n s i s  P o s n e r — — — — — — —
B .  m u l t i l o b u s  ( J o n e s  et  K i r k 

b y ) . .  . mkh
B .  n u d i l o b a t u s  sp.  n.  . — .— — — — tl — —
B .  p r i k s c h i a n u s  P o s n e r  .

-

tl al
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1 2 3 * 4 5 6 7 8 9

C o r n i g e l l a  t u b e r c u l o s p i n o s a  (J o n e s  
et К i г к b у) . . al al al

H o l l i n e l l a  r a d i a t a  ( J o n e s  et 
К i г к b y) . . . tl—al tl tl al

H .  a v o n e n s i f o r m i s  P o s n e r  . — ___ _ _ tr
H .  s o k o l o v i  P o s n e r  . . . ____ _ _ st
H .  s o k o l o v i  P o s n e r  var. l a t i c -  

l i v o s a  var. n. prt
H .  s c h n e id e r a e  P o s n e r  . . . — _ _ al al _
H .  l o n g i s s i m a  ( J o n e s  et K i r 
. k Ь у) ............................... tl—al tl—al al

J a n i s c h e w s k y a  d i g i t a t a  B a t a l i n a — _ _ ____ _ tl tl—al al
J  d i g i t a t a  B a t a l i n a  var. m u -  

l i t a  var. n. mkh
J .  b i c o r n u t a  P o s n e r — ___ u ____ tl tl—al al
J . l e v i g a t a  P o s n e r — ___ ____ ____ ___ tl mkh
J .  s t e s c h e v o e n s i s  P o s n e r — ___ ___ ____ _ _ st _
J .  p l e s c h a k o v i  P o s n e r — ____ ___ ____ ____ ____ St ___

J .  l o n g i u s c u l a  sp. n. tl tl



!
Scrobicula scrobiculata ( J o n e s ,

K i r k b y  et  B r a d y ) tr tl

S. scrobiculata ( J o n e s ,  K i r k b y
et  B r a d y )  var. parva P o s n e r  

S. scrobiculata ( J o n e s ,  K i r k b y  
et  B r a d y )  var. corrugata
var. n. . _

S. reticulata P o s n e r _ _
S. cincinnata P o s n e r  . tr— St _
S. eresiformis sp. n. — —

S. concentralis sp. n. — t l— al
S. monospinosa sp. n. — tl
S. foveolata sp. в. . tl —

Kirkby a lessnikovae P o s n e r _ _
K. volginoensis P o s n e r  . — _
K. bilobata P o s n e r _ _
К , heckeri P o s n e r — _
K. pristina sp.  n. — —

K. minuta sp.  n.  . — —

Kirkbyella (?) undulata sp.  n. mk h —

Amphissites batalinae P o s n e r — —

A. clavatus P o s n e r — —

A. umbonatus (E i c h w a 1 d) _ _
A . urei (J o n e s ) st— prt —

A. ornatus P o s n e r — —

A. spincsus P o s n e r — —

A. formosus sp.  n. — —

A. mosquensis P o s n e r  . a l— m kh
st

t l— al

A. beatus P o s n e r  . — — .

A. mikhailovi P o s n e r tl

tl — — tl— al? sta l— al;
st

al

— — — tl al —

tl _ tl tl _ _
— — — — st —
tl m kh ___ ___ st ___

— — — sta l — —
— — tl tl; m kh — —
tl t l— al tl tl — —
— t l —al — — — —
— m kh — tl— al sta l— al, st al
— m kh _ al a l, st al
tl t l t l tl t l— al —
— m kh _ — a l— mkh al— mkh
tl __ _ tl __ __
__ __ . ___ sta l — —
— m kh __ tl, m kh — —
— — — — al al
— — — — a l— mkh; 

al — st
mkh

t l— al ___ ___ tl a l, s t tr
— — — t l —al t l— m kh al
— — — — — al
— ___ — tl — —

al _ ___ t l — —

t l— al t l— m kh tl t l— m kh sta l— m kh  
st

a l— m kh— 
tr

— ___ — tl — —

tl t l tl tl
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A. heleuae P o s n e r tl tl s ta l— a l
A. ramicosus sp . n. — -r- — — — a l— m kh — —

A. amylosus sp . n. — — — — — al — —

A. gibbosus sp . n. al — — al — tl — —
A. verrucosus sp. n. . . .  . — — — — — sta l — —
A. tricollina (J о ц e s e t К  i г к b y) — _ _ _ _ sta l — —
Knightina tulensis P o s n e r  . — tl tl tl tl tl — — !
Kellettina bituberculata (M ’C о у) . a l— m kh tl t l— al tl __ t l— al vn; st —
К. legibilis sp. n. — — — — — sta l — —
K. difluxa sp . n. . • prt — — — — — — —
Tenebrion grandis ( P o s n e r ) a l— m kh al t l— al t l— al tl t l— m kh m kh mkh
Youngiella naviculata P o s n e r — tl — mk h — sta l— al t l— mkh; st al
Healdia cornuta P o s n e r m kh; tr t l— al tl m kh — sta l— al al —
H. kudrjavtzevi P o s n e r  . St — — — — st —
H. vitiligata sp.  n.  . . tr— St — — — — — — —
Waylandella cornigera ( J o n e s  et  

К i г к b y)  ................................. al _
Microcheilinella subcorbuloides (J o  ̂

n e s  et  R i r k b y )  . a l— st t l— al t l— al t l— m kh tl t l— m kh al —



М . intumescens P o s n e r .  .
M. inf lata ( J o n e s  et  К i г к b y)  
Carbonita fabulina ( J o n e s  et  

К i г к b y)  . . .
C. fabulina ( J o n e s  et К i r k 

b y) var. okensis P o s n e r  
C. fabulina var. inf lata ( J o n e s  

et  К i г к b y)  .
C. protracta sp.  n.  . . . . .
Bairdia distracta (E i c h w a 1 d)
B. curta M ’G o y  var. hebeatus P o s 

n e r .  .
В . mandelstami P o s n e r  
B. korzenewskafae P o s n e r

B. jonesi P o s n e r  . .
B. jonesi P o s n e r  var. adiposa 

var. n. . .
B. angulata P o s n e r  
B. angulata P o s n e r  var. plana 

var. n. . . .
B. angulatiformis P o s n e r  
B. hisingeriformis P o s n e r  
B. alta J o n e s  et  K i r k b y  
B. curvirostris P o s n e r  
B. nikomlensis P o s n e r  
B. subampla P o s n e r .  . .
B. legumen J o n e s  et  K i r k b y  
B. kirinae sp.  n.
Acratia praetypica P o s n e r  
A. pulchra P o s n e r  
A. praegnans sp.  n.
A. rostrata sp.  n.

al

v n

a l— m kh  
a l— st

m kh
vn?

a l— m kh; 
tr

a l— tr
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st
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— — — ‘  — vn; ts —
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tl— al t l— m kh tl t l— m kh al; v n — st a l— vn

_ _ _ t l— al al; vn mkh
— — — m kh m kh _

— al — a l— m kh a l— m kh —

tl— al a l— m kh — t l— m kh stal; a l— st vn

al a l _ t l— m kh 4 al; vn _
al al — t l— al a l— m kh; st a l— mkh

— a l— m kh — tl— al — —

tl _ _ tl
vn

al; v n — tr al; vn
al t l— m kh tl tl al al

t l— al t l— al tl t l— m kh al m kh
tl al — t l— al a l— tr m kh— vn

— — — al — al

tl tl tl 71
al

st
vn — st

—

_ m kh _ _
al — — tl _ _

t l— m kh



J. fastigiata var. spinosa P o s n e r  и Knoxiella posneri E g o r o v ,  
обычная для тульского горизонта.

В отложениях тульского возраста представители рассматривае
мого семейства еще не играли роли руководящих. Тем не менее, 
здесь появляется целая группа видов, получающих выше преиму
щественное развитие. Это большинство видов, относящихся к роду 
Jonesina: J. bivesiculosa P o s n e r ,  J. janischewskyi P o s n e r ,  
/ .  arcuata (B e a n), J. craterigera ( J o n e s  et К i r k b y), / .  
discerperata P o s n e r ,  J. discerperata var. costata P o s n e r ,  
J. girtyi P o s n e r .

Обычной формой тульского горизонта является Knoxiella pos
neri E g o r o v ,  выше встреченная лишь в низах алексинского гори
зонта р. Меты.

Род Glyptopleura в визейском ярусе Подмосковного бассейна 
представлен всего лишь пятью видами, из которых только G. spi
nosa ( J o n e s  et K i r k b y )  пользуется повсеместным развитием.
С. concentrica P o s n e r  встречается чаще всего в отложениях 
михайловского горизонта, для которого является обычной формой; 
но единичные ее экземпляры найдены и выше как в веневском, так 
и в тарусском горизонтах. Руководящими видами являются 
G. variabilis ( J o n e s  et К i г k b у) и G. plicatula P o s n e r ,  
известные только из разрезов михайловского горизонта. В прот- 
винском горизонте нижнего намюра встречена G. protvae sp. n., 
резко выделяющаяся среди других представителей этого рода гру
бой скульптурой и крупными размерами.

Распространение рода Cavellina в вертикальном разрезе анало
гично распространению рассмотренного выше рода. Исключительно 
в отложениях михайловского возраста встречается в массовом 
количестве С\ forschi P o s n e r ,  причем преимущественно в пес
ках. В михайловском горизонте наблюдались С. attenuata ( J o 
n e s  et К  i г k Ь у) и С. phillipsiana var. carbonica (J о n e s et 
К i г k b у), но руководящими эти виды нельзя назвать, так как 
немногочисленные их представители известны и из отложений алек
синского возраста. В протвинском горизонте появляется С. in
forma sp. п. К группе широко распространенных видов относится 
С. recta ( J o n e s ,  K i r k b y  et B r a d y ) ,  встреченная по всему 
разрезу нижнекаменноугольных отложений.

Семейство Drepanellidae не имеет, повидимому, никакого зна
чения для стратиграфии нижнекаменноугольных отложений, 
в противоположность девонским. Единственный встреченный род 
Balantoides представлен тремя видами, из которых В. multilobus 
( J o n e s  et K i r k b y )  обнаружен в михайловском горизонте, 
5 . nudilobatus sp. п. в тульском, а В . prikschianus P o s n e r  
распространен значительно шире. Стратиграфическая ценность 
названных форм существенно снижается редкостью их находок. 
Нельзя с уверенностью утверждать, что пределы распростране



ния этих видов ограничены горизонтами, в которых они обнару
жены.

Среди семейства Hollinidae, немногочисленного по количеству 
объединяющихся в нем родов, большинство форм характеризуется 
узким вертикальным распространением и присутствием четких 
морфологических признаков, что делает их хорошими руководящими 
ископаемыми.

Входящие в это семейство роды Hollinella и Janischewskya 
представлены большим количеством видов, из которых только Hol
linella radiata ( J o n e s  et К  i г k b у), H. longispina (J o n e s  
et К i г k b y), J  anischewskya digitata B a t a l i n a  и / .  bicor- 
nuta P o s n e r  были обнаружены как в тульском, так и в алек
синском горизонтах. Причем в отложениях тульского возраста они 
встречаются значительно реже, чем в алексинских. Несколько бо
лее. широким распространением пользуются J  anischewskya levigata 
P o s n e r ,  известная как из тульского, так и из михайловского 
горизонтов.

Помимо упомянутых выше форм, в тульском горизонте района 
гг. Калуги и Сухиничей встречается J  anischewskya longiuscula sp. n. 
Немногочисленные, пока, находки этого вида не позволяют судить 
о границах его распространения.

В алексинском горизонте северной части западного крыла Под
московного бассейна определена Hollinella schneiderae P o s n e r .

Здесь она встречена в относительно большом количестве экзем
пляров, но возможно, является местной формой, так как нигде 
в других районах не наблюдалась.

В серпуховском подъярусе семейство Hollinidae представлено 
исключительно видами, пользующимися узким вертикальным рас
пространением, ограниченным пределами одного горизонта. В та
ру сских отложениях присутствует Hollinella avonensiformis P o s 
n e r .  Для стешевского горизонта характерно развитие Н . sokolovi 
P o s n e r ,  J  anischewskya steschevoensis P o s n e r ,  / .  pleschakovi 
P o s n e r .

Многочисленные Hollinella sokolovi P o s n e r  var. laticli- 
vosa var. n. встречены и среди относительно однообразной прот- 
винской фауны. Напоминая Н. sokolovi P o s n e r ,  эта разновид
ность имеет достаточно особенностей, позволяющих считать ее род
ственной формой.

Большим распространением среди визейских остракод поль
зуются различные виды Scrobicula, единственного рода семейства 
Scrobiculidae. В сталиногорском горизонте встречены S. scrobiculata 
( J o n e s ,  K i r k b y  et B r a d y )  и S . eresiformis sp. n. 
Последняя имеет значение руководящей и обнаружена в большом 
количестве экземпляров.

В отложениях тульского возраста присутствуют все представи
тели скробикулид. Здесь встречена S. scrobiculata (J o n e  s,



K i r k b y  et B r a d y )  с разновидностями S. scrobiculata var. 
parva P o s n e r  и S. scrobiculata var. corrugata var. n.; появля
ется в ряде мест S. cincinnata P o s n e r  (массовая форма серпу
ховского подъяруса); часто наблюдаются S . concentralis sp. п. и 
S. foveolata sp. n., обычной является S. monospinosa sp. n., выше 
по разрезу встречающаяся изредка в алексинских отложениях. 
В последних количество скробикулид заметно уменьшается. 
Обычной формой остается лишь S . scrobiculata ( J o n e s ,  K i r k b y  
et B r a d y ) .  Из других видов изредка присутствуют: ее разно
видность S. scrobiculata var. parva P o s n e r  (в северной части 
западного крыла), S. concentralis sp. n., S . foveolata sp. n. и очень 
редко S. monospinosa sp. n.

Уже в михайловском горизонте скробикулы не пользуются 
сколько-нибудь значительным распространением. Здесь встречаются 
лишь единичные S . cincinnata P o s n e r  и S. concentralis sp. n. 
В веневском горизонте, для которого вообще характерно значитель
ное обеднение фауны, представители этого семейства не наблюда
лись ни в одном из изученных разрезов.

Среди фауны серпуховского подъяруса скробикулы не имеют 
существенного значения: в тарусском и стешевском горизонтах 
встречаются только немногочисленные S. scrobiculata ( J o n e s ,  
K i r k b y  et B r a d y )  и S, cincinnata P o s n e r .

Ассоциация протвинских остракод скробикул не содержит.
Большое значение для стратиграфии нижнекаменноугольных 

отложений имеет семейство Kirkbyidae. Представители этого се
мейства характеризуются четкой скульптурой поверхности створок, 
облегчающей выделение мелких систематических единиц (виды, 
разновидности), и узким вертикальным распространением, что де
лает их хорошими руководящими формами. К киркбиидам относятся 
роды Kirkbya, Amphissites, Knightina, Kellettina и Tenebrion.

Различные виды Kirkbya развиты преимущественно в отложениях 
первой половины визейского времени. В сталиногорском горизонте 
в большом количестве встречена К . minuta sp. п., напоминающая 
турнейскую форму и К . lessnikovae P o s n e r .

В тульском горизонте, помимо обычной здесь К. lessnikovae 
P o s n e r ,  присутствуют К . bilobata P o s n e r  и К . pristina 
sp. п., выше по разрезу не встреченная. Очень близкая к ней 
К. heckeri P o s n e r  впервые появляется в алексинском горизонте 
и характеризует отложения михайловского времени, в которых 
достигает максимального развития. В отложениях моложе михай
ловских известны лишь единичные находки представителей этого 
рода и то только в стешевском горизонте северной части западного 
крыла Подмосковного бассейна, где были обнаружены редкие 
К . lessnikovae P o s n e r  и К. volginoensis P o s n e r .

Род Amphissites наибольшим развитием пользуется в яснополян
ском подъярусе. Большинство форм, характеризующих фауну туль



ского горизонта, относится к этому роду, в то время, как среди 
остракод серпуховского подъяруса встречаются только одиночные 
раковины амфисситесов.

В сталиногорском горизонте, характеризующемся отличной от 
более молодых отложений фауной, в большом количестве встречены 
A. trieollina ( J o n e s  ег K i r k b y )  и Amphissites verrucosus 
sp. n. Последний имеет черты, сближающие его с турнейскими пред
ставителями этого рода, и подчеркивает, вместе с некоторыми дру
гими остракодами, более древний, по сравнению с остальной 
визейской фауной, облик сталиногорских форм.

В сталиногорское время появляются и получающие выше боль
шое развитие A. mosquensis P o s n e r  и A. helenae P o s n e r .  
Первый проходит через весь разрез визейского яруса, a A. helenae 
P o s n e r  является характерной формой тульского горизонта, 
достигая в ьем наибольшего развития.

Тульский горизонт заметно обогащен амфисситесами по сравне
нию с остальными нижнекаменноугольными отложениями, и 
в группу руководящих для этой толщи видов входят, наряду 
с представителями других родов, три вида Amphissites: A. michai- 
lovi P o s n e r ,  А . beatus P o s n e r ,  A. spinosus P o s n e r .  
В алексинском горизонте появляется целый ряд новых форм: 
A. clavatus P o s n e r ,  A. ramicosus sp. n., A . ornatus P o s n e r ,  
A. batalinae P o s n e r .  Последние два вида ограничены в своем 
распространении пределами алексинского Горизонта, но A. clavatus 
P o s n e r  является одним из немногочисленных представителей 
рода, доживающим до стешевского времени.

Уже в михайловских отложениях не наблюдалось ни одного 
нового вида, и большинство развитых форм доживает здесь свой век 
в более древних толщах. В более молодых отложениях встречены 
лишь проходящие через весь разрез визейского яруса А . umbo- 
natus (Е i с h w.), A. mosquensis P o s n e r ,  A . urei J o n e s .

Род Knightina в нижнекаменноугольных отложениях Подмо
сковного бассейна представлен всего одним видом Knightina tu- 
lensis P o s n e r ,  который имеет большую ценность, являясь хоро
шей руководящей формой, так как существование его ограничено 
тульским временем; раковины его легко отличимы от других кирк- 
биид, характеризуясь четкими морфологическими признаками.

Род Kellettina в отложениях визейского и намюрского ярусов 
представлен тремя видами: К. legibilis sp. п., К. bituberculata 
(М ’ С о у), К . difluxa sp. п. Очень сходные между собой, рако
вины этих форм позволяют, 'Тем не менее, проследить изменения, 
происходящие в скульптуре поверхности створок на протяжении 
указанного времени. Самой древней формой является К . legibilis 
sp. п., описанная из сталиногорского горизонта и характеризую
щаяся сильно вытянутыми в поперечном направлении высокими 
буграми. К. bituberculata (М ’ С о у) отличается более широким»



у основания буграми, из которых один слегка округлен. Границы 
распространения этого вида широкие: раковины К. bituberculata 
встречаются от алексинского до стешевского горизонта включи
тельно. В протвинских отложениях обнаружена К . difluxa sp. n., 
с очень широкими и плоскими буграми.

Для стратиграфии серпуховского подъяруса значение имеет 
семейство Healdiidae. Из видов входящего в него рода Healdia,
Н . kudriavtzevi P o s n e r  приурочена исключительно к отложениям 
стешевского горизонта, где встречается в большом количестве 
совместно с Н . vitiligata sp. п. Последняя появляется еще в тарус- 
ских отложениях, но не пользуется там большим развитием. Тре
тий вид этого рода, Н. cornuta P o s n e r ,  присутствует по всему 
разрезу нижнего карбона, не представляя собой ничего ценного 
для характеристики той или иной толщи.

Помимо хелдий, в серпуховском подъярусе присутствует один 
из видов Microcheilinella — М. inf lata (J о n е s et К i г k b у). 
Другие представители этого рода, М . subcorbuloides ( J o n e s  et 
К i г k b у) и М. intumescens P o s n e r  пользуются широким рас
пространением по всему визейскому ярусу.

Род Carbonita представлен немногочисленными видами, из кото
рых на протяжении первой половины визейского яруса встречаются 
в большом количестве С. protracta sp. п. и С. fabulina (J o n e s  
et К i r k b у) var. okensis P o s n e r .  Раковины самого вида
C. fabulina ( J o n e s  et K i r k b y )  обнаружены только в ми
хайловском и стешевском горизонтах северной части западного 
крыла и эта форма не является характерной для Подмосковного 
бассейна.

В прослоях известняка «толщи переслаивания» западного крыла 
и особенно в сплошных толщах известняков южного крыла среди 
фауны остракод преобладают представители семейства Bairdiidae — 
многочисленные Bairdia. Как пример количественного преобладания 
этого рода над другими формами, можно указать на то, что бердии 
составляют около 30% видового состава алексинской фауны юж
ного крыла, а в веневском горизонте, характеризующемся вообще 
обеднением фауны, количество их превышает 70% видового состава 
остракод.

Тем не менее, среди бердий выделено в настоящее время очень 
ограниченное число видов с узким вертикальным распространением. 
Сюда относятся: Bairdia mandelstami P o s n e r ,  встреченная 
исключительно в михайловском горизонте, В . subampla P o s 
n e r  и В . legumen J o n e s  et K i r k b y ,  распространение 
которых ограничено алексинским временем; В . kirinae sp. n, 
выше тульских отложений не встречена. В алексинском горизонте 
цоявляется В . korzenewskjae P o s n e r ,  массовое развитие которой 
характерно для михайловского горизонта. В. angulatiformis 
P o s n e r  присутствует в более молодых отложениях и была ветре



чена в веневском и стешевском горизонтах. Остальные виды Bairdia 
проходят через весь разрез нижнекаменноугольных отложений, 
что очень затрудняет детальное расчленение однообразных извест
няковых толщ, в которых, как неоднократно отмечалось, они преоб
ладают над другими остракодами.

Вторым родом, входящим в состав рассматриваемого семейства 
среди встреченной в нижнекаменноугольных отложениях Подмос 
ковного бассейна фауны, является Acratia. В северной части запад
ного крыла виды этого рода были найдены в очень незначительном 
количестве (всего два вида) и исключительно в отложениях серпу
ховского подъяруса. Южнее представители рода Acratia появляются, 
начиная с тульского горизонта, и распространены в Подмосковном 
бассейне значительно шире, чем предполагалось ранее. Однако 
руководящих для той или иной толщи форм среди этой группы 
остракод установить не удается.
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Ф иг. 4. 

Ф иг. 5 а

Ф иг. 6.

, б. Paraparchites porrectus sp . n. X 46 . Стр. 192
Голотип, целая раковина (а —  вид со стороны  правой створки, 
б — вид со стороны  спинного края). Д ор огобуж ск о-В я зем ск и й  
район, д . Е нино, тульский горизонт.

Paraparchites armstrongianus ( J o n e s  e t K i r k b y )  X 48. Стр. 192. 
Ц елая раковина, вид со  стороны  правой створки. К ал уж ск и й  
район, Вороты нский участок, алексинский горизонт.

Monoceratina sinuata P o s n e r  sp. n. X 62. Стр. 194
Л евая створка, вид сб о к у . Д ор огобуж ск о-В я зем ск и й  район, 
д. Е нино, тульский горизонт.

Monoceratina a ff. sinuata P o s n e r  sp. n. X 68.
Л евая створка, вид сб о к у . С. Д ворянин ово, Протвине кий го
ризонт.

, б. Gravia (Selebratina) variolata sp . n. X 61. Стр. 195
Голотип, целая раковина (а — вид со  стороны  левой створки , 
б —  вид со стороны  спинного края). Д ор огобуж ск о-В я зем ск и й  
район, д . Е нино, тульский горизопт.

Gravia (Selebratina) variolata var. kalugaensis sp. e t  var. n. X 43. 
Стр. 196 м
Голотип, левая створка, вид сб о к у . К ал уж ск и й  район , Вороты н
ский участок, алексинский горизонт.





Ф иг.

Ф иг.

Ф иг.

Ф иг.

Ф и г.

Ф иг.

Ф иг.

Ф иг.

Ф иг.

Ф иг.

1 а— в.  J o n e s i n a  f a s t i g i a t a  ( J o n e s  e t K i r k b y )  var. s p i n o s a  P o s 
n e r  X 68. Grp. 200
Ц елая раковина (a  — вид со  стороны правой створки, б — вид  
со стороны спинного края, в —  вид со стороны левой створки). 
С ухиничский район, д. С ередея, тульский горизонт.

2 .  J o n e s i n a  f a s t i g i a t a  ( J o n e s  e t  К  i г k b у) X 47. Стр. 199
П равая створка, вид сбок у . С. Д ворянин ово, протвинский го
ризон т. * ~ ’

3 .  G l y p t o p l e u r a  s p i n o s a  ( J o n e s  e t  К  i r k b у) X 46. Стр. 207
Ц елая раковина, вид со стороны  правой створки. Л ю диновский  
район , алексинский горизонт.

4 . G l y p t o p l e u r a  p r o t v a e  sp . n. X 45. Стр. 208
Голотип, целая раковина, вид со стороны  левой створки. 
С. Д ворянин ово, протвинский горизонт , 

б . J o n e s i n a  c r a t e r i g e r a  ( J o n e s  e t  К  i г k b у ) X 6 9 . С тр . 203
Ц е л а я  р а к о в и н а , ви д  со  ст о р о н ы  п р а в о й  ств ор к и . Л ю д и н ов -  
ский район, михайловский горизонт.

6 .  J o n e s i n a  d i s c e r p e r a t a  P o s n e r  X 65. Стр. 203
Ц елая раковина, в и део  стороны правой створки. Д орогобуж ск о- 
В язем ский район, д. М арманово, тульский горизонт.

7 а, б. J o n e s i n a  b i v e s i c u lo s a  P o s n e r  var. p r o f u s a  var. n .X 6 8 . Стр. 201 
Голотип, целая раковина ( а — вид со стороны левой створки, 
б — вид со стороны спинного края). Д орогобуж ск о-В я зем ск и й  
район, д. Енино, тульский горизонт. *

8 .  J o n e s i n a  j a n i s c h e w s k y i  P o s n e r  X 73. Стр. 202
Ц елая раковина, вид со стороны правой створки. К ал уж ск и й  
район, Воротынский участок, тульский горизонт.

9 . J o n e s i n a  b i v e s i c u l o s a  P o s n e r  X 70. Стр. 200
Ц елая раковина, вид со стороны левой створки. Л ю диновский  
район, михайловский горизонт.

1 0  а, б. K n o x i e l l a  p o s n e r i  E g o r o v  X 66. Стр. 205
Ц елая раковина (а — вид со стороны левой створки, б — в и д  
со стороны спинного края). Д орогобуж ско-В язем ский  район,, 
д. Малые Деревенщ ики, сталиногорский горизонт.





Ф иг. i .  G l y p t o p l e u r a  p l i c a t u l a  P o s n e r  X 48. Стр. 206
Л евая створка, вид сбоку, г. В язьм а, михайловский горизонт.

Ф иг. 2 . C a v e l l i n a  r e c ta  (J о n е s, К  i г k b у  e t В г a d у) X 50. Стр. 209 
Ц елая раковина, вид со стороны левой створки. К алуж ский  
район, Воротынский участок, тульский горизонт.

ф и г . 3 .  C a v e l l i n a  f o r s c h i  P o s n e r  X 50. Стр. 209
Ц елая раковина, вид со стороны левой створки. Г. В язьм а, 
михайловский горизонт.

Ф иг. 4  а , б. C a v e l l i n a  i n f o r m a  sp. n. X 45. Стр. 210
Голотип, целая раковина (а  —  вид со стороны левой створки; 
б —  вид со стороны спинного края). С. Д воряниново, протвин- 
ский горизонт.

Ф иг. б . H o l l i n e l l a  r a d i a t a  ( J o n e s  e t К  i r k  b у) X 48. Стр. 213
Л евая створка, вид сбок у. Д орогобуж еко-В язем ский район, 
д. Марманово, тульский горизонт.

Ф иг. в .  J a n i s c h e w s k y a  l o n g i u s c u l a  sp. n. X 69. Стр. 217
Голотип, левая створка, вид сбок у. К алуж ский  район, В ор о
тынский участок, тульский горизонт.

Ф иг. 7. J a n i s c h e w s k y a  d i g i t a t a  B a t a l i n a  var. m u l i t a  var. n. X 69. Стр. 216 
Голотип, левая створка, вид сбок у. Людиновский район, 
михайловский горизонт.

Ф иг. 8 ,  9 .  H o l l i n e l l a  s o k o lo v i  P o s n e r  var. l a t i c l i v o s a w d iT .  n. X 48. Стр. 214 
Правые створки, вид сбок у. Фиг. 8 —  голотип. Ф иг. 9  —  пара
тип. С. Дворяниново, протвинский горизонт.

Ф иг. 10  а, б. B a l a n t o i d e s  n u d i l o b a t u s  sp. n. X 69. Стр. 212
Голотип, целая раковина (а  —  вид со стороны левой створки; 
б —  вид со  стороны спинного края). Д орогобуж е ко-В язем ский  
район, д . Марманово, тульский горизонт.





Ф иг. 1 а—в ] 2 .  S c r o b i c u l a  s c r o b i c u l a t a  ( J o n e s ,  K i r k b y  ct  B r a d y )  
X 75. Стр. 218 '
Целые раковины: l a  — вид со стороны правой створки, б —  
вид со стороны спинного края, в — вид со стороны левой створки  
Г. В язьм а, михайловский горизонт. 2  — вид со  стороны пра
вой створки. К алуж ский район, Воротынский участок, тульский  
горизонт.

Ф иг. 3  а , б. S c r o b i c u l a  f o v e o l a t a  sp. n. X 75. Стр. 224
Голотип, целая раковина (а  —  вид со стороны правой створки, 
б —  вид со стороны спинного края). Сухиничский район, 
д. Середея, тульский горизонт.

Ф иг. 4 а —в . S c r o b i c u l a  m o n o s p i n o s a  sp. n. X 75. Стр. 223
Голотип, целая раковина (а  —  вид со стороны правой створки, 
б —  вид со стороны спинного края, в — вид со стороны левой  
створки). Барятинский район, д. Сильковичи, алексинский  
горизонт.

Ф иг. 5 а , б; 7. S c r o b i c u l a  c o n c e n t r a l i s  sp . n. X 75. Стр. 222
5 —  голотип, целая раковина (а — вид со стороны правой  
створки, б —  вид со стороны спинного края). Фиг. 7 — паратип  
левая створка, вид соок у . Д орогобуж еко-В язем ский  район, 
д. Лещ ики, тульский горизонт.

Ф иг. 6  а —в.  S c r o b i c u l a  s c r o b i c u l a t a  ( J o n e s ,  K i r k b y  et  B r a d y )  
var. c o r r u g a t a  var. n. X 75. Стр. 218
Голотип, целая раковина (а  —  вид со стороны, правой створки,
6 — вид со стороны спинного края, в — вид со стороны левой  
створки). Д орогобуж ско-В язем ский район, д . Марманово, 
тульский горизонт.

Ф иг. 8  а ,  б. S c r o b i c u l a  e r e s i f o r m i s  sp. n. X 75. стр. 221
Голотип, целая раковина (а  —  вид со стороны правой створки, 
б — вид со стороны спинного края). Д орогобуж ско-В язем ский  
район, д . Малые Деревенщ ики, сталиногорский горизонт.





Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

1 .  S c r o b i c u l a  c i n c i n n a t a  P o s n e r  X 75. Стр. 220
Л евая сторона, вид сбоку; Людиновский район, м ихайловский  
горизонт.

2 .  K i r k b y a  p r i s t i n e ,  sp. n. X 50. Стр. 226
Голотип, целая раковина, вид со стороны левой створки; 
Д орогобуж ско-В язем ский район, д. Е нино, тульский горизонт.

3 .  K i r k b y a  m i n u t a  sp . n. X 45. Стр. 226
Голотип, целая раковина, вид со стороны левой створки. 
Д орогобуж ско-В язем ский район, д . Малые Деревенщ ики, ста- 
линогорский горизонт.

4 .  K i r k b y e l l a  (?) u n d u l a t a  sp. n. X 72. Стр. 227
Голотип, правая створка, вид сбок у. Д ор огобуж ск о-В я зем ск и й  
район, д . Е нино, тульский горизонт.

5 .  A m p h i s s i t e s  r a m i c o s u s  sp. n. X 52. Стр. 233
Голотип, целая раковина, вид со  стороны правой створки* 
Г. В язьм а, михайловский горизонт.

6 .  A m p h i s s i t e s  m o s q u e n s i s  P o s n e r  X 50. Стр. 231
Правая створка, вид сбоку. Людиновский район, алексинский  
горизонт. А

7. A m p h i s s i t e s  u m b o n a t u s  (Е i с h w а 1 d) X 52. Стр. 229
П равая створка, вид сбоку. Д орогобуж ско-В язем ский район, 
д. Д ьяково, тульский горизонт.

8 . 1 2 .  A m p h i s s i t e s  a m y l o s u s  sp . n. X 44. Стр. 233
Фиг. 1 2  —  голотип, правая створка, вид сбок у. Д орогобуж ско- 
В язем ский район, д. М ездрево, м ихайловский горизонт. 
Фиг. 8  —  оригинал, левая створка, вид сбоку; Л ю диновский  
район, михайловский горизонт.

9  а, 6; 1 0 .  A m p h i s s i t e s  m i k h a i l o v i  P o s n e r  X 50. Стр. 231
9  —  целая раковина (а —  вид со стороны левой створки; 
б  —  вид со  стороны спинного края). Фиг. 1 0  —  левая створка, 
вид сбок у. К алуж ский район, Якш уново-Вороты нский участок, 
тульский горизонт. “

1 1 .  A m p h i s s i t e s  f o r m o s u s  sp. n. X 44. Стр. 230
Голотип, целая раковина, вид со  стороны левой створки» 
Д орогобуж ско-В язем ский район, д. Е нино, тульский горизонт. 

1 3 .  A m p h i s s i t e s  v e r r u c o s u s  sp. n. X 44. Стр. 235 *
Голотип, правая створка, вид сбоку. Д орогобуж ско-В язем ский  
район, д. Малые Деревенщ ики, сталиногорский горизонт.





•Фиг.

Ф и г.

Ф и г.

Ф и г .

Ф и г .

i ,  2 , 3 .  A m p h i s s i t e s  t r i c o l l i n a  ( J o n e s ,  К i г к b у et В г a d у )  
X 50. Стр. 236 " "
Фиг. 1 — левая створка, вид сбоку. Фиг. 2  — левая створка 
личинки, вид сбоку. Фиг. 3  — правая створка личинки, вид 
сбоку. Дорогобужско-Вяземский район, д. Малые Деревен
щики, сталиногорский горизонт.

4—б. A m p h i s s i t e s  h e l e n a e  P o s n e r  X 44. Стр. 232
Фиг. 4 — левая створка, вид сбоку. Дорогобужско-Вяземский 
район, д. Малые Деревенщики, сталиногорский горизонт. 
Фиг. 6  — правая створка, вид сбоку. Дорогобужско-Вяземский 
район, д. Мездрево, алексине кий горизонт. Фиг. 5 — личинка, 
правая створка, вид сбоку. Людиновский район, алексинский 
горизонт.

7. A m p h i s s i t e s  aff. h e l e n a e  Р о s п е г X 72.
Левая створка, вид сбоку. Дорогобужско-Вяземский район, 
д. Дьяково, алексинский горизонт.

8 \  а , б. A m p h i s s i t e s  g i b b o s u s  sp. n. X 50. Стр. 234
Фиг. 8  — левая створка, вид сбоку. Дорогобужско-Вяземский 
район, тульский горизонт. Фиг. 9 — голотип, целая раковина 
( а — вид со стороны правой створки, б — вид со стороны спин
ного края). Барятинский район, с. Сильковичи, тульский гори
зонт.

1 0  а 9 б; 1 1 .  K e l l e t t i n a  l e g i b i l i s  sp. n. X 50. Стр. 240
Фиг. 1 0  а ,  б  — голотип, целая раковина (а  — вид со стороны 
правой створки, б — вид со стороны спинного края). Фиг. 11  — 
личинка, целая раковина, вид со стороны правой створки. 
Дорогобужско-Вяземский район, д. Малые Деревенщики, ста
линогорский горизонт.

1 2 .  T e n e b r i o n  g r a n d i s  ( P o s n e r )  X 50. Стр. 243
Правая створка, вид сбоку. Дорогобужско-Вяземский район, 
д. Комово, тульский горизонт.





Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

1, 2. K e l l e t t i n a  d i f l u x a  sp. n. X 50. Стр. 241
Фиг. 1 — голотип, правая створка, вид сбоку, Фиг. 2 — ли
чинка, левая створка, вид сбоку, с. Дворяниново, Тульской 
области, Протвине кий горизонт.

3  а, б. K e l l e t t i n a  b i t u b e r c u l a t a  (М’ С о у) X 50. Стр. 239
Целая раковина (а — вид со стороны правой створки, б — вид 
со стороны спинного края). Г. Вязьма, алексинский горизонт.

4  а, б. H e a l d i a  v i t i l i g a t a  sp. n. X 50. Стр. 245
Голотип, целая раковина (а  —  вид со стороны  левой створки  
б —  вид со стороны  спинного края). К алуж ский район, Я кш у- 
ново-Вороты нский участок, Серпухове кий подъярус.

5 —5, K n i g h t i n a  t u l e n s i s  P o s n e r .  Стр. 238
Фиг. б  — левая створка, вид сбоку, X 50. Дорогобуже ко- 
Вяземский район, д. Комово, тульский горизонт. Фиг. 6  — це
лая раковина, вид со стороны правой створки, X 50. Сухинич- 
ский район, д. Середея, тульский горизонт. Фиг. 7 — правая 
створка, вид с внутренней стороны, X 75. Фиг. 8  — левая 
створка, вид с внутренней стороны, X 75.

9  а, б. A c r a t i a  p r a e g n a n s  sp. n. X 50. Стр. 250
Голотип, целая раковина (а  — вид со стороны правой створки, 
б — вид со стороны спинного края). Дорогобужско-Вяземский 
район, д. Перстеньки, тульский горизонт.

10 а, б. C a r b o n i t a  p r o t r a c t a  sp. n. X 50. Стр. 246
Голотип, целая раковина (а  — вид со стороны правой створки, 
б — вид со стороны спинного края). Г. Вязьма, михайловский 
горизонт.





Фиг. 1 а , б. Bairdia jonesi P o s n e r  var. adiposa var. n. X 42. Стр. 24# 
Голотип, целая раковина (а — вид со стороны правой створкиг 
б — вид со стороны спинного края). Г. Вязьма, михайловский 
горизонт.

Фиг. 2 а, б. Bairdia angulata  P o s n e r  var. plana  var. n. X 42. Стр. 248- 
Голотип, целая раковина ( а —вид со стороны правой створки, 
б — вид со стороны спинного края). Калужский район, Якшу- 
ново-Воротынский, участок, алексине кий горизонт.

Фиг. 5. Bairdia kirinae sp. n. X 44. Стр. 249
Голотип, целая раковина, вид со стороны правой створки.. 
Сухиничский район, д. Живодовка, тульский горизонт.

Фиг. 4 а, б. Acratia rostrata sp. n. X 50. Стр. 251
Голотип, целая раковина (а — вид со стороны правой створки,, 
б — вид со стороны спинного края). Людиновский район, а лек- 
синений горизонт.





МШАНКИ ОСТРОГСКОЙ с в и т ы  
НИЖНЕГО КАРБОНА КУЗБАССА

ВВЕДЕНИЕ

На Совещании по стратиграфии Кузнецкого бассейна, прове
денном в г. Ленинске-Кузнецком в июле 1954 г. по инициативе 
Главуглегеологии Министерства угольной промышленности СССР 
совместно с ВСЕГЕИ Министерства Геологии и Охраны недр СССР 
и Томским политехническим институтом Министерства Высшего 
образования СССР, главное внимание было уделено уточнению 
стратиграфии угленосных отложений. Но некоторые доклады были 
посвящены и результатам изучения стратиграфии и фауны нижнего 
карбона Кузбасса.

Немалый интерес вызвало обсуждение новых данных по фауне 
и флоре из острогской свиты, подстилающей угленосную толщу. 
До последнего времени возраст ее, как и отдельных подразделе
ний угленосной толщи, оставался дискуссионным. Несмотря на 
то что первые находки фауны из острогской свиты, принадлежащие
С. В. Кумпану и В. Д. Фомичеву, относятся еще к 1927 г., а по
вторные, более тщательные сборы А. П. Ротая — к 1932 г., воз
раст отложений этой свиты ни по одной группе ископаемых не был 
достаточно аргументирован, хотя и принимался некоторыми иссле
дователями как верхнекаменноугольный. То же самое можно ска
зать и о датировке его по флоре.

Само наименование острогской свиты принадлежит М. Д. За
лесскому, который, выделяя ее в 1926 г., установил по флоре 
пермский возраст. В 1933 г. тот же исследователь пришел к заклю
чению, что собранные им самим остатки принадлежат к динантской 
или намюрской флоре, иначе Говоря, должны рассматриваться как 
нижнекаменноугольные.

Взгляды М. Ф, Нейбург [1931, 1948, 1951] тоже претерпели 
изменения: вначале она рассматривала острогскую свиту как верхне
каменноугольную, а в 1951 г., на основании сопоставления с син
хроничными отложениями северо-восточного Казахстана, пришла 
к заключению о ее визейско-намюрском возрасте. Этой точки зре-
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ния она придерживалась и в докладе на упомянутом совещании 
в Ленинске.

Точно так же и Г. П. Радченко [1940], предложив схему после
довательности фитостратиграфических зон угленосных отложений 
(снизу вверх) — лепидофитовой, сфеноптерисовой, филлопитисо- 
вой и каллиптерисовой, указывал, что угленосная толща начинается 
в верхах визейского яруса ниже так называемого базального кон
гломерата острогской свиты. Последний, по его мнению, не является 
стратиграфической границей, так как флора под ним и над ним 
одновозрастна.

Лепидофитовая зона Г. П. Радченко охватывает верхотомскую 
зону, «базальный» конгломерат и большую часть острогской свиты 
и датируется им как нижнекаменноугольная. Верхняя часть острог
ской свиты вместе с большей частью балахонской входит в следую
щую кверху сфеноптерисовую зону, возраст которой принимается 
условно как намюр — средний карбон.

Таким образом, к началу пятидесятых годов нашего столетия 
уже всеми палеофитологами острогская свита в большей своей части 
трактовалась как нижнекаменноугольная. Последние данные
С. В. Сухова, сведения о которых приводятся в статье В. С Му
ромцева [1954], подтверждают заключение о нижнекаменноуголь
ном возрасте свиты, но менее четкие выводы даются в той же статье 
по спорово-пыльцевым комплексам.

Что касается палеофаунистов, то среди них лишь Д. В. Налив- 
кин с 1948 г. определенно высказывается за визейско-намюрский 
возраст острогской свиты, считая возможным сопоставление ее, 
а также нижележащей верхотомской зоны, вышележащей балахон
ской и низов кузнецкой с угленосной толщей Караганды.

В статье об условиях образования угленосной толщи Кузнецкого 
бассейна Д. В. Наливкин [1953] датирует острогскую свиту как 
средневизейскую. За визейско-намюрский возраст высказывается 
В. П. Нехорошев [1944], хотя он сам и не имел мшанок из этой 
свиты.

Большее число сторонников имели другую точку зрения, кото
рая признавала верхнекаменноугольный возраст острогской свиты. 
Первым исследователем, определенно высказавшимся за верхне
каменноугольный возраст, был М. Э. Янишевский [1934], обра
батывавший сначала пелеципод и остракод, а затем брахиопод из 
сборов С. В. Кумпана и В. Д. Фомичева.

В. И, Яворский и до определения фауны М. Э. Янишевским 
высказывался за верхнекаменноугольный возраст свиты; заклю
чение М. Э. Янишевского еще больше укрепило в нем это убежде
ние. Того же мнения был и В. Д. Фомичев, изменивший свою 
точку зрения лишь в 1951 г. в последней сводной работе, где он 
признал нижнекаменноугольный возраст свиты.

За каменноугольный возраст (без уточнения отдела) высказы



вались в свое время А. В. Мартынов [1930], изучавший насекомых, 
и А. В. Хабаков [1927], определивший рыб.

Небезинтерссно отметить, особенно в свете новых данных по 
фауне, речь о которых ниже, что М. Э. Янишевский [1934] опре
делил из острогской свиты не типичную форму — Productus сап- 
criniformis T s c h e r n . ,  a Productus (Linoproductiis) aff. cancrini- 
formis T s c h e r n . ,  несколько отличную, по его данным, от артин- 
ского вида Ф. Н. Чернышева, и имеющую сходство с нижнекамен
ноугольным Productus undatus D е f г. Вид этот представлен в опи
санном М. Э. Янишевским [1934] комплексе наибольшим числом 
экземпляров, поэтому последний считает его характерным для рас
сматриваемых отложений в такой же мере, как и вид Camarophoria 
aff. kutorgae T s c h e r n .

Тяготение этих двух видов к нижнекаменноугольным формам 
заставляло М. Э. Янишевского вначале колебаться в определении 
возраста, потому что при плохой сохранности их можно было 
в равной мере сопоставить и с близкими им нижнекаменноуголь
ными видами и с родственными пермо-карбоновыми, т. с. перм
скими, так как на Урале отложения, относившиеся Ф. Н. Черны
шевым к верхнему карбону, теперь признаются за пермские.

Нахождение в коллекции, совместно с названным видом рода 
Productus, пермо-карбоновых (иначе говоря, пермских) представи
телей рода Spirifer побудило М. Э. Янишевского более решительно 
склониться в сторону определения возраста острогской свиты как 
верхнекаменноугольного.

А. П. Ротай [1938] в своих сборах определил, повидимому, 
тот же вид Productus (так как та и другая коллекция происходят 
из одного пункта и вообще не отличаются разнообразием со
става) без значка aff., как Productus (Cancrinella) cancriniformis 
T s c h e r n .  и считал его характерной формой как для верхов 
верхнего карбона, так и для пермо-карбона. Анализируя всю фауну 
и, как и предыдущий автор, указывая на сходство некоторых форм 
(например Welleria kusbassi) с одной стороны, с нижнекаменно- 
угольиыми (Tetracamera subtrigona M e e k  et W o r t h e n ) ,  
а с другой стороны, с верхнекаменноугольными (Welleria kutorgae 
T s c h e r n . )  формами, А. П. Ротай пришел к заключению, что 
возраст острогской свиты может быть определен и как верхнекамен
ноугольный и как нижнепермский, и принял условно первый.

В той же работе А. П. Ротай высказывал и такую мысль, что 
острогская свита может быть сборной, т. е. нижние горизонты 
могут относиться к нижнему карбону, а вышележащие к среднему 
и верхнему, а тогда, следовательно, должно отпасть и заключение 
о длительном перерыве между морским нижним карбоном и угленос
ной толщей, начинающейся с острогской свиты.

Такова вкратце история развития взглядов на возраст острог
ской свиты, опирающихся на ископаемые органические остатки,



Среди последних мшанки не играли роли, так как они до сих пор не 
изучались. В. П. Нехорошев, второй после И. П. Толмачева ис
следователь, занимавшийся изучением мшанок Кузбасса, не имел 
их из острогской свиты. А. И. Никифорова определила оттуда 
всего две формы, из которых одну — Fenestella plebeia М * С о у 
приводит в списке фауны без всяких комментариев в своей работе 
М. Э. Янишевский, другую — Fenestella ex gr. polyporoides Condra
A. П. Ротай [1938].

Лишь в 1954 г. В. С. Муромцевым было обнаружено и пере
дано мне на определение несколько образцов со скудными остатками 
мшанок, которые удалось расшлифовать и изучить под микроскопом. 
Это дало возможность установить нижнекаменноугольный возраст 
острогской свиты.

К этому же времени относятся — изучение Р. Н. Бенедиктовой 
новой коллекции брахиопод, собранной ею у д. Ст. Балахонка; 
определения Т. Г. Сарычевой и А. Н. Сокольской брахио
под из района Ермаков (сборы В. С. Муромцева); определения 
пелеципод, выполненные В. А. Лапшиной; изучение двустворчатых 
ракообразных, обработанных Н. И. Новожиловым, и упомянутые 
выше исследования растительных остатков и спорово-пыльцевых 
комплексов.

Все это позволило разным исследователям более или менее ре
шительно высказаться за нижнекаменноугольный возраст острог
ской свиты. Я позволю себе не останавливаться на анализе этих 
исследований, так как о результатах их говорится в статье
B. С. Муромцева [1954], а кроме того они будут опубликованы 
в Трудах Совещания.

Совокупность последних данных по всем группам ископаемых, 
изученным из этой свиты, позволила упомянутому Совещанию 
прийти к определенному заключению о нижнекаменноугольном 
возрасте острогской свиты.

Однако совершенно очевидно, что изучение фауны и литологи
ческого состава отложений острогской свиты должны продолжаться 
и возможно скорее опубликовываться, так как это имеет практиче
ское значение.

Моей задачей является описание мшанок, которые удалось впер
вые обнаружить в пригодном для изучения виде в острогской свите. 
Это тем более необходимо, что установленный здесь комплекс уточ
няет нижнекаменноугольный возраст свиты.

ОПИСАНИЕ ФАУНЫ
В весьма ограниченном числе образцов известковистого песча

ника из района д. Ст. Балахонка, переданных на определение 
мшанок, обнаружено довольно много обломков колоний и в особен
ности отпечатков сетчатых форм.



Однако далеко не все они могли быть определены в силу их пло
хой сохранности, а потому многие здесь вовсе не рассматриваются. 
Некоторые обломки веточек сем. Batostomellidae были такими ма
ленькими, что об изготовлении необходимых трех ориентированных 
сечений из каждой веточки не могло быть и речи. В шлифы попали 
маленькие участки тангенциальных (в одном только случае — ско
шенного продольного) сечений, но все же они позволили дать хотя 
бы приблизительные родовые и видовые определения, несколько 
обогащающие родовой состав комплекса мшанок изучаемой 
свиты.

Так, тангенциальное сечение одной из веточек весьма типично 
для рода Slenopora (табл. I, фиг, 1), но отсутствие продольного 
или поперечного сечения этой веточки не позволило установить 
наличие в рассматриваемом экземпляре характерных для данного 
рода четковидных вздутий стенок ячеек. Это заставило определить 
данную форму лишь до рода, причем со знаком вопроса, KaKiS7eno- 
рога (?) sp. Другой представитель сем. Batostomellidae имеет осно
вание быть отнесенным к роду Tabulipora, так как удалось обнару
жить в кусочке продольного сечения в трубках ячеек центрально
продырявленные диафрагмы. Обломки Tabulipora в трех имеющихся 
шлифах скорее всего напоминают Tabulipora incrustans N е k h., 
описанную В. П. Нехорошевым из верхов визе и намюра Голодной 
степи и Джунгарского Алатау. Характерное для рода Tabulipora 
четковидное строение ячеек в образцах из острогской свиты, так же 
как и у экземпляров из Казахстана, едва намечается (см. табл. I, 
фиг. 2—4 и табл. II, фиг. 1).

Лучшую сохранность имели представители семейства Fenestel- 
lidae. Среди них обнаружены: 7 видов рода Fenestella, 1 вид Poly- 
рога и один вид рода Hemitrypa, не считая обломков, которым даны 
только родовые определения.

Fenestella rudis U 1 г. и Polypora cf. biseriata U 1 г. определены 
по отпечаткам, а потому ни описаний, ни изображений их не при
водится. Первый вид распространен в Северной Америке, где он 
впервые описан, в слоях кеокук и варсау, второй — в варсау и сен- 
луи. В СССР обе эти мшанки известны с верхов турнейского яруса, 
но преимущественное развитие имеют в визейском ярусе.

Семейство FENESTELLIDAE K i n g ,  1849 

Род FENESTELLA  L o n s d a l e ,  1839
Р о д о в о й  д и а г н о з .  Колония сетчатая, веерообразная 

или воронкообразная, состоящая из прутьев, несущих на одной 
стороне по два ряда устьев ячеек, разделенных килем с бугорками, 
реже без них. Сечение ячеек разнообразной формы — от четырех
угольных и удлиненно-овальных до пяти-треугольных, трапецие
видных и полулунных.



Т и п  р о д а :  Fenestella plebeia М ’ Co y ,  взамен утерянного 
Gorgonia antique, G o l d f u s s ,  1839, Corals In Sir. K. J. Mur- 
chisson’s Siluriana System. London, стр. 677, табл. 15. Силур 
Англии.

Г е о л о г и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Ордовик — 
пермь.

Fenestella serratula U l r i c h  

Табл. II, фиг. 2

1890. F e n e s t e l l a  s e r r a t u l a  U l r i c h .  Paleont. of Illinois, т. V III, ч. II, 
стр. 544, табл. L, фиг. 5—5c.

1926. F e n e s t e l l a  s e r r a t u l a  Н е х о р о ш е е  В. П. Изв. Геол. ком., т. X L III, 
стр. 1247, табл. X IX . фиг. 3—4, табл. X X , фиг. 2.

1954. F e n e s t e l l a  s e r r a t u l a  Ш у л ь г  а -  Н е с т е р е н к о  М. И. Тр. ПИН 
АН СССР, т. X X X II, стр. 82, табл. XVI, фиг. 1.

Оригинал № 1 /913а, шл. 10а, коллекции ВНИГРИ; происхо
дит из отложений острогекой свиты, правый берег р. Томи, д. 
Ст. Балахонка.

Д и а г н о з .  Основные размеры 24—26/18—20//24—25. Пра
вильная мелкая сетка с овальными петлями, ячейки пятиуголь
ные. Капилляры неячеистой поверхности располагаются в про
дольные ряды. Киль с одним рядом мелких бугорков.

О б щ и е  з а м е ч а н и я  и о п и с а н и е .  Небольшой 
обломок сетки по основным размерам деталей почти неотличим от 
экземпляров, встреченных в нижележащих горизонтах нижнекамен
ноугольных отложений Кузбасса. Отсутствие в нем участка с килем 
и бугорками не может служить препятствием к сопоставлению 
со всеми изученными экземплярами, настолько четки все остальные 
признаки. Вид этот достаточно хорошо освещен в литературе и нет 
надобности повторять его описание. Он имеет широкое вертикальное 
и горизонтальное распространение, будучи известен в слоях кео- 
кук, варсау, сен-луи и честер Северной Америки, а также в тур- 
нейском и визейском ярусах Сибири, Казахстана, Средней Азии, 
Русской платформы и западного склона Урала. Встречается почти 
всегда в большем числе экземпляров, значительно варьирует в своих 
размерах, но всегда отличим и до сих пор нигде не был обнаружен 
в отложениях выше намюра. Рассматриваемый экземпляр имеет 
следующие размеры деталей: ширина прута 0,20—0,24 мм, ширина 
перекладины 0,08—0,18 мм, длина петли 0,40—0,48 мм, ширина 
петли 0,16—0,22 мм.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Кемеровский 
район, правый берег р. Томи, дер. Ст. Балахонка. Известковистый 
песчаник острогекой свиты. С?-3 , визе—-намюр.



Fenestella multispinosa U l r i c h  

Табл. II, фиг. 3

1890. F e n e s t e l l a  m u l t i s p i n o s a  U l r i c h .  Paleont. of Illinois, т. V III, ч. II , 
стр. 540, табл. L, фиг. 3—3d.

1926. F e n e s t e l l a  m u l t i s p i n o s a  Н е х о р о ш е й  В. П. Изв. Геол. ком., 
т. X L III, стр. 1245, табл. X IX , фиг. 5—6; табл. X X , фиг. 3.

1951. F e n e s t e l l a  m u l t i s p i n o s a  Ш у л ь г а  - Н е с т е р е н к о  М. И.
Тр. ПИН АН СССР, т. X X X II, стр. 82, т9бл. XVI, фиг. 1.

1950. F e n e s t e l l a  m u l t i s p i n o s a  Н и к и ф о р о в а  А. И. Тр. Инст. геологии 
АН Узб. ССР, вып. V, сб. 1 ,стр . И З , табл. I, фиг. 3—5; табл. V III, 
фиг. 5—5а.

Оригинал № 2/913а, шл. 1а, За, 9авс, в коллекции ВНИГРИ; 
происходит из отложений острогской свиты, правый берег 
р. Томи, д. Ст. Балахонка.

Д и а г н о з .  Основные размеры 18—24/13—14/20—22. Сетка 
правильная, с овальными петлями и довольно широкими переклади
нами. Ячейки пятиугольные, постепенно переходящие в удлиненно
овальные. Киль ясный и шнуровидный с одним рядом мелких ча
стых бугорков, между которыми располагав!ся ряд крупных ка
пилляров. На прутьях и перекладинах обеих поверхностей развиты 
крупные частые капилляры.

О б щ и е  з а м е ч а н и я  и о п и с а н и е .  Подобно опи
санной выше Fenestella serratala U 1 г., представители данного вида 
имеют очень широкое горизонтальное распространение и описаны 
разными авторами из самых различных пунктов Сев. Америки, 
Сибири, Казахстана, Средней Азии и Русской платформы. Верти
кальное распространение этого вида имеет более ограниченные 
пределы. В Сев. Америке он указывается только в слоях кеокук; 
в Тянь-Шане, в Восточном Казахстане, на Алтае, в Кузнецком 
бассейне и в Забайкалье встречается преимущественно в верхах 
турне и в визе.

Рассматриваемые экземпляры не отличаются от ранее извест
ных, в особенности от детально описанных А. И. Никифоровой 
из верхнейтурнейских отложений Таласского Алатау, с основными 
размерами 18—20/13—14//20—22. Размеры деталей трех экзем
пляров их острогской свиты: ширина прута 0,22—0,28 мм, ширина 
перекладины 0,17—0,28 мм, длина петли 0,45—0,55 мм, ширина 
петли 0,11—0,22 мм. Почти такие же размеры имеют и таласские 
экземпляры, но у последних нет таких узких петель, какие имеются 
в некоторых участках острогского экземпляра. А. И. Никифорова 
указывает для описанных ею экземпляров ширину петель, колеб
лющуюся между 0,20—0,23 мм\ у острогских экземпляров некото
рые петли имеют ширину 0,11 мм, вызванную, повидимому, не
которой деформацией сетки. Все остальные детали строения пол
ностью совпадают, поэтому описание их здесь не приводится.



Коллекции последних лет по Кузбассу подтверждают представ
ление о большем распространении вида Fenestella multispinosa 
U 1 г. в верхней половине турнейского яруса и в особенности в ви- 
зейском. Возможно, что он заходит и в намюр.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Кемеровский 
район, правый берег р. Томи, район д. Ст. Балахонка. Извест- 
ковистый песчаник острогской свиты С?-3 , визе — намюр.

Fenestella tenax U l r i c h  
Табл. II, фиг. 4

1890. F e n e s t e l l a  t e n a x  U l r i c h .  Paleont. of Illinois, т. V III, ч. II, стр. 546, 
табл. LI, фиг. 2—2c.

1926. F e n e s t e l l a  t e n a x  H e  х о р о ш е в  В. П. Изв. Геол. ком., т. X L III , 
стр. 1248, табл. X IX , фиг. 12; табл. XX, фиг. 1.

1933. F e n e s t e l l a  t e n a x  Н и к и ф о р о в а  А. И. Тр. Всес. геол.-разв. объед. 
НКТП СССР, вьш. 207, стр. 15.

Оригинал № 3/913а, шл. 4а, в коллекции ВНИГРИ; происхо
дит из отложений острогской свиты правого берега р. Томи, 
д. Ст. Балахонка.

Д и а г н о з .  Основные размеры 24—25 /22 (?) //27—28. Сетка 
правильная мелкопетлистая с довольно массивными прутьями и 
перекладинами, килеватыми на ячеистой поверхности; ячейки 
пятиугольные, киль широкий с крупными бугорками в один ряд. 
Капилляры неячеистой поверхности мелкие, собранные в про
дольные ряды, кроме них имеются крупные бугорки.

О б щ и е  з а м е ч а н и я  и о п и с а н и е .  Этот вид 
впервые описан, как и два рассмотренных выше, в Сев. Америке. 
Там он распространен в слоях варсау, честер, ваверли и доходит до 
верхнего карбона (Coal Measures). В пределах Союза этот вид из
вестен в верхах турне и наиболее часто в визе в Кузбассе, Рудном 
Алтае, Восточном Забайкалье, Средней Азии, Сев. Казахстане.

Размеры сеток Fenestella tenax U 1 г. довольно значительно 
варьируют, у американских представителей указываются 
28—30//28—30//27—30, у Кузбасских В. П. Нехорошев дает 
26—28, редко 30/22—25//24—26. В новейших материалах по 
Казахстану встречена Fen. tenax U 1 г. с размерами, идентич
ными размерам американских форм, по Кузбассу преимущест
венно близкими к описанной В. П. Нехорошевым.

Экземпляр из острогской свиты в этом отношении тесно связан 
со всеми Fen. tenax U 1 г. из верхотомской, подъяковской и фомин- 
ской зон Кузбасса. В тайдонской зоне, отвечающей нижней поло
вине верхнего турне, имеются единичные, редкие экземпляры Fen. 
tertax U 1 г.

Размеры деталей экземпляра из острогской свиты тоже весьма 
близки (а в отдельных случаях и тождественны) размерам упомя
нутых кузбасских представтелей этого вида.



Так, у острогского экземпляра ширина прута равна 0,20—0,26 мм, 
ширина перекладины 0,08—0,10 мм, длина петли 0,32—0,35 мм, 
ширина петли 0,14—0,18 мм, диаметр устья 0,09—0,10 мм, раз
меры бугорков на киле 0,10x0,06 мм, количество их на 1 мм — 4. 
Размеры бугорков неячеистой поверхности, располагающихся про
дольными рядами, 0,10x0,05 мм.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Кемеровский 
район, правый берег р. Томи, д. Ст. Балахонка. Известковистый 
песчаник острогской свиты, Cf 3, визе—намюр.

Fenestella aff. longacella N i k i f o r o v a  

Табл. 1, фиг.

Оригинал № 4 /913а в коллекции ВНИГРИ; происходит из 
отложений острогской свиты правого берега р. Томи, д. Ст. Ба
лахонка.

Д и а г н о з .  Основные размеры 14—15/8// 18. Сетка правиль
ная крупнопетлистая с тонкими перекладинами. Ячейки пяти
угольные, переходящие в удлиненно-овальные.

О б щ и е  з а м е ч а н и я  и о п и с а н и е .  В обработан
ных образцах обнаружен большой обломок отпечатка Fenestella', 
лишь на нескольких прутьях сохранились ячейки, выполненные 
породой, но они дают четкое представление о форме среднего се
чения ячеек. Фигура 5 на I таблице является зарисовкой, выполнен
ной под бинокуляром Р. А. Клауцан, наиболее хорошо сохранив
шегося участка сетки. По нему удалось судить о строении прутьев 
и перекладин, о форме петель и ячеек и сделать их замеры под 
бинокуляром.

Отсутствие в образце, площадью 3 ,5x4  см, участка, в котором 
бы сохранились киль с бугорками, устья и неячеистая поверхность 
с микроструктурой, не позволяют описать рассматриваемую форму 
как новый вид или хотя бы вариетет. Однако принадлежность ее 
к группе фенестелл, описанных А. И. Никифоровой [1950] под 
именем Fen. longacella, Fen. longacella var. turlanensis и Fen. 
longacella var. cecikensis не вызывает сомнений, поэтому ей дано 
наименование Fen. aff. longacella N i k i f . Первая форма описана 
А. И. Никифоровой из верхнетурнейских отложений Таласского 
Алатау, остальные две — из нижневизейских отложений Каратау. 
Казалось бы острогская форма должна быть ближе к визейским 
формам, а не турнейским, однако на самом деле по одним призна
кам она ближе к визейским вариететам, а по другим — к типичной 
Fen. longacella N i k i f.

Так, размеры острогской формы 14—15/8//18, ширина прута 
0,40 мм, длина петли 1,20—1,30 мм и ширинецпетли 0,40—0,50 мм. 
Размеры Fen. longacella N i k i f. 14—16/-10—11 //16, ширина



прута 0,25—0,33 мм, ширина перекладин 0,08—0,13 мм, длина 
петли 0.65—0,80 мм, ширина петли 0,33—0,43.

Размеры Fen. longacella var. turlanensis N i k i f. 12—13 
(7—8)/13—14, ширина прута 0,35 мм, ширина перекладины 
0,14—0,21 мм, длина петли 0,94—1,10 мм, ширина петли 0,52 мм.

Размеры Fen. longacella var. cecikensis N i k i f. 12—14 
(5—6)/15—16, ширина прута 0,28 мм, ширина перекладины 
0,20—0,30 мм, ширина петли 0,35—0,42 мм.

Если сопоставить размеры и изображения всех трех форм 
А. И. Никифоровой [1948, 1950] и острогской Fen. aff. longacella 
N i k i f. (табл. I,- фиг. 5), то бросается в глаза с одной стороны 
несомненное родство их, а с другой, заметные отличия в силу раз
личия величины ячеек (выражающейся в их числе на 5 мм) и вели
чины петель.

Возможно, что это связано с различием фациальных условий, 
в которых существовали перечисленные формы: в более спокойных 
водах сетки имеют обычно более крупные петли, при которых ста
новятся более легкими и хрупкими, в более подвижных мелкие 
петли, отчего сетки делаются более массивными.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Кемеровский 
район, пр. берег р. Томи, район д. Ст. Балахонка. Острогская 
свита, С?- 3 , визе—намюр.

Fenestella maromcevi sp. n.
Табл. I l l ,  фиг.

Голотип № 5/91 За, шл. 8а, в коллекции ВНИГРИ; происходит 
из отложений острогской свиты пр. бер. р. Томи, д. Ст. Балахонка.

Д и а г н о з .  Основные размеры 18—20/16—17//24—25. Сетка 
правильная с довольно широкими прутьями и перекладинами, 
бифуркация с запаздыванием; ячейки пятиугольные, устья круглые 
с бугорками в узкой перистоме; на хорошо выраженном киле редкие, 
среднего размера бугорки. На обеих поверхностях развиты крупные 
многочисленные капилляры.

О б щ и е  з а м е ч а н и я  и о п и с а н и е .  В материале 
встречен только один экземпляр, но его размеры и строение сетки 
заметно отличают его от всех известных в литературе каменноуголь
ных фенестелл. Учитывая, кроме того, полное отсутствие описания 
мшанок из острогской свиты, крайне редкие и плохой сохранности 
находки фауны вообще в этой свите, я сочла возможным описать 
рассматриваемую здесь фенестеллу как новый вид. Возможно, 
что он и нижеописываемая Fenestella staminea sp. п. окажутся 
теми формами, которые появляются впервые в верхах визе или в на
мюре Кузбасса.

Дальнейшие находки мшанок должны подтвердить или опро
вергнуть высказанное предположение.



На 10 мм ширины колонии приходится 18—20 прутьев, шири
ной 0,26—0,35 мм; перед бифуркацией, которая несколько запазды
вает и в нашем образце происходит очень часто, возможно от бли
зости участка к основанию колонии, ширина прута возрастает до 
0,45—0,50 мм. Перекладины довольно широкие, 0,14—0,22 мм 
шириной, на неячеистой поверхности ширина перекладин, так же 
как и прутьев, возрастает, ширина прутьев достигает 0,30—0,38 мм, 
перекладины 0,28—0,30 мм.

Петель на 10 мм вдоль сетки 16—17, их длина колеблется 
в пределах 0,32—0,44 мм, редко достигая 0,48 мм, на неячеистой 
поверхности сокращается иногда до 0,26 мм. Ширина петель на 
обеих поверхностях 0,16—0,20 мм, иногда 0,24 мм, на неячеистой 
поверхности петли принимают округлую форму.

Ячеек на 5 мм насчитывается 24—25, на длину петли приходится 
2—2,5 ячейки пятиугольной формы, которая резко меняется на 
неправильно многоугольную перед бифуркацией. Устья круглые 
с очень узкой перистомой, в которой имеются вокруг каждого 
устья 6—8 мелких бугорков диаметром 0,07—0,10 мм. Киль резко 
выраженный, в отдельных участках видно, что он состоит из трех 
валиков, на нем располагаются некрупные бугорки, диаметром 
0,04—0,06 мм. На 1 мм насчитывается около 4,5 бугорков. В устье
вых промежутках, так же как и на неячеистой поверхности прутьев 
и перекладин, имеются многочисленные крупные капилляры, 
диаметром 0,07—0,10 мм. На неячеистой поверхности они распола
гаются продольными рядами.

С р а в н е н и е .  По основным размерам, пятиугольному очер
танию ячеек и характеру микроструктуры рассмотренная Fene- 
stella напоминает до некоторой степени Fen. multispinosa U 1 г. 
Но при детальном рассмотрении обнаруживается, что петли у новой 
формы короче, чем у Fen. multispinosa U 1 г., вследствие чего 
и число их на 5 мм вдоль колонны не 13—14, как у последней, 
а 16—17. Ячейки новой формы — более короткие пятиугольники, 
поэтому число их на 5 мм достигает 24—25, тогда как у Fen. mul
tispinosa U 1 г. 19 — 22; на длину петли у описываемой формы 
приходится, несмотря на то что они короче, чем у Fen. multispi
nosa U 1 г., 2,5 ячейки, а там 3—3,5. Прутья у новой формы шире, 
перекладины, напротив, Уже.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Кемеровский 
район, пр. берег р. Томи, район д. Ст. Балахонка. Известковистый 
песчаник острогской свиты, С?-3 , визе—намюр.

Fenestella staminea sp. n.
Табл. I l l ,  фиг. 3

Голотип № 6 /913а, шл. 13а, в коллекции ВНИГРИ; происхо
дит из острогской свиты правого берега р. Томи, д. Ст. Балахонка.



Д и а г н о з .  Основные размеры 16—20/15—15,5//18—19.
Сетка правильная, довольно крупная. Ячейки треугольно

пятиугольной формы, устья круглые с едва намечающимся луна- 
рием, одним крупным бугорком на наружной стороне и циклом 
мелких по всей окружности. Киль мощный с одним рядом крупных 
удлиненных бугорков. На обеих поверхностях прутьев и перекладин 
имеются рассеянные средних размеров капилляры.

О б щ и е  з а м е ч а н и я  и о п и с а н и е .  Как и только 
что описанная Fenestella muromcevi sp. п., новый вид Fen. staminea 
sp. n. выделяется по одному экземпляру. Его сохранность еще 
лучше, чем сохранность Fen. muromcevi sp. п., и облик еще более 
своеобразный и отличный от облика всех известных нижнекамен
ноугольных фенестелл.

На 10 мм ширины колонии приходится 16—20 прутьев, шириной 
0,32—0,40 мм] перед бифуркацией, которая происходит с некоторым 
запаздыванием и вклиниванием дополнительных ячеек, ширина 
возрастает до 0,60 мм. Петель вдоль колонии 15—15,5, при ширине 
перекладин 0,12—0,18 мм. Длина петель 0,40—0,65 мм, ширина 
0,18—0,28 мм. Ячейки не вполне правильного пятиугольного 
сечения со скошенными стенками, кроме того, в самом основа
нии боковые стенки их настолько укорочены, что они имеют вид 
треугольников с округленными углами.

Перед бифуркацией ячейки принимают очертание удлиненных 
неправильных многоугольников. На петле помещается от 2,5 
до 3 ячеек, на 5 мм их насчитывается 18—19.

Устья округлые со слабо намечающимся луиарием и одним 
крупным бугорком на наружной стороне, ближе к нижнему концу 
устья. Его диаметр 0,025—0,03 мм. Размеры устьев 0,13x0,11 мм, 
ширина перистомы около 0,015 мм, диаметр крупных капилляров 
по наружному краю перистомы 0,008 мм—0,01 мм. Того же диа
метра капилляры имеются в межустьевых промежутках, на киле и 
на нсячеистой поверхности. Киль очень мощный, широкий (0,12— 
0,16 мм), жилистый. Видимо это составляет характерную особен
ность скелетной ткани данного вида, так как и на неячеистой по
верхности прутьев наблюдаются такие же крепкие продольные 
тяжи. Из подобной же прочной волокнистой ткани сложены и пере
кладины. Эта особенность нашла отражение в названии вида — 
Fen. staminea (жилистая).

Размеры килевых бугорков 0,10—0,12 X 0,06 мм. На 1 мм 
приходится 3—3,5 бугорка, расположенных в один ряд.

С р а в н е н и е .  Ни среди отечественных, ни среди американских 
каменноугольных фенестелл в литературе не удалось найти ни одной, 
с которой бы можно было сопоставить описываемую фенестеллу*

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Кемеровский 
район, правый берег р. Томи, район д. Ст. Балахонка. Известно- 
вистый песчаник острогской с б и т ы , С?-3 , визе—намюр.



Род H E M IT R Y P A  P h i l l i p s ,  1841
Р о д  о в о й  д и а г н о з .  Колония состоит из основной сетки, 

как у Fenestella, прикрытой с ячеистой поверхности тонкой мелко
петлистой защитной сеткой, укрепленной на столбиках, выросших 
из бугорков основной сетки.

Т и п  р о д а :  Hemitryra oculata P h i l l i p s ,  1841, Figures 
and descriptions of the Paleozoic fossils of Cornuwall Devon et West 
Somerset, стр. 20—27, табл. 9—13. Девон Англии.

Геологическое распространение. Силур — нижний карбон и, 
возможно, нижняя пермь.

Представители рода Hemitt'ypa широко распространены в нижнем 
карбоне Азиатской части СССР (Алтай, Кузнецкий бассейн, Казах
стан, Забайкалье, Средняя Азия). Кроме того, он был обнаружен
A. К. Никифоровой [1931—1933] в продуктивной толще С, запад
ного склона Урала (Кизеловский район) и в низах визе восточного 
склона Урала (Полтавско-Брединский район).

В Северной Америке и Западной Европе этот род выше верхней 
части нижнего карбона не известен.

И только в трех случаях отмечается наличие рода Hemitrypa 
в более молодых отложениях: в пермо-карбоне острова Тасмания, 
откуда он описан еще в 1845 г. Lonsdale, в пермо-карбоне Соляного 
кряжа Индии [Reed Cowper, 1931] и, наконец, по указанию
B. П. Нехорошева [1953], в Западном Забайкалье в отложениях, 
относимых по брахиоподам и иелециподам, к нижней перми. Однако, 
по его замечанию, такая датировка указанных отложений в Западном 
Забайкалье некоторыми палеонтологами оспаривается. Последние 
относят их к верхней части нижнего карбона.

Hemitrypa cf. proutana U 1 г i c h, 1890 
Табл. I l l ,  фиг. 1

1890. Hemitrypa proutana U 1 r i c h E. Paleont. of illin o is , т. V III, ч. II, 
стр. 560, табл. LVII, фиг. 1— lc.

1926. Hemitrypa proutana Н е х о р о ш е й  В. П. Изв. Геол. ком., 
т. X L III, стр. 1255, табл. XX, фиг. 4.

1950. Hemitrypa proutana Н и к и ф о р о в а  А. И. Тр. И ист. геологии 
АН Узб. ССР, вьш. V, сб. 1, стр. 132, табл. IV, фиг. 1.

Оригинал № 7/913а, шл. 11а, в коллекции ВНИГРИ; происхо
дит из отложений острогской свиты правого берега р. Томи, 
д. Ст. Балахонка.

Д и а г н о з .  Основные размеры 25/18—20//25.
Сетка правильная с овальными петлями и перекладинами, киле- 

ватыми на ячеистой поверхности, ячейки пятиугольные. На не- 
ячеисгой поверхности рассеянные капилляры. Отверстия защитной 
сетки шестиугольного очертания.



О б щ и е  з а м е ч а н и я  и о п и с а н и е .  В образцах 
из острогской свиты обнаружены три небольших обломка, замеры 
производились в породе и проверены под микроскопом, где приш
лось определить их путем пересчета из-за слишком маленьких раз
меров образца. Однако характер ячеек, строение защитпой сетки, 
количество ячеек на длину петли, очертание и размеры последних, 
а также ширина прутьев и перекладин не позволяют сомневаться 
в принадлежности найденных экземпляров к виду Hemitrypa 
proatana U 1 г. хМаленькие размеры обломков, в которых плохо 
видны устья и микроструктура, заставляют из предосторожности 
дать видовое определение со знаком cf.

Вид этот впервые описан Е. Ульрихом из слоев варсау нижнего 
карбона GeB. Америки; в пределах Союза он известен, начиная 
с верхов турне, но наибольшим распространением пользуется в визе, 
что подтверждается и последними сборами мшанок из всех пяти зон 
нижнего карбона в Кузбассе. Мшанки намюрских отложений еще 
мало изучены и пока описаны только из Казахстана. Там этот род 
вообще В. П. Нехорошевым (1953) не приводится в списке на
мюрских мшанок. Однако нет никаких оснований утверждать, 
что # .  proutana U 1 г. не проходит и в намюр.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Кемеровский 
район, правый берег р. Томя, район д. Ст. Балахонка. Известно- 
вистый песчаник острогской свиты, Gi , визе—намюр.

Большая часть рассмотренных выше мшанок (Fenestella serratula 
И 1 г., F. mnltispinosa U 1 г., F. rudis U 1 г., F. tenax U 1 г., 
Hemitrypa proutana U 1 г. и Poly рога biseriata U 1 г.) считались 
до сих пор характерными как для верхов турне, так в особенности 
для визе, некоторые из них проходят и в намюр. Не исключена воз
можность, что и все перечисленные виды продолжали существовать 
в намюре.

Обнаруженная совместно с названными видами Tabulipora cf. 
incrustans N е k h. является намюрской. Возможно, этого же воз
раста нужно считать и два новых вида Fenestella из острогской 
свиты, хотя данных для такого утверждения пока нет.

Дальнейшее изучение мшанок острогской свиты Кузбасса и 
синхроничных отложений сопредельных районов, надо надеяться, 
выявит границы распространения отдельных родов и видов и ком
плекс, присущий намюрским отложениям Сибири, Казахстана и 
Восточного склона Урала. Пока же мною принимается для острог
ской свиты возраст визе-намюр, тем более что о том же свидетель
ствуют и другие группы ископаемых.
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Ф иг. 1 .  S t e n o p o r a  (?) sp.
Тангенциальное сечение X 30, шл. 2 1 а .  Кем еровский район, 
правый берег р. Томи, д. Ст. Б ал ахон к а. О строгская свита 
C f” 3 , визе — намюр.

Ф иг. 2 —4 .  T a b u l i p o r a  c f. i n c r u s t a n s  N e k h o r o s  c 'h  e v . Стр. 315
Ф иг. 2  и 3  — тангенциальны е сечения X 30 , ш л. 1 а  и 6 а .  
Фиг. 4  —  скош енное продольное сечение, X 30. Слабо наме
чаю щ ееся четковидное строение стенок ячеек и проды рявлен
ные диафрагмы в тр убк ах ячеек. Шл. 1 2 е .  К ем еровский район, 
правый берег р. Томи, д. Ст. Б ал ахон к а. О строгская свита 
С |—3 , визе — намюр.

Ф иг. 5 .  F e n e s t e l l a  aff. l o n g a c e l l a  N i k i f o r o v a .  Стр. 319
Оригинал 4 /9 1 3 а , тангенциальное сечение X 11. Кемеровский  
район, правый берег р. Томи, район д. Ст. Б ал ахон к а. О строг
ская  свита С ? - 3 , визе — намюр.
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Ф иг. 1. T a b u l i p o r a  c f. i n c r u s t a n s  N e k h o r o s c h e v .  Стр. 315
Скошенное тангенциальное сечение X 15, ш л. 1 2 в .  Кемеров
ский район, правый берег р. Томи, район д. Ст. Б ал ахонка. 
Острогская свита, ви зе —  намюр.

Ф иг. 2 . F e n e s t e l l a  s e r r a t u l a  U l r i c h .  Стр. 316
Оригинал 1 /9 1 3 а , тангенциальное сечение X 15, ш л. 1 0 а .  
К емеровский район, правый берег р. Томи, д. Ст. Б алахонка.. 
О строгская свита С^“ 3, визе — намюр.

Ф иг. 3 .  F e n e s t e l l a  m u l t i s p i n o s a  U l r i c h .  Стр. 317
Оригинал 2 /9 1 3 а , тангенциальное сечение X 15, ш л. 1 а .  Кеме
ровский район, правый берег р. Томи, д. Ст. Б алахонка. Острог
ская  свита С^~~3 , визе —  намюр.

Ф иг. 4 .  F e n e s t e l l a  t e n a x  U l r i c h .  Стр. 318
Оригинал 3 /9 1 3 а . Т ангенциальное сечение X 15, шл. 4а . .
К емеровский район, правый берег р. Томи, д. Ст. Б алахонка.. 
Острогская свита C f~ :3, визе — намюр.





Ф иг. 7. Hemitrypa c f. proutana U l r i c h .  Grp. 323.
Оригинал № 7 /913a . Тангенциальное сечение X 15, шл. 11a. 
К емеровский район, правый берег р. Томи, д . Ст. Б алахонка. 
О строгская свита С |“ 3 , визе — намюр.

Ф иг. 2. Fenestella muromcevi sp. п. Стр. 320.
Голотип 5 /9 1 3 а , тангенциальное сечение X 15, ш л. 8а. К еме
ровский район, правый берег р. Томи, д . Ст. Б ал ахонка. 
О строгская свита С^~"3 , визе — намюр.

Ф иг. 3. Fenestella staminea sp. п. Стр. 321.
Голотип № 6 /9 1 3 а . Тангенциальное сечение X 15, шл. 13а. 
Кемеровский район, правый берег р. Т оми, д. Ст. Б ал ахон к а. 
Острогская свита С^“"3 , визе — намю р.



Таблица III



Ф. С. Путря

СТРАТИГРАФИЯ И ФОРАМИНИФЕРЫ 
СРЕДНЕКАМЕННОУГОЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИИ 

ВОСТОЧНОГО ДОНБАССА

ВВЕДЕНИЕ

Предлагаемая работа посвящена уточнению стратиграфии и 
монографическому описанию фораминифер среднекаменноугольных 
отложений восточной части Донецкого бассейна. В ней приводится 
микрофаунистическая характеристика изученной части нормального 
разреза донецкого карбона, а также выделяются наиболее характер
ные фораминиферовые комплексы для отдельных его горизонтов, 
которые используются в качестве коррелятивов при бурении сква
жин в закрытых районах Большого Донбасса.

Разумеется, изучение фораминифер донецкого карбона должно 
базироваться, прежде всего, на материалах специальных полевых 
сборов в открытой части Донбасса, где карбон хорошо обнажен 
и тщательно закартирован, где известняки как основные страти
графические горизонты прослеживаются часто на десятки кило
метров. Макроскопически известняки здесь достаточно уже изу
чены, имеют свои отдельные наименования — синонимику, индексы, 
которые прочно вошли в литературу и в обиход донецких геологов. 
Следовательно, основная роль микрофаунистических исследова
ний должна заключаться в изучении остатков микроорганизмов 
известняковых горизонтов, как объектов для точной стратиграфи
ческой корреляции разрезов карбона в открытых и закрытых 
районах Донбасса.

Помимо решения вопросов практической геологии, форамини- 
феры оказывают значительное содействие в изучении истории фор
мирования региона, как обладающие большой чувствительностью 
к изменениям среды их обитания. В условиях Донбасса, с его очень 
неустойчивым режимом седиментации осадков, это приобретает 
весьма важное значение; еще более оно увеличивается для восточ
ных его районов, от изученности которых зависит правильное ре
шение такой проблемы, как взаимоотношение донецкого карбона



с карбоном Русской платформы, имеющее большой теоретический 
и практический интерес.

Все затронутые здесь вопросы автор стремился разрешить, 
как отражение исторического развития Донецкого бассейна в средне
каменноугольное время, в непосредственной взаимосвязи его 
с Русской платформой.

Учитывая практическую важность подобных работ, автором 
был использован и керновый материал нескольких буровых сква
жин, который показал возможность точного коррелирования раз
резов методом микрофаунистического анализа морских осадков.

В процессе обработки обширных коллекций фораминифер (около 
3000 шлифов) основное внимание было уделено штаффеллидам и 
фузулинидам, как имеющим для среднекаменноугольных отложе
ний первенствующее бйостратиграфическое значение. Описанием 
охвачен весь выявленный штаффеллидовый и фузулинидовый ком
плекс (88 видов из 102 описанных), за исключением немногих 
видов, для которых не удалось получить удовлетворительных фото
графий, вследствие плохой сохранности материала.

Работа выполнялась с перерывами, с 1938 по 1954 гг. Основной 
каменный материал для нее был собран автором в 1938—1939 гг. 
из наиболее полных разрезов открытой части Восточного Донбасса, 
в Белокалитвенском и прилегающих к нему районах Ростовской 
области. Кроме того, значительная часть материала дополнительно 
была собрана западнее указанных районов, по железнодорожным 
выемкам возле ст. Изварино, расположенным на территории Ук
раины.

Посильное участие в работе принимала А. М. Приходченко, 
особенно во время сборов каменного материала, за что автор поль
зуется случаем выразить ей благодарность.

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕННОСТИ СРЕДНЕКАМЕННОУГОЛЬНЫХ 
ФОРАМИНИФЕР ДОНЕЦКОГО БАССЕЙНА

Первые сведения о каменноугольных фораминиферах Донбасса, 
заслуживающие быть отмеченными, связаны с именем профессора 
Петербургского горного института В. И. Меллера, как известно, 
открывшего новую эпоху в изучении верхнепалеозойских форамини- 
фер. *

В его работе «Фораминиферы каменноугольного известняка 
России» [27], в основном посвященной изучению фузулинид камен
ноугольных отложений Русской платформы, приводится описание 
Fusulinella crassa M o l l ,  из Донбасса. Этот вид описан Мелле
ром лишь по внешним признакам, без применения им же разрабо
танного метода изучения в прозрачных шлифах, чем и объясняется 
его неизвестность в ныне приводимых микрофаунистических иссле
дованиях.



Четырнадцатью годами позже М. А. Якобий [1892] опублико
вал заметку о донецких фораминиферах, в которой приводится 
список, состоящий из 30 видов различных представителей этих 
ископаемых.

Приведенные сведения о донецких фораминиферах, как и им 
предшествовавшие, в насюящее время могут иметь лишь некоторый 
исторический интерес.

Известные исследования Е. Шельвина [108], посвященные опи
санию многих фузулинид из каменноугольных отложений Русской 
платформы, вопрос о фораминиферах Донбасса затронули мало. 
Его Fusulinella obsoleta ( = Ргоtriticites obsoletus), имеющая теперь 
большое стратиграфическое значение, была описана из верхнего 
карбона. Из собранных им же материалов по среднему карбону 
Донбасса Г. Штаффом [112] описаны всего два вида: Fusulina 
schellwieni и F. cf. ventricosa, из которых только первый приобрел 
стратиграфическое значение как одна из характерных форм для 
свиты С*»-

В 1927 г. опубликована небольшая статья Е. О. Новик, в ко
торой описано около 10 видов фузулинид из каменноугольных от
ложений Донбасса. К сожалению, описания сделаны этим автором 
с учетом лишь внешних признаков раковины, поэтому они не могли 
быть использованы в последующих работах палеонтологов.

Значительная активность в изучении каменноугольных форами
нифер Донбасса отмечается с 1935 г., когда при ряде геологических 
учреждений, как ВСЕГЕИ (Ленинград), Геологическом институте 
Украинской Академии наук (Киев), Вседонецкой углеразведке 
(Артемовен) и при Азово-Черноморском геологическом управлении 
(Ростов-на-Дону), были организованы специальные микропалеон
тологические лаборатории. Последние оказали значительную по
мощь в решении широко поставленных геологических задач, в связи 
с выдвинутой проблемой Большого Донбасса, расширения его 
угленосных площадей как в западном, так и восточном направле
ниях. Вот почему большинство палеонтологических работ в этот 
период было направлено на изучение каменноугольных форамини
фер из кернового материала буровых скважин.

Н. Е. Бражниковой было опубликовано значительное число 
статей по западным районам Донбасса и Ф. С. Путрей по восточ
ным районам; написаны, но не опубликованы статьи и отчеты 
Г. А. Дуткевича, М. И. Сосниной и М. Ф. Манукаловой. Правда, 
работы двух последних исследователей были частично опублико
ваны, но гораздо позже, а некоторые и поныне остались в руко
писях.

В этот же период была напечатана небольшая статья Ли [101], 
посвященная среднекаменноугольным фораминиферам Донбасса, 
написанная им по материалам известняков из верхней части сред
него карбона.
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Таким образом, за первые пять лет исследования фораминифер, 
т. е. с 1935 по 1940 год для среднего карбона Донбасса было 
описано 40 видов различных представителей фораминифер. Из них 
наиболее важными в биостратиграфическом отношении являются 
следующие: Eofusulina triangula ( R a u s. et B e l .) , ! ? ,  paratri- 
angula ( P u t г j a), Fusulina rasdorica P u t г j a, F. ex gr. sama- 
rica R a u s. et В e 1. ( = F. citronoides M a n u  k.), F. schellwieni 
S t a f f ,  F. dutkevichi P u t r j a  ( = Dutkevichella dutkevichi), F . 
suzini P u t r j a  ( =  Putrella suzini), Schwagerina (?) donetziana 
L e e  (=^Putrella donetziana), Triticites ellipticus L e e  (=Hemi~ 
fusulina elliptica), Tr. graciosus L e e  ( =  Hemifusulina graciosa), 
Fusulinella pseudobocki L e e  et C h e n , / ’, subpulchra P u t r j a ,  
F . schubertellinoides P u t r j a ,  F. ( =  Pro fusulinella) librovichi 
D u t k. и целый ряд озаваинелл, нсевдоштаффелл и шубертелл. 
Все они имеют в настоящее время очень важное стратиграфическое 
значение для верхней части среднего карбона Донбасса.

Уже в 1939 г. по материалам из западных районов Донбасса 
Н. Е. Бражниковой была сделана первая попытка осветить харак
терные ^особенности фораминиферовых комплексов для различных 
стратиграфических горизонтов среднего и верхнего карбона. Для 
самых верхних горизонтов среднего карбона, в пределах свит Cf 
и c f 1*, ею приведены сообщества фораминифер, характеризующиеся 
бедным видовым составом, но с многочисленными особями. Здесь 
часто встречаются архедискусы и эндотиры; штаффеллиды пред
ставлены преимущественно эоштаффеллами и псевдоштаффеллами 
группы Pseudostaffella antiqua (D u t к.); совершено не были 
встречены представители фузулинид. В свитах C f и С2 отмечается 
первое появление фузулинелл (следует понимать профузулинелл). 
Свиты и С2 охарактеризованы появлением большого количества 
фораминифер, особенно штаффеллид и фузулинид, типично средне
каменноугольного облика. Среди них отмечается расцвет озаваи
нелл и псевдоштаффелл, обычно нрофузулинеллы и многочисленные 
шубертеллы, такие как Schubertella obscura L e e  et C h e n .  
Частыми являются фузулины группы Fusulina (---Eofusulina) 
triangula R a u s. et В e 1., !*. ex gr. satnarica R a u s. et B e l .  
(=Fusulina citronoides M a n u  k.) и F. minima S c h e 1 1 w. 
[повидимому — Dutkevichella dutkevichi (P u t r j а)], которые 
имеют руководящее стратиграфическое значение для этих свит. 
Свита C f охарактеризована появлением в ней таких высокоорга

* П редлож енн ую  нами в 1940 г. комбинированную индексацию  свит 
для верхнего карбона Д онбасса  применяем в той ж е форме и дл я  свит ср ед 
него карбона, т. е . свиты С 1 (F ), С | (G), С | (Н ), С* (J), С | (К ) С\ (М) 

соответственно обозначаю тся С |\  С® С^1.



низованных представителей фузулинидовой фауны, как Fusuli- 
nella bocki M o l l . ,  F. pseudobocki L e e  et C h e n ,  obsoleta 
S c h e l  1 w. (невидимому, неправильное определение одного из 
видов группы Fusulinella colaniae L e e  et C h e n ) ,  Fusulina 
elegans R a us. et В e 1. и фузулин группы F. cylindrica F i s c h e r .

Одновременно этим автором в свите С21 были отмечены формы 
с признаками, близкими к верхнекаменноугольным фузулинидам, 
такие как Hemifusulina elliptica ( Le e )  и Я. graciosa (L е е), 
ошибочно отнесенные им к роду Triticites. Толща отложений с извест 
няками М9, MJ0, Nl и N2, где были встречены подобные формы, 
соответственно считалась за переходную — от среднего к верхнему 
карбону.

Граница между средним и верхним карбоном Н. Е. Бражнико
вой была установлена по известняку N3 свиты С^, где ею отмечено 
первое появление квазифузулин, а в известняке Ох свиты С3 встре
чены и типичные тритициты, как Triticites montiparus ( E h r e n b .  
et M o l  1.), Tr. umbonoplicatus R a u s. et B e l .

В 1939—1940 гг. опубликованы результаты исследования фора
минифер Ф. С. Путри, касающиеся верхнего карбона восточных 
районов Донбасса. По принципу первого появления квазифузулин 
граница между средним и верхним карбоном на востоке Донбасса 
была установлена по известняку Na.

Формы с «переходными признаками» прослеживались как в верх
ней части среднего карбона, так и в верхнем карбоне (свиты Сз* и 
Сз). Такие формы Ф. С. Путря выделил в два новых рода: Рго- 
triticites и Pseudo triticites, первый из фузулинелловой ветви разви
тия семейства и второй из фузулиновой. Выделение указанных 
новых родов в дальнейшем очень способствовало уточнению гра
ницы между средним и верхним карбоном, а также дало повод 
С. В. Семихатовой [70] к установлению подтритицитовых (или, 
по Д. Л. Степанову, — протритицитовых) слоев верхнего карбона 
Русской платформы. Как уже ранее было нами отмечено [44], 
подтритицитовые слои Русской платформы в возрастном отно
шении отвечают свите Сз* (известнякам N2—N6) Донбасса, о чем 
будет более подробно изложено в следующем специальном разделе 
данной работы.

В последующие годы микрофаунистические исследования до
нецкого карбона заметно расширились, особенно много внимания 
в этом отношении уделено нижней части среднего карбона, более до
ступной для изучения в центральных и западных районах Донбасса.

Разработкой и уточнением стратиграфических схем донецкого 
карбона на основании вертикального распространения фораминифер 
занимались М. Ф. Манукалова, М. И. Соснина, Н. Е. Бражникова 
совместно с П. Д. Потиевской, П. Д. Потиевская и Г. Д. Киреева.
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По вопросу уточнения границы между нижним и средним кар
боном наиболее существенные данные получены в результате иссле
дований Г. Д. Киреевой. Выделением башкирского или каяль- 
ского яруса, как отдельной стратиграфической единицы в нижней 
части среднего карбона Донбасса, довольно обстоятельно занималась 
П. д. Потиевская. Ею подтверждена необходимость выделения 
такого яруса в разрезе донецкого карбона; одновременно намечено 
расчленение его на два подъяруса: нижний и верхний.

Нижний подъярус соответствует одной свите С |, он характе
ризуется расцветом примитивных псевдоштаффелл группы Pseudo- 
staffella antiqua ( D u t k . ) ,  и архедискусов группы Archaediscus 
baschkiricus K r e s t .  et T h e o d . ,  появлением озаваинелл, как 
Ozawainella umbonata В г a z h n. et P о t. и новелл. Характерным 
видом в сообществе штаффеллид этого подъяруса является и Ео- 
staffella pseudostruvei R a u s. et B e l . ,  перешедшая сюда из ниж
него карбона.

Верхний подъярус по объему гораздо больше нижнего, в него 
включены свиты: Cf, С^, С\ и низы Cf, до известняка К 2 
включительно. В этом подъярусе П. Д. Потиевская выделяет 
три биостратиграфические зоны: нижнюю, среднюю и верхнюю.

Нижняя зона (от известняка Gx до п о д о ш е ы  известняка Нб) 
характеризуется первым появлением профузуллинелл, часто встре
чаемой Profusullinella primitive, S о s п. и обычной Pr. parva 
( L e e  et C h e n ) ,  которые прослеживаются с самого основания 
зоны. Увеличивается разнообразие озаваинелл, наряду с Ozawai
nella umbonata В г a z h n. et Р о t., в больших количествах встре
чаются Oz. alchevskiensis P o t .  и Oz. rhombiformis M a n u k .  
Впервые отмечается появление Novella primitiva R a u s .,  N . evo- 
luta G г о z d. et L e b . ,  Л7. evoluta var. mosquensis R a u s. 
В группе Pseudostaffella antiqua (D u t k . )  наблюдается уменьшение 
числа особей основного вида и появление более специализированных 
видов этой группы, как Ps. composita G r o z d .  et L e b . ,  Ps. 
praegorskyi R a u s. Присутствуют многочисленные и разнообраз
ные архедискусы Archaediscus baschkiricus K r e s t .  et T h e o d . ,  
A. parvus R a u s., A. angulatus S o s n .  и другие. Наблюдается 
обилие водорослей Donezella и гидрактиний.

Средняя зона (от известняка Нб до подошвы известняка J3) 
отличается от нижней заметным дальнейшим развитием нрофузу- 
линелл и озаваинелл, появлением с самого основания зоны Рго- 
fusulinella rhombiformis B r a z h n .  et Po t .  и Ozawainella para- 
rhomboides M a n . ,  которые в известняках He и J  ̂ становятся 
уже довольно частыми формами. В верхах этой зоны впервые отме
чается появление единичных Aljutovella elongata (R a u s.) и 
Ozawainella tingi (L e e).

Среди псевдоштаффелл появляются формы более молодого об



лика, чем группа Pseudostaffella antique, (D u t k.), как Ps. 
quadrata G г о z d. et L e b . ,  Ps. confusa ( L e e  et C h e n ) .

Уменьшается значение архедискусов, которые быстро угасают; 
наблюдается значительное развитие аммодискусов и тетратаксисов.

Верхняя зона (от известняка 13 до подошвы известняка К3) 
охарактеризована первым появлением эофузулин группы Eojusu- 
Una triangula (R a u s. et В e 1.) и более частой встречаемостью 
Aljutovella elongata (R a u s.), чем в предыдущей зоне. Отмечается 
обилие аммодискусов, тетратаксисов и эндотир. Как и в предыдущих 
зонах, наблюдается массовое распространение водорослей.

В рассмотренной схеме нижней части среднего карбона границы 
биостратиграфических зон" в большинстве своем не совпадают 
с границами свит, а чаще проходят чуть выше последних. На об
новление фораминиферовых комплексов выше границ свит ука
зывают и другие исследователи фораминифер донецкого карбона. 
В частности, М. И. Сосниной границы между выделенными ею 
микрофаунистическими зонами проведены по известнякам Fx, Gr, 

и далее по —I3K3L7M7 и N2. М. Ф. Маяукаловой — по извест
някам Fj, G,, Н4, I3, К2, Lx, L5, L6, М7, N2. То же можно видеть 
в работе Н. Е. Бражниковой и П. Д. Потиевской [5], где границы 
между выделенными ими горизонтами в разрезе карбона Красно
армейского района проведены не по границам свит, а чаще внутри 
их. Наконец, Н. Е. Бражникова [9а] в своих критических заме
чаниях к статье Г. Д. Киреевой [19] отмечает несовпадение границ 
микрофаупистических зон с границами свит схемы Геологического 
комитета, подтверждая это результатами исследований других 
фаунистических остатков.

В этом обзоре более подробно мы остановились на нижней части 
среднего карбона, которая не вскрыта в районах Восточного Дон
басса. Что касается остальной части, начиная со свиты С| и выше, 
то такой обзор удобнее будет продолжить на основе обработанного 
нами фактического материала, изложенного ниже.

В заключение следует отметить очень важное значение Справоч
ника-определителя по среднекаменноугольным фузулинидам Рус
ской платформы и сопредельных областей [57], описанные виды 
которого в большом числе встречены и в нашем материале, что бла
готворно повлияло на сопоставление разрезов.

МИКРСФАУНИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
СРЕДНЕКАМЕННОУГОЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

ВОСТОЧНОГО ДОНБАССА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ИХ С РАЗРЕЗОМ 
РУССКОЙ ПЛАТФОРМЫ

Отложения среднего карбона в восточных районах Донбасса, 
как уже упоминалось, полностью не прослеживаются, остаются пока 
неизвестными наиболее низкие горизонты разреза. Бурением в за- 
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крытой части Восточного Донбасса, начиная от Северо-Каменского 
района по большому поперечнику с направлением на юг и юго
восток к Сальским степям (станицы Глубокая, Раздорская, Топи- 
линская, Цымлянская, Михайловская), карбон древнее свиты 
нигде не вскрыт [34, 36, 37, 40]. По данным Е. О. Новик [32], 
занимавшейся изучением флоры из кернового материала, в северо
восточном секторе Большого Донбасса (Задонская синклиналь) 
бурениехМ вскрыты свиты С? (предположительно верхняя часть), 
с !, C f, С2, С21, С?, С3, Cf; в юго-восточном секторе (на продол
жении той же синклинали) вскрыты С^, С^, C f и С?.

Глубина залегания поверхности карбона колеблется от 63 до 
253 му в районе станицы Топилинской (южная часть синклинали) 
она отмечена на 160—175 м.

Карбон ниже свиты С\ не обнаружен и в естественных обнаже
ниях многочисленных балок в Белокалитвенском и прилегающих 
к нему районах открытой части Восточного Донбасса, детально за
снятых В. И. Яворским [75, 76] одноверстной геологической кар
той.

Показанные на этой карте отложения свиты Cf в верховьях 
балки Дядиной (левый приток Сев. Донца в 13 км севернее станицы 
Велой Калитвы) с двумя известняками Н6 и Не нашими исследова
ниями не подтвердились. В первом из указанных известняков, 
представленном светлосерыми глыбами, была обнаружена фузули- 
нидовая фауна значительно более молодого тритицитового облика, 
совершенно чуждая для этой свиты. Второй известняк, в 0,60 м 
мощности, имеет микрозернистое сложение без каких-либо призна
ков органических остатков.

Примерно десятью годами позже наших исследований, в том 
же глыбовом известняке верховьев балки Дядиной были собраны 
и определены Г. Д. Киреевой фузулиниды, которые считаются 
характерными для швагеринового горизонта западного склона 
Урала. Это послужило поводом И. Ю. Лапкину [196] для утвержде
ния, что в пермское время существовала непосредственная связь 
между Преддонецким и Предуральским прогибами.

Контакт отложений среднего карбона северной окраины Дон
басса с породами более молодого возраста (платформенного типа), 
как пермскими — в верховьях балки Дядиной, или верхнекамеи- 
ноугольными в Северо-Каменском районе, объясняется наличием 
здесь крупной зоны нарушений (Северо-Донской надвиг), отмечен
ной ранее и другими геологами Азово-Черноморского геологиче
ского управления.

Общая мощность среднекаменноугольных отложений, развитых 
в Белока литвине ком районе Восточного Донбасса, достигает трех 
тысяч метров. Представлены они толщами переслаивающихся



морских прибрежно-морских и субконтинентальных образований, 
в виде чередующихся слоев песчаников песчанистых, глинистых 
и углистых сланцев, пластов и пропластков угля и известняков.

Из этих отложений угли и известняки занимают наиболее под
чиненное место в разрезе, но в то же время они являются и наиболее 
выдержанными и устойчивыми компонентами разреза.

Песчаники в изученных нами разрезах обычно серые,.с зелено
ватыми и коричневатыми оттенками, реже почти белые, от срсдне- 
до грубозернистых, от толстоплитчатых до тонкорассланцованных,. 
с (Самыми разными структурными типами. Мощность отдельных 
слоев колеблется от нескольких сантиметров до 80 и более метров.

Песчаные сланцы грязносерые или серовато-зеленые, обычно 
тонкослоистые, с обильным содержанием слюды и глинистого 
материала. Увеличение последнего дает незаметные переходы пес
чаного сланца в глинистый. Мощность отдельных слоев песчаного 
сл.анца в одних и тех же разрезах значительно уступает мощности 
песчаников.

Глинистые сланцы от темносерых до черных редко состоят из 
отмученного глинистого материала, обычно же содержат примесь 
мелких зерен кварца и слюды. Мощность отдельных слоев глини- 
сюго сланца колеблется от нескольких сантиметров до 10— 20 и 
более метров. На контактах песчанистых н глинистых сланцев 
наблюдаются часто прослойки угля, редко достигающие рабочей 
мощности.

Известняки от светлосерых до темных, почти черных; обычно 
глинистые, реже песчанистые, органогенно-обломочные, преиму
щественно детритусовыс и шламмо-детритусовые, реже чисто 
фораминиферовые, чаще смешанные, где детриту сом являются 
остатки фораминифер, криноидей, мшанок, брахиопод, гастропод, 
кораллов и водорослей. В изученных разрезах очень редко встре
чались известняки шламмово-микрозернистые и совершенно не 
наблюдались чисто криноидные или водорослевые.

По морфологическим признакам большинство известняков пред
ставлены отдельными слоями (ординарные), реже разделенными 
прослойками™ глинистых сланцев (двойные или тройные), иногда 
в виде пачкн переслаивающихся известняков и сланцев.

В разрезах среднекаменноугольных отложений Белокалитвин- 
ского района насчитывается 32 основных маркирующих известняка 
и почти столько же промежуточных, с суммарной мощностью 
в 80 м . Мощность отдельных известняков колеблется от 0,2 до 8 м . 
В среднем на каждые 40—45 м толщи разреза приходится один 
известняк, как признак уже явно морского режима, существо
вавшего в бассейне, постепенно сменившегося лагунно-континен
тальным режимом, с которым было связано накопление песчано
глинистого и углистого материала, принесенного или образовав
шегося на месте.



Характер чередования отложений, наблюдаемый в разрезах 
Донецкого карбона, с постепенными их переходами oi лагунно
континентальных (песчано-глинистые осадки и угли) к умеренно
глубоководным (глинистые сланцы и известняки) и обратно в том 
же порядке, отвечает полному циклу накопления осадков. Мощ
ность и распространение последних соответствует определенному 
ритму прогибания дна донецкой геосинклинали во времени и в про
странстве, а характер сложения отдельных типов отражает лишь 
различные этапы этого ритма. Наибольшая мощность отложений 
должна, повидимому, отвечать местам наибольшего прогибания 
дна геосинклинали, вытянутой с северо-запада на юго-восток между 
кристаллическими щитами, воронежским с севера и мариупольским 
с юга, откуда и мог поступать в больших количествах терригенный 
материал.

На восток от Донецкого бассейна, в районах Нижнего Поволжья 
разрез среднего карбона, особенно отвечающий московскому ярусу, 
выражен преимущественно известняками. По мере приближения 
к донецкому геосикклинальному прогибу и вдоль последнего, 
в направлении к западным окраинам, наблюдается постепенное 
вытеснение морских осадков субконтипентальыыми. Известняковая 
толща платформы уже в районах Восточного Донбасса заметно 
расчленяется и своими как бы вытянутыми «щупальцами» прони
зывает громадную толщу терригенных осадков прогиба; она теряет 
здесь свое доминирующее значение.

При этом происходит не только уменьшение мощностей извест
няковых слоев, но уменьшается и их количество. Так, уже на 
сравнительно небольшом расстоянии в 60—70 км, между ст. Бело- 
калитвенской и западнее от н ее— ст. Изварино, в ^разрезах вы
падает большое число промежуточных известняков.

Кроме того, наблюдается определенная закономерность в уве
личении карбонатности в разрезах не только на восток, в сторону 
открытого моря Русской платформы, но и снизу вверх. Такая 
закономерность, как нами уже указывалось [39], могла быть выз
вана тенденцией общего выравнивания физико-географических 
условий карбонового моря Русской платформы и донецкого прогиба, 
что особенно стало заметным к средине верхнекаменноугольной 
эпохи. Она явилась отражением развития и взаимосвязи обоих ре
гионов, обусловившим также сходство и различие биоценозов откры
того моря Русской платформы и периодически заливавшегося его 
водами донецкого прогиба.

Ритмичные движения донецкого геосинклинального прогиба 
на определенной стадии давали возможность более свободному 
проникновению вод открытого моря Русской платформы в прогиб, 
что лучше всего выразилось в отложении известняков, как явных 
свидетелей морского режима. Отсюда следует, что периоды накоп
ления лагунно-континентальных осадков в прогибе отвечают



перерывам, а периоды накопления морских осадков — трансгрес
сиям.

Общеизвестно, что оачетливое изменение комплекса фауны, 
фиксирующее границы стратиграфических подразделений, может 
быть лишь в тех случаях, когда эти границы соответствуют резким 
изменениям физико-географических условий. Такие условия могли 
быть вызваны широко распространявшейся трансгрессией, как это 
имело, например, место в начале московского яруса, после пере
рыва в отложениях, установленного в ряде мест Русской платформы 
и в Подмосковном бассейне. Вызванное этой трансгрессией изме
нение физико-географических условий оказалось довольно ощу
тимым и в Донецком бассейне (свита C f), в частности, это сказалось и 
на характере изменения форамипифер, и в первую очередь шгаф- 
феллид и фузулинид, среди которых отмечается усиленное формо
образование, при одновременном исчезновении некоторых прими
тивных групп.

Трансгрессивные явления на Русской платформе, сопровождав
шиеся обновлением фауны, в Донецком бассейне могли наступить 
гораздо позже, ввиду своеобразного характера колебательных 
движений прогиба, иногда не совпадающих с подобными движе
ниями дна открытого моря. В этом мы видим причину наблю
даемых несовпадений границ свит донецкого среднего карбона 
с фаунистическими границами и более близкое совпадение их по 
флоре.

После иижнемосковской трансгрессии на Русской платформе 
должны были установиться, судя по почти сплошной толще извест
няков московского яруса, относительно стабильные физико-гео
графические условия, при которых нельзя было ожидать сколько- 
нибудь заметных нарушений в равномерном развитии фауны. Как 
известно, однако, эти отложения Русской платформы расчленены 
на ряд более мелких биостратиграфических единиц, аналоги кото
рых, повидимому, могут быть установлены и в разрезах донецкого 
карбона. Следовательно, даже при отсутствии явных перерывов 
в осадконакоплении изменения физико-географических условий 
происходит и, как отмечает Д. Л. Степанов [74], это находит свое 
отражение в развитии различных групп организмов. В условиях 
Донбасса, с его более четко выраженным трансгрессивным харак
тером седиментации морских осадков, это более сказывается на 
резкости палеонтологических границ, чем в стратиграфических 
аналогах Русской платформы.

Поэтому, при сопоставлении среднекаменноугольных отложений 
Донбасса и Русской платформы приходится обращать внимание 
не только на уже известные виды, установленные на Русской плат
форме, но и на близкие к ним виды и вариететы, выделенные на 
донецком материале. Стратиграфическое значение последних, сле
дует полагать., может быть равноценным руководящим видам, еслц



не имеется заметного различия в общем облике фаунисгических 
комплексов сопоставляемых горизонтов.

Исследованиями Д. М. Раузер-Черноусовой и Е. Л. Кулик 
[55] для Прикамья и Е. А. Рейтлингер [65] в условиях Подмо
сковья установлена определенная зависимость смены комплексов 
фораминифер от чередования фаций внутри циклов осадконакоп
ления. Для толщи среднекаменноугольных известняков Подмо
сковья это выглядит так: начало циклов характеризуется мелко
водными осадками с многочисленными и разнообразными форами - 
ниферами (органогенно-обломочные известняки), среди которых 
преобладает брэдииново-текстуляриевый комплекс; к средним фа
зам циклов приурочены фузулинидовые и водорослевые комплексы 
(детритусовые известняки), количество мелких фораминифер среди 
них убывает; конец циклов — регрессивная фаза с замедленным осад
конакоплением — характеризуется бедным составом мелких форами
нифер аммодисцидовых или аммодисцидово-палеонубекуляриевых 
сообществ (шламмовые или шламмово-микрозернистые известняки).

Аналогичную закономерность в характере распределения орга
нических остатков разных групп фораминиферовых сообществ 
можно наблюдать и в разрезах донецкого карбона. Правда, здесь 
начало циклов осадконакопления учитывается медленным движе
нием трансгрессий с востока Русской платформы и характером 
колебательного движения дна донецкого прогиба, которые начи
нались гораздо позже и по времени должны отвечать каким-то сред
ним фазам или подциклам Русской платформы. Но вообще же это 
была одна трансгрессивная фаза с характерным для нее усиленным 
формообразованием как на Русской платформе, так и в Донбассе.

Наглядную картину цикличности осадконакопления донецких 
известняков дают сплошные колонки керна скважин; многие из 
них позволяют легко отличить обогащенную макро- или микрофау
ной нижнюю часть известнякового слоя, менее обогащенную — 
среднюю, и однообразную, без явных следов органических остат
ков, верхнюю часть слоя. Микроскопическое изучение пород ниж
ней части показывает, что она представлена детритусовым извест
няком с многочисленными и разнообразными остатками форамини
фер, реже водорослей и крупных обломков раковин брахиоиод. 
При увеличении количества последних, обычно, заметно умень
шается встречаемость остатков представителей фораминифер. В сред
ней части слоя среди детритуса преобладают остатки штаффеллид 
и фузулинид.

Верхняя часть известнякового слоя представлена микрозерни
стыми или шламмово-микрозернистым известняком, с редко встре
чающимися в нем аммодискусами, тетратаксисами и эндотирами, 
которые составляют наиболее эвриафациальную группу форами
нифер. Она отвечает уже регрессивной фазе с замедленным осадко
накоплением в формировании известнякового слоя.



Таким образом, трансгрессивные фазы морского режима, со
провождавшиеся большой активностью водной среды, были наи
более благоприятными, в биономическом отношении, для развития 
фораминифер и других организмов. Наоборот, регрессивные фазы, 
сопровождавшиеся образованием микрозернистых осадков в усло
виях с недостаточно нормальным режимом аэрации водной среды, 
были неблагоприятными для развития фораминифер и особенно 
фузулинид, как обладающих более высокой чувствительностью 
к изменениям среды обитания.

Могли быть и условия бассейна не пригодными для развития 
организмов, в том числе и форамипифер, вследствие чего встречаются 
отдельные известняковые горизонты, почти или совершенно ли
шенные органических остатков. Образование таких известняков, 
следует полагать, происходило при ненормальном гидрогеологи
ческом режиме бассейна, в условиях медленной его регрессии или 
полной изоляции от открытого моря.

Изученные нами фораминиферы среднекаменноугольных отло
жений Восточного Донбасса, несмотря на некоторые свои местные 
особенности, дают возможность более или менее точно сопоставлять 
разрез донецкого карбона, в пределах отдельных его свит, с их 
стратиграфическими аналогами в Нижнем Поволжье, а также и 
другими районами Русской платформы. В условиях Донбасса они 
позволяют коррелировать разрезы с предельной точностью отдель
ных извествяковых горизонтов. Но при этом необходимо учитывать 
не только смену одного фораминиферового комплекса другим, чта 
положено в основу выделения более крупных биостратиграфиче
ских единиц, а также и количественное соотношение определенных 
видов и групп этих сообществ, выявленных в отдельных известня
ковых горизонтах.

Все это обусловило большую коррелятивную ценность извест
няков в разрезах донецкого карбона и выдержанность локальных 
стратиграфических схем. В качестве коррелятивного эталона, при 
микрофаунистической обработке кернового материала буровых сква
жин, может быть использована помещенная здесь сводная таблица 
вертикального распространения фузулинид (табл. 4).

Ниже приводится изложение фактического материала по сви
там схемы Геологического комитета, очень детально разработан
ной Л. И. Лутугиным и его сотрудниками. Наблюдаемое несовпа
дение границ этих свит с моментами смены фауны, там где это имеет 
место, находит объяснение и не уменьшает достоинства указанной 
схемы.

К А Я Л Ь С К И Й  ЯРУ С

Отложения каяльского или башкирского яруса в районах Вос
точного Донбасса, как уже нами указывалось выше, полностью 
не прослеживается. В самом полном из естественных разрезов



среднекаменноугольных отложений по балке Дядиной, ниже вы
хода глыбового известняка с пермскими фузулинидами, обнажаются 
породы, которые по данным геологической съемки В. И. Явор
ского и нашим исследованиям соответствуют свите С*.

В сложении свиты преобладающее значение имеют сланцы, 
подчиненное — песчаники, с суммарной мощностью до 500 м. 
В разрезе встречено пять пластов угля и три известняка (Ij?, 12, 13) 
по 0,60—0,70 м мощности каждый. Два первых известняка имеют 
дегритусовый характер, с довольно частыми остатками форамини- 
фер и водорослей; последний — 13 — заметно песчанистый с более 
редкими форамиииферами, представленными штаффеллидами и 
фузулинидами.

Индекс первого известняка ^  нами приня! условно, невиди
мому он соответствует промежуточному известняку между 1г и 
12, так как показанный В. И. Яворским известняк 1Х в разрезе 
балки Дядиной таким не является, что подтверждено также и 
Г. Д. Киреевой. Следовательно, нижняя граница свиты С* в вос
точных районах Донбасса остается пока невыясненной.

Среди детритуса изученных известняков свиты С* выявлены 
следующие виды штаффелидовой и фузулинидовой фауны:1 Novella 
primitiva R a u s . ,  N. evoluta G r o z d .  et L e b., Eostaf fella 
depressa sp. n., E . acuta G г о z d. et L e b., Ozawainella minima 
sp. n., Oz. facoides Ma n u k . ,  Oz. umbonata В г a z h n. et P o t . ,  
Pseudostaffella varsanofievae R a u s., Ps. confusa (L e e et C h e n), 
Ps. subquadrata G r o z d .  et L e b., Profusulinella acutissima 
sp. n. (Распределение видов в разрезе среднего карбона балок 
Дядиной и Орловой см. на табл. 1).

Все приведенные здесь виды, за исключением новых, уже ранее 
были известны из верхней части каяльского (башкирского) яруса 
центральных районов Донбасса, а также из подверейского и Верей
ского горизонтов карбона Русской платформы. Из новых видов 
важное стратиграфическое значение для свиты С* могут иметь 
Ozawainella minima sp. п. и Profusulinella acutissima sp. n. Первая 
встречена в большом числе экземпляров только в изрестняках этой 
свиты, близкое сходство она проявляет с Oz. pararhomboides 
M a n u k . ,  считающейся одной из характерных форм для средней 
зоны верхнекаяльского (верхнебашкирского) подъяруса централь
ных районов Донбасса. Для той же зоны П. Д. Потпевской приво
дится и Oz. tingi (Lee) ,  которая, повидимому, тождественна нашей 
Oz. minima sp. п., так как типичная Oz. tingi ( Lee )  в донецком

1 Д л я микрофаунистической характеристики свит, а такж е выделяемых  
нами горизонтов, будут  приводиться только списки штаффелид и ф узулинид, 
как  имеющие более вая^рое стратиграфическое значение. Полны е списки фо- 
раминифер по отдельным известнякам изученны х разрезов даю тся в поме
щ енны х ниж е таблицах.



Наименование видов

Дядина

Ii?

-.К

Кх Ка К, К4 К, К, к ‘ к. К8 к. Lx

S c h .  e l l i p t i c a  sp. n. 
iS c h a c u t a  R a u s.
F u s i e l l a  t y p i c a  L e e  et C h e n  
P r o f u s u l i n e l l a  e o l i b r o v i t c h i  S a f.
P r .  l i b r o v i t c h i  ( D u t  k.)
P r .  b r e v i s s i m a  sp. n.
P r .  p s e u d o r h o m b o i d e s  P u t г j a
P r .  p s e u d o r h o m b o i d e s  var. s u b r e f e c t a  

var. n.
P r .  p r i s c a  (D e p г a t)
P r .  p a r a t i m a n i c a  R a u s.
P r .  p a r v a  ( L e e  et C h e n )
P r .  t o p i l i e n s i s  (P u t r j a)
P r .  a c u t i s s i m a  sp. n.
A l f u t o v e l l a  s e r o t i n a  ( T h o m p s o n )  
A l .  a l j u t o v i c a  (R a u s.).
A l .  p a r a p r o l i f i c a  sp. n.
A l .  d i s t o r t a  L e о n t.
F u s u l i m l l a  s u b p u l c h r a  P u t г j a
F .  s u b p u l c h r a  var. s u b m e s o p a c h i s  

var. n.
F .  s c h u b e r t e l l i n o id e  s P u t г j a 
F .  p s e u d o b o c k i  L e e  et C h e n  
F  b o r e a l i s  R a u s.
F .  p s e u d o c o l a n i a e  sp. n.
E o f u s u l i n a  t r i a n g u l a  (R a u s. et

ОB e l . )

E .  p a r a t r i a n g u l a  (P u t г j a)
E .  b i n o m i n a t a  sp. n.
P a r a e o f u s u l i n a  r a s d o r i c a  P u t r j a 
P .  t r i a n g u l i f o r m i s  Sp. n.
P .  s u b t i l i s s i m a  sp. n.
F u s u l i n a  r a s d o r i c a  P u t г j a
F .  c i t r o n o i d e s  M a n u k .
F .  s u b d i s t e n t a  sp. n.
F .  nineneis P u t r j a  . ....................
F .  s e p t a t a  sp. n.
F .  a n g u s t a  sp. n.
F .  i s w a r i e n s i s  sp. n.
F .  o z a w a i  R a u s. et В e L 
F . p s e u d o k a y i  sp. n.
F  dunbari S о s n.
F. grigorovichi sp. n.
F .  samarica R a u s .  et B e l .
F .  cylindrica  F i s c  h.
F. rossoschanica P u t r j a  
F. rossoschanica var. grandis var. n.
D ulkevichella dutkevichi ( P u t r j a )
D. bocki (M oi l . )
D. pseudobocki ( P u t r j a )
H em ifusulina bocki M о 1 1.
H . elliptica  (L e e)

H . graciosa ( L e e )

PuLrella gurovi sp. n.
P lichaevi ( P u t r j a )
P . brazhnikovae ( P u t r j a )
P .  donelziana (L e e)

Условные обозначения: 0 —много; О —часто; -|----редко.
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В ертикальное распределение ф орам иниф ер в извеси 
по разрезам бб. Дядиной и Орло

Наименование видов С* r KU2 1
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Ammodiscus parvus R е i t  1.

Am. multivolutus R e i t 1.
Endothyra sp.

En. bradyi M i k h.

En. prisca R a u s. e t  R e i t  1. 

En. similis R a u s. et R e i t  1. 
Bradyina sphaerica sp . n.

Br. cribrostomata R a u s .  e t R e i t l .  

Br. sphaeroidea sp.  n.

Br. nautiliformis M o l l .  

Palaeotextularia eogibbosa sp.  n.  

Climacammina elegans ( M o l l . )  

Deckerella cylindrica sp.  n.

Tetrataxis minima L e e  et  C h e n  

T conica E h г e n b.

T, numerabilis R e i t 1.

T. donetiicn Sp. iL 

T. eomaxima sp.  n.

Tuberitina bulbacea C a l l o w ,  
et  H a r 1 t.

Novella primitiva R a u s .

N. evoluta G г о z d.  et  L e b.  

Eostaffella compressa В г a z h n.
E. depressa sp.  n.

E. acuta G г о z d.  et L c  b.  

Ozawainella minima sp.  n.

Oz. facoides M a n u k.

Oz. contrasta sp.  n.

Oz. pseudotingi sp.  n.

Oz. umbonata В г a z h n.  et  P o t .  

Oz. angulata ( C o l a  л i)

Oz. leei P u t r j a

Oz. pseudoangulata (P u t г j a)

Oz. umbonoplicata sp.  n.

Oz. crassiformis sp.  n.

Oz. stellae M a n u k .

Parastaffella aff. grandis sp . n. 

Staff el la pseudosphaeroidea D u t k. 

Pseudostaf fella primaeva sp . n.

Ps. varsanofievae R a u s .

Ps. compressa (R a u s . )  var. don- 
bassica v . n.

Ps. minutissima sp. и.

Ps. keytei (R о t li et S k i  n .)

Ps. confusa ( L e e  et  C li e n)

Ps. topili P u t г j a

Ps. ozawai ( L e e  et  C h e n)

Ps. donica sp.  n.

Ps. subquadrata G г о z d. et  L c b.  
Ps. vozhgalica S a f.

Ps. sphaeroidea (E h r e n b. )

Ps. umbilicata ( P u t r j a  et  L e o n t . )  

Schubertella obscura L e e  et  C h e n

Sch. paraobscura P u t r j a  et  
L e o n t .

Микрофаупа, со. V III .



;ние форамивифер в известняках среднего карбона
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карбоне распространена гораздо выше, в свитах С2 и С*?; то же и 
на Русской платформе, где Д. М. Раузер-Черноусовой отмечается 
ее появление только в верхней частя каширского горизонта. По 
своим признакам, характерным для ромбических озаваинелл, Oz. 
tingi действительно близка к нашей форме. Profusulinella acutis
sima sp. n., возможно, является донецким викарирующим видом 
типичной Aljutovella elongata (R a u s.) из верхней части каяль- 
ского яруса Русской платформы, с которой она сближается не
которыми своими признаками. Первое появление AL elongata 
(R a u s.) в центральных районах Донбасса отмечено в известняке 
12, что полностью согласуется с распространением Pr. acutissima 
sp. п. в разрезах б. Дядиной.

Ряд профузулинелл, известных из свиты С2 центральных райо
нов Донбасса, как Profusulinella rhomboides ( L e e  et C l i e  n), 
Pr. rhombiformis В г a z h n. et P o t . ,  но не обнаруженных 
в нашем материале, повидимому из-за его ограниченности распро
странения, совместно с Pr. acutissima sp. п. могут составить про- 
фузулинелловую группу, характерную для этой свиты. В тех же 
районах Донбасса, вначале М. Ф. Манукаловой, а после П. Д. По- 
тиевской, в верхах свиты С2 (известняк 13) были встречены пер
вые представители эофузулин Eofusalina triangula (R a u s. et 
Be l . ) .  Появление этого вида в карбоне Саратовского Поволжья, 
по наблюдениям Т. И. Шлыковой, приурочено к верхам каяльского 
яруса1.

Встреченные нами псевдоштаффеллы: Pseudostaffella varsanofie- 
vae R a u s . ,  Ps. confusa ( L e e  et C h e n ) ,  Ps. subquadrata 
G r o z d .  et L e b . ,  своим распространением также подтверждают 
стратиграфическое положение свиты С2, как отвечающей наиболее 
высоким горизонтам каяльского яруса Русской платформы.

Среди мелких фораминифер свиты С2, как и в других районах 
Донбасса, наблюдается заметное угасание архедискусов, вместо 
которых увеличивается разнообразие тетратаксисов и эндотир. 
В известняках 12 и 12 этой свиты, по сравнению с другими свитами 
среднего карбона, отмечается скопление Tuberitina bulbacea G a l -  
l o w .  et H а г 1 t. что может иметь некоторое корреляаивное 
значение для указанных известняков.

МОСКОВСКИЙ ЯРУ С

С в и т а  C f . Разрез этой свиты наиболее полно прослеживается 
по б. Дядиной, менее полно по балкам Антошкиной, Скельневатой 
л s  железнодорожных выемках возле ст. Изварино. Мощность

1 О тлож ения с Eofusulina triangula ( R a u s .  e t  B e  1.) в С аратовском  
П ов ол ж ье Т. И. Шлыкова относит у ж е к верейском у горизонту м осковского  
я р у с а . Ред.



свиты колеблется в пределах 600—800 м . В ее сложении преобла
дают сланцы, подчиненное значение имеют песчаники. Насчиты
вается около восьми пластов угля, часть из которых достигает ра
бочей мощности.

Свита содержит девять основных известняков (Kj, К 2, К3, 
К4, К 5, К 6, К 7, К8, и К9) и почти столько же промежуточных, 
с суммарной мощностью 15—20 м ; мощность отдельных известня
ков колеблется от 0,2 до 2,0 м. Подавляющее большинство извест
няков детритусовые, некоторые из них, как известняк I над К 5, 
Ke, I над К 6 и отчасти К 7 сильно песчанистые и ожелезненные. 
Обильная фузулинидовая фауна этих известняков ограничена ви
довым составом, представлена преимущественно альютовеллами, 
обычно плохой сохранности. Известняк К 9 фораминиферами бе
ден, в нем наблюдаются частые включения желваков кремня, 
что может служить для него характерным признаком.

В общей массе известняки свиты Cf темносерые, глинистые, 
издают битуминозный запах. Среди детритуса преобладают остатки 
фораминифер — фузулинид, реже — водорослей, криноидей, мша
нок и еще реже брахиопод.

Комплекс штаффелидовой и фузулинидовой фауны свиты пред
ставлен следующими видами: Novella evoluta G г о z d. et Leb . v  
Eostaf fella compressa B r a z h n . ,  East. depressa sp. n., Eost. 
acuta G г о z d. el L e b., Eost. korobcheevi R a u s . ,  Ozawainella 
minima sp. n., Oz. facoides Ma n u k . ,  Oz. umbonaia B r a z h n .  et  
P о U, Oz. angulata (С о 1 a n i), Parastaffella grandis sp. n., 
Pseudostaf fella primitiva sp. n., Ps. varsanofievae R a u s . ,  Ps. 
compressa ( R a u s . )  var. donbassica var: n., Ps. confusa ( L e e  et 
C h e  n), Ps. topilini P u t r j a, Ps. subquadrata G r o z d .  et 
L e b., Ps. subquadrata var. vozhgalica Sa f . ,  Eoschubertella aff. 
texana T h o m p s o n ,  Schubertella acuta R a u s . ,  Profusulinella 
brevissima sp. n., Pr. prisca (D e p r a t), Pr. pseudorhomboides 
P u t r j a, Pr. pseudorhomboides var. subrefecta var. n., Aljuto- 
vella isvarica sp. n., Al. skelnevatica P u t r j a ,  Al. aljutovica 
( R a u s.), Al. postaljutovica Sa f . ,  Al. distorta L e o n t . ,  AL 
serotina ( T h o m p s o  n), Al. paraprolifica sp. n., Eofusulina 
triangulata ( R a u s .  et B e  1.), Eof. paratriangula ( P u t r j a ) ,  
Eof. binominata sp. n., Paraeofusulina rasdorica P u t r j a ,  P. Irian- 
guliformis sp. n., Fusulina angusta sp. n., F. rasdorica P u t r j a, 
E. citronoides M a n u k . ,  F . subdistenta sp. n.

Богатый и разнообразный комплекс фузулинид свиты С^ яв
ляется первой характерной особенностью этой свиты, отличаю
щей ее от рассмотренной выше. Из приведенной фауны наиболее 
характерными видами для этой свиты, как отдельной стратиграфи
ческой единицы в целом, следует считать Eofusulina triangula 
(R a u s. et B e  1.) и Pseudostaf fella subquadrata G r o z  d. et



L е Ь. Оба вида своим распространением охватывают всю свиту 
и редко выходят за ее пределы; правда, первое появление их в донец
ком карбоне отмечается с известняка 13 нижележащей свиты. 
Естественно, поэтому возникает вопрос о возможности установле
ния нижней границы свиты Cf по известняку 13, к тому же пес
чанистый характер последнего очень сближает его со многими 
известняками этой свиты.

Более заметное, после известняка 13, обновление фузулинидо- 
вого комплекса в разрезе наблюдается с известняка К 3 (см. табл. 4). 
т. е. выше основания свиты Cf • Причем, это выдерживается и 
в других районах Донбасса, как указывалось нами выше, и яви
лось основанием к установлению нижней границы московского 
яруса по подошве известняка К3. По этому же известняку устанав
ливает нижнюю границу московского яруса и А. П. Ротай [58] 
на основании изучения брахиопод.

Что касается возраста нижней части свиты Cf, в пределах 
известняков К х и К 2, то существует расхождение во взглядах. 
В нашем материале эти известняки очень бедны фораминиферами и 
особенно фузулинидами, которые прослеживаются и в верхах ниже
лежащей свиты. Тоже можно видеть и в работе П. Д. Потиевской, 
где известняки I3, K L и К 2 выделяются ею в отдельную зону, за
вершающую разрез каяльского яруса в Донбассе.

Г. Д. Киреева [19] обнаружила в известняке К 2 ряд видов 
фузулинидовой фауны, характерных для вышележащих известняков 
свиты Cf и, таким образом, нижняя граница московского яруса, 
по ее мнению, может быть опущена к основанию этой свиты. Условно 
она проводится этим автором у основания известняка К 1? хотя 
последний имеет фауну, аналогичную нашим известнякам и К 2.

Только флора донецкого карбона, по данным Е. О. Новик [31]\ 
дает наиболее близкое совпадение границы между вестфалом В и 
С (устанавливаемой этим автором по углю К х) с нижней границей 
свиты Cf. В этом следует видеть подтверждение возможного за
паздывания проникновения новых элементов нижневерейской 
фауны Русской платформы в Донецкий бассейн. Причины ука
зывались выше. Учитывая все это, повидимому, не будет большой 
погрешностью установление нижней границы московского яруса 
в основании свиты Cf схемы бывшего Геологического комитета.

фузулинидовый комплекс известняков К 3—К 9 содержит боль
шинство видов, являющихся общим с верейским горизонтом Рус
ской платформы, в том числе и Aljatovella aljutovica ( R a u s.), 
считающаяся одной из наиболее характерных форм для этого гори
зонта. В этом комплексе узко зональным распространением обла
дают профузулинеллы и алыотовеллы. Изменение их видового 
состава в известняках разреза наблюдается довольно отчетливо. 
К таковым принадлежат Profusulinella pseudorhomboides Р u t г j а,



Pr. brevissima sp. n., Pr. prisca ( D e p r a t )  и особенно алыото- 
веллы, как Aljutovella shelnevalica Р u t r j a, Al. isvarica sp. u .y 
AL postaljutovica S a f., которые своим распространением ограни
чены известняками К 3—К 5 поэтому последние выделяются нами 
в нижний альютовелловый горизонт. Второй, или верхний альюто- 
велловый, горизонт охватывает известняки К 6—К 7, он выделяется 
еще более резко, чем нижний горизонт, благодаря кварцево-песча
нистому характеру известняков, переполненных однообразной 
тонкостенной, сильно разрушенной фауной алыотовелл. Среди 
них наиболее частыми являются: Aljutovella aljutovica ( R a u s.), 
Al. distorta L e o n t . ,  AL serotina ( T h o m p s o n ) ,  Al. parapro- 
lifica sp. n.

На границе нижнего и верхнего альютовелловых горизонтов,, 
в известняках К 5и Kj, отмечается первое появление фзгзулин группы 
Fusulina rasdorica P u t r j a  — F. citroconoides Ma n u k . ,  имеющих 
существенно важное стратиграфическое значение для верхней части 
свиты C f. В верхней части свиты групповое значение приобретают 
и Eofusulina triangala (R a u s. et B e  1.), Eof. paratriangula 
( P u t r j a ) ,  Eof. binominata sp. n., которые прослеживаются и 
в известняках вышележащей свиты С2. Кроме того, здесь же отме
чается первое появление представителей более специализированной 
группы эофузулин, выделенных нами в новый подрод Paraeofusu- 
lina. Возможно, специализация последнего была обусловлена 
некоторым своеобразием среды его обитания в Донецком бассейне, 
отличной от среды Русской платформы, где подобные формы не 
известны.

В верхней части свиты отмечается появление единичных, еще 
весьма примитивных, фузулин группы Fusulina cylindrical как F~ 
angusta sp. n., которая своими внутренними оборотами еще очень 
близка к альютовеллам.

Сочетание часто встречаемых эофузулин группы Еоfusulina 
triangula и фузулин группы Fusulina rasdorica в известняке К8 
придают ему значение коррелятивного горизонта для верхов свиты

В заключении следует указать на близкие условия формирова
ния кварцево-песчанистых известняков верхней части верейского 
горизонта Нижнего Поволжья (относимые ранее к низам каширского 
горизонта), с близкими по литологическому составу известняками 
(известняки К 6—К7) свиты C f донецкого карбона. Как в Поволжье, 
так и в Восточном Донбассе, в этих известняках встречен один и 
тот же в видовом отношении алыотовелло-профузулинелловый 
комплекс фузулинид. Песчанистый характер известняков, выдер
жанный на таком большом расстоянии, повидимому, свидетель твует 
о приуроченности* их образования к одним и тем же фазам Верей
ской трансгрессии.



С в и т а  С2 . По сравнению с другими свитами среднего кар
бона, она прослеживается полностью на значительно большем числе 
разрезов. В виде сплошных обнажений свита выступает по балкам 
Антошкиной, Дядиной, Скельневатой и в железнодорожных вы
емках возле ст. Изварино. Мощность свиты доходит до 500 м. 
В сложении ее преобладают сланцы, подчиненное значение имеют 
песчаники. Зафиксировано около десяти пластов угля, незначи
тельная часть из них достигает рабочей мощности.

В свите содержится семь основных известняков (Li, L2, L3, 
L4, L6, L6 и  L7) и  немного меньше промежуточных. Мощность 
отдельных известняков колеблется от 0,3 до 2,0 м, с более частым 
значением в 0,5—0,7 м . В общей массе известняки этой свиты 
глинистые, темносерые, но более светлые, чем известняки преды
дущей свиты.

Подавляющее большинство известняков фораминиферовые или 
со смешанным детритусом, остальные шламмово-детритусовые 
(преимущественно промежуточные известняки). Нередко наблю
даются остатки брахиопод, криноидей, мшанок, кораллов и водо
рослей. Часть известняков сильно загрязнена песчано-глинистым 
материалом (известняк II над Lx, известняк. I над L3 и отчасти над 
Ь7), фораминиферами они бедны (см. распределение видов в разрезе 
табл. 2), последние плохой сохранности и ожелезнсны. Комплекс 
выявленных штаффеллид и фузулинид в известняках свиты С2 
представлен следующими видами: Eostaffella depressa sp. n., Eost. 
acuta G r o z d .  et L e b . ,  Eost. korobcheevi R a u s . ,  Ozawai- 
nella minima sp. n., Oz. facoides M a n u k . ,  Oz. angulata ( Co-  
l a n  i), Oz. pseudoangulata (P u t г j a), Oz. leei P u t г j a, Oz. 
umbonoplicata sp. n., Oz. crassiformis sp. n., Oz. contrasta sp. n., 
Oz. tingi (Lee) ,  Oz. pseudotingi sp. n., Oz. stellae M a n u k . ,  
Parastaffella grandis sp. n., Staffella pseudosphaeroidea D u t k . ,  
Pseudostaffella primaeva sp. n., Ps. varsanofievae R a u s . ,  Ps. com- 
pressa ( R a u s . ) ,  var. donbassica var. n., Ps. confusa ( L e e  et 
C h e n ) ,  Ps. keytei ( R o t h  et S k i  n.), Ps. minutissima sp. n., 
Ps. topilini P u t r j a ,  Ps. ozawai ( L e e  et C h e n ) ,  Ps. umbili- 
catula sp. n., Ps. donica sp. n., Ps. umbilicata ( P u t r j a  et 
L e o n  t.), Ps. vozhgalica S a f., Eoschubertella aff. texana T h о m
p s о n, Schubertella elliptica sp. n., Sell, acuta R a u s . ,  Sch. 
magna L e e  et C h e n ,  Sch. obscura L e e  et C h e n ,  Fusiella 
typica L e e  et C h e n ,  Profusulinella librovichi (D u t k.), Pr. 
eolibrovichi S a {., Pr. topiliensis ( P u t r j a ) ,  Pr. rotundata sp. n., 
Pr. parva ( L e e  et C h e n), Pr. brevissima sp. n., Pr. prisca
(D e. p r a t), Pr. paratimanica R a u s . ,  Pr. pseudorhomboides P u t 
r j a  var. subrefecta var. n., Fusulinella schubertellinoides P u t- 
r j a, F. subpulchra P u t r j a ,  F. subpulchra var. submesopachis 
var. n., F. paraiovensis sp. n., Eofusulina paratriangula ( P u t r j a ) ,



Вертикальное распределение фораминифер в известняках среднего карбона 
по разрезам бб. Скельневатой и Антошкиной

№
п/п.

Скельневатая Антошкина

Наименование видов cК
'2 CL 11

r M
b 2

K ,| I II K3 K4 K 6 к,1 i к ,! I K , K , L i I II h i 1 и I l j I Le ll b, ;

1 Ammodiscus multivolutus R е i t l . + + + +
2 Endothyra sp. + + + + +
3 En. bradyi M i k h. + + + +
4 Bradyina sphaerica sp. n. + + + + +
5 Br. nautiliformis M o l l .  . + + + +
6 Palaeotextularia eogibbosa sp. n. + +
7 Climacammina elegans (M 6 11.) +
8 Cribrostomum eximium M o l l . 4 + + +
9 Decker el la cylindrica sp. n. + +

10 Tetrataxis minima L e e  et C h e n +
+И T. aff. conica E h г e n b. j

12 T. eomaxima sp. n. +
1

13 Tuberitina bulbacea G a 11 о w.  
et H а г 1 t. + 4- + 4 -L1 + + + + 4- + 4- 4

14 Eostaffella depressa sp. n. + +
15 Ozawainella minima sp. n. +
16 Oz. umbonata B r a z h n .  et Po t . + +



23 М
икроф

ауна, сб. V
III.

17 Oz tingi (L е е)
18 Oz. leei Р u t г j a -
19 Oz. umbo nop lie at a sp . n .
20 Oz. pseudoangulata (P u t  г j a)
21 Oz. crassiformis sp . n.
22 Oz. stellae M a n u k .
23 Parastaffella grandis sp . n.
24 Pseudostaffella varsanofievae R a u s.
25 Ps. keytei ( R o t h  e t S k i n . )
26 Ps. confusa ( L e e  e t  C h e n )
27 Ps. subquadrata G г о z d. e t  L e b .
28 Ps. umbilicata (P  u t  г j a e t  

L e о n t.)
29 Ps. umbilicatula sp . n .
30 Ps. topilini P u t  г j a
31 Ps. ozawai ( L e e  e t  C h e n )
32 Eoschubertella a ff. texana T h o m p 

s o n
33 Schubertella obscura L e e  e t  C h e n

34 Profusulinella librovichi (D u t  k .)

35 Pr. pseudorhomboides P u t  f  j a

36 Alfutovella postal/utovica S a f.

37 A l. isvarica sp . n.

38 A l. skelnevatica P u t  г j a

39 A l. aljutovica (R  a u s.)

+

+

+

+ +

-+

+

+

+ о

+

+ + +

о 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+



п /п Н аименование видов

40 А1. paraprolifica sp. n.

41 Fusulinella subpulchra P u t г j a

42 1 F. paraiowensis sp . n.

43 F. schubertel lino ides P u t г j a

44 Eofusulina triangula (R a u s. et 
В e 1.)

45 E. paratriangula (P  u t  г j a)

46 Paraeofusulina trianguliformis sp . n.

47 P. subtilissima sp . n.

48 Fusulina subdistenta sp . n.

49 F. isvariensis sp . n.

50 F . ozawai R a u s. e t  B e l .

51 F. pseudokayi sp . n.

52 F. ninensis P u t r j a

53 F . schellwieni S t a f f  .

54 Putrella brazhnikovae (P  u t  г j a)

55 P. gurovi sp. n.

С кельневатая Антошкина

.̂к

К 2 I II К а К 4 К Б К 6 I 1 К 7 I К 8 К 9

c L
2

pM

L i I II III u Ц Le L, Mi

+ +

+ +

+

• + о +
+

+ + + +

+ + +

+ +
+

+

+ +

+

+ +

+ +

+



Eof. binominata sp. n., Paraeofusulina rasdorica P u t г j a, P % 
trianguliformis sp. n., P . subtilissima sp. n., Fusulina angusta 
sp. n., F . schellwieni S t a f f ,  F. ninensis P u t г j a, F . sep- 
Ша sp. n., ellipsoformis sp. n., / \  isvariensis sp. n., F . ozawai 
R a u s  et B e l . ,  Dutkevichella dutkevichi (P u t г j a), D. pseudo- 
bocki (P u t г j a), Putrella gurovi sp. n., P. licharevi (P u t  г j a), 
P . braznikovae (P u t г j a).

Эта свита, по сравнению с предыдущей, может быть охаракте
ризована новым этапом в общем развитии фузулинидовой фауны. 
В ней впервые отмечается появление представителей ранее не 
встречаемых двух родов: Fusulinella и Dutkevichella. Такие виды, 
как: Fusulinella subpulchra Р u t г j a, F . schubertellinoides
P u t г j a, Dutkevichella dutkevichi (P u t  г j a), D. bocki (M б 1 l.)f
D . pseudobocki (P u t г j а), прослеживаются только в этой свите 
и имеют для нее весьма важное стратиграфическое значение.

В свите С̂> почти полностью обновляется видовой состав фузу- 
лин. Вместо вымершей в верхах свиты Cf грунпы сильно вздутых 
фузулин Fusulina rasdorica P u t r j a  — F. citronoides M a n u k . ,  
в этой свите появляется новая группа в такой же степени вздутых 
форм, как Fusulina ellipsoformis sp. n., F. schellwieni S t a f f ,  
F . ninensis P u t r j a ,  F. septata sp. n., но уже с хорошо развитой 
диафанотекой. Увеличивается разнообразие также и удлиненно
веретеновидной группы F. cylindrica F i s c h . ,  появлением F . 
isvariensis sp. n., F. ozawai R a u s .  et B e l  распространенных 
в верхней части свиты.

Наряду с фузулинеллами, дуткевичеллами и фузулинами большое 
стратиграфическое значение здесь приобретают шубертеллы, псев- 
доштаффеллы и озаваинеллы, наибольший расцвет которых отме
чается в свите С2. По сравнению со свитой Cf, видовой состав 
шубертелл в этой свите увеличивается в четыре раза, псевдоштаф- 
фелл и озаваинелл в два-три раза. Во всех известняках свиты наи
более часто встречается Schubertella obscura L e e  et C h e n ,  
менее часто Sch. magna L e e  et C h e n ,  Sch. elliptica sp. n. 
(известняки L3—L5) и Sch. acuta R a u s .  Рядом с обычно встре
чаемыми Pseudostaf fella confusa ( L e e  et C h e n) и Ps. keytei 
( R o t h  et S k i n . ) ,  более часто обнаруживается Ps. topilini 
P u t r j a ,  а в верхней части свиты появляется и типичная Ps. 
ozawai ( L e e  et C h e n ) .  Вместо характерной для свиты Cf\ 
Ps. subquadrata (G г о z d. et L e b.) здесь появляются близкие 
к ней субшаровидные Ps. umbilicata ( P u t r j a  et L e o n t . )  
и Ps. donica sp. n.

Увеличение видового состава озаваинелл отмечается со средины 
свиты (с известняком L4), где наряду с широко распространенной 
Ozawainella angulata (G о 1 a n i), встречены близкие к ней, но 
менее сдавленные с боков Oz. leei P u t r j a ,  Oz. pseudoangulata



(Р u t г j a), Oz. umbonoplicata sp. и., Oz. tingi ( Lee )  и другие. 
В известняке L7 по балке Антошкиной обнаружены единичные Oz. 
stellae M a n u k . ;  вообще эта дисковидная форма приобретает 
большое стратиграфическое значение для самых низов вышеле
жащей свиты С21 (известняк Мх), где она является довольно 
частой и выше не была прослежена.

фузиеллы, не получившие вообще широкого развития в сред
нем карбоне, в свите С2 представлены лишь одним видом Fusiella 
typica L e e  et C h e n ,  обнаруженным в верхней части свиты.

Альютовеллы в этой свите совершенно не были обнаружены, 
а к близким им профузулинеллам добавились: Profusulinella libro- 
vichi (D u t k.), Pr. eolibrovichi S a f. и Pp. topiliensis (P u t r j a). 
Первые два из этих видов являются весьма характерными формами 
для каширского горизонта Русской платформы. Совместно с не 
менее часто встречаемыми Schubertella obscura L e e  et C h e n ,  
Fusulinella schubertellinoides P u t r j a, F. subpulchra P u t г j a, 

♦Eofusulina binominata sp. n., они составляют наиболее важную 
в стратиграфическом отношении ассоциацию фузулинид для свиты
сЪ

В этой свите более часто, чем в других свитах среднего карбона, 
встречаются штаффеллы и параштаффеллы, хотя они и представ
лены в нашем материале всего лишь по одному виду Staffella 
pseudosphaeroidea D u t к. и Parastaffella grandis sp. n. Тем не 
менее, благодаря скоплению их в отдельных известняках они 
могут иметь некоторое значение при корреляции разрезов буро
вых скважин.

Если учесть количественное и качественное соотношение видов 
штаффеллидовых и фузулинидовых ассоциаций по отдельным 
известнякам свиты С2, что наглядно показывает помещенная здесь 
сводная таблица, то сравнительно легко могут быть распознаны 
известняки L2, L3, L6, отчасти — Le и L7.

Свита С2, на основании анализа встреченной в ней фауны 
фораминифер, может быть полностью сопоставлена с каширским 
горизонтом Русской платформы, имея в виду при этом разрез 
карбона районов Нижнего Поволжья.

С в и т а  C f  и н и з ы  свитыСз*. Здесь будет нами рассмот
рена часть разреза донецкого карбона, в интервале между осно
ваниями известняков снизу и N2 сверху, отвечающая подоль
скому и мячковскому горизонтам среднего карбона Русской плат
формы.

В Белокалитвенском районе разрез свиты C f  прослежен ча
стями по балкам Антошкиной, Дядиной, Орловой и Нижней 
Жерновой. Мощность свиты в среднем равна 850 м. Сложена 
она сланцами, в меньшей степени песчаниками; насчитывается



до 20 прослоек угля, часть из которых достигает рабочей мощ
ности. Свита содержит 10 основных известняков (Mj, М2, М3, 
М4, Мб, Мв, М7, М8, М9 и М10) и около 15 промежуточных, с сум
марной мощностью до 50 м. Мощность отдельных известняков 
свиты колеблется от 0,2 до 8,0 м.

Для микрофаунистической характеристики свиты был исполь
зован также каменный материал известняков (от Мх до М9) раз
резов железнодорожных выемок возле ст. Изварино (см. табл. 3) 
и скважин района станицы Михайловской на р. Дон.

В общей массе известняки свиты темносерые, почти чер
ные, сильно глинистые, преимущественно плитчатого сложения, 
иногда с тонкими прослойками глинистых сланцев. Представлены 
они в большинстве своем органогенно-обломочными разностями 
с обильной фауной фораминифер, преимущественно фузулинид. 
В более мощных известняках можно было наблюдать все их 
разности: от органогенных и детритусовых — в нижней части 
слоя, до шламмово-микрозернистых — в верхней части. Целиком 
шламмово-микрозернистой разностью были представлены мало
мощные известняки (известняк II над М3, I и II над М4, I над М§ 
и I над М8), составляющие часть промежуточных известняков. 
Совершенно не были встречены фораминиферы в известняках М6 
и М7.

Выше известняка М10, в разрезе балки Нижней Жерновой, 
хорошо прослеживается свита Cj-L В этой свите, ниже известняка 
N2 и  выше Nj, отмечается один пропласток угля и шесть промежу
точных известняков, мощностью не превышающие 0,5—0,0 м 
каждый.

Известняки Nx и N? темносерые, глинистые, с довольно частыми 
остатками фораминифер. Остальные известняки этой части свиты

песчанистые, с частыми остатками криноидей и брахиопод, 
редкими фораминиферами или в большинстве без них.

В микрофаунистическом отношении свита Cjf и самые низы 
свиты Сз*, рассматриваемые вместе, могут быть разделены на две 
биостратиграфические зоны: нижнюю и верхнюю.

Нижняя зона охватывает толщу в пределах известняков Мх—М7. 
Два верхних известняка (М6 и М7), лишенные фораминифер, вклю
чены в эту зону условно. Штаффеллидовая и фузулинидовая фауна 
известняков нижней зоны представлена следующими видами: 
Eostaffella acuta G r o z d .  et L e b . ,  Ozawainella minima sp. n., 
Oz. facoides M a n u k . ,  Oz. angulata (С о 1 a n i), Oz. pseudoan- 
gulata (P u t г j a), Oz. leei P u t г j a, Oz. umbonoplicata sp. n., Oz. 
crassiformis sp. n., Oz. contrasta sp. n., Oz. tingi (Lee) ,  Oz. 
pseudotingi sp n., Oz. stellae M a n u k . ,  Parastaffella grandis 
sp .n ., Staffella pseudosphaeroidea D u t k . ,  Pseudostaffella primaeva 
sp. n., Ps. varsanofievae R a u s . ,  Ps. compressa (R a u s.), var.



Вертикальное распределение фораминифер в известняках среднего карбона по разрезам 
железнодорожных выемок возле станции Изварино

Наименование видов
cк

2 С,LJ2 СМ
2

* CO t
o K4 Ks к. К, К. К» Li L, L, и L6 L, и Mi М8 I II М5 м. М, м8 м| м»

A m m o d i s c u s  p a r v u s  R е i t l .  
A m .  m u l t i v o l u t u s  R e i t 1. + + + 1

+ +

G l o m o s p i r a  sp. . 
E n d o t h y r a  sp. .

+ +
+ + + + + + + +

E n .  b r a d y i  M i k h. . + + + + + + + + + + + + +
E n d o t h y r a n e l l a  aff. p r o t r a c t a  

R a u s. . +
B r a d y i n a  s p h a e r i c a  sp. n. . + + + + + +
B r .  c r i b r o s t o m a t a  R a u s .  

et R e i t 1. . + + + +
B r .  s p h a e r o i d e a  sp. n. . + +
B r .  n a u t i l i f o r m i s  M o l l . + + + О + + + + + + +
C r i b r o s t o m u m  e x i m i u m  

M o l l .  . + + + + + + + + +
C r .  b r a d y i  M o l l .  . + +
C l i m a c a m m i n a  e l e g a n s  

( Mol  1.) . + + + + + +
D e c k e r e l l a  c y l i n d r i c a  sp. n. + +
T e t r a t a x i s  m i n i m a  L e e  et 

C h e n  . +



T . conica Е  h  г  е  n  b .  . + + +

Т . eomaxima s p .  n .  . 

T. donetzica s p .  n .  .

+

+

+

Tuberitina bulbacea G a l -  
l o w .  e t  H  а  г  1 t .  . + + + + + + + + + + + +

N ovella evoluta  G  г  о  z  d .  
e t  L  e  b .  . +

E ostaffella  compressa 
* В  г  a  z  h  n .  . +

E . acuta G  г  о  z  d .  e t  
L e b .  . + +

E . depressa s p .  n .  . 

E . korobcheevi R  a  u  s .  . 

Ozawainella minima  s p .  n '

+

+ +

+

+ +
+ +

+

+
Oz. facoides M a n u k .  . 

Oz. contrasta s p .  n .  . 

Oz. umbonata В  г  a  z h  n . +

+

+ + +

+
+

Oz. angulata ( С  о  1 a  n  i ) + + + +

Oz. tingi ( L e e )  . + +

Oz. umbonoplicata  s p .  • + + +

Oz. leei P  u  t  г  j  a  . + + +

Oz. pseudo angulata
( P  u  t  г  j  a )  . + + + +

Oz. crassiform is  s p .  n .  . + + +

Oz. stellae  M a n u k .  . 

Parastaffella  s p .  . +

о



Н аим енование видов
<?

к; К4

Р. grandis sp. n. .

Staf fella pseudosphaeroidea 
D u t  k. .

Pseudostaf fella primaeva 
sp. n. .

Ps. varsanofievae R a u s.

Ps. compressa (R a u s . )  
var. donbassica var. n. .

Ps. keytei ( R o t h  et  
S k i n . )  .

Ps. confusa ( L e e  et
C h e n )  .

Ps .  subquadrata G г о z d.  
et  L e b.  .

' Ps. vozhgalica S a f. .

Ps. subquadrata G г о z d. 
et  L e b.  .

Ps. topilini P u t г j a .

Ps. ozawai ( L e e  et
C h e n )  .

Eoschubertella a ff. texana
T h o m p s o n  .

+

+

+

+

K, к К .

+

+

+

к, к,

+

К,

CL*-'2

Li

+

+

+

+

U

+

+

l 7

о

+

+

+

•м

Ма М,

+

+

II м, м, м, м„ Mi м.

+ +

+

+



Schubertella obscura L e e  et  
C h e n  ‘ e

Sch. magna L e e  et  
C h e n  .

Sch. elliptica sp.  n.  .

Sch. paraobscura P  u t  г j a 
et  L e о n t. .

Sch. lata L e e  et  C h e n

Fusiella typica L e e  et  
C h e n  .

Profusulinella brevissima 
sp. n. ,

Pr. pseudorhomboides
P u t г j a .

Pr. pseudorhomboides var. 
subrefecta v . n. .

Pr. prisca (D  e p г a t) .

Pr. paratimanica R a u s.

Pr. rotundata sp . n. ,

Pr. topiliensis (P  u t г j a)

Pr. librovichi (D  u t  k .) .

Aljutovella postal/ utovica 
S  a f. .

A l. skelnevatica P  u t  г j a

A l. isvarica sp. n. .

Fusulinella subpulchra
P u t г j a .



F. pseudokayi sp . n. .

F. ellipsoformis sp . n. .

F. schellwieni S t a f f  .

F. dunbari S о s n.  .

F. elegans R a u s. et  
B e l .  .

F. cylindrica F i s c h. .

F. rossoschanica P  u-
t  г j a .

F. rossoschanica var. gran- 
dis var. n . .

Dutkevichella dutkevichi 
(P  u t  r j a) .

D. pseudobocki (P u-
t  г j a) .

Hemifusulina bocki M o l l .

Putrella gurovi sp.  n.  .

P. licharevi (P u t r j a) .

P. donetziana ( L e e )  .

Условны е обозначения: много; О — часто; +

+

О

+

+

+

редко.



Н аименование видов

-м

к» К 4 к« К к. к. к . L , Ч L4jL, L. М, М, II М, м. м, м, м‘ Мо

F. subpulchra var. subme- 
sopachis vat. n. .

F. paraiowensis sp . n. *

F. schubertellinoides
P u t  г j a *

F. borealis R a u s. .

F. pseudocolaniae sp . n. .

Eofusulina triangula (R a u s .  
e t  B e  1.) .

E . paratriangula (P  u t  г j a)

E. binominata sp. n. .

Paraeofusulina triangulifo- 
rmis sp. n. . .

P. subtilissima sp . n. .

Fusulina rasdorica P u t  г j a

F. subdistenta sp . n. .

F. citronoides M a n u k .  .

F. isvariensis sp.  n.  .

+ + О

+

+

+

О

+

о

+

+
+

+

+ + о

+
+

+ +
+

+ о
+

+

+



donbassica var. Ps. confusa ( L e e  et C h e n ) ,  Ps. keytei ( R o t h  
et S k i  n.), Ps. topilini P u t г j a, Ps. ozawai ( L e e  et C h e n), 
Ps. umbilicatula sp. n., Ps. donica sp .n ., Ps. sphaeroidea ( E h r e n b .  
emend. Moll . ) ,  Ps. umbilicata ( P u t r j a  e t  L e o n  t.), Schuber- 
tella obscura L e e  et C h e n ,  Sch. paraobscura P u t r j a  et 
L e o n t . ,  Pro fusulinella librovichi ( D u t  k.), Fusulinella pseu- 
dobocki L e e et C h e n , F. borealis R a u s . ,  F. pseudocolaniae sp. 
n ., Eofusulina binominata sp. n., Paraeofusulina subtilissima sp. n., 
Fusulina pseudokayi sp. n., F. dunbari S o s n . ,  F. grigorovichi sp. n., 
F. cylindrica F i s c h., Hemifusulina elliptica (L e e), Putrella gurovi 
sp. n., P. licharevi ( P u t r j a ) ,  P. brazhnikovae ( P u t r j a ) .

Из приведенного списка фауны этой зоны видно, что видовой 
состав ее заметно изменился, по сравнению с нижележащей свитой. 
Особенно это коснулось фузулинелл и фузулин, видовой состав 
которых обновился полностью. Перешедшие в эту зону эофузулины 
и профузулинеллы, являются уже весьма редкими формами и, 
обычно, вымирают в низах свиты С^. Совершенно исчезают эошу- 
бертеллы, уменьшается видовое разнообразие шубертелл; отме
чается постепенное угасание эоштаффелл, озаваинелл, параштаф- 
фел и псевдоштаффелл.

Наряду с угасанием штаффеллид, фузулиниды в этой зоне 
приобретают черты более высокой ступени развития, что особенно 
заметно у фузулинелл и фузулин. У представителей этих двух ро
дов стенка раковины становится более грубой, но сохраняет еще 
характерное четырехслойное строение. Еще более заметно это про
явилось у путрелл и гемифузулин, которые строением стенки при
ближаются к швагерининам. Поэтому, неслучайно Putrella donetziana 
(Lee) ,  встреченная ее автором в известняках свиты C?f, была от
несена условно к швагеринам, как неслучайно эта свита в стра
тиграфической схеме Геологического комитета считалась верхним 
карбоном. Все эти особенности фузулинидовой фауны имеют очень 
существенное стратиграфическое значение для обеих выделяемых 
нами зон.

Нижняя граница нижней зоны устанавливается по основанию 
известняка Mv  где отмечается первое появление фузулинелл 
группы Fusulinella colaniae L e e  et C h e  n,. представленной 
в нашем материале F. borealis R a u s . ,  а из фузулин — Fusulina 
cylindrica F i s c h . ,  F. pseudokayi sp. nov.

Для известняка характерным признаком является частая 
встречаемость в нем Ozawainella stellae M a n u k . ,  имеющей узко 
зональное распространение в пределах известняков, L7—М7 разре
зов Донбасса и в низах подольского горизонта Русской платформы. 
Появление единичных экземпляров Oz. stellae M a n u k ,  в известняке 
L7, как и Putrella brazhnikovae ( P u t r j a ) ,  дает повод к установлению 
нижней границы выделяемой нижней зоны по этому известняку.



Такая тенденция у некоторых донецких микропалеонтологов 
имеется, но вряд ли она может быть оправдана.

Известняки М4, I промежуточный над М4 и отчасти М3 могут 
быть охарактеризованы наличием Fusulina dunbari S о s п. и Put- 
.rella brazhnikovae (P u t г j а). Оба вида являются также характер
ными и для подольского горизонта Русской платформы, что подтвер
ждает очевидную возможность сопоставления последнего с выде
ляемой нами нижней зоной.

Верхняя зона, в пределах известняков М8—N^, может быть оха
рактеризована следующим комплексом выявленных в них штаффел- 
лид и фузулинид:

Ozawainella angulata (С о 1 a n i), Oz. pseudoangulata ( P u t r  ja), 
Oz. leei P u t г j a, Pseudostaffella keytei ( R o t h  et S k i  n.), 
Ps. confusa ( L e e  et C h e n ) ,  Ps. ozawai ( L e e  et C h e n ) ,  
Ps. sphaeroidea ( E h r e n b . ) ,  Ps. umbilicata (P u t г j a et 
L e o n t . ) ,  Schubertella lata L e e  et C h e n ,  Sch. paraobs- 
cura P u t r  j a  et L e o n t . ,  Sch. subkingi P u  t r j a, 
Fusiella typica L e e  et C h e n ,  Fusulinella borealis R a u s . ,  
F. pseudocolaniae sp. n., Fusulina distenta R o t h  et 
S k i n . ,  F . rhombiformis P u t г j a, F. samarica R a u s .  et 
В e 1., F. elegans R a u s. et B e l . ,  F. quasicylindrica L e e ,  F. 
<cylindrica F i s c h., F. rossoschanica P u t г j a, F. rossoschanica 
var. grandis var. n., Hemifusulina bocki M o l l . ,  H. graciosa 
(L e e), H . elliptica (L e e), Putrella donetziana (L e e).

Нижняя граница этой зоны устанавливается по основанию 
известняка М8 с обильной фауной крупных Fusulina rossoschanica 
Р u t г j а, обычно плохой сохранности.

В центральных районах Донбасса F . rossoschanica (= F . ele- 
gantissima M a n u k . )  прослежена M. Ф. Манукаловой в извест
няках от М7 до М10. Очень близкое сходство этот вид имеет с недавно 
описанной F. mjachkovensis R a u s .  (57), из мячковского горизонта 
Подмосковья.

Встреченные нами в известняке М8 гемифузулины и 
фузиеллы также являются более характерными для мячков
ского, чем подольского горизонта Русской платформы.

Большое стратиграфическое значение гемифузулины приобре
тают для известняков М10, М^, Nx и N?, где они являются довольно 
частыми, особенно Hemifusulina graciosa (Lee)  и выше не прослежи
ваются. Поэтому нам кажется, что эти известняки следовало бы 
выделить в отдельный «гемифузулиновый» горизонт, завершив 
ими разрез среднего карбона в Донбассе.

Для верхней биостратиграфической зоны, наряду с гемифузули- 
нами, важное значение для нее могут иметь Fusulina elegans R a u s .  
et В e 1., F. samarica R a u s .  et B e l . ,  F. distenta R o t h  et 
S k i n . ,  F. quasicylindrica L e e .  Из них последняя известна 
только в мячковском горизонте Подмосковного бассейна, остальные



три встречаются на Русской платформе как в мячковском, так и 
в подольском горизонтах.

Из приведенного анализа фузулинидовой фауны следует, что 
верхняя часть свиты Cjf и нижняя часть донецкого карбона, 
в пределах выделенной верхней зоны, могут быть сопоставлены 
с мячковским горизонтом Русской платформы. К аналогичным 
выводам также пришли и Н. Е. Бражникова и П. Д. Потиевской 
[5], они свиту C f и нижнюю часть сопоставляют с подольским 
и мячковским горизонтами Русской платформы, но без уточнения 
границы между ними.

Распределение видов в разрезе и сопоставление разрезов 
Восточного Донбасса и Русской платформы дано на табл. 4.

О ГРАНИЦЕ МЕЖДУ СРЕДНИМ И ВЕРХНИМ 
КАРБОНОМ

Касаясь отдельно вопроса о положении границы между средним 
и верхним карбоном в Донбассе, привлекшего к себе в последнее 
время большое внимание, можно осветить его в следующем виде.

Нижняя граница верхнего карбона по флоре проводится по углю 
Nj по макро- и микрофауне — известняку N2 (большинством иссле
дователей) или по известняку N3. Вышележащая толща свиты 
до основания известняка Ох свиты С® относится к низам верхнего 
карбона; она является стратиграфическим аналогом подтритици- 
товых или протритицитовых слоев Русской платформы.

Из микропалеонтологов только Г. Д. Киреева [19а] придер
живается в этом вопросе иного взгляда; свиту она полностью 
относит к среднему карбону и сопоставляет ее с мячковским гори
зонтом московского яруса Русской платформы, а аналогом подтри- 
тицитовых слоев считает толщу в пределах известняков Ох—0 2 
вышележащей свиты.

Несоответствие таких сопоставлений довольно подробно освещено 
Н. Е. Бражниковой, [9а], которая считает, что комплекс фузули- 
нид низов свиты (известняки Nx и отчасти N2(?)), с частыми геми- 
фузулинами, отвечает верхней части мячковского горизонта, а не 
его низам, что подтвердилось и нашими исследованиями в Восточ
ном Донбассе.

В нашем материале известняки Ох и 0 2 оказались не содержа
щими фораминифер, но на западе Донбасса Н. Е. Бражникова [4] 
встретила в известняке богатую и разнообразную фауну, среди 
которой отмечаются и характерные для верхнего карбона Русской 
платформы Triticites montiparus (Mol l . )  и Tr. umbonoplicatus 
Raus .  et Bel .  Таким образом, положение подтритицитовых слоев



Вертикальное распространение штаффеллид и фузулинид в среднем карбоне восточног
(С водная таблица)

Система Каменноугольная
Отдел Средний
Ярус Каяльский Московский

Свита (мощность в метрах) С1 (500) f <:£ (700) с£(500)

Известняки Ь(?) I. и Ki К2 Кз к 4 К5
1

К, к , Кв к ,
н La и и L, L, L7 м

N o v e l l a  p r i m i t i v a  R a u s. 0 X X X X X о
N .  c v o l u t a  G j o z d .  et L e b . 0 X X X X о X X X О О
E o s t a f f e l l a  c o m p r e s s a  В г a z h n. . О о о
E .  d e p r e s s a  sp. n. 0 о о о о о о О
E .  a c u t a  G г о z d. et L e b . о о о о О о О О о ! с
E .  korobcheev i  R a u s. О О о о О о О О
O z a w a i n e l l a  m i n i m a  sp. n. о О О о о О о о о О О О с
O z .  f a c o i d c s  M a n u k .  . о О о О о о О О о
O z .  u m b o n a l a  В r a z h n. et P o t . с о О О о о о о о о
O z.  a n g u l a t a  (С о 1 a n i) * о о О О о О О о с
O z .  p s e u d o  a n g u l a t a  (P u t г j a) о О О О о с
O z.  lee i  P u t г j a О О О о с
O z.  u m b o n o p l i c a t a  sp. n. О О О О с
O z.  c r a s s i f o r m i s  sp. n. О О о с
O z .  c o n t r a s t  a sp. n. О о
O z.  t i n g i  (L e e ) О о
O z.  p s e u d o t i n g i  sp. n. О О о о
O z .  s t e l l a e  M a n u k.
P a r a s t a f f e l l a  g r a n d i s  sp. n. . о • О О •

о <

S t a f f e l l a  p s e u d o  s p h a e r o i d e a  D u t k. . • О
P s e u d o s t a f f e l l a  p r i m a e v a  sp. n. . О о О о о О О О с
P s .  v a r s a n o f i e v a e  R a u s . . X X о О о о о о о О О О о о О с
P s .  c o m p r e s s a  (R a u s.) var. d o  rib a s - 

s ic a  var. n. . о о О О с
P s .  c o n f u s a  ( L e e  et C h e n )  . О О о о о о О О О О О о о о О с
P s .  k e y t e i  ( R o t h  et S k i n . )  . О о О О О о с
P s .  m i n u t i s s i m a  sp. n. о О
P s .  t o p i l i n i  P u t r j a О о О • • О с
P s .  o z a w a i  ( L e e  et C h e n )  . О о .1
P s .  u m b i l i c a t u l a  sp. n. о с
P s .  d o n i c a  sp. n.
P s .  s p h a e r o i d e a  (E h r e n b.)

О О
0

P s .  u m b i l i c a t a  (P  u t г j a
et L e о n t.) . О с

^ P s . ^ u b g u a d r a l a  G г о z jd̂  et L e b . о О о о • о о * • о
P s .  v o z h g a l i c a  S a f. . о о о О о о
E o s c h u b e r t e l l a  aff. t e x a n a  T h o m p 

s o n о о о О О о о О О О
S c h u b e r t e l l a  e l l i p t i c a  sp. n. О О
S c h .  a c u t a  R a u s. О О О 0 с
S c h .  m a g n a  L e e  et C h e n  
S c h .  l a t a  L e e  et C h e n

о О о

S c h .  o b s c u r a  L e e  et C h e n с
S c h .  p a r a o b s c u r a  P u t r j a et 

L e o n  t. . (

S c h .  s u b k i n g i  P u t г j a 
F u s i e l l a  t y p i c a  L e e  et C h e n  
P r o f u s u l i n e l l a  a c u t i s s i m a  sp. n. 
P r .  b r e v i s s i m a  sp. n.

X О О X X
о о о О .0

О О

P r .  p r i s c a  (D e p r a t) о о о о О
P r .  p a r a l i m a n i c a  R a us. О О
P r .  l i b r o v i t c h i  (D u t k.) О о О О • О О (

P r .  e o l i b r o v i t h i  S a f. о О
P r .  t o p i l i c n s i s  (P u t r j a) О О О
P r .  r o t u n d a t a  sp. n.

11 1
О О

1



Pr. parva ( L e e  et C h e n )
Pr. pseudorhomboides P u t г j a
Pr. pseudorhomboides var. subre- 

fecta var. n.
Aljutovella isvarica sp. n.
A l. skelnevatica P u t r j a
A l. aljutovica (Raus. )  .
A l. postal/utovica S a f.
A l. distorta L e o n  t.

A l. serotina ( T h o m p s o n )  .

A l. paraprolifica sp. n.
Fusulinella subpulchra P u t r j a
F. subpulchra var. submesopachis

var. n.
F. paraiowensis sp. n.
F schubertellinoides P u t r  ja  
F pseudobocki L e e  et C h e n
F borealis R a us.
F. pseudocolaniae sp. n.
Eofusulina triangula ( R a u s .  

et B e l . )
E. paratriangula (P u t r j a)
E. binominata sp. n.
Paraeofusulina rasdorica P u t r j a 
P. trianguliformis sp. n.
P. subtilissima sp.  n.
Fusulina angusta sp. n.
F rasdorica P u t г j a 
F citronoides M a n u k.
F subdistenta sp. n.
F. schellwieni S t a f f

F ninensis P u t г j a
F septata sp n.
F ellipsoformis sp. n.
F isvariensis sp. n.
F. ozawai R a u s .  et B e l .  .
F pseudokayi sp. n.
F dunbari S o s n .
Г grigorovichi sp. n. .
F distehta R o t h  et S k i n .  .
F rhombiformis P u t r j a .
F samarica R a u s. et B e l .  .
F elegans R a u s .  et B e l .
F. quasicylindrica L e e  .

F. cylindrica F i s c h .
F. rossoschanica P u t r j a.
F rossoschanica var. grandis var. n. 
Dutkevichella dutkevichi (P u t г j a)
D. bocki ( M o l l . )
D. pseudobocki (P u t r j a) 
Hemifusulina bocki Mo l l .
H. graciosa (L e e)
H. elliptica ( Lee)
Putrella gurovi sp. n.
P. licharevi (P u t r j a)
P. brazhnikovae (P u t r j a)
P. doneiziana ( L e e)
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П одразделения, принятые для  
Р усской платформы

П одверей-
ский

горизонт

Б аш кир
ский я рус

Верейский горизонт Каширский горизонт

Московский

У словны е обозначения: ф — часто; О  —  редко; X — п р едп ол ож и тел ьн о.

Микрофауна, сб. V III.



впространенне штаффеллид и фузулинид в среднем карбоне восточного Донбасса
(Сводная таблица)
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Московский ярус

дцолож ителы ю ,



в разрезе донецкого карбона, несомненно, должно быть ниже из
вестняка Ог  Кроме того, из приведенных Г. Д. Киреевой фузу- 
линид, обнаруженных ею в известняках Ог и 0 2, имеется и весьма 
характерная для подтритицитовых слоев Fusiella lancetiformis 
P u t r j a ,  но последняя была описана нами из верхней части 
свиты С3 , где она является обычной формой.

Как указывает Г. Д. Киреева [19], в ее материале известняки 
N4, N5 и N* оказались не содержащимифораминифер, то есть наи
более интересная в микрофаунистическом отношении часть свиты С1* 
осталась не охарактеризованной. Учитывая то обстоятельство, 
что свита С* имеет всего пять основных известняков (Nx—N5)» 
а из них только три верхних содержат фауну подтритицитового 
горизонта, то становится ясным недоразумение, приведшее этого 
автора к неверным выводам, об отнесении всей свиты к среднему 
карбону.

Наиболее характерной ассоциацией фузулинидового комплекса 
для верхней части свиты (известняки N2—N5), отвечающей под- 
тритицитовым слоям Русской платформы, являются следующие 
виды: Fusiella lancetiformis P u t r j a ,  Fusulinella {Protriticites (?)) 
kumpani P u t r j a ,  Protriticites pseudomontiparus P u t r j a ,  Pr. 
globulus P u t r j a ,  Pr. ovatus P u t r j a ,  Pr. obsoletus ( S c h e l l  w.), 
Quasifusulina balaniformis P u t r j a  и псевдотритициты группы 
Pseudotriticites donbassicus P u t r j a .

Расчленение рода Pseudotriticites на два — Pseudotriticites sensu 
stricto и Putrella— повысило стратиграфическое значение первого, 
так как представители его приурочены к верхней части С^, тогда 
как вторые появляются несколько раньше.

Из всего вышеизложенного следует, что подтритицитовый гори
зонт, как в Донбассе, так и на Русской платформе занимает опреде
ленное положение в разрезах, ограниченное снизу отложениями с 
гемифузудинами мячковского горизонта, а сверху — отложениями 
с тритицитами. Среднекаменноугольный элемент среди фузулинид 
подтритицитового горизонта, представленный фузулинами и еди
ничными псевдоштаффеллами, носит здесь скорее уже реликто
вый характер.

Несовпадение фаунистических границ между средним и верхним 
карбоном и нижней границей свиты С^, повидимому, может быть 
объяснено различием характера верхнекаменноугольной трансгрес
сии, более поздним ее проявлением в Донбассе, чем на Русской 
платформе, как это имело место и в низах московского яруса. 
Несомненно, здесь это приняло более сложную форму, учитывая 
совершенно иные физико-географические условия бассейна на гра
ни двух крупных геологических эпох среднего и верхнего кар
бона.



ОПИСАНИЕ ФАУНЫ

Семейство AM M ODISCIDAE R h u m b l e r ,  1895 

П одсем ейство AM M ODISCINAE R e i t l i n g e r

Род AMMODISCUS R e u s s ,  1861 
Ammodiscus parvus R e i t l i n g e r  

Табл. I, фиг. 1
1950. A m m o d i s c u s  p a r v u s  Р е й т л и н г е р .  Труды ИГН АН СССР, вып. 126, 

стр. 14, табл. II, фиг. 4.

О п и с а н и е .  Раковина спирально-плоскостная, состоит из 
очень маленькой начальной камеры и длинной трубчатой второй 
камеры. Открытый конец трубки оканчивается округлым устьем 
0,0i—0,05 мм в диаметре.

Р а з м е р ы (в мм). Диаметр раковины у изображенного экзем
пляра с 4 оборотами 0,26. Начальная камера округлая, 0,04 в диа
метре. Сленка гладкая, очень тонкая, тонкозернистая. Толщина 
ее в наружных оборотах равна 0,010.

С р а в н е н и е .  Описываемая форма наиболее близка к Ammo
discus parvus R e i t l . ,  от которого отличается лишь несколько 
более тонкой стенкой.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Редко встречае
мая форма в отдельных известняках среднего карбона Восточного 
Донбасса. Ранее она была известна из каширского и подольского 
горизонта ряда мест Русской платформы.

Ammodiscus multivolutus R e i  t l i n g e r  
Табл. I, фиг. 2—3

1949. A m m o d i s c u s  m u l t i v o l u t u s  Р е й т л и н г е р .  Изв. АН СССР, сер. 
геол., № 6, стр. 155, 156, фиг. 2а—с.

О п и с а н и е .  Раковина спирально-плоскостная, слегка вда
вленная с боков. Состоит из крохотной начальной камеры и очень 
длинной второй трубчатой камеры, оканчивающейся овальным 
устьем. Пупочная область с одной стороны более вогнутая, чем 
е другой и это придает наружным оборотам некоторую асиммет
ричность.

Размеры очень маленькие, не превышают 0,30 мм в диаметре 
и 0,05 мм толщины. У изображенного экземпляра с 11 оборотами 
(табл. I) диаметр 0,20 мм\ у ряда других измеренных экземпляров 
колеблется в пределах 0,20—0,27 мм.

Стенка темнобурая, тонкозернистая, очень тонкая, обычно не 
превышает 0,005—0,008 мм толщины в наружных оборотах. При 
большом увеличении хорошо различается ее тонкопористая струк



тура, имеющая вид плотных столбиков, пронизывающих всю 
стенку. В предпоследнем обороте насчитывается около 80 таких 
четко выраженных столбиков.

С р а в н е н и е .  Описываемый вид вполне сходен по основным 
признакам с Ammodiscus multivolutus R e i t l . ,  из Верейского 
горизонта Прикамья. Помимо размеров и тесно-навитой спирали, 
при относительно большом числе оборотов, как и у прикамской 
формы, у них наблюдается тенденция к образованию низкокониче
ской спирали, что, повидимому, является общим признаком измен
чивости этого вида. Отличаются наши экземпляры более грубой 
пористостью стенок раковины, не отмеченной у прикамского 
вида.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Частая форма 
только в известняках свиты Восточного Донбасса, в других 
свитах среднего карбона встречается редко. Е. А. Рейтлингер 
отмечает этот вид в низах каширского горизонта Среднего При- 
уралья, а также в нижней части среднего карбона центральных 
районов Донбасса.

Семейство E N D O T H Y R ID A E  R h u m b l e r ,  1895  

П одсем ейство E N D O T H Y R IN A E  B r a d y ,  1884  

Род ENDOTHYRA  P h i l i p s ,  1846 

Endothyra bradyi M i k h a i l o v  
Т абл. I , фиг. 5— 6

1876. Endothyra bowmani B r a d y .  P a leo n t. S o c ., t . 30 , стр. 9 2 —93, 
табл. V, фиг. 1— 4.

1939. Endothyra bradyi М и х а й л о в .  Л енингр. геол . у п р ., сб . № 3,
стр. 5 1 —52, табл. IV , фиг. 1, 2. *

1940. Endothyra bowmani Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а ,  Б е л я е в  и 
Р е й т л и н г е р. Т р. Н Г Р И , нов. с е р ., вып. 7, стр. 4 4 —45, табл. V II, 
фиг. 10.

О п и с а н и е .  Раковина округлого очертания, сильно сжатая 
с боков, частично эволютная, слегка асимметричная, с открытыми 
широкими пупочными углублениями и закругленной периферией. 
Камеры выпуклые, быстро нарастающие в высоту, разделенные 
между собой углубленными септальными швами.

Р а з м е р ы (в мм): диаметр 0,70, у изображенного экземпляра 
(табл. I, фиг. 6) он равен 0,56, ширина или толщина 0,30. Отноше
ние ширины к диаметру равно 0,52.

Начальная камера шаровидная, 0,03—0,04 мм в диаметре.
Число оборотов 272—3, реже З1/2 оборота. Плоскость навива

ния последнего оборота почти перпендикулярна к плоскости нави
вания предпоследнего оборота. Камер в наружном обороте 8. 
Септы длинные, изогнутые, концы утолщены.

24 Микрофауна, сб. VIII.



Стенка темная, тонкозернистая 0,020—0,028 мм толщины 
в наружном обороте. Базальные отложения сильно развитые, 
имеют форму массивных наростов.

Устье щелевидное, расположено у основания устьевой поверх
ности.

С р а в н е н и е .  Данная форма всеми своими признаками отве
чает типичной Endothyra hradyi М i k h., с ее характерными базаль
ными отложениями. Продольное сечение (табл. I, фиг. 5) прошло 
несколько ниже последней камеры, а поэтому кажется меньших 
размеров.

Экземпляры с более крупной раковиной, чем описываемые, 
с большим числом камер в наружном обороте и дифференцирован
ной стенкой, Н. Е. Бражниковой и П. Д. Потиевской [5] выделены 
в вариетет — Е п . bradyi М i k h. var. maxima В г a z li n. et Р о t

Более сжатые экземпляры, с отношением ширины к диаметру 
в 0,43 и эволютным навиванием во всех оборотах, Е. Л. Рейтлин- 
гер [64] выделила в отдельный вариетет — Еп. bradyi M i k b .  
var. compressa R e i 1 1.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Обычно встречае
мая форма во хиногих известняках среднего карбона Восточного 
Донбасса.

Род END O TH YRANELLA  G a l l o w a y  et H a r l t o n ,
1930

Endothyranella graciosa sp. n.
Т абл. I , фиг. 4

О п и с а н и е .  Раковина на ранней стадии роста спирально
свернутая, слабо инволютная, в поздней — прямолинейная. В спи
ральной части 2—2х/2 оборота и до 5 камер в наружном обороте. 
В прямолинейной части 8—9 слегка выпуклых камер, постепенно 
увеличивающихся в сторону устьевого конца.

Р а з м е р ы  (в мм): общая длина 0,85, прямолинейной части 
0,70, диаметр последней камеры 0,17.

Степка темная, тонкозернистая, до 0,012 мм толщиной в послед
них камерах.

Устье конечное, значительно выступает на выпуклой устьевой 
поверхности, где оно окружено утолщенным краем стенки.

С р а в н е н и е .  Данный вид проявляет близкое сходство 
с Endothyranella gracilis R a u s. и En. protracta R a u s. [49, 
стр. 95—96, табл. 1 , фиг. 4 и 5] из среднего и вторая из верхнего 
карбона Самарской Луки. От первого он отличается значительно 
большими размерами, более выпуклыми камерами в прямолиней
ной части, более широким и выдающимся устьем. В Донбассе пред
ставители Еп. gracilis известны из каяльского яруса. От второго



отличается меньшими размерами, более низкими камерами и более 
узким устьем.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Станица Михай
ловская на р. Дон, свита редко встречаемая форма.

П одсем ейство B R A D Y IN IN A E  R e i t l i n g e r ,  1950

Род B R A D YIN A  M o e l l e r ,  1878 

Brady ina nautili for mis M o e l l e r  

Т абл. I, фиг. 9— 11

1878. D r a d y i n a  n a u t i l i f o r m i s  М ё л л е р .  Мат. гсол. Р осси и , т. VIII ,  130—  
135, табл. III ,  фиг. 4 а— д; табл. X , 3 а— в.

1939. B r a d y i n a  n a u t i l i f o r m i s  Б р а ж н и к о в а .  Тр. Инст. геол . АН УССР, 
стр. 153, табл. II , фиг. 5.

1940. B r a d y i n a  n a u t i l i f o r m i s  Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а  Б е л я е в  и 
Р е й т л и н г е р .  Т р. Н Г Р И , нов. сер . выгх. 7, стр . 50— 51.

О п и с а н и е .  Раковина субшаровидная, сжатая с боков, 
инволюгиая, с широкой периферией и заметно вогнутыми пупоч
ными углублениями.

Оборотов 272—31/2. Камер в наружном обороте 8—9, они вы
пуклые, высокие, отделены друг от друга узкими ингерсепталь- 
ными пространствами.

Р а з м е р ы  (в мм) довольно крупные: ширина 1 ,4—1 ,7 , диа
метр 2,1—2,4; отношение ширины к диаметру около 0,8.

Пресептальные пластинки хорошо развиты, образуют с сеп
тами небольшой угол; постсептальные — отходят от септ ближе 
к их концам.

Стенка зернистая, грубопористая, до 0,17 мм толщины в наруж
ном обороте. Ширина пор доходит до 0,026 мм и приблизительно 
соответствует межпоровым пространствам.

Устье ситовидное, расположено 2—3 рядами небольших круг
лых отверстий

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  Среди расшлифованиого нами мате
риала встречались обломки грубопористой стенки Bradyina nautili
formis M o l l . ,  обычно перекристаллизованные и часто с включе
ниями органогенного детрита. Такие неполные экземпляры отдельно 
нами не фиксировались, но судя по исследованиям Е. А. Рейт
лингер [65], они могли быть отнесены к Br. pseudonautiliformis 
R е i 1 1. являющегося новым видом этой же группы брэдиин.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Донбасс, преиму
щественно в верхней части среднего карбона, где является обычной 
или редкой формой. Известна она также из среднего карбона 
Подмосковного бассейна, Самарской Луки и Воронежской об
ласти.



Bradyina sphaerica sp. n.
Т абл. I, фиг. 7— 8

О п и с а н и е .  Раковина маленькая, почти шаровидная, слегка 
сжатая с боков л с чуть вогнутыми, почти плоскими, пупками.

Р а з м е р ы  голотипа (в мм): ширина 0,49, диаметр 0,56; отно
шение ширины к диаметру около 0,9. У наибольшего из встречен
ных экземпляров диаметр замерен в 0,70, ширина — 0,60.

Число оборотов 2, редко 21/2. Ось навивания первого оборота 
повернута на значительный угол к оси второго оборота. Камеры 
выпуклые, во втором обороте их насчитывается 4, общее число 
камер 8. Септы сравнительно короткие и косые. Интерсеитальные 
пространства узкие. Пресешальная пластинка наблюдается только 
перед последними 1— 2 камерами, отходит от конца септы под 
углом 25°. Постсептальная пластинка слабо развита, отходит от 
септы ближе к ее концу.

Стенка во внутреннем обороте тонкая, тонкозернистая, в наруж
ном ясно пористая, 0,05 мм толщины. Ширина пор приблизительно 
равна ширине межпоровых пространств.

С р а в н е н и е .  Данный вид характеризуется почти шаровид
ной раковиной, малыми размерами и очень ограниченным коли
чеством камер. Его можно отнести к группе Bradyina minima 
R е i t 1. [65, стр. 40—45], описанной Е. А. Рейтлингер из средне
каменноугольных отложений разных мест Русской платформы. 
От наиболее близкой из них В /. venusta R е i 1 1. отличается зна
чительно меньшими размерами и асимметричным навиванием обо
ротов.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Редко встречаемая 
форма в известняках свит С^—С21, прослежена во многих разрезах 
Восточного Донбасса.

Bradyina sphaeroidea sp. n.
Т абл. I, фиг. 12— 13

О п и с а н и е ,  Раковина субшаровидяая, с плоскими и широ
кими пупочными впадинами. Камеры не выпуклые.

Р а з м е р ы  голотипа (в мм) (табл. I, фиг. 13): диаметр рако
вины 2,30, ширина немного меньше. Число оборотов 21/2- Камер 
в последнем обороте 6—7 , они быстро увеличиваются в высоту 
по мере роста раковины.

Интерсеитальные пространства узкие. Пресептальные пластинки 
соединены с концами септ под углом около 35°, постсептальные — 
отходят почти от самых концов септ.

Стенка менее грубопористая, чехМ у Br. nautiliformis M o l l . ,  
сравнительно тонкая, 0,10 мм толщины в наружном обороте.



Ширина пор равна 0,015—0,020 мм, такой же ширины и межпоро- 
вые пространства.

Устье ситовидное.
С р а в н е н и е .  Эта форма проявляет наибольшее сходство 

с Bradyina cribrostomata R a u s. et R e i 1 1., отличается от нее 
более толстой стенкой раковины и менее выпуклыми камерами. 
От Br. magna R o t h  et Sk i n .  [106, стр. 336, табл. 29, фиг. 1—4] 
отличается формой раковины и меньшими ее размерами.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Восточный Дон
басс, редко в известняках свиты Cf по балке Дядиной, более часто 
в свитах С2 и С21 железнодорожных выемок возле ст. Изварино.

Семейство T E X T U L A R IID A E  О г b i  g п у , 1846 

П одсем ейство P A L A E O T E X T U L A R IIN A E  G a l l o w a y ,  1933 

Род PALAEOTEXTULARTA  S c h u b e r t ,  1920

Palaeotextularia eogibbosa sp. n.
Т абл. II , фиг. 9

О п и с а н и е .  Раковина широко-клиновидная, дву рядная, 
быстро расширяющаяся, с углубленными шовными линиями.

Р а з м е р ы  голотипа (в мм): длина раковины 1 ,10, ширина 
основания 0,85. В каждом ряду насчитывается по 6—7 вздутых 
камер. Септы длиыпые, крючковатые, утолщенные на концах, 
заходят одна за другую.

Стенка темная, грубозернистая, толстая, до 0,070 мм толщины 
в последних камерах. Стекловато-лучистый слой сильно развит 
лишь в последних камерах, слабо или совершенно не развит в на
чальных камерах, где толщина стенки обычно не превышает 0,030— 
0,040 мм.

Устье простое.
С р а в н е н и е .  По характерной широко-клиновидной форме, 

размерам, числу камер и устью этот вид имеет значительное сход
ство с Palaeotextularia gibbosa (О г Ь.) из пермских отложений 
Канзаса. Отсутствие сечений для последнего не дает, однако, 
возможности более детального с ним сравнения. От Р . gibbosa 
(О г b.) var. minima L i p .  [22, стр. 202, табл. X, фиг. 5—6], из ниж
него карбона Подмосковного бассейна, отличается заметно боль
шими размерами, более толстой стенкой и наличием развитого 
стекловато-лучистого слоя в последних камерах.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Редкая форма, 
обнаружена в известняках свит Cf и С2 Восточного Донбасса, по 
балкам Антошкиной, Дядиной и в районе станицы Михайловской 
на р. Дон.



Род CLIM ACAM M INA  B r a d y ,  1873

Climacammina elegans (М о е 1 1 е г)
Табл. II , фиг. 7

1880. Climacammina elegans М е л л е р .  Мат. геол. Р осси и , т. IX , 
стр. 95— 98, табл. IV , фиг. 2— За— в, 4— 5.

1939. Climacammina elegans Б р а ж н и к о в а .  Тр. Инст. геол. АН УССР, 
стр. 153, табл. II , фиг. 7.

1950. Climacammina elegans Р с й т л и н г е р .  Т р. И Г Н . А Н  СССР, 
выи. 126, стр. 66— 67, табл. X I V ,  фиг. 1, 3.

О п и с а н и е .  Раковина широко-клиновидная в двурядной 
части и почти цилиндрическая в однорядной. Длина клиновидной 
части составляет около 7 з длины всей раковины.

Р а з м е р ы  (в мм): длина раковины 2,3, толщина в наиболее 
расширенной части 1,4. Камер в двурядной части по 4 с каждой 
стороны, в однорядной 5. Септы в двурядной части длинные, дости
гают срединной линии, становятся короткими и крючковатыми 
в однорядной части раковины.

Стенка двухслойная, толстая, 0,16—0,20 мм толщины, стекло
ватый слой толще или равен зернистому, который лишь местами 
сохранился на изображенном экземпляре.

Устье сложное, ситовидное, со значительным числом малень
ких округлых отверстий, расположенных на плоской устьевой 
поверхности.

С р а в н е н и е .  От типичной подмосковной Climacammina 
elegans ( Mo l  1.) наша донецкая форма отличается лишь меньшими 
размерами, по всем остальным признакам вполне ей соответствует.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Редко встречаемая 
форма в отдельных известняках верхней части среднего карбона 
Восточного Донбасса, известна и в верхнем карбоне, как в Дон
бассе, так и на Русской платформе.

Род DECKERELLA  C u s c h m a u e t  W a t e r s ,  1929

Decker el la cylindrica sp. n.
Т абл. И , фиг. 8

О п и с а н и е .  Раковина цилиндрическая, удлиненная, слегка 
изогнутая, сжатая с обоих концов. Двурядная часть занимает 
около 7 з длины всей раковины. Камеры слабо выпуклые, устьевая 
поверхность совершенно плоская.

Р а з м е р ы  голотппа (в мм): длина 3,30. Наибольшая ширина 
1,30. Камер в двурядной части по 3 с каждой стороны, в одноряд
ной 6. Септы длинные, почти примыкают друг к другу своими утол
щенными концами.



Стенка толстая 0,18—0,20 мм толщины, двухслойная, состоит 
из темного зернистого наружного слоя и светлого стекловато
лучистого внутреннего. Внутренний слой несколько толще наруж
ного.

Устье в двурядной части простое, в однорядной — в виде двух 
близко расположенных между собой отверстий, хорошо различи
мых.

С р а в н е н и е .  Данный вид имеет наибольшее сходство 
с Deckerellci clavata С u s h. et W a t. [88, стр. 128, табл. 19, фиг. 1, 
2 и 5] из среднего карбона Тексаса. Отличается от нее гораздо 
большими размерами (почти в два раза), более широкой и менее 
суженной дву рядной частью раковины, плоской устьевой поверх
ностью и иным соотношением камер между однорядной и двуряд
ной частями. От видов декерелл, известных из среднекаменноуголь
ных отложений Русской платформы [65], D. cylindrica sp. nov. 
отличается значительно большими размерами, более толстой стен
кой и некоторыми другими «.признаками.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Редкая форма, 
обнаружена в отдельных известняках свит С2 и С21 по балкам Ан
тошкиной, Дядиной и в других разрезах Восточного Донбасса.

Семейство T E T R A T A X ID A E  G а 1 1 о w  а у , 1933  

П одсем ейство T E T R A T A X IN A E  G a l l o w a y ,  1933 

Род T E T R A T A X IS  E h r e n b e r g ,  1843 

Tetrataxis numerabilis R e i t  l i n g e r  

Табл. II , фиг. 3— 4

1950* Tetrataxis numerabilis Р е й т л и н г е р . Т р .  ИГН АН СССР, вып. 126, 
стр. 74— 75, табл. X V , фиг. 3— 4.

О п и с а н и е .  Раковина коническая, высокая, со слегка вы
пуклыми боками, тупо приостренным и слегка закругленным 
вершинным углом в 75—80°, глубоко вогнутой пупочной по
лостью.

Р а з м е р ы  (в мм): высота раковины колеблется в пределах 
0,50—0,70, диаметр основания 0,65—0,70. Отношение высоты 
к диаметру основания равно 0,8—0,9. Число оборотов 7. Камеры 
высокие и сравнительно широкие.

Стенка двухслойная, состоит из темного зернистого наружного 
слоя и светлого стекловато-лучистого внутреннего. Толщина на
ружного слоя доходит до 0,03 мм, внутреннего — чуть больше.

С р а в н е н и е .  Описываемая форма соответствует признакам 
Tetrataxis numerabilis R е i 1 1. из каширского горизонта Русской 
платформы.



М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Редко встречаемая 
форма в отдельных известняках свитС^ и Со Восточного Донбасса, 
обнаружена по разрезу балки Дядиной и в районе станицы Михай
ловской на р. Дон.

Tetrataxis eomaxima sp. n.
Т абл. II , фиг. 1— 2

О п и с а н и е .  Раковина низко-коническая, крупная, с пря
мыми боками, с тупо приостренным вершинным углом в 110° и 
очень широким вогнутым основанием.

Р а з м е р ы  (в мм): высота раковины равна 0,4—0,5, диаметр 
основания 1,0—1,2. Отношение высоты к диаметру основания 
равно 0,4. Число оборотов 7—8. Камеры низкие и широкие, откры
вающиеся в широкую пупочную область.

Стенка относительно тонкая, 0,06—0,08 мм юлщины в послед
них оборотах, двухслойная, состоит из темного зернистого слоя и 
светлого стекловато-лучистого. Толщина лучистого слоя возрастает 
к последнему обороту.

С р а в н е н и е .  Этот новый вид, по своей низкоконической 
форме раковины, имеет наибольшее сходство с Tetrataxis maxima 
S с h е 1 1 w. из верхнего карбона Карнийских Альп. Отличается 
от него гораздо меньшими размерами, меньшим числом оборотов 
и более тонкой стенкой. Из низкоконических тетратаксисов, близ
ких к нашему виду, следует отметить Т. aff. corana C u s h . ,  описан
ного Е. А. Рейтлингер [65, стр. 73] из каширского горизонта Юж
ного Притиманья. Эта форма отличается от донецкой меньшими 
размерами, некоторой уплощенностью боковых сторон и более 
тонкой стенкой.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Несколько экзем
пляров этого вида обнаружено в известняке К8 по балке Антошки
ной, в известняке Ь2 и М4 по б. Дядиной, в К 8 и МА железнодорож
ных выемок возле ст. Изварино.

Tetrataxis donetzica sp. n.
Табл. II , фиг. 5— 6

О п и с а н и е .  Раковина низко-коническая, маленькая, с пря
мыми боками, тупо заостренным вершинным углом в 100—110°, 
относительно широкой и глубокой пупочной полостью.

Р а з м е р ы  (в мм): высота раковины равна 0,25—0,30, диа
метр основания 0,42—0,62. Отношение высоты к диаметру основа
ния равно около 0,5. Число оборотов 6—7. Камеры низкие и широ
кие. Стенка очень тонкая, в наиболее толстых местах не превы
шает 0,025—0,030, двухслойная, со слабо развитым стекловатым 
слоем.



С р а в н е н и е .  Данный вид, как это можно видеть на таблице, 
имеет близкое сходство с Tetrataxis eomaxima, sp. nov., но гораздо 
меньше его, почти в два раза по размерам и во столько же раз 
уступает по толщине стенки. Других, более близких видов в пале
онтологической литературе не известно.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Редкая форма, 
обнаружена в известняках свпт Cf и С2 балки Дядиной, железно
дорожных выемок возле ст. Изварино и других разрезов Восточ
ного Донбасса.

Семейство PA R  ATHU R A M M IM D  АЕ Е. B y k o v a ,  1955  

Род TU B ERITIN A  G a l l o w a y  et H a r l t o n ,  1928 
Tulieritina bulbacea G a l l o w a y  et H a r l t o n

Т абл. I, фиг. 14— 15

1928. Tuberitina bulbacea G a l l o w a y  and H a r l t o n .  Journ. Pal . ,  
t . 2, стр. 346, табл. 45, фиг. 8a— д.

1950. Tuberitina bulbacea Р е й т л и н г е р .  T p. ИГН А Н  СССР, вып. 126, 
стр. 89, табл. X I X ,  фиг. 6, И .

О п и с а и и е .  Раковина однорядная или ветвистая, состоит 
из одной, двух и более грушевидных камер, перегородками между 
которыми служит стенка самой камеры. В поперечном сечении 
камера кольцевидная, заполненная тонкозернистым прозрачным 
кальцитом.

Р а з м е р ы  (в мм): общая высота однорядной раковины 
(табл. I, фиг. 15) равна 1,12, диаметр камеры колеблется в пределах 
0,16—0,34, высота 0,19—0,50.

Стенка микрозернистая, тонкопористая, 0,020 мм толщины, 
в перегородках между камерами утолщается до 0,025 мм.

Устье слабо выражено, по, повидимому, расположено на конце 
вытянутой шейки камеры, так как у некоторых экземпляров уда
валось наблюдать здесь узкий просвет, отвечающий устью близких 
по форме простейших организмов.

С р а в н е н и е .  Наша форма отвечает признакам типичной 
Tuberitina bulbacea G а 1 1 о w. et Н а г 1 t. из пенсильванской 
формации Оклахомы и Тексаса. От представителей этого вида из 
среднекаменноугольных отложений Русской платформы она отли
чается, в среднем, более крупными размерами.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Восточный Донбасс, 
в виде разрозненных камер Т, bulbacea прослеживается почти во 
всех известняках среднего карбона, более часто в свитах С* и С^.

Семейство ST A F F E L L ID A E  M i k l u c h o - M a c l a i ,  1949

Раковина от мелких до значительных размеров, от дисковидной 
и чечевицеобразной до шарообразной формы, обычно симметрич
ная. Навивание оборотов чаще инволютное, реже эволютное.



Плоскость навивания первых оборотов иногда со значительным 
отклонением но отношению к наружным оборотам. Стенка мпкро- 
зериистая, однослойная — или многослойная. Перегородки (септы) 
нескладчатые. Дополнительные отложения выражены в виде сла
бых или массивных хомат. Устье единичное.

П р и м е ч а н и я .  Из среднскамешюугольных фораминифер 
в данное семейство выделяются семь родов: Novella, Millerella, 
Eostaffella, Ozawainella, Parastaf fella, Staffella и Pseudostaffellaf 
которые ранее были включены в семейство Fusulinidae, имевшее 
сборный характер. Между перечисленными родами отмечаются или 
непосредственная генетическая связь, иля такая связь, которая 
была между ними на более ранней ступени развития. Анализ родо
вых взаимосвязей представителей семейства Staffellidae позволяет 
наметить три отдельные филогенетические ветви, отвечающие 
трем подсемействам: Ozawainellinae, Staffellininac и Pseudostaf- 
fellinae, subfam. nov. В первое подсемейство объединяются четыре 
рода, как Novella, M illerM a, Eostaffella и Ozawainella; во второе— 
два рода Parastaffella и Staffella,. в третье — один ряд Pseudo
staff ella.

П одсемейство O Z A W A IN E L LIN A E  T h o m p s o n  et  F o s t e r  em end.
P u t r j  a

Раковина дисковидной или чечевицеобразной формы, реже 
зволютная, чаще инволютная, обычно симметричная. Ось навива
ния первых оборотов иногда имеет значительное отклонение по 
отношению к оси навивания наружных оборотов. Стенка тонкая, 
однослойная или слабо дифференцированная. Перегородки (септы) 
нескладчатые. Хоматы от чуть заметных до сильно развитых. 
Устье единичное.

Род EOSTAFFELLA R a u se  г, 1948

Раковина чечевицеобразная, инволютная, с ириостренной или 
узко-закругленной периферией. Размеры колеблются в неболь
ших пределах. Первый оборот иногда с эндотироидным нави
ванием.

Стенка тонкая, обычно недифференцированная, редко с разли
чимым тектумом и двумя слабыми текториумами. Дополнительные 
отложения слабо развиты, чаще представлены псевдохоматами. 
Устье единичное.

Генотип: Eostaffella parastruvei R a u s е г, Тр. ИГН АН СССР, 
1948, вып. 66, стр. 15—16, табл. III, фиг. 16.

В о з р а с т .  Карбон, преимущественно верхняя половина ниж
него карбона и нижняя часть среднего, последние представители 
известны в перми.



Eostaffella compressa B r a z h n i k o v a  

Табл. I l l ,  фиг. 1

1951. Eostaffella compressa Б р а ж н и к о в а .  Tp. Инст. г ео л ., АН СССР, 
вып. 5, стр. 91— 92, табл. 1, фиг. 10— 13.

О п и с а н и е .  Раковина чечевпцеобразная, сильно сжатая 
•с боков, с приостренно-закругленной периферией в наружном 
обороте и более округлой во внутренних оборотах. Пупки широкие 
и слегка вогнутые.

Р а з м е р ы  (в мм) маленькие: L* =  0,08—0,10, D* =  0,20— 
0,30; L  : D -  0,30—0,'32.

Число оборотов 3—4, чаще встречаются экземпляры с Зг/2 обо
ротами.

Начальная камера шаровидная, 0,025—0,032 мм в диаметре. 
Спираль постепенно расширяющаяся. У трех из измеренных эк
земпляров диаметры оборотов (в мм):

Обороты
Экземпляры

1 (фиг. 1) 2 3

1 0,06 0,06 0,06
2 0,08 0,10 0,10
3 0,16 0,18 0,19

3 V . 0,20 — —

4 — 0,27 0,30

Стенка тонкозернистая, без признаков дифференциации, 0,008— 
0,010 мм толщины в наружном обороте.

Септы прямые.
Устье узкое и прямое, полулунной формы.
Хоматы слабо развитые и непостоянные, повидимому только 

исевдохоматы. В последнем обороте они имеют вид низеньких бу
горков, с незначительно выположеннымя наружными краями.

С р а в н е н и е .  Наши экземпляры вполне отвечают призна
кам, характерным для Eostajjella compressa B r a z h n . ,  описан
ной Н. Е. Бражниковой из свиты Cf западной окраины Донбасса.

M e с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Редкая форма, 
обнаружена в известняках свиты С^ по разрезу балки Дядиной и 
в железнодорожных выемках возле ст. Изварино.

* Б уквой L  обозначается длина раковины (наибольш ая ш ирина) и 
D  —  диаметр раковины.



Eostafjella depressa sp. n.
Т абл. I l l ,  фиг. 2— 4, 7

О п и с а н и е .  Раковина чечевицеобразная, инволютная, с тупо* 
приостренной периферией в наружном обороте и широко округ
лой во внутренних оборотах. Пуночные углубления выражены 
довольно четко, они сравнительно широкие и углубленные.

Р а з м е р ы  (в мм) колеблются в небольших пределах: L  — 
0,08—0,10, D =  0,20—0,27. Отношение L  : D =  0,4.

Число оборотов 372—4.
Начальная камера шаровидная, 0,025—0,030 мм в диаметре.
Спираль низкая, постепенно расширяющаяся к последнему 

обороту. Ось навивания первого оборота повернута под углом 
около 25° к оси наружных оборотов. У двух изображенных экзем
пляров диаметры оборотов (в мм):

Обороты
Экземпляры

1 (фиг. 4) 2 (фиг. 7)

1

1

0,056 0,064
2 0,186 0,10
3 0,16 0,18

3 7 а 0,20 —

4 — 0,27

Стенка тонкая, 0,010 мм толщины в наружном обороте, недиф
ференцированная .

Септы прямые, в последнем обороте насчитывается до 18 септ.
Устье низкое и неширокое, иногда только слабо просвечи

вается.
Хоматы непостоянные — псевдохоматы, в виде небольших утол

щений по бокам устья последнего оборота.
С р а в н е н и е .  Данный вид от близкой к нему Eostafjella 

compressa В г a z h п. отличается большей шириной раковины, 
заостренной формой периферии и хорошо выраженными углублен
ными пупками. По форме раковины и характеру раскручивания 
спирали он заметно сближается с Eost. pseudostruvei (R a u s .  et 
B e l . )  var. chomatifera K i r .  [57, стр. 59, табл. 1, фиг. 32—33], 
отличается меньшими размерами и слабыми хоматами.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Редкий вид обна
ружен в известняках ряда свит (С2—Со) среднего карбона Восточ
ного Донбасса по разрезам балок Антошкиной, Дядиной и в же
лезнодорожных выемках возле ст. Изварино.



Eostaffella acuta G r o z d i l o v a  et L e b e d e v a  
Т абл. I l l ,  фиг. 5

1950. E o s t a f f e l l a  a c u t a  Г р о з  д и л о в а  и Л е б е д е в а .  Т р. В Н И Г Р И , 
нов. сер ., вып. 50 , стр. 15— 16, табл. I, фиг. 13— 14.

О п и с а н и е .  Раковина чечевицеобразная, сильно сжатая 
с боков, с заостренной периферией и узкими углубленными пуп
ками. Последний полуоборот эволютный.

Р а з м е р ы  голотипа (в мм): L =  0,10, D =  0,32; L D =  
=  0,3!.

Число оборотов 3—31/2.
Начальная камера шаровидная, крупная, диаметром 0,045 мм.
Спираль свободно-навитая. Диаметры последовательных обо

ротов равны: 1 — 0,08; 2 — 0,18; 3 — 0,32 мм.
Стенка темная, недифференцированная, до 0,010—0,012 мм 

толщины в наружном обороте.
Устье маленькое, полулунной формы, ограничено с боков сла

быми или чуть заметными псевдохоматами.
С р а в н е н и е .  По форме и размерам раковины, числу и вы

соте оборотов, величине начальной камеры описываемый вид 
отвечает признакам Eost. acuta G r o z d .  et L e b .  От Eost. acutis- 
sima К i r. [57, стр. 55—56, табл. 1, фиг. 21—22] отличается неви
димому лишь более узкими пупками.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Редко встречае
мая форма в отдельных известняках свит С*, C f , С\  и в самых 
низах С21 Восточного Донбасса.

Eostaffella korobcheevi R a u s e r  
Т абл. I l l ,  фиг. 6

1951. E o s t a f f e l l a  k o ro b c h e ev i  Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а .  ИГН  
А Н  СССР, С прав.-оп ред., стр. 55, табл. 1, фиг. 19— 20.

О п и с а н и е .  Раковина дисковидная, периферический край 
приостренный уже со второго оборота, пупки закрытые.

Р а з м е р ы  (в мм) у изображенного экземпляра с 31/2 оборо
тами: L  =  0,16, D =  0,40; L  : D =  0,40. Начальная камера шаро
видная, 0,04 в диаметре.

Спираль свободно-навитая, диаметры последовательных обо
ротов равны: 1 — 0,10; 2 — 0,20; 3 — 0,34; 31/2 — 0,40 мм.

Стенка 0,010—0,012 мм толщины в наружном обороте, недиф
ференцированная, но местами в последнем обороте различим тек- 
тум и возможно текториумы.

Септы прямые.
Устье маленькое, полукруглое, постепенно увеличивающееся 

к последнему обороту.



Хоматы отсутствуют, наблюдаются слабые псевдохоматы.
С р а в н е н и е .  Описываемая форма имеет все характерные 

признаки подмосковной Eostaffella korobcheevi R a u s., которые 
заключаются в приострепной периферии ранних оборотов, в широ
кой спирали и постоянном положении оси навивания. Отличается 
она чуть большими размерами и несколько более высокой спи
ралью.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Редкая форма, 
обнаружена в известняках свит С*, С |“ и С2 по балке Дядиной, 
в железнодорожных выемках возле ст. Изварино и в верхней части 
свиты С2 (известняки L6—L6) в районе станицы Михайловской 
на р. Дон.

Род O ZAW AINELLA  T h o m p s o n ,  1935
Раковина чечевицеобразная, с угловатой или заостренной 

периферией и оттянутым килем, обычно инволютная, реже эволют- 
ная в наружном обороте. Размеры небольшие. Стенка трехслойная, 
состоит из тектума и двух текториумов, редко со слабо выражен
ной диафанотекой в наружных оборотах. Хоматы обычно массив
ные, достигают пупков. Септы нескладчатые. Устье единичное.

Генотип: Fusulinella angulata C o l a n i ,  Mem. Serv. Geol. 
Indochine, т. XI, вып. 1, 1924, табл. II, фиг. 17.

В о з р а с т .  Средний и верхний карбон.

Ozawainella minima sp. n.
Табл. I l l ,  фиг. 8— 10

О п и с а н и е .  Раковина в сечении ромбическая, с тупо за
остренным периферическим краем в 60—65р и выдающимися закры
тыми пупками.

Р а з м е р ы  (в мм) маленькие: L  =  0,25—0,30, D =  0,40— 
0,42; L  : D около 0,60.

Число оборотов 6, редко больше или меньше на половину обо
рота. Начальная камера крохотная, 0,03 мм,в диаметре.

Спираль тесно-свернутая. У изображенных трех экземпляров 
диаметры оборотов (в мм):

Обороты
Экземпляры

1 (фиг. 8) 2 (фиг. 9) !| 3 (фиг. 10)

1 0,05 0,05 0,05
2 0,08 0,08 0,08
3 0,12 0,13 0,12
4 0,20 0,21 0,20
5 0,28 0,30 0,30
6 0,40 0,42 0,42



Стенка тонкая, не более 0,001 мм толщины в любом из оборотов, 
трехслойная, состоит из тектума и двух слабо развитых тектори- 
умов.

Септы прямые.
Устье низкое и узкое незначительно расширяющееся к послед

нему обороту. Туннельный угол равен около 8°.
Хоматы угловатые возле устья, занимают около половины 

высоты просвета камеры, тонкой массивной полоской тянутся 
к пупкам.

С р а в н е н и е .  Данный вид характеризуется маленькой ром
бической формой раковины, большим количеством тесно-навитых 
оборотов и закрытыми возвышающимися пупками. По форме рако
вины он близко напоминает Ozawainella tingi (L е е) [101, стр. 78, 
табл. II, фиг. 4] из известняка М3 среднего карбона Донбасса^ от- 
которого отличаются гораздо меньшими, почти в два раза, разме
рами и более компактно свернутой спиралью.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Восточный Дон
басс, прослежеи во многих разрезах среднего карбона, начиная 
свитой С*, где он является частой формой, и кончая свитой С*1. 
Известен он также из каширского горизонта Саратовского По
волжья.

Ozawainella facoides M a n u k a l o v a  

Т абл. I l l ,  фиг. И

1948. O z a w a i n e l l a  f a c o i d e s  М а н у  к а л о в а. Тр. Геол. исслед.. бюро Глав- 
углеразведки , вын. 3 , стр. 51— 53, фиг. 2— 4.

1951. O z a w a i n e l l a  f a c o i d e s  Б р а ж н и к о в а .  Тр. И нет. геол. наук  
АН УССР, вын. 5, стр. 94— 95, табл. 1, фиг. 1— 2.

1951. O z a w a i n e l l a  f a c o i d e s  Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а .  ИГН АН СССР, 
С прав.-опред., стр. 141— 142, табл. X I , фиг. 13.

О п и с а н и е .  Раковина чечевицеобразная, с прямыми или 
слегка выпуклыми боками, периферийным углом в 58—60°. Пупки 
закрытые и заметно возвышаются.

Р а з м е р ы  (в мм) маленькие: L =  0,23—0,28, D =  0,45— 
0,56; L  : D =  0,50-0,52.

Число оборотов 5—6.
Начальная камера шаровидная, 0,03 мм в диаметре.
Спираль тесно-свернутая, диаметр четвертого оборота равен 

0,25—0,30 мм. У изображенного экземпляра диаметры оборотов 
равны: 1 — 0,05; 2 — 0,10; 3 — 0,17; 4 — 0,26; 5 — 0,38; 6 — 
0,52 мм.

Стенка очень тонкая, 0,010—0,012 мм толщины в наружных 
оборотах, трехслойная, без отчетливо выраженных признаков 
диафанотеки.

Септы прямые.



Устье узкое и низкое, полулунной формы, заметно расширяется 
в самом последнем обороте.

Хоматы занимают меньше половины высоты просвета камеры, 
в виде низких валиков тянутся от устья к пупкам.

С р а в н е н и е .  Описываемая форма отличается от наиболее 
близкой Ozawainella minima sp. п. заметно более сжатой с боков 
формой раковины и более свободно-навитой спиралью; она вполне 
отвечает признакам Oz. facoides M a n u k .

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Редкая форма, 
встречена в известняках свиты С2 и С*1 по балке Дядиной, и по 
другим разрезам Восточного Донбасса и из свиты она из
вестна на западной окраине Донбасса, а также из башкирского 
и нижней части московского ярусов Среднего Поволжья.

Ozawainella contrasta sp. n.

Т абл. I l l ,  фиг, 12

О п и с а н и е .  Раковина чечевицеобразная, в сечении ромбо
видная, с прямыми или со слегка уплощенными боками, заострен
ным и оттянутым в киль периферическим краем и сильно возвы
шающимися закрытыми пупками. В средних и особенно в началь
ных оборотах бока заметно более пологие, и периферический угол 
увеличивается с 55 до 70°.

Р а з м е р ы  (в мм) голотипа: L  =  0,30, D =  0,70; L : D =  
=  0,54. В четвертом обороте L : D =  0,70.

Число оборотов 7.
Начальная камера очень маленькая, едва достигает 0,03 мм 

в диаметре.
Спираль низкая, медленно и постепенно расширяется к послед

нему обороту. Диаметры оборотов: 1 — 0,05; 2 — 0,09; 3 — 0,16; 
4 — 0,23; 5 — 0,31; 6 — 0,42; 7 — 0,56 мм.

Стенка очень тонкая, в предпоследнем обороте 0,010—0,012 мм 
толщины, в последнем — еще тоньше, трехслойная с неясно выра
женной диафанотекой.

Септы прямые.
Устье узкое и низкое в начальных оборотах, заметно рас

ширяется в наружных оборотах.
Хоматы имеют вид низеньких бугорков с сильно оттянутыми 

к пупкам наружными краями.
С р а в н е н и е .  Этот вид по внутренним оборотам имеет сход

ство с OzawaineПа minima sp. nov., но в наружных оборотах он при
нимает признаки Oz. tingi (Lee) .  От последнего может быть легко 
отличим по своим меньшим размерам, низкой спирали, менее раз
витым хоматам и более выдающимся пупкам.



М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Встречается пре
имущественно в известняках свиты С2, очень редко в верхах свиты 
Cf и низах C f среднего карбона Восточного Донбасса.

Ozawainella pseudotingi sp. n.
Т абл. I l l ,  фиг. 13— 15

О п и с а н и е .  Раковина в сечении ромбическая, с перифери
ческим углом в 58—62°, прямыми боками и выступающими закры
тыми пупками.

Р а з м е р ы  (в мм) для этого рода средние: L  =  0,37—0,45, 
D =  0,68—0,84; L  : D =  0,52-0,55.

Число оборотов 5—6.
Начальная камера шаровидная, 0,05—0,07 мм в диаметре.
Спираль неширокая, постепенно развертывающаяся. У трех 

измеренных экземпляров диаметры оборотов (в мм):

Обороты
Экземпляры

1 (фиг. 13) 2 (фиг. 14) 3 (фиг. 15)

Нач. камера 0,05 0,06 0,07
1 0,08 0,09 0,10
2 0,15 0,16 0,16
3 0,25 0,26 0,27
4 0,41 0,40 0,42
5 0,57 0,56 0,58
5,5 0,68 0,68 —

6 — 0,82

Стенка тонкая, не превышает 0,015 мм толщины в наружных 
оборотах, трехслойная, без признаков ясно выраженной диафано
теки.

Устье узкое и низкое, овальной формы, незначительно расши
ряющееся по оборотам.

Хоматы массивные, широкими лентами тянутся от устья к пуп
кам, занимают около половины высоты просвета камеры.

С р а в н е н и е .  Из восьми видов ромбовидных озаваинелл, 
приведенных в Справочнике-определителе [57, стр. 140—143], 
наиболее близким к описываемому является Ozawainella rhombo- 
idalis (Р u t г j а) из каширского горизонта Подмосковного бас
сейна. От типичного представителя сравниваемого вида [39, 
стр. 44—45, табл. 1 , фиг. И], из верхнего карбона Восточного Дон
басса Oz. pseudotingi sp. п. отличается формой раковины, с менее 
оттянутым килем и более высокой спиралью. От Oz. tingi (L е е) 
заметно отличается большими размерами, более свободным навива
нием спирали и менее развитыми хоматами, чем сближается с Oz.

25 Микрофауна, сб. V III.



paratingi M a n u k . ,  но последняя имеет более широкую раковину 
и менее развитые хоматы.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Обычно встречае
мая форма в свите С2 Восточного Донбасса обнаружена по разре
зам балок Антошкиной, Дядиной и Орловой, а также в железно
дорожных выемках возле ст. Изварино.

Ozawainella angulata (С о 1 a n i)

Табл. I l l ,  фиг. 17— 18

1924. F u s u l i n e l l a  a n g u l a t a  С о 1 a n i. Mom. Serv. Geol. In d och in e, т. X I ,  
вы 11. 1, стр. 74— 75, табл. II , фиг. 16— 18, 20, 21.

1951. O z a w a i n e l l a  a n g u l a t a  Р а у з е р - Ч с р ы о у с о в а .  ИГН АН СССР, 
С п рав .-оп рсд ., стр. 140, табл. X I , фиг. 6— 7.

О п и с а н и е .  Раковина чечевицеобразная, сильно сжатая 
с боков, с узкозаостренным периферическим краем и закрытыми 
плоскими пупками. Периферический угол равен около 40°.

Р а з м е р ы  (в мм) довольно значительные у изображенного 
экземпляра с семью оборотами: L  =  0,40, D =  1,25; L  : D =  0,32. 
Для четвертого оборота L D =  0,42.

Число оборотов 6—7.
Начальная камера шаровидная, 0,05 мм в диаметре.
Спираль свободно-свернутая: 1 — 0,08; 2 — 0,14; 3 — 0,28; 

4 — 0,42; 5 — 0,68; 6 — 0,90; 7 — 1,25 мм.
Стенка умеренной толщины, 0,015—0,018 мм в наружных обо

ротах, трехслойная, местами как будто бы с признаками слабой 
диафанотеки.

Септы, прямые, в условно принятом медиальном сечении 
(табл. III,  фиг. 18), насчитывается 32 септы в последнем обороте.

Устье невысокое, имеет овальную форму отверстия.
Хоматы угловатые и утолщенные возле устья, лентовидные по 

бокам. Во внутренних оборотах они более массивные, в наруж
ных — слабые, местами еле заметны.

С р а в н е н и е .  Описываемая форма наиболее близко отвечает 
признакам типичной Ozawainella angulata ( C o l a n i ) ,  для кото
рой L  к D принято считать равным 0,3—0,4. Заметных различий 
между нашей формой и особями этого вида из мячковского гори
зонта Русской платформы [57, стр. 140, фиг. 6] не имеется. При
веденное там же другое изображение тангенциального сечения 
этого вида [57, стр. 140, табл. XI, фиг. 7] по признакам — широкой 
раковины и массивности хомат — более отвечает Oz. pseudotingi 
sp. nov.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Редко встречае
мая форма в верхней части среднего карбона Восточного Донбасса^ 
преимущественно в свитах С2 и Cjjf.



Ozawainella umbonata B r a z h n i k o v a  et P o t i e v s k a j a
Т абл. I l l ,  фиг. 16

1948. Ozawainella umbonata Б р а ж н и к о в а  и П о т и е в с к а я .  
Сборы, работ по палеонт. и страт. АН УССР, т. 1, вып. 2 , стр. 93— 
95, табл. 1, фиг. 19.

1951. Ozawainella umbonata Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а .  ИГН АН СССР, 
С прав.-опред., стр. 131— 132, табл. X , фиг. 2.

О п и с а н и е .  Раковина плоско-чечевицеобразная, с заострен
ным и оттянутым килем. Периферический край с углом в 35°. Пупки 
узкие, открытые, но неглубокие.

Р а з м е р ы  (в мм) средние, v изображенного экземпляра: 
L =  0,30, D =  0,90; L D =  0,30.*

Число оборотов 5—6, чаще встречаются экземпляры с 6 обо
ротами.

Начальная камера шаровидная, 0,04—0,05 мм в диаметре. 
Спираль свободно-свернутая; диаметр четвертого оборота ко

леблется в пределах 0,40—0,55 мм. Диаметры оборотов у трех из 
измеренных экземпляров (в мм):

Обороты
Экземпляры

1 (фиг. 16) 1 2 11 3

1 0,10 0,09 0,09
2 0,18 0,16 1 0,14
3 0,31 0,29 0,25
4 0,52 0,48 0,40
5 0,73 0,70 0,58

5V i 0,90 . —  . —

6 1 ”
1,00 0,85

Стенка 0,015 мм толщины в наружных оборотах, трехслойная, 
без ясно различаемой диафанотеки.

Септы прямые.
Устье овальное, небольшое, постепенно расширяющееся к по

следнему обороту.
Хоматы лентовидные, занимают до половины просвета камеры, 

местами становятся тоньше, особенно ближе к пупкам.
С р а в н е н и е .  Наши экземпляры вполне отвечают призна

кам плоско-чечевицеобразной Ozawainella umbonata В г a z h n. 
et Р о t. из башкирского яруса среднего карбона западных районов 
Донбасса. От Oz. angulata (С о 1 a n i) отличаются меньшими раз
мерами и наличием небольших открытых пупков.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Восточный Дон
басс, встречается изредка во многих известняках нижней части 
среднего карбона, более часто в свите С2.



Ozawainella leei Р u t г j а 

Т абл. I l l ,  фиг. 21

1930. S t a f f e l l a  a n g u l a t a  L e e  et C h e n .  Mem. N at. Res. Inst. G eol., t . 9, 
стр. 117, табл. V II, фиг. 15— 18.

1936. O r o b i a s  a n g u l a t a  L e e. B u ll. G eol. Soc o f C hina, т. X V I , стр. 76— 78, 
табл. II, фиг. 1— 3.

1939. O r o b i a s  a n g u l a t u s  L e e var. l ee i  П у т p я. Мат. геол. иолезн. искои. 
А з.-Ч ерн . гсол. у н р ., сб. V III, стр. 181— 182, табл. 1, фиг. 1.

1940. S t a f f e l l a  a n g u l a t a  Р а у з  е р -  Ч е р н о у с о е  а,  Б е л я е в  и 
Р е й т л и п г с р, Тр. Н Г Р И , нов. сер ., вып. 7, стр. 35— 38, табл. VI, 
фиг. 7— И .

О п и с а н и е .  Раковина чечевицеобразная, с заостренной киле
ватой периферией под углом около 60°, почти прямыми боками и 
со слабо вогнутыми небольшими пупками в наружных оборо
тах.

Р а з м е р ы  довольно крупные, у изображенного экземпляра 
с семью оборотами они равны (в мм): L  — 0,65, D =  1,28; L : D =  
=  0,50. Более часто встречаются раковины со значением L  =
=  0,40-0,50, D = 0 ,7 5 -1 ,2 0  и L D =  0,42—0,50. ......

Число оборотов 5—7, но чаще встречаются особи с 6—б1̂  обо
ротами.

Начальная камера шаровидная, с диаметром в 0,04—0,05 мм. 
Спираль свободно-навитая, диаметр четвертого оборота всегда 

больше 0,40 мм. Диаметры оборотов: 1 — 0,10; 2 — 0,18; 3 — 
0,31; 4 — 0,48; 5 — 0,73; 6 — 1,00; 7 — 1,28 мм.

Стенка тонкая, 0,012—0,015 мм толщины в наружных оборотах, 
трехслойная, местами со слабыми признаками просвечивающейся 
диафанотеки.

Септы прямые.
Устье во внутренних оборотах низкое и узкое, в наружных — 

быстро увеличиваетсях где принимает овальную или треугольную 
форму. Туннельный угол равен около 10°.

Хоматы массивные, широкими валиками тянутся от устья к пуп
кам.

С р а в н е н и е .  Этот вид отличается от наиболее близкой к 
нему Ozawainella angulata (С о 1 a n i) более широкой раковиной, 
менее заостренной периферией, пупочными углублениями и более 
развитыми хоматами.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Во всех изучен
ных разрезах Восточного Донбасса Oz. leei Р u t г j а прослежи
вается в верхней части свиты С1̂ реже подымается и в более высо
кие горизонты среднего карбона до низов свиты С^ включительно. 
Известен также из мячковского горизонта Русской платформы.



Ozawainella pseudoangulata (Р u t г j а)

Т абл. I l l ,  фиг. 22— 23

1939. Orobias pseudoangulata II у  т p я. Мат. гсол. полезн. ископ. А з.-Ч ер н .
геол. у п р ., сб. V III , стр. 179— 181, табл. 1, фиг. 2— 5.

1951. Ozawainella pseudoangulata Р а у з е р  - Ч е р н о у с о в а .  ИГН  
АН СССР, С прав.-оиред., стр. 135, табл. X , фиг. И .

О п и с а н и е .  Раковина чечевицеобразная, сжатая с боков, 
с тупо-приостренным и килеватым периферическим краем, неглу
бокими, но довольно выделяющимися пупками.

Р а з м е р ы  (в мм) крупные: L  =  0,45—0,55, D =  1,0—1,3; 
L : D =  0,45—0,48.

Число оборотов 6—7.
Начальная камера шаровидная, 0,04—0,05 мм в диаметре. 
Спираль высокая, равномерно расширяющаяся. Диаметр чет

вертого оборота равен 0,55—0,58 мм. У типичных экземпляров 
диаметры оборотов (в мм)\

Обороты
Экземпляры

1 (фиг. 22) 2 (фиг. 23) 1 3 4

1 0,09 0,10 0,10 0,11
2 0,20 0,20 0,21 0,23
3 0,35 0,35 0,36 0,40
4 0,55 0,55 0,56 0,57
5 0,77 0,77 0,77 0,79
6 0,97 1,01 1,02 1,05
7 1,26 1,28 1,30 —

Стенка 0,014—0^016 мм толщины в наружных оборотах, трех
слойная, без ясно выраженной диафанотеки.

Септы прямые.
Устье низкое и узкое, постепенно расширяющееся к последнему 

обороту. Туннельный угол равен 8—10°.
Хоматы массивные, занимают около половины высоты просвета 

камеры и только в пупочной области становятся более тонкими.
С р а в н е н и е .  Заметное сходство этот вид имеет с Ozawai

nella leei Р u t г j а, отличается от него более широкой периферией 
и значительно большими пупочными углублениями.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Обычно встречае
мая форма в известняках верхней части свиты С2, реже в свите C f, 
прослежена во многих разрезах Восточного Донбасса. Известна 
она также из каширского и подольского горизонтов Подмосковного 
бассейна и Среднего Поволжья.



Ozawainella umbonoplicata sp. n.
Табл. I l l ,  фиг. 19— 20

О п и с а н и е .  Раковина чечевицеобразная, с тупо-заострен
ным и килеватым периферическим краем, выпуклыми боками и 
сильно выделяющимися пупочными углублениями. Последний обо
рот раковины эволютный.

Р а з м е р ы  (в мм) довольно крупные: L  =  0,36—0,40, D =  
=  1,0—1,3; L : D =  0,32—0,36. 1

Число оборотов 5— 6 и до б1̂ .
Начальная камера шаровидная с диаметром в 0,05—0,06 мм.
Спираль свободно-навитая. У голотипа (табл. III,  фиг. 20) 

диаметры оборотов: 1 — 0,11; 2 — 0,22; 3 — 0,39; 4 — 0,56; 5 — 
0,76; 6 — 1,05; 6*/2 — 1,25 мм.

Септы прямые.
Устье маленькое, овальное в начальных оборотах и более широ

кое полулунное в последних. Туннельный угол равен 10—12°.
Хоматы массивными валиками тянутся от устья к пупкам, 

занимают около половины высоты просвета камеры. В последнем 
полуобороте хоматы пе наблюдались, возможно это связано с эво- 
лютностыо раковины как своеобразного признака старости.

С р а в н е н и е .  Данный вид характеризуется сильно сжатой 
с боков раковиной, с широкими и глубокими пупками, чем отли
чается от других известных видов озаваинелл.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Восточный Дон
басс, редкая форма, обнаружена в известняках верхней части 
свиты С2 и в низах — С^ по балкам Антошкиной, Дядиной и в же
лезнодорожных выемках возле ст. Изварино.

Ozawainella crassiformis sp. n.

Табл. IV , фиг. 1— 4

О п и с а н и е .  Раковина чечевицеобразная, широкая с тупо
заостренным периферическим краем в 65—7 0 \ почти прямыми 
боками и закрытыми выдающимися пупками, что придает сечению 
ромбическую форму.

Р а з м е р ы  (в мм): L =  0,50—0,60, D =  0,85—1,00; L D =  
=  0,58—0,60.

Число оборотов 6—7.
Начальная камера шаровидная, маленькая, 0,03—0,05 мм 

в диаметре.
Спираль неширокая, диаметр четвертого оборота обычно больше 

0,40 ммх реже меньше (у экземпляров с семью оборотами). Диа
метры оборотов у четырех из измеренных экземпляров (в мм):



! Обороты
Экземпляры

1 (фиг. 1) | 2 (фиг. 2) 3 (фиг. 3) 4 (фиг. 4)

1 0,10 0,10 0,08 0,06
2 0,16 0,15 0,14 0,12
3 0,34 0,34 0,26 0,21
4 0,50 0,54 0,42 0,34
5 0,73 0,75 0,58 0,50
6 0,98 1,00 0,77 0,67

61/ . — — 0,98 —
7 0,85

Стенка тонкая 0,014—0,016 мм толщины в наружных оборотах, 
трехслойная, иногда со слабым проявлением диафанотеки.

Септы прямые.
Устье маленькое, полулунной формыд постепенно расширяю

щееся к последнему обороту. Туннельный угол равен 12—15°.
Хоматы очень массивные, занимающие около половины высоты 

просвета камеры; широкими валиками они тянутся от устья к пуп
кам.

С р а в н е н и е .  Данный вид характеризуется широкой рако
виной, ромбовидной формы и закрытыми пупками. У отдельных 
экземпляров признак выдающихся пупков не выдерживается 
(табл. IV, фиг. 3), а сочетается с одной стороны с незначительным 
пупочным углублением. Внешне этот вид близко напоминает Ozawai- 
nella crassa ( Mo l l . ) ,  описанную В. Мёллером, из донецкого 
карбона [27, стр. 36, табл. II, фиг. 2а—е] и  O z . waageni ( S c h w a -  
g е г) из карбона Индии [111, стр. 990, табл. 128, фиг. 10].

Детальное сравнение с этими видами невозможно, так как авто
рами не изучалось внутреннее строение. От ромбовидной Oz. para- 
tingi M a n u k ,  отличается значительно большими размерами и 
массивным характером хомат.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Восточный Дон
басс, в известняках верхней части свиты С2 и в низах — по 
балкам Антошкиной, Дядиной в железнодорожных выемках возле 
ст. Изварино и в районе станицы Михайловской на р. Дон.

Ozawainella stellae M a n u k a l o v a  
Табл. IV, фиг. 5—9

1950. O z a w a i n e l l a  s t e l l a e  М а и у к а л о в а. Геол. иссл. раб. Главугле-
разведкн, стр. 183— 184, табл. 1, фиг. 9. ,

1951. O z a w a i n e l l a  s t e l l a e  Р а у з с р Ч о р и о у с о в а. ИГН АН СССР, 
С прав.-опред., стр. 132— 133, табл. X, фиг. 4— 5.

О п и с а н и е .  Раковина дисковидная, с почти плоскими бо
ками, широкими вогнутыми пупками и изменчивой формой пери



ферии — от узкой и заостренной (у инволют пых форм) до углова
той и широкой (у эволютиых) в последнем обороте.

Р а з м е р ы (в мм): L =  0,21—0,28, D =  1,10—1,20; L D =  
=  0,18—0,24.

Число оборотов 5—5]/2.
Начальная камера округлая, около 0,05 мм в диаметре.
Спираль высокая, диаметр четвертого оборота колеблется в пре

делах 0,75—0,85 мм. У двух из приведенных экземпляров диаметры 
оборотов (в мм):

Обороты
Экземпляры

1 (фиг. 6) 2 (фиг. 8)

1 0,14
I

0,14
2 0,30 0,28
3 0,56 0,48
4 0,84 0,78
5 1,18 1,18 |

Стенка тонкая 0,012—0,015 мм в наружных оборотах, но ее 
толщина иногда увеличивается в тех же оборотах до 0,020 мм. 
Строение ее различимо плохо, повидимому трехслойное.

Септы прямые.
Устье небольшое, имеет овальную форму, заметно увели

чивается в последнем обороте, где часто занимает весь просвет 
камеры.

Хоматы массивные, возле устья занимают до 2/3 высоты про
света камеры, быстро выклиниваются в пупочной области.

С р а в н е н и е .  Видовые признаки описываемой формы на
столько своеобразны, что ее идентичность с Ozawainella stellae 
M a n u k ,  не вызывает сомнения. Изменчивость у этого вида про
является, главным образом, в форме раковины наружного оборота, 
что связано с его эволютностью: чем сильнее она выражена, тем 
периферический край становится более широким — раздутым, 
а пупочная область более вогнутой. У полностью ииволютных 
экземпляров (табл. IV, фиг. 6—7) раковина дисковидная, с почти 
параллельными боками и тупоприостренным периферическим 
краем. Слабо выраженная эволютность, наблюдаемая у отдельных 
особей этого вида (табл. IV, фиг. 8), дает переходные формы 
к близко-родственной Oz. parastellae R a u s. [57, стр. 133, табл. X, 
фиг. 6—8], для которой характерна форма плоско-дисковидная 
с килем. *

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Большое страти
графическое значение этот вид имеет для самых низов свиты С^ 
(известняк Мх) Восточного Донбасса, благодаря его ограничен



ному вертикальному распространению и частой встречаемости. 
В карбоне Русской платформы он имеет значение для низов подоль
ского горизонта.

Подсемейство STAFFELLININAE M i k l u c h o - M a c l a y ,  1949

Раковина от небольших до крупных размеров, чечевицеобраз
ная во всех оборотах или только во внутренних, а в наружных — 
шарообразная. Стенка трех- или четырехслойная, с широкой диа
фанотекой. Перегородки (септы) нескладчатые. Хоматы обычно 
слабые, чаще только псевдохоматы. Устье единичное.

П р и м е ч а н и я .  Характерным признаком представителей 
данного подсемейства является строение стенки, что особенно их 
выделяет среди других штаффеллид. Объем подсемейства прини
мается нами уже, чем это дано в работе А. Д. Миклухо-Маклая 
[276]. В него включается два рода Parastaffella R a u s е г [1951] 
и Staffella  Ozawa, но с тем различием, что за шарообразными пара- 
штаффеллами оставлено прежнее название рода Staf fella.

Род PARASTAFFELLA  R a u s e r ,  1948

Раковина чечевицеобразная, от мелких до крупных размеров, 
обычно симметричная. Стенка светлосерая или коричневатая, 
с хорошо выраженной широкой диафанотекой. Перегородки 
(септы) прямые. Хоматы обычно слабо развитые, чаще только 
псевдохоматы. Устье единичное.

Генотип: Fusulinella struvei M o e l l e r ,  1880, Мат. геол. Рос
сии, т. IX, стр. 31—36, табл. 1, фиг. 4.

В о з р а с т .  Карбон—пермь.

Parastaffella grandis sp. n.
Т абл. IV , ф иг. 10

О п и с а н и е .  Раковина чечевицеобразная, широкая, перифе
рический край заострен под углом в 50° и оттянут в острый киль. 
Пупки открытые, узкие и неглубокие. Раковина довольно строй
ная и форма ее выдерживается по оборотам.

Р а з м е р ы  (в мм) голотипа: L =  1,10, D =  2,38; L : D = 
— 0,46.

Число оборотов 5—6.
Начальная камера шаровидная, около 0,10 мм в диаметре.
Спираль свободно-свернутая. Диаметры оборотов равны: 1 — 

0,28; 2 — 0,48; 3 — 0,78; 4 -  1,18; 5 — 1,68; 6 -  2,38 мм.
Стенка толстая, около 0,050 мм в наружных оборотах, с хорошо 

выраженной диафанотекой в 0,025—0,030 мм толщины; но из-за 
частичной разрушенности и перекристаллизации, строение ее 
плохо различимо.



Септы прямые.
Устье узкое во внутренних оборотах, становится широким и 

серповидным в наружных.
Хоматы массивные, в наружных оборотах до 0,10 мм, толщины, 

тянутся сплошными валиками от устья к пупкам;
С р а в н е н  и е. Как видно из нашего довольно обширного 

расшлифованного материала, раковины представителей данного 
рода подвержены разрушению и перекристаллизации, более или 
менее удовлетворительных сечений оказалось мало. Описываемый 
вид выделяется среди известных параштаффелл сильно развитыми 
дополнительными отложениями, не свойственными для рода. По 
другим признакам близок к иараштаффеллам группы Parastaffella 
bradyi (Mol l . )* От типичного представителя этой группы (судя 
по описанию Д. М. Раузер-Черноусовсй, так как меллеровский 
вид не ясен), отличается сильно выраженной килсватоетью, более 
высокой спиралью, более толстой стенкой и меньшим индексом 
вздутости. От Р. subrhomhoides R a u s., из мячковского горизонта 
Русской платформы, отличается также гораздо большими разме
рами раковины, меньшим индексом вздутости и другими призна
ками.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Нередко встречае
мая форма в известняках свиты С2 (известняки Ь2—L6); единичные 
экземпляры ее обнаружены также и в свитах Cf, С̂ 1; прослежена 
в ряде разрезов Восточного Донбасса.

Род STAFFELLA  О z a w а, 1925
Раковина средних размеров, шарообразная в наружных обо

ротах и чечевицеобразная или плоско-наутилоидная в начальных. 
Стенка с широкой, днафанотекой. Перегородки прямые. Псевдо- 
хоматы слабые. Устье единичное.

Генотип: Fusulina sphaerica A b i с h. 1858, Mem. Acad. Imp. 
Sc.—Petersb., ser. VI, vol. I ll , fig. 13.

В о з р а с т .  Карбон—пермь.

Staffella pseudo sphaeroidea D u t k e v i t c h  
Т абл. IV , ф иг. И — 12

1934. Staffella pseudo sphaeroidea Д у т к е в и ч .  T p . Н Г Р И , сер . А , вы п.36, 
стр. 17— 22, табл . I l l ,  фиг. 2 — 10.

1951. Parastaf fella pseudo sphaeroidea Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а .
ИГН А Н  СССР, С п р ав .-оп р ед ., стр . 152— 153, табл . X I I I ,  фиг. 1.

О п и с а н и е .  Раковина субшарообразная, с широко-округлен
ной периферией и открытыми широкими пупками. В начальных 
2—2г12 оборотах она чечевицеобразная, в следующем — наутилоид- 
ная, а затем принимает форму наружного оборота.



Р а з м е р ы (в мм) значительные: L — 1 ДО—1,40, D — 1,40— 
1,60; L : D =  0,85 (0,70—0,90).

Начальная камера плохо различима, ее диаметр равен около 
0,12 мм.

Число оборотов 5, редко больше — до 6 оборотов.
Спираль свободно-свернутая, постепенно расширяющаяся. 

У двух изображенных экземпляров диаметры оборотов (в мм):

О бороты
Экземпляры |

1 (фиг 11) 2 (фиг. 12)

1 0,28 0,26
2 0,48 0,45
3 0,76 0,75
4 1,15 1,14
5 1,60 1,62

Стенка в начальных чечевидеобразных оборотах очень тонкая, 
в последующих быстро утолщается до 0,040—0,050 мм, с хорошо 
различимой диафанотекой.

Септы плоские, в последнем обороте насчитывается до 20 септ.
Устье в начальных оборотах узкое и низкое, а затем быстро 

расширяется и становится щелевидным.
Псевдохоматы наблюдались лишь во внутренних оборотах, 

имеют вид маленьких бугорков или пятнышек.
С р а в н е н и е .  От Staffella pseudosphaeroidea D u t k., впер

вые детально описанной Г. А. Дуткевичем из уральского карбона, 
наши донецкие экземпляры отличаются лишь несколько более 
сжатой формой раковины. Гораздо большими размерами п более 
высокой спиралью они отличаются от St. moelleri O z a w a ,  описа
ние которой приводится Д. М. Раузер-Черноусовой |57, стр. 151, 
табл. XII,  фиг. 19—20] из среднекаменноугольных отложений Рус
ской платформы.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Частая форма в из
вестняках свиты С2 (известняки L3—L5) по балке Дядиной, 
в железнодорожных выемках возле ст. Изварино и в районе станицы 
Михайловской на р. Дон. Единичные экземпляры были встречены 
и в свите C f Восточного Донбасса.

Подсемейство PSEUDOSTAFFELLINAE s  u b f  a m. nov.

Псевдоттаффеллы в филогенетическом отношении являются 
самостоятельной ветвью, отделившейся скорее от эндотир, чем от 
эошгаффелл, примерно, в середине нижнего карбона. В пользу 
такого суждения свидетельствует наличие у наиболее примитив



ных псевдоштаффелл сильно выраженного эндотироидного навива
ния (более сильного, чем у эоштаффелл), слабо дифференцирован
ной стенки, слабых хомат, ограниченности числа оборотов и самих 
размеров раковины.

В среднем карбоне псевдоштаффеллы достигли наибольшего 
развития и в конце того же периода полностью вымерли, что обу
словило их большую стратиграфическую ценпость.

Зто подсемейство представлено одним родом шаровидных 
псевдоштаффелл, в котором насчитывается около сорока видов.

Род PSEUDOS ТА FFELLA T h o m p s o n ,  1942
Раковина от мелких до значительных размеров, инволютная, 

шарообразная. Первые обороты часто с эндотироидным навиванием. 
Стенка трехслойпая, редко с четвертым слоем слабо выраженной 
дпафанотеки в наружных оборотах у более развитых форм. Пере
городки прямые. Хоматы обычно хорошо развитые. Устье единич
ное.

Генотип: Pseudostaffella needhami T h o m p s o n ,  Am. Journ. 
Sci., t . 240, 1942, № 6, табл. 1 , фиг. 1.

В о з р а с т .  Нижний (с намюра) и средний карбон.

Pseudostaffella varsanofievae R a u s е г 

Т абл. V, ф иг. 8

1951. Pseudostaffella varsanofievae Р а у з е  р - Ч е р н о у с о в а ,  ИГН АН  
СССР, С ирав.-опред., стр. 101— 102, табл V, фиг. 17— 18.

О п и с а н и е .  -Раковина субшарообразная, сжатая с боков, 
с широко округленной периферией и чуть вогнутыми, почти пло
скими пупками.

Р а з м е р ы  (в мм) очень маленькие, у изображенного экзем
пляра: L =  0,27, D =  0,35; L  : D =  0,78.

Число оборотов 3—4.
Спираль тесно-свернутая, первые 1—2 оборота с эндотироидным 

навиванием. Диаметры оборотов: 1 — 0,10; 2 — 0,16; 3 — 0,29; 
Зх/2 — 0,35 мм.

Стенка очень тонкая, 0,010—0,012 мм толщины в наружном 
обороте, трехслойная, состоит из тектума и слабо развитых текто- 
риумов; местами она кажется совершенно однообразной.

Септы прямые.
Устье низкое и узкое, овальной или полулунной формы.
Хоматы чуть возвышаются над стенкой, низкие и неширокие, 

быстро выклиниваются к пупкам.
С р а в н е н и е .  Описываемая форма по эндотироидному нави

ванию первых двух оборотов, тесной спирали, слабым хоматам



и форме раковины почти не отличима от Pseudostaffella yarsano- 
fievae R a u s., особенпо от экземпляра (табл. V, фиг. 17) из Верей
ского горизонта Ставрополья. У голотипа этого вида, судя но его 
изображению (табл. V, фиг. 18), эндотироидным навиванием охва
чено большее число оборотов, чем у верейского экземпляра, хоматы 
более выдающиеся, а сама раковина более сжатая. Учитывая также 
и более низкое стратиграфическое положение голотипа (башкир
ский ярус), возможно, в дальнейшем нашу форму следует выделить 
в отдельный подвид, объединив ее с верейским экземпляром этого 
вида.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Редко встречаемая 
форма б  отдельных известняках свит C f и Со Восточного Дон
басса обнаружена в разрезах балок Дядиной, Сенькиной и в же
лезнодорожных выемках возле сг. Извариио.

Pseudostaffella primaeva sp. n.

Т абл. V, ф иг. 18

О п и с а н и е .  Раковина шаровидная, с широко округленной 
периферией и плоскими пупками по бокам.

Р а з м е р ы  (в мм) очень ограниченные, у голотипа: L =  
-0,28, D =  0,32; L : D  =  0,90.

Число оборотов 3—31/2-
Начальная камера шаровидная, 0,05 мм в диаметре.
Спираль компактно-свернутая, диаметры оборотов равны: 

1 — 0,09; 2 — 0,16; 3 — 0,27; 3*/2 — 0,32 мм. Первый оборот 
ондотироидный.

Стенка однообразная, без каких-либо следов дифференциации, 
с наибольшей толщиной в наружном обороте в 0,010 мм.

Септы прямые, в последнем обороте насчитывается 12 септ.
Устье низкое и сравнительно, узкое.
Хоматы имеют вид пизеньких полукруглых бугорков, с не

сколько оттянутыми наружными краями.
С р а в н е н и е .  Этот новый е и д , н о  ряду признаков примитив

ной псевдоштаффеллы, проявляет некоторое сходство с Pseudo
staffella varsanofievae R a u s. и Ps. antiqua (D u t k.). От первой 
отличается большей шаровидностью формы раковины, менее выра
женной эндотироидцостыо первых оборотов; а от второй — мень
шими размерами и менее развитыми хоматами.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Изредка встре
чается в отдельных известняках свит С? и Со и в самых низах С**, 
обнаружена в разрезах балки Дядиной, в железнодорожных выем
ках возле от. Изварино и в районе станицы Михайловской 
на р. Дон.



Pseudostaf fella compressa R a u s e r  var. 
donbassica var. n.

Т абл. V , фиг. 4— 5

О п и с а н и е .  Раковина субшарообразная, слегка сжатая с бо
ков, с шпроко закругленной периферией и плоскими закрытыми 
пупками.

Р а з м е р ы  (в мм) маленькие: L  =  0,38—0,50, D — 0,48— 
0,62; L : D =  0,80.

Число оборотов 4—5.
Начальная камера 0,04—0,05 мм в диаметре.
Спираль тесно-свернутая. Диаметр четвертого оборота равен 

0,40—0,50 мм. Первые 1—1V2 оборота с эндотироидным навива
нием. У двух типичных экземпляров диаметры оборотов (в мм)\

Обороты
Экземпляры

1 (фиг. 4) | 4 (фиг. 5)

1 0,10 0,12
2 0,18 0,20
3 0,30 0,28
4 0,48 0,42
5 0,62 !

Стенка тонкая, 0,015—0,018 мм толщины в наружных оборотах, 
трехслойная — из тектума и двух слабо развитых текториумов.

Септы прямые.
Устье асимметричное, узкое и низкое, заметно расширяется 

лишь в самом последнем обороте.
Хоматы скорее округлые, чем широкие, часто угловатые, зани

мают до половины высоты просвета камеры.
С р а в н е н и е .  Выделяемый вариетет отличается от Pseudo

staf fella compressa R a u s. [49, стр. 103—104, табл. II, фиг. 8—10] 
более высокой спиралью и более широкими хоматами. По очерта
ниям внутренних оборотов близок с Pseudostaf fella timanica 
R a u s. [57, стр. ИЗ, табл. VI, фиг. 14—15], но заметно отличается 
иной периферией последних оборотов, у последней она близко суб
квадратная.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Редкая форма, 
обнаружена в известняках свит С^ и С2 по балкам Дядиной, Орло
вой и в железнодорожных выемках возле ст. Изварино.



Pseudostaffella confusa ( L e e  et C h e  n)
Т абл. V , ф иг. 1— 3

1930. Staffclla confusa L e e  e t C h c n. M em. N at. R es. In st. G eo l., t . 9 , 
стр . 116, табл . V II , фиг. 1, 4.

1934. Staffclla confusa Д  у  т к е в и ч. Т р. Н Г Р И , сер . Л, вып. 55 , стр . 36 . 
ри с. 7.

1937 Staffella confusa П у  т р я. Мат. геол. п ол езя , йеной. А з-Ч ер н . г ео л .
треста, сб . I, стр . 52— 53, табл. 1, фиг. 4— 5.

1950. Staffclla confusa Г р о з д и л о в а и Л е б е д е в а. Т р . В Н 11ГРИ , 
нов. с е р ., вып. 50 , стр . 39— 40, табл . IV , фиг. 8.

О п и с а н и е .  Раковина маленькая, шаровидная, с закрытыми 
пупками.

Р а з м е р ы  (в мм)\ L  =  0,50—0,60, D =  0,50—0,60; L D =  
около 1 ,0.

Число оборотов 4—5.
Начальная кахмера шаровидная, 0,05 мм в диаметре.
Спираль компактно-свернутая. Первый оборот часто бывает 

с эндотироидным навиванием, или с незначительным поворотом 
оси. У трех из измеренных экземпляров диаметры оборотов (в мм):

Обороты
Экземпляры

1 (фиг. 1) 2 (фиг. 2) 3 (фиг. 8)

1 0,12 0,10 0,11
2 0,22 0,15 0,18
3 0,34 0,23 0,32
4 0,50 0,36 0,50

— 0,50 0,62

Стенка трехслойная состоит из тектума и двух текториумов^ 
до 0,020 мм толщины в наружных оборотах.

Септы прямые.
Устье узкое и низкое в начальных оборотах, постепенно расши

ряется и принимает форму овального отверстия в наружных обо
ротах.

Хоматы довольно массивные, занимают около половины высоты 
просвета камеры, толстыми валиками тянутся от устья к пупкам.

С р а в н е н и е .  Наши экземпляры вполне отвечают призна
кам типичной Pseudostaffella confusa, описанной Ли и Ченом из 
среднекаменноугольных отложений Китая.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Эта форма встре
чена во всех разрезах среднего карбона Восточного Донбасса,, 
в свите C f является обычной, в других свитах московского яруса 
более редкой.



Pseudostaffella keytei ( R o t h  et S k i n n e r )
Т абл. V, фиг. 7

1930. Stajfella key lei B o t h  et  S k i n n e r .  Jonrn. P a l. t . 4, «N* 4 , 
стр. 347 , табл. 29 , фиг. 12— 13.

О п и с а н и е .  Раковина субшарообразная, с широко закруг
ленной периферией, со слегка сжатыми боками и чуаь заметными 
пупочными углублениями.

Р а з м е р ы  (в мм) маленькие, у изображенного экземпляра: 
L  =  0,53, D =  0,62; L . D  =  0,86.

Число оборотов 4—4l/2.
Начальная камера шаровидная, 0,05 мм в диаметре.
Спираль свободно-свернутая. Диаметры оборотов равны: 1 — 

0,12; 2. — 0,22; 3 — 0,39; 4 — 0,60 мм. ‘ *
Стенка тонкая, 0,018—0,024 мм толщины в наружных оборотах, 

трехслойная. В последнем обороте стенка с признаками слабой 
диафаноюки.

Септы прямые.
Устье маленькое, имеет вид овального отверстия, постепенно 

расширяющегося к последнему обороту.
Хоматы массивные, занимают до 2/3 высоты просвета камеры, 

широкими лентами тянутся от устья к пупкам.
С р а в н е н и е .  Данный вид имеет большое сходство с Pseudo

staffella confusa (L е е et С h е п), отличается от нее заметной сжа
тостью раковины, более свободным навиванием спирали и более 
широким устьем. По некоторым признакам очень сближается с Ps. 
krasnopolskyi (D u t k.), из нижней части среднего карбона запад
ного склона Урала, но отличается широкими и массивными хома- 
тами.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Редко встречаемая 
форма в известняках свит С2 и Cf и очень редко в низах свиты С^ 
Восточного Донбасса.

Pseudostaffella minutissima sp. n.

Т абл. V, фиг. 6

О п и с а н и е. Раковина шаровидная, слегка сжатая с боков, 
с широко закругленной периферией и маленькими, но хорошо 
выделяющимися пупочными углублениями.

Р а з м е р ы  (в мм) у изображенного голотипа: L =  0,35, 
D =  0,44; L : D  =  0,80.-

Число оборотов 3, возможно и больше — до 4.
Начальная камера сферическая, 0,07 мм в диаметре.



Спираль свободно свернутая. Диаметры оборотов равны: 1 — 
0,15; 2 -  0,28; 3 — 0,44 мм.

Стенка очень тонкая, не более 0,015 мм толщины в наружных 
оборотах, чаще только 0,010 мм, трехслойная.

Устье низкое и узкое, с правильным положением. Туннельный 
угол равен 28°.

Хоматы широкие и низкие.
С р а в н е н и е .  По форме раковины и высоте спирали описы

ваемый вид имеет близкое сходство с Pseudostaffella keytei ( R o t h  
et S k i n.), от которой отличается низкими хоматами и более тонкой 
стенкой. От исевдоштаффелл группы Ps. antiqua (D u t k.) отли
чается относительно крупной начальной камерой, отсутствием 
эндотироидности и характером хомат.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Форма редкая, 
в ограниченном числе экземпляров встречена в известняках свиты 
С£ по балке Дядиной и в районе станицы Михайловской на р. Дон.

Pseudostaffella topilini Р u t  г j а 

Т абл. V, ф иг. 9— 10

1930. Staffella ozawai L e e  e t C h e n  (pars). M em . N a t. R es. In st. G eo l., 
t . 9, стр . 116 , табл . V II , фиг. 8— 10.

1937 Staffella ozawai П у т р я .  Мат. геол . п ол езн . ископ . А з.-Ч ер н . геол.
у п р ., сб . I, стр. 50— 52, табл. 1, фиг. 2— 3.

1939. Staffella ozawai L e e  e t  C h e n  var. topilini П у т р я .  Мат. геол. 
п ол езп . ископ. А з.-Ч ер н . Геол. у п р ., сб . V III , стр. 182— 183, табл. 1, 
фиг. 6— 7.

1951. Pseudostaffella topilini Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а .  И ГН  АН СССР, 
С п р ав .-оп р ед ., стр. 122, табл. V III , фиг. 3— 4.

О п и с а н и е .  Раковипа субсферическая, сильно сжатая с бо
ков, с округло-нриостренной периферией и закрытыми широко
закругленными, почти плоскими, пупками. В начальных трех
четырех оборотах раковина шаровидная, в последующих наруж
ных оборотах наблюдается усиление ее роста по диаметру и замед
ление по оси навивания.

Р а з м е р ы (в мм) довольно крупные, у типичного экземпляра 
(табл. V, фиг. 10): L  =0 ,82 , D = 1 ,26; L :D  =0 ,65 . У второго 
экземпляра (табл. V, фиг. 9), соответствующие размеры равны 
1,0 и 1,65, L D =0 ,60 . Для четвертого оборота L :D  = 0 ,9 0 — 
0,95.

Число оборотов 6—7, редко больше — 71/2 оборотов.
Начальная камера шаровидная, с диаметром в 0,06—0,07 мм. 
Спираль тесно свернутая во внутренних оборотах, быстро рас

ширяется в наружных. У трех из встреченных экземпляров диа
метры оборотов (в мм):

26 Микрофауна, сб. VIII.



Обороты
Экземпляры

1 (фиг. 9) | 2 (фиг 10) 3

Нач. камера 0,07 0,06 0,06
! 1 0,15 0,16 0,14

2 0,28 0,30 0,25
3 0,42 0,42 0,39
4 0,60 0,62 0,56
5 0,84 0,84 0,81
6 1,12 1,14 1,00

6 V . — 1,26 —

7 1,50 — 1,28
71/* 1,65 — 1,45

Стенка 0,030—0,035 мм толщины в наружных оборотах, трех
слойная, однако в предпоследнем обороте наблюдаются признаки 
диафанотеки.

Устье овальной или полулунной формы, постепенно расширяю
щееся от первого к последнему обороту.

Хоматы во внутренних оборотах массивные и широкие, в наруж
ных заметно уменьшаются, принимая угловатую форму.

С р а в н е н и е .  От наиболее близкой Pseudostaffella ozawai 
( L e e  et C h e n )  этот вид отличается, главным образом, формой 
наружных оборотов, более высокой спиралью и менее массивными 
хоматами.

М е с т  о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Вид является весьма 
характерным для свиты С2. Кроме Донбасса известен из кашир
ского и нижней части подольского горизонтов Саратовского По
волжья, и каширского горизонта Подмосковного бассейна.

Pseudostaffella ozawai (L е е et С h е п)
Табл. V, ф иг. 11— 13

1930. Staf j el la  ozawai  L e e  e t  C h e n  (pars). M em. N a t. R es . In s t . G eoL, 
t . 9, стр. 116, табл. V II, фиг. 5, 6 , 9, И  (?).

1936. Staf f el la  ozawai  L e e .  B u ll, o f th e  G eol. Soc. of C hina, t . 16, стр. 81 —  
83, табл. II , фиг. 9— 10.

1940. Staffel la ozawai  П у т р я .  Мат. геол. полезн. ископ. А з .-Ч ер н . геол.
у п р ., сб . X I , стр. 45— 47, табл . 1, фиг. 13— 14.

1950. Staffel la  ozawai  Г р о з д  и л о в а  и Л е б е д е в а .  Тр.  В Н И Г Р И , 
нов. сер ., вып. 50 , стр. 41— 42, табл. V, фиг. 1— 2. "

О п и с а н и е .  Раковина шаровидная, с почти плоскими пуп
ками. Внутренние обороты субквадратные, с округлой или упло
щенной периферией.

Р а з м е р ы  (в мм) крупные: L - =1,0—1,3, D = 1 ,1 —1,5; L D = 
=  0,8—0,9. Для четвертого оборота L : D около 1,0.

Число оборотов 7—8, реже меньше — 6—6V2 оборотов. 
Начальная камера шаровидная, с диаметром в 0,07—0,08 мм.



Спираль равномерно-расширяющаяся. Диаметр четвертого обо
рота колеблется в пределах 0,50—0,55 мм. У трех из измеренных 
экземпляров диаметры оборотов (в мм):

Обороты
Экземпляры

1 (фиг. 11) | 2 (фиг. 13) |1 3

Нач. камера 0,07 0,08 0,08
1 0,13 0,14 0,14
2 0,25 0,28 0,24
3 0,35 0,40 0,35
4 0,52 0,55 0,51
5 0,70 0,75 0,68
6 0,95 0,98 0,92

6 7 . — 1,12 —

7 1,26 — 1,12
7 7 . 1,50 — —

I 8 1 — — 1,50

Стенка в наружных оборотах достигает 0,035 мм толщины, четко 
различимы тектум и оба текториума, из которых внутренний более 
развит. В предпоследних оборотах отдельных экземпляров местами 
можно было различить просвечивающуюся тонкую полоску диафа
нотеки, расположенную между тектумом и внутренним текториумом.

Септы прямые, в последнем обороте насчитывается 30—33 септы.
Устье имеет овальную форму, иногда с довольно правильным 

положением, образует туннельный угол в 12—14°*
Хоматы массивные, широкие, тянутся сплошными толстыми 

валиками от устья к пупкам, занимают более половины высоты 
просвета камеры.

С р а в н е н и е .  Из семи изображений этого вида, приведенных 
в работе Ли и Чена, только два пз них (табл. VII, фиг. 5 и 8) явля
ются аксиальными сечениями: первое — отвечает признакам Pseudo- 
staffella ozawai, второе — Ps. topilini. Остальные изображения 
[100, табл. VII, фиг. 6, 7, 10] только с некоторой долей вероятности 
можно отнести к тому или другому виду (см. синонимику).

М е с  т о н а х  о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Ps. ozawai L e e  
et C h e n  имеет большое стратиграфическое значение для верхней 
части среднего карбона, появляется в свите С2, вымирает в низах— 
C.f. В отдельных известняках свит С^ и (изв. Мх, Mio, N3 и N?) 
Восточного Донбасса она является довольно частой формой.

Pseudostafjella umbilicatula sp. n.
Т абл. V, фиг. 17

О п и с а н и е .  Раковина субшарообразная, или скорее наути- 
лоидная, сильно сжатая с боков, с правильно-округлой перифе
рией и глубоко вдавленными пупками.



Р а з м е р ы  (в мм) изображенного голотипа: L =  0,90, D = 
=  1,35; L : D =  0,66. ‘

Число оборотов б—7.
Начальная камера шаровидная, 0,10 мм в диаметре.
Спираль свободно навитая: 1 — 0,19; 2 — 0,30: 3 — 0,45;

4 — 0,70; 5 — 0,98; 6 — 1,35 мм.
Стенка с наибольшей толщиной б предпоследнем обороте 

0,030 мм трехслойная, без четко выраженной диафанотеки.
Септы прямые.
Устье в начальных оборотах узкое и низкое, в наружных обо

ротах заметно расширяется, принимает форму овального отвер
стия.

Хоматы во внутренних оборотах массивные и широкие, в наруж
ных угловатые, или близкие к субквадратным.

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  Кз двух аксиальных сечений опи
сываемого вида лучшее из них не сохранилось, оно представляло 
удивительно стройную фигуру, близко напоминающую цифру 8, 
с глубоко вдавленными заостренными во внутрь пупками. Приве
денное изображение является слегка скошенным аксиальным 
сечением, но и на нем вполне выдерживаются характерные для вида 
признаки формы раковины.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Редкая форма 
в ограниченном количестве экземпляров встречена только в извест
няке по балке Антошкиной в Белокалитвенском районе.

Pseudostaffella rlonica sp. n.
Т абл. V, фиг. 14— 16

О п и с а н и е .  Раковина небольшая, шаровидная, с широка 
округленной периферией и со слегка вогнутыми, почти плоскими 
пупками.

Р а з м е р ы  (в мм): L =  0,63—0,95, D =  0,70—0,98; L : D =  
=  0,9—1,0.

Число оборотов 4—5.
Начальная камера 0,08 мм в диаметре.
Спираль высокая, равномерно развертывающаяся. У трех изме

ренных экземпляров диаметры оборотов (в мм):

Обороты
Экземпляры

1 (фиг. 14) 2 (фиг. 15) | 3

1 0,14 0,15 0,14
2 0,28 0,28 0,28
3 0,48 0,48 0,47
4 0,70 0,72 0,70
5 — 0,98 — 1



Стенка тонкая, не превышает 0,025 мм толщины в наружных 
оборотах, редко увеличивается до 0,030 мм. Состоит она из тектума 
и двух довольно четко выраженных текториумов, без признаков 
диафанотеки.

Септы почти одной толщины со стенкой, нескладчатые; насчи
тывается около 20 септ в предпоследнем и до 26 в последнем обо
ротах.

Устье низкое и узкое, постепенно расширяющееся к послед
нему обороту. Туннельный угол равен 18—20°.

Хоматы занимают около */з высоты просвета камеры, быстро 
снижаются в сторону пупков. В последнем обороте они становятся 
еще более короткими, полукруглой или угловатой формы.

С р а в н е н и е .  Этот вид характеризуется небольшой шаро
видной раковиной, с почти плоскими пупками, высокой спиралью, 
четко выраженным трехслойным строением стенки и небольшими 
хоматами. От Pseudostaffella umbilicata (Р u t г j a et L e o n  t.) 
отличается менее выраженными пупочными углублениями, значи
тельно более высокой спиралью и характером хомат по последнему 
признаку Ps. donica sp. nov. имеет заметное сходство с Ps. antiqua 
(D u t k.) var. posterior S a f. [57, стр. 98, табл. V, фиг. 8], к тому 
же они сближаются и по форме раковины; но отличается несколько 
большими размерами, более высокой спиралью и выдержанностью 
очертаний оборотов.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  В значительном 
числе экземпляров эта форма была встречена в известняке 
района станицы Михайловской на р. Дон. Единичные экземпляры 
были обнаружены также в известняках Ь4 и М5 по балке Дядиной.

Pseudostaffella subquadrata G r o z d i l o v a  et L e b e d e v a
Табл. V I, фиг. 1

1950. Pseudostaffella subquadrata Г р о з д и  л о в а  и Л е б е д е в а .  Т р „  
В Н И Г Р И , нов. с е р ., вып. 50, стр. 38— 39, табл. IV , ф иг. 9— 10.

1951. Pseudostaffella subquadrata Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а .  ИГН  
АН СССР, С прав.-оп ред., стр. 109— 111, табл. V I, фиг. 10— И .

О п и с а н и е .  Раковина довольно крупная, субквадратыая* 
со слегка уплощенной периферией и широкими незначительно 
вогнутыми пупками.

Р а з м е р ы  (в мм) v изображенного экземпляра: L — 1,05,. 
D =1 ,12; L :D  = 0 ,94 . "

Число оборотов 5—6.
Начальная камера шаровидная, около 0,10 мм в диаметре.
Спираль свободно-свернутая. Диаметры оборотов равны: 1 — 

0,14; 2 — 0,26; 3 -  0,44; 4 -  0,64; 5 -  0,85; 6 -  1,12 мм.
Стенка до 0,030 мм толщины в наружных оборотах, трехслойная,, 

из очень тонкого тектума и двух четко выраженных текториумов.



Септы прямые.
Устье во внутренних оборотах узкое, почти квадратное, в на

ружных расширяется и принимает форму овального отверстия. 
Туннельный угол замерен в 22°.

Хоматы широкие и массивные, занимают около половины вы
соты просвета камеры, тянутся сплошными валиками от устья 
к пупкам.

С р а в н е н и е .  Описываемая форма наиболее отвечает призна
кам Pseudostaffella subquadrata G г о z d. e t  L e b., к сожалению 
оба сечения, приведенные авторами вида, являются скошенными 
и это вызвало трудности при сравнении. Судя по нашему аксиаль
ному сечению, этот вид имеет большое сходство с Ps. sphaeroidea 
( E h r e n b . ) ,  изображенной К. Эренбергом в его Атласе микро
геологии. Голотип, выбранный для этого вида, дан в параксиаль
ном сечении, но все же оно дает достаточное представление о форме 
раковины и о дополнительных скелетных ее образованиях. Глав
ное различие между сравниваемыми видами заключается, повиди- 
мому, в более свободно навитой спирали (для Ps. sphaeroidae) и 
наличии диафанотеки.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Pseudostaffella 
subquadrata G r o z d i l o v a  e t  L e b e d e v a  является одной из 
характерных форм для свиты С2 и C f, прослежена во многих раз
резах Восточного Донбасса. Известна она также из верейского 
горизонта Подмосковного бассейна, западного склона Урала и 
Поволжья.

Pseudostaffella vozhgalica S a f o n o v a  
Т абл. V I, фиг. 2— 3

1951. Pseudostaffella subquadrata G r o z d i l o v a  et  L e b e d e v a  var. 
vozhgalica С а ф о н о в а .  ИГН А Н  СССР, С прав.-опред. стр. I l l  — 
112, табл. V I, фиг. 12— 13. ” ‘

О п и с а н и е .  Раковина субквадратная, с широко-округлен
ным прямым или уплощенным периферическим краем и слегка 
вогнутыми широкими пупками.

Р а з м е р ы  (в мм) экземпляра, изображенного на табл. VI, 
фиг. 2, равны: L  =1 ,14 , D = 1 ,20 ; L D =0,95.

Число оборотов 6—71/2.
Начальная камера шаровидная, маленькая, 0,05—0,07 мм 

в диаметре.
Спираль умеренно высокая, диаметры оборотов равны: 1 — 0,10; 

2 — 0,16—0,18; 3 - 0 ,2 6 -0 ,3 4 ;  4 - 0 ,4 0 -0 ,4 8 ;  5 — 0.56—0,70; 
6 _  0,78—0,90; 7 — 1,0—1,10; 7V2 — 1,15—1,20 мм.

Стенка до 0,030 мм толщины в наружных оборотах, трехслой
ная, местами со слабо выраженной диафанотекой.

Септы прямые.



Третье низкое и узкое, в последнем обороте расширяется и ста
новится щелевидным.

Хоматы массивные и широкие, занимают около половины вы
соты просвета камеры, выполаживаются или круто обрываются 
к пупкам. В последнем обороте они редуцируются до чуть замет
ных.

С р а в н е н и е .  Наши донецкие экземпляры отличаются от 
типичного вида чуть большими размерами и более высокой спи
ралью. От Ps. subquadrat a G r o z d .  et L e b .  отличаются менее 
массивными хоматами и более высокой спиралью.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Обычная форма 
в свите С2 , более редкая в С2, прослежена на ряде разрезов Восточ
ного Донбасса. На Русской платформе она известна из Верейского 
и каширского горизонтов среднего карбона.

Pseudostaffella umbilicata ( P u t r j a  et L e o n t o v i c h )  

Табл. V I, фиг. 4

1948. Staffella umbilicata П у т р я  и Л е о н т о в и ч .  Б ю лл. Моек. общ.
исп. природы , отд. г ео л ., т. X X , № 4, ет р . 30 , табл. II , фиг. 12— 13. 

1951. Pseudostaf fella umbilicata Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а .  ИГН  
А Н  СССР, С прав.-онред., ст р . 117, табл. V II, фиг. 7— 9 .^

Этот вид впервые был описан из подольского горизонта Сара
товского Поволжья. В нашем материале выдерживаются характер
ные признаки этого вида — субсферическая раковина, слегка 
сжатая с боков, с широко-закругленной периферией и неглубо
кими узкими пупками с L : D =  0,8—0,9.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Редкая форма,, 
обнаружена в известняках свит С2 и С% по балкам Дядиной, 
Орловой и в железнодорожных выемках возле ст. Изварино.

Семейство F U S U L IN ID A E  М 6  1 1 е  г , 1878

Раковина веретенообразная, от коротко- до вытянуто-веретено
видной и субцилиндрической формы, спирально-свернутая, инво- 
лютная, многокамерная. Стенка микрозернистая, многослойная, 
пористая, от тонко до грубо и сложно пористой. Дополнительные 
отложения выражены в разной степени. Устье единичное — медиан
ное или в виде ряда отверстий, расположенных в основании устье
вой поверхности.

П одсемейство SC H U B E R T E L L IN IN A E  S k i n n e r ,  1931

Раковина от коротко-веретенообразной, близкой к шаровидной, 
до вытянуто-веретенообразной, от мелких до средних размеров. 
Первые два оборота с эндотироидным навиванием. Стенка слабо



дифференцированная, без диафанотеки. Перегородки нескладча
тые или слабо волнистые в осевой области. Дополнительные отло
жения выражены в разной степени, от слабо до умеренно развитых 
хомат. Устье единичное.

В это подсемейство входят три рода: Eoschubertella, Schuber- 
tella и Fusiella.

Род SCHUBERTELLA  S t a f f  et W e d e k i n d ,  1912

Раковина во внутренних оборотах почти шарообразная, в на
ружных становится эллипсоидальной или веретеновидной. Стенка 
тонкая, однородная или слабо дифференцированная. Перегородки 
(септы) нескладчатые по длине оборотов, слегка волнистые в осе
вой области. Хоматы от слабо до умеренно-развитых. Устье 
единичное.

Генотип: Schubertella transitoria S t a f f  et W e d e k i n d ,  
Bull., Geol. Inst. Upsala, t . 10, 1910, стр. 121, табл. 4, фиг. 7.

В о з р а с т .  Карбон (средний отдел) — пермь.

Schubertella magna L e e  et C h e n  

Т абл. V I, ф и г .' l l — 12

1930. Schubertella magna L e e  e t  C h e n .  Mem. N at. R es. In st. G eo l., t. 9, 
№ 1, стр. И З , табл. V I, фиг. 24— 25.

1939. Schubertella magna П у  т p я. Мат. геол. полезн . ископ. А з.-Ч ер н , 
геол. у п р ., сб . V III , стр. 177— 178, табл. 1, фиг. 10.

О п и с а н и е .  Раковина эллипсоидальная или коротко-вере
теновидная с широко-закругленными осевыми концами.

Р а з м е р ы  (в мм) для рода довольно значительные: L =  
=  0,75—0,85, D =  0,50-0,60; L  : D =  1,50.

Число оборотов 41/2—5.
Начальная камера шаровидная, 0,04 мм в диаметре.
Спираль умеренно высокая, постепенно развертывающаяся. 

Первые два оборота с эндотироидным навиванием. У двух изобра
женных экземпляров диаметры оборотов (в мм).

Обороты
Экземпляры

1 (фиг. 11) 2 (фиг. 12)

1 0,08 0,09
2 0,13 0,14
3 0,21 0,21
4 0,34 0,36
5 0,52 0,56



Стенка тонкая, 0,012—0,016 мм толщины в наружных оборотах, 
редко увеличивается до 0,020 мм, слабо дифференцированная, 
местами с хорошо различимым тектумом.

Септы прямые и только в осевой области слабо волнистые. 
В последнем обороте насчитывается 15—17 септ.

Устье быстро расширяется по оборотам, щелевидное. Туннель
ный угол равен 45°.

Хоматы имеют вид низеньких бугорков, занимающих до 1/3 вы
соты просвета камеры.

С р а в н е н и е .  Наша донецкая форма вполне отвечает при
знакам типичной Schubertella magna описанной Ли и Ченом из 
хуанглунгского известняка (Huanglung limestone) Чуаныпаня 
(Chuanshan). От большинства близких по форме шубертелл, с L D 
около 1,50, Sch. magna L e e  et C h e n  отличается своими значи
тельно большими размерами, более высокой спиралью и более 
толстой стенкой. По своим размерам она меньше лишь Sch. 
pseudomagna P u t r j a  e t L e o n t .  [41, стр. 19—20, табл. 1, 
фиг. 1 ] из каширского горизонта Саратовского Поволжья. Отли
чается от последней также и меньшим индексом вздутости рако
вины.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Сравнительно ред
кая форма, встречается преимущественно в известняках середины 
свиты С£ в ассоциации с другими шубертеллами, фузулинеллами 
и фузулинами.

Schubertella obscura L e e  et C h e n  

Т абл. V I, фиг. 5— 8

1930. Schubertella obscura L e e  et C h e n  (pars). M em. N at. R es. In st. G eo l., 
t . 9, № 1, стр. 112, табл. V I, фиг. 12— 16.

1937. Schubertella obscura П у  т p я. Мат. геол. иолезн. ископ. А з.-Ч ерн.
геол. треста, сб . I , стр. 53— 54, табл. 1, фиг. 1.

1939. Schubertella obscura Б р а ж н и к о в а .  Геол. ж ур н ал  АН УССР, 
т. II , вып. 1— 2 , стр . 24 6 — 247, табл. 1, фиг. 5а.

1951. Schubertella obscura Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а .  ИГН А Н  СССР, 
С прав.-оп ред ., стр. 71 — 72, табл. II , фиг. 2 2 .

О п и с а н и е .  Раковина удлиненно-эллипсоидальная, во внут
ренних оборотах близка к шарообразной.

Р а з м е р ы  (в мм) изменяются в небольших пределах: L =  
=  0,45-0,55, D =  0,34—0,38; L D =  1 ,3 -1 ,5 .

Число оборотов 4—5.
Начальная камера крохотная, 0,02—0,03 мм в диаметре.
Спираль тесно-свернутая, первые два оборота с эндотироидным 

навиванием. У трех изображенных экземпляров диаметры оборо
тов (в мм):



1
I Обороты

Экземпляры

1 (фиг. 6) 2 (фиг. 7) 3 (фиг. 8)

Нач. камеры 0,03 0,02 0,03
1 0,05 0,04 0,05
2 0,10 0,09 0,09
3 0,16 0,16 0,16
4 0,25 0,22 0,22
5 0,38 0,35 0,36

Стенка тонкая, 0,010—0,012 мм толщины в наружном обороте, 
недифференцированная.

Септы прямые по всей длине оборотов, слабо волнистые у осе
вых концов. В трех наружных оборотах насчитано 12, 14 и 16 септ.

Устье узкое и низкое во внутренних оборотах, заметно расши
ряется в последнем обороте, где принимает форму щелевидного 
отверстия.

Хоматы низкие, выположенные в сторону пупков, возле устья 
занимают около 1/8 высоты просвета камеры.

С р а в н е н и е .  Данный вид характеризуется эллипсоидаль
ной формой раковины, с L : D =  1,3—1,5 и резко выраженной 
эндотироидностью первых оборотов.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Восточныи*Донбасс, 
частая и весьма характерная форма для известняков свиты С2, 
менее часто в низах С^1.

Schubertella lata L e e  et C h e n  

Т абл. V I, фиг. 9.

1930. Schubertella lata L e e  e t  C h e n .  M em. N at. R es. In st. Gcol., t. 9, 
стр. 3, табл. V I, фиг. 9— И .

О п и с а н и е .  Раковина овоидная, в последнем обороте с тен
денцией к уплощению периферии. Во внутренних оборотах она 
более вздутая, со слегка выдающимися осевыми концами.

Р а з м е р ы  (в мм) незначительные, у изображенного экзем
пляра: L  =  0,62, D =  0,38; L  : D =  1,63.

Число оборотов 4—5.
Начальная камера шаровидная, очень маленькая, 0,036 мм 

в диаметре.
Спираль тесно-свернутая, диаметры оборотов равны: 1—0,10; 

2—0,13; 3—0,21; 4—0,31; 4*/2—0,38 мм. Первые два оборота эндо- 
тироидные, или ось навивания цх повернута под значительным 
углом к оси наружных оборотов.

Стенка очень тонкая, в первом обороте 0,005 мм} в остальных 
не превышает 0,010 мм толщины, однородной структуры.



Септы нескладчатые по длине оборотов и лишь слабо волнистые 
в осевых концах раковины.

Устье узкое и низкое, незначительно расширяющееся но о б о 
ротам.

Хоматы имеют рид заостренных бугорков, с несколько выпо- 
ложенными наружными краями, возле устья занимают до поло
вины высоты просвета камеры.

С р а в н е н и е. Описываемая форма своими признаками наи
более отвечает типичной Schubertella lata L e e  et C h e n  из нижней 
части хуанглунгского известняка (Huanglung limestone) Лунгтан 
(Lungtan).

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Редкая форма, 
обнаружена в известняке М8 разреза железнодорожных выемок 
возле ст. Изварино.

Schubertella elliptica sp. n„

Т абл. V I, ф иг. 10

О п и с а н и е .  Раковина эллипсоидальная, со слегка высту
пающими тупо-приостренными осевыми концами. Во внутренних 
оборотах она более вздутая и более короткая, близкая к шаро
видной.

Р а з м е р ы  (в мм) голотипа: L  =  0,63; D =  0,40: L D =  
=  1,58. '

Число оборотов 3*/2—4.
Начальная камера сферическая, 0,05 мм в диаметре.
Спираль относительно высокая, постепенно расширяющаяся; 

диаметры оборотов равны: 1—0,11; 2—0,20; 3—0,32; 3*/2—0,40 мм. 
Первые полтора оборота с эндотироидньйи навиванием.

Стенка тонкая, в последнем обороте 0,015 мм толщины, слабо 
дифференцированная, местами хорошо различим тектум.

Септы слабо волнистые в осевой области раковины.
Устье хорошо различимо лишь в последнем обороте, где имеет 

овальную форму.
Хоматы во внутренних оборотах низкие и мало заметные, в по

следнем обороте становятся угловатыми или субквадратными, за
нимают около половины высоты просвета камеры.

С р а в н е н и е .  Данный вид отличается от близкой ему Schu
bertella obscura L e e  et C h e n  большими размерами, более высокой 
спиралью, более выдающимися хоматами и менее выраженной эндо- 
тироидностью начальных оборотов. .

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Восточный Донбасс, 
единичные экземпляры обнаружены только в известняках свиты С2 
по балке Дядиной и в районе станицы Михайловской на р. Дон.



Род FU SIELLA  L e e  et C h e n ,  1930
Раковина небольшая, удлиненно-веретеновидная. Первые 1 — 

2 оборота с эндотироидным навиванием. Стенка тонкая, однород
ная или слабо дифференцированная, с тектумом и одним, реже 
двумя, чуть заметными текториумами. Септы нескладчатые или 
только слегка волнистые. Хоматы обычно слабо развитые. В осе
вой области нередко базальные отложения. Устье единичное.

Генотип: Fusiella typica L e e  et C h e n ,  Mem. Nat. Res. Inst. 
Geol., t . 9, 1930, стр. 107, табл. VI, фиг. 1 .

В о з р а с т .  Карбон (средний отдел) — пермь.

Fusiella typica L e e  et C h e n  
Т абл. IX , фиг. 13

1930. Fusiella typica L e e  e t  C h e n .  M em. N at. Res. In st. G eo l., т. 9 , 
стр. 107, табл. II , фиг. 1— 6, табл. X I , фиг. 1.

1936. Fusiella typica L e e .  B u ll, of G eol. Soc. of. C hina, т. X V I, стр. X V I ,  
стр . 80— 81, табл . I I , фиг. 8.

1940. Fusiella typica П у  т p я . Мат. геол. иолезн . ископ . А з.-Ч ер н . геол.
у п р ., сб . X I , стр . 41— 42, табл. 1, фиг. 1— 3.

1951. Fusiella typica Р а у з е р - Ч е р п о у с о в а .  ИГН АН СССР, 
С прав.-оп ред ., стр . 87 , табл. IV , фиг. 5— 6.

О п и с а н и е .  Раковина веретеновидная, с незначительной изо
гнутостью по оси навивания, вздутой срединной областью, пря
мыми или несколько вогнутыми боками, постепенно суживающи
мися к округло-заостренным концам.

Р а з м е р ы  (в мм) у изображенного экземпляра: L  = 1 ,70 , 
D = 0 ,6 2 ; L :D  = 2 ,74 .

Число оборотов 6.
Начальная камера крохотная, с диаметром в 0,036 мм. 
Спираль компактно-свернутая, диаметры оборотов равны: 

1 — 0,08; 2 — 0,14; 3 — 0,22; 4 — 0,34; 5 — 0,48; 6 — 0,62 мм. 
Первые два оборота с эндотироидным навиванием.

Стенка очень тонкая, не превышает 0,015 мм толщины в наруж
ных оборотах, трехслойная, но хорошо различим лишь тектум; 
что касается текториумов, то они очень непостоянные и местами 
о них можно лишь предполагать.

Септы в широкой срединной области нескладчатые, в осевых 
концах скрученные. Наблюдаются аксиальные уплотнения.

Устье овальной формы, постепенно расширяющееся к послед
нему обороту. Туннельный угол равен 20—25°.

Хоматы в наружных оборотах бугорковидные, занимают около 
1/в высоты просвета камеры; во внутренних оборотах более широ
кие, с выположенными наружными краями.

С р а в н е н и е .  Донецкие экземпляры этого вида отвечают 
признакам типичной Fusiella typica L e e  et C h e n ,  отличаются



возможно более развитыми хоматами, что было отмечено и Ли 
[Lee, 101] в его работе по фораминиферам Донбасса.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Восточный Дон
басс, редко встречаемая форма в известняках свиты С£, более 
часто в свитах и обнаружена по разрезам балки Дядиной 
и железнодорожных выемок возле ст. Изварино.

Подсемейство FUSULINELLINAE S t a f f  et W e d e k i n d ,  1910

Раковина от коротко- до вытянуто-веретеновидной и субцилин
дрической формы. Первые 1— 2 оборота иногда с эндотироидным 
навиванием, последующие -— с нормальным фузулиновым. Стенка 
с диафанотекой. Перегородки (септы) нескладчатые по длине обо
ротов, слабо складчатые в осевой области. Дополнительные отло
жения выражены в виде хомат и аксиальных уплотнений. Устье 
единичное.

В это подсемейство входят три рода: Profusulinella, Fusulinella 
и Wedekindellina.

Род PROFUSULINELLA  R a u s e r  et B e l j a e v ,  1936
Раковина веретенообразная, от мелких до средних размеров. 

Первые 1— 2 оборота часто с эндотироидным навиванием. Стенка 
трехслойная, в наружных оборотах нередко с диафанотекой. 
Септы слабо складчатые и лишь в осевой области. Хоматы от уме
ренно до сильно развитых. Устье единичное.

Генотип: Profusulinella pararhomboides R a u s e r  et B e l j a e v ,  
Tp. Полярн. ком. АН СССР, вып. 29, 1936, стр. 175—176, табл, 1, 
фиг. 6.

В о з р а с т .  Средний карбон.

Profusulinella rotundata sp. [n.
Т абл. V I, ф иг. 20

О п и с а н и е .  Раковина коротко-веретенообразная, сильно 
вздутая, с тупо-приостренными, слегка выступающими осевыми 
концами.

Р а з м е р ы  (в мм) мало изменчивые, у голотипа: L  =  0,92; 
D = 0,68; L :D  = 1 ,36 .

Число оборотов — 4.
Начальная камера шаровидная, крупная, 0,12 мм в диаметре. 

Спираль во внутренних оборотах низкая, в наружных заметно 
расширяется. Диаметры оборотов: 1 — 0,17; 2 — 0,28; 3 — 0,45; 
4 — 0,68 мм.

Стенка тонкая, 0,014—0,016 мм толщины в наружных оборотах, 
трехслойная, состоит из тектума и двух слабо развитых тектори- 
умов.



Септы только слегка складчатые в осевой области раковины.
Устье узкое и низкое, постепенно расширяющееся к последнему 

обороту. Туннельный угол равен около 30°.
Хоматы низкие, занимают около 1/г высоты просвета камеры, 

с заметно выположенными и оттянутыми к пупкам наружными 
краями.

С р а в н е н и е .  Данный вид очень близок но своим признакам 
к шубертеллам, но отличается от них отсутствием эндотироидного 
навивания и крупной начальной камерой. По форме раковины он 
имеет близкое сходство с Profusulinella parva ( L e e  et C h e n )  
и, возможно, в большей степени с его вариететом — Pr. parva 
var. convoluta ( L e e  et C h e n )  [100, стр. 118—119, табл. VII, 
фиг. 22—27; табл. V III, фиг. 1—2] из нижней части среднего кар
бону Китая. От первой отличается большими размерами, более 
слабыми хоматами (у Pr. parva хоматы выдающиеся) и отсутствием 
эндотироидности в оборотах, а от второй — большей вздутостью 
раковины и более высокой спиралью.

М е с т  о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Восточный Донбасс, 
редкая форма, обнаружена в известняках L4 и L6 разреза железно
дорожных выемок возле ст. Изварино и в известняках L6 района 
станицы Михайловской на р. Дону.

Profusulinella eolibrovitchi S a f o n o v a  
Т абл. V I, ф иг. 16

1951. Profusulinella eolibrovitchi С а ф о н о в а .  ИГН АН СССР, Справ.- 
оп р ед ., стр. 177, табл. X V I I I ,  ф иг. 12— 13.

О п и с а н и е .  Раковина коротко-веретенообразная, со вздутой 
срединной областью, прямыми боками и округло-приостренными 
осевыми концами.

Р а з м е р ы  (в мм) изображенного экземпляра: L =  0,90; 
D =  0,53; L D =1,70.

Число оборотов 5.
Начальная камера очень маленькая, 0,042 мм в диаметре.
Спираль тесно-свернутая. Диаметры оборотов равны: 1 — 0,08; 

2 — 0,15; 3 — 0,25; 4 — 0,39; 5 — 0,53 мм. Первый оборот
с эндотироидным навиванием.

Стенка очень тонкая, не превышает 0,015 мм в наружных обо
ротах, трехслойная, состоит из тектума и двух слабо развитых 
текториумов.

Септы прямые по длине оборотов и лишь слегка волнистые 
у осевых концов раковины.

Устье узкое и низкое. Туннельный угол равен 28°.
Хоматы во внутренних оборотах широкие, занимают до поло

вины высоты просвета камеры; в последнем обороте они становятся 
более короткими и угловатыми.



С р а в н е н и е .  Изображенный нами экземпляр имеет слегка 
скошенное сечение и поэтому раковина кажется менее заостренной, 
чем типичные представители этого вида. От Profusulinella libro- 
vitchi ( D u t  k.) отличается, главным образом, более короткой рако
виной*. более широкими хоматами во внутренних оборотах и более 
тонкой стенкой.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Восточный Дон
басс, редкая форма, обнаружена в известняке Ь 2 по балке Дяди
ной и в известняке L6 по б. Антошкиной. Впервые она описана из 
каширского горизонта Полазны, отмечается из тех же отложений 
ряда районов Поволжья.

Profusulinella librovitchi ( D u t k e v i t c h )

Т абл. V I, фиг. 2 1 — 23

^934. F u s u l i n e l l a  l i b r o v i t c h i  Д у т к е в и ч .  Тр. Н Г Р И , сер . А , вып. 36 , 
стр. 43— 46, табл. V , фиг. 1— 5.

1937. F u s u l i n e l l a  l i b r o v i t c h i  П у  т р я . Мат. геол . полезн . ископ . А з.-Ч ер н , 
геол. треста, сб . I, стр. 56— 57, табл. 1, фиг. 8— 9.

1938. P r o f u s u l i n e l l a  l i b r o v i t c h i  Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а .  Т р. И ГН  
А Н  СССР, т. V II, стр. 99— 101, табл. И , фиг. 4 — 7.

1948. P r o f u s u l i n e l l a  l i b r o v i t c h i  П у т р я  и Л е о н т о в и ч .  Б ю лл. М оек, 
общ . испыт. п р и р ., т. X X I I I ,  № 4 , стр . 2 3 , табл. 1, фиг. 9.

О п и с а н и е .  Раковина веретеновидная, сильно вздутая 
в срединной области, с заметно вогнутыми боками, посте
пенно суживающимися к заостренным и оттянутым осевым 
концам.

Р а з м е р ы  (в мм): L  =  1,02—1,73; D =  0,56—0,93; L D =
=  1,8- 2,0. '

Число оборотов 5—7, преимущественно встречаются экзем
пляры с 6—б1̂  оборотами.

Начальная камера шаровидная, 0,03—0,05 мм в диаметре. 
Спираль тесно-свернутая, постепенно расширяющаяся к по

следнему обороту. Диаметр четвертого оборота колеблется в преде
лах 0,30—0,45 мм. У одного из измеренных экземпляров (табл. VI, 
фиг. 21) диаметры оборотов равны: 1 — 0,08; 2 — 0,14; 3 — 0,21; 
4 — 0,32; 5 — 0,45; 6 — 0,65 мм. Первые 1V2— 2 оборота с эндо- 
тироидным навиванием.

Стбнка 0,030—0,035 мм толщины в наружных оборотах, трех
слойная, но очень часто с дифференцированной диафанотекой 
в наружных оборотах.

Септы тоньше стенки, слабо складчатые лишь в осевой области 
раковины. В последнем обороте насчитывается до 22 септ.

Устье низкое и узкое, полулунной или овально-вытянутой 
формы, постепенно расширяющееся к последнему обороту. Тун
нельный угол равен 16—18°.



Хоматы отчетливые, имеют обычно вид заостренных бугорков, 
наклоненных в сторону устья, и занимают около половины высоты 
просвета камеры. В последнем обороте наблюдается иногда умень
шение высоты хомат, до полного их исчезновения.

С р а в н е н и е .  Данный вид, благодаря частой встречаемости 
его в некоторых горизонтах среднего карбона, оказался довольно 
хорошо изученным. Изменчивость у него проявляется в колебаниях 
размеров раковины, в характере раскручивания спирали, в разви
тости хомат и в разной степени вогнутости боковых сторон. Наи
больший интерес представляет последний из приведенных призна
ков, так как он отражает форму самой раковины, что впоследствии 
[57, стр. 179] и было положено в основу дробления этого вида.

На нашем донецком материале, из трех приведенных здесь 
изображений Profusulinella librovitchi (D u t k.) первое из них 
(табл. VI, фиг. 21) более отвечает признакам типичной формы — 
с вогнутыми боками и оттянутыми заостренными осевыми концами; 
два других сечения (табл. VI, фиг. 22 и 23) не имеют хорошо выра
женных признаков, заметная вогнутость боковых сторон наблю
дается у них только по одну сторону оси, концы раковины менее 
заострены, а внутренние обороты менее вздуты.

Эти два экземпляра, при дробном делении вида, должны быть 
также выделены в отдельный вид или в два вида, учитывая, что 
у второго из них отмечается еще и слабое развитие хомат. Мы 
склонны все же считать, что все три наши экземпляра относятся 
к одному виду2 но к двум разным генерациям.

У первого экземпляра (табл. VI, фиг. 11) наблюдается типич
ное эндотироидное навивание первых оборотов, с поворотом оси 
на 90р к оси наружных оборотов, срединная область более выде
ляющаяся, бока заметно вогнутые (генерация А).

У двух других экземпляров навивание первых оборотов прохо
дило почти в плоскости оси наружных оборотов, а не перпендику
лярно к ней, как в первом случае, отчего раковина в средних и 
наружных оборотах лишена сильной вздутости срединной области 
и подчеркнутой вогнутости боковых сторон, а соответственно и 
вытянутости осевых концов (генерация Б).

Несмотря на приведенные замечания, характерные признаки 
Pr. librovitchi ( D u t  к.) все же настолько своеобразны, что распо
знать ее среди других профузулинелл не вызывает затруднений.

М е с т  о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  В Восточном Дон
бассе Pr. librovitchi ( D u t  к.) является одной из характерных и 
стратиграфически важных форм для свиты где она ассоциирует 
с частыми шубертеллами и фузулинеллами, как Schubertella obscura 
L e e  et C h e n ,  Fusulinella subpulchra P u t r j a, F. schubertelli- 
noides P u t r j a  и др. Редко единичные экземпляры этого вида 
обнаруживаются и в нижней части свиты Cif.



Profusulinella paratimanica R a u s е г 
Т абл. V II , фиг. 1

1951. P r o f u s u l i n e l l a  p a r a t i m a n i c a  Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а .  ИГН  
А Н  СССР, С п р ав .-оп р ед ., стр. 168, табл. X V I, фиг. 2— 3.

О п и с а н и е .  Раковина вздуто-веретеновидная, со слегка 
уплощенными боками и выступающими тупо-приостренными осе
выми концами.

Р а з м е р ы  (в мм) у изображенного экземпляра: L =  1,6, 
D =  1,0; L  : D =  1,6. Для третьего оборота L  : D =  1,44, для 
четвертого — 1,55.

Число оборотов 51/ ,—6!/2.
Начальная камера очень маленькая, 0,04 мм в диаметре.
Спираль во внутренних оборотах тесно-свернутая, в наружных 

заметно расширяется. Диаметры оборотов: 1 — 0,08; 2 — 0,16; 
3 — 0,25; 4 — 0,45; 5 — 0,80; 5V2—1,00 мм. Первые два оборота 
с эндотироидным навиванием.

Стенка тонкая, 0,020—0,025 мм толщины в наружных оборотах, 
трехслойная, состоит из тектума и двух текториумов.

Устье имеет овально-вытянутую форму, постепенно расширяю
щуюся к последнему обороту. Туннельный угол равен 22°.

Септы складчатые лишь в осевой области раковины, иногда 
с образованием ячеистого сплетения.

Хоматы в наружных оборотах массивные, близко субквадратной 
формы, а вообще изменчивые, занимают до половины высоты про
света камеры.

С р а в н е н и е .  У описываемой формы, как и у голотипа 
Profusulinella paratimanica R a u s. из каширского горизонта 
Русской платформы, наблюдается вытягивание раковины по оси 
навивания уже с ранних оборотов, что является основным призна
ком вида. Этим признаком она, в основном, и отличается от Рг. 
prisca (D е р г a t) являющейся наиболее близко родственной с ней 
формой.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Редко встречаемая 
форма в известняках свиты С2 Восточною Донбасса, обнаружена 
по разрезам балки Дядиной и в железнодорожных выемках возле 
ст. Изварино.

Profusulinella prisca (D е р г a t)
Т абл. V II, фиг. 2— 3

1912. S c h w a g e r i n a  p r i s c a  D е р г a t. Mem. Serv. G eol. In d o ch ., т. 1, вып. I l l ,  
стр . 41— 42, табл . IV , фиг. 10— 14.

1951. P r o f u s u l i n e l l a  p r i s c a  Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а ,  С а ф о н о в а  
и Ч е р н о в а .  И ГН  А Н  СССР, С прав.-оп ред ., стр . 165— 166, табл. X V , 
фиг. 1— 4.

27 Микрофауна, сб. VIII.



О п и с а н и е .  Раковина коротко-веретеновидная, сильно взду
тая в широкой срединной области, с почти прямыми боками, быстро 
суживающимися к приостренно-закругленным осевым концам. 
Во внутренних оборотах она почти шарообразная, заметное удли
нение начинается с четвертого оборота.

Р а з м е р ы  (в мм) значительные: L  = 1 ,0 —1,8, D = 0 ,7 — 
1,2; L  : D =  1,2—1,5. Для четвертого оборота L : D =  1,45.

Число оборотов 5—7.
Начальная камера шаровидная, 0,04—0,05 мм в диаметре.
Спираль тесно-свернутая во внутренних трех оборотах, после 

которых заметно быстро расширяется. Диаметр четвертого обо
рота колеблется в пределах 0,40—0,50 мм. Первые 1х/2—2 оборота 
с эндотироидным навиванием. У изображенных экземпляров диа
метры оборотов (в мм):

Обороты
Экземпляры

1 (фиг. 2) 2 (фиг. 3)

1 0,10 0,10
2 0,17 0,17
3 0,28 0,28
4 0,42 0,48
5 0,62 0,70
6 0,84 —

7 1,20
1

Стенка тонкая, в четвертом обороте 0,014—0,018 мм толщины, 
в последующих оборотах возрастает до 0,030 мм, трехслойная, 
состоит из тектума и двух текториумов, из которых внутренний 
более развит, чем наружный.

Септы нескладчатые по длине оборотов, слабо волнистые в осе
вой области. В последнем обороте насчитывав!ся 20—22 септы.

Устье узкое во внутренних оборотах, становится более широ
ким овально-вытянутым в наружных.

Хоматы массивные* субквадратные, занимают около половины 
высоты просвета камеры.

С р а в н е н и е .  Данный вид впервые был описан Депра из 
нижней части среднего карбона Юнаня. Приведенный им индекс 
вздутости раковины типичной формы равен 1,3, в действительности 
он равен 1,5, что наблюдается и у донецких экземпляров. По всем 
другим признакам каких-либо существецных различий не имеется. 
При ограниченном (до 5) числе оборотов Profusulinella prisca 
(D е р г a t) близко напоминает Pr. parva ( L e e  et C h e n ) ,  но 
последняя имеет все же более шаровидную раковину (отношение 
L к D около 1,2) и более широкие хоматы.



М е с т  о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Восточный Донбасс, 
редкая форма, обнаружена в известняке К 7 по балке Дядиной и 
в известняке К б, L3 и Ь4 железнодорожных выемок возле ст. Изва- 
рино.

Profusulinella acutissima sp. n.

Т абл. V I, фиг. 13— 15

О п и с а н и е .  Раковина веретеновидная, со слегка вздутой 
срединной областью, оттянутыми и закрученными осевыми кон
цами. Во̂  внутренних оборотах раковина сильно вздутая и корот
кая, заметное вытягивание ее в длину отмечается лишь в самых 
последних оборотах.

Р а з м е р ы  (в мм) очень незначительно колеблются, у голо
типа (табл. VI, фиг. 15) с 5V2 оборотами: L  =1 ,40 , D =0 ,63; 
L  : D =  2,20. Для четвертого оборота L  : D =  2,0.

Число оборотов 4—51/2.
Начальная камера маленькая, 0,05 мм в диаметре.
Спираль тесно свернутая. Диаметр четвертого оборота равен 

0,35—0,45 мм. У типичного экземпляра диаметры оборотов: 1 — 
0,09; 2 — 0,17; 3 — 0,28; 4 — 0,40; 5 — 0,53; 572—0,63 мм. Пер
вый оборот часто с эндотироидным навиванием.

Стенка тонкая^ 0,020—0,025 мм толщины в наружных оборотах, 
трехслойная, состоит из тектума и двух слабо развитых текто- 
риумов.

Септы слабо складчатые и лишь в осевых концах. В последнем 
обороте насчитывается около 20 септ. В осевой области наблюда
ются слабые аксиальные уплотнения.

Устье узкое и низкое, постепенно расширяющееся к последнему 
обороту. Туннельный угол равен около 20°. #

Хоматы массивные, занимают до половины высоты просвета 
камеры; во внутренних оборотах они широкие и неровные, в на
ружном угловатой или субквадратиой формы.

С р а в н е н и е .  Настоящий вид имеет очень близкое сходство 
по внешней форме и размерам раковины с Profusulinella muta~ 
bills S a f., но более вздутая форма внутренних оборотов и массив
ные, развитые хоматы дают основание для выделения его в новый 
вид. Характерными признаками этого вида являются: удлиненно
веретеновидная форма раковины в самом наружном обороте, ши
рокие массивные хоматы во внутренних оборотах, более узкие в 
наружном, и слабые уплотнения в осевых концах.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Сравнительно ред
кая форма, встречена в известняках свиты С^ по балке Дядиной, 
в ассоциации с Ozawainella minima sp. nov., Oz. umbonata B r a z h n .  
et  P о t. и др.



Profusulinella brevissima sp. n.
Т абл. V I, фиг. 17— 19

О п и с а н и е .  Раковина коротко-веретеновпдная или субром
бическая, с угловатым перегибом в срединной области, прямыми 
боками и тупозаосъренными осевыми концами.

Р а з м е р ы  (в мм): L  =  0,80—1,10, D =  0,45—0,62; L : D =  
=  1,7—1,8.

Число оборотов 4—4V2-
Начальная камера шаровидная, 0,06—0,07 мм в диаметре.
Спираль тесно-свернутая. У трех изображенных экземпляров 

диаметры оборотов (в мм):

Обороты
Экземпляры

1 (фиг. 17) 2 (фиг. 18) 3 (фиг. 19)

1 0,13 0,13 0,13
2 0,22 0,22 0,22
3 0,38 0,38 0,32
4 0,50 0,50 0,45

4 7 2 — 0,62 —

Стенка очень тонкая, 0,010—0,015 мм толщины в наружных 
оборотах, трехслойная, состоит из тектума и двух не всегда разли
чимых текториухмов.

Септы нескладчатые по всей длине оборотов и только слегка 
скрученные в осевых концах раковины.

Устье узкое и низкое, незначительно расширяющееся по обо
ротам. Туннельный угол равен 20—25°.

Хоматы массивные, занимают около половины высоты просвета 
камеры, широкие — до пупочных концов, где сливаются с осевыми 
уплотнениями дополнительного скелетного вещества.

С р а в н е н и е .  Данный вид характеризуется мало изменяю
щимися размерами, субромбической раковиной, низкой спиралью, 
широкихми массивными хоматами и уплотнением в осевой области. 
От наиболее близкой Profusulinella? trisulcata ( T h o m p s o n ) ,  
из каширского горизонта Полазны [57, стр. 161—162, табл. XIV, 
фиг. 1, 7], отличаемся более удлиненной формой раковины, массив
ными хоматами и наличием осевых уплотнений. Характером до
полнительных скелетных образований этот вид сближается с Рг. 
acutissima sp. nov., от которой отличается гораздо меньшим индек
сом вздутости и более свободным навиванием оборотов.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Восточный Донбасс, 
редкая форма, встречена в известняках К 3—Кб и Ь4 разреза балки 
Дядиной в Белокалитвенском районе.



Profusulinella pseudorhomboides Р  u  t г j а 
Т абл. V II , фиг. 4— 7

1948. P r o f u s u l i n e l l a  p s e u d o r h o m b o i d e s  П у т р я  и Л е о н т о в и ч .  Б ю лл. 
М оек. общ . испыт. п р и р ., отд. г ео л ., т. X X I I I ,  № 4 , стр . 2 4 , табл. 1, 
фиг. 10. -

1951. P r o f u s u l i n e l l a  p s e u d o r h o m b o i d e s  С а ф о н о в а .  И ГН  АН СССР; 
С прав .-оп ред ., стр . 171, табл. X V I I , фиг. 2 .

О п и с а н и е .  Раковина ромбоидальная, с сильно вздутой, 
широко-закругленной срединной областью, слегка вогнутыми бо
ками и приостренно-округлениыми осевыми концами.

Р а з м е р ы  (в мм) довольно значительные у голотипа 
(табл. VIГ, фиг. 4) с шестью оборотами: L  =1,96, D —1,12; L  : D =  
=  1,75. Более редко встречаются экземпляры еще более крупные, 
с длиной раковины до 2,5 и диаметром — 1,4. Для четвертого обо
рота L  : D = 1 ,6 .

Число оборотов 6—7.
Начальная камера шаровидная, 0,10—0,12 мм в диаметре. 
Спираль высокая, постепенно развертывающаяся. Диаметр чет

вертого оборота колеблется в пределах 0,55—0,70 мм. У четырех 
изображенных экземпляров диаметры оборотов (в мм):

Обороты
Экземпляры

1 (фиг. 4) 2 (фиг. 5) 3 (ф иг. 6) 4 (фиг. 7)

Нач. камера 0,12 0,10 0,10 0,12
1 0,21 0,15 0,16 0,18
2 0,34 0,25 0,25 0,30
3 0,50 0,40 0,36 0,45
4 0,70 0,56 0,55 0,64
5 0,90 0,78 0,72 0,85
6 0,12 1,06 0,98 1,04

61/* — 1,25 1,12 ~ I
Стенка до 0,035 мм толщины в наружных оборотах, трехслой

ная, состоит из тектума и двух хорошо развитых текториумов. 
В предпоследнем обороте местами различается тонкая диафано
тека, подстилаемая внутренним текториумом.

Септы слегка складчатые или только волнистые в осевой области 
раковины. В последнем обороте насчитывается 25—26 септ.

Устье имеет форму овального отверстия, постепенно расширяю
щегося к последнему обороту, иногда с довольно правильным 
положением, образует туннельный угол в 20°.

Хоматы массивные, с выположеннымп и оттянутыми наружными 
к р а я м и  до пупочных концов раковины, где обычно утолщаются



и сливаются с осевыми уплотнениями. Возле устья хоматы зани
мают до 2/3 высоты просвета камеры.

С р а в н е н и е .  Данный вид близко напоминает печорскую 
Profusulinella рапт var. robusta R a u s .  et В е i 1 1. [47, стр. 178, 
табл. 1 , фиг. 4], которая также имеет сильно развитые широкие 
хоматы, узкое устье и высокую спираль, приближающуюся к нашей 
форме. Однако наша форма имеет гораздо большие размеры, боль
шее отношение L  к D как в последнем обороте, так и по оборотам 
(для Pr. parva var. robusta L : D =  1,4—1,5) и имеет более выдаю
щиеся осевые концы. От Pr. rhomboides ( Le e  et С h е п) отличается 
гораздо большими размерами (почти в два раза), большим индек
сом вздутости, более свободно-навитой спиралью, более развитыми 
хоматами и отсутствием эндотироидности в начальных оборотах. 
Здесь имеется в виду типичная Pr. rhomboides, впервые описанная 
Ли и Ченом [100, стр. 119, табл. VIII, фпг. 3—7], а не последую
щие описания Чена [84, стр. 35, табл. VI, фиг. 14—15] и Путри 
[36, стр. 22—23, табл. I, фиг. 4—5], которые выделяются 
ниже отдельным вариететом Pr. pseudorhomboides var. subrefecta 
var. n.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Восточный Донбасс, 
очень характерная форма для свиты Cf, встречена в известняках 
К 3- К 7 по балкам Дядиной и Антошкиной, а также в железнодо
рожных выемках возле ст. Изварино.

Profusulinella pseudorhomboides Р u t г j a var. subrefecta

sp. et var. n.

1934. Fusulinella rhomboides C h e n  (pars), Mem. N at. R es. In st. G eo l., 
№ 14, стр . 35 , табл. V I, фиг. 14.

1938. Fusulinella rhomboides П у т р  я , Мат. геол. пол езн . ископ . А з.^Ч ерн. 
геол . у п р ., сб . I I , стр . 22— 23, табл. I , фиг. 4— 5.

В качестве генолектотипа Profusulinella pseudorhomboides var. 
subrefecta var. n. следует считать форму, изображенную на таб
лице I, фиг. 5 нашей статьи [36]. Данный вариетет отличается от 
основного вида более короткой формой раковины, с L : D =  
=  1,4—1,5. От типичного Pr. rhomboides ( L e e  et  C h e n )  отли
чается большими размерами, свободно навитой спиралью, отсут
ствием эндотироидности в начальных оборотах и более толстой 
стеыкой.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Восточный Донбасс,к
редко встречаемая форма в отдельных известняках свиты и 
самых низах Сг-



Profusulinella topiliensis (Р u t г j а)

Табл. IX , фиг. 4— 5

1937. Fusulinella topiliensis П у  т р я. Мат. геол. полезн. ископ. А з.-Ч ерн , 
геол. треста, сб . I, стр. 61— 63, табл. I, фиг. 12— 13.

О п и с а н и е  Раковина коротко-веретеновидная, сильно и 
неравномерно вздутая в срединной области, с прямыми или слегка 
выпуклыми боками и выдающимися заостренными осевыми концами.

Р а з м е р ы  (в мм) маленькие: L =  0,80—1,20, D =  0,40— 
0,65; L  : D =  1,8—2,0.

Число оборотов 3—4.
Начальная камера относительно крупная, 0,10—0,12 мм в диа<- 

метре.
Спираль умеренно высокая. У трех из измеренных экземпляров 

диаметры оборотов (в мм):

Обороты
Экземпляры

j 1 (фиг. 4) 2 (фиг. 5) 3

Ч 0,18 0,17 0,19
2 0,27 0,27 0,28
3 0,40 0,42

37. — —

4  ! 
1
Г  0,60 0,41 0,65

Стенка очень тонкая, 0,012—0,015 мм толщины в наружных 
оборотах, редко увеличивается до 0,020 мм, трехслойная. В более 
толстых местах стенки просвечивается прозрачный слой дифферен
цированной диафанотеки.

Септы нескладчатые в срединной области и очень слабосклад
чатые в осевых концах, иногда арочки заходят и на боковые сто
роны оборотов, чем сближается этот вид с алыотовеллами.

Устье узкое и низкое, постепенно расширяющееся по оборотам, 
при правильном положении образует туннельный угол около 20°.

Хоматы выражены более или менее четко, имеют вид широких 
бугорков, часто асимметричны, занимают до половины высоты про
света камеры.

С р а в н е н и е .  Описываемая форма отвечает признакам типич
ной Profusulinella topiliensis (Р u t г j а) из свиты С2 разреза топи- 
линской скважины в Восточном Донбассе. Ог Рг. (?) trisulcata 
( T h o m p s o n )  отличается большей удлиненностью раковины, 
более высокой спиралью и более развитыми хоматами.



М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Редко встречае
мая, но весьма характерная форма для свиты С2, обнаружена 
в известняках Ь4 по балке Дядиной, в L4—L6 железнодорожных 
выемок возле ст. Изварино и в L6 разреза скважины № 1 района 
станицы Михайловской на р. Дону*

Род FUSULINELLA  M o e l l e r ,  1877.
Раковина от вздуто-веретеновидной до субцилиндрической 

формы. Обычно с постоянным положением оси навивания, редко 
с эндотироидпым в начальных оборотах. Стенка четырехслойная, 
с тектумом, диафанотекой, внутренним и наружным текториумами. 
Септы (перегородки) прямые и только в осевой области слабо 
складчатые. Хомагы хорошо выражены. Устье единичное.

Генотип: Fusulinella bocki M o e l l e r ,  Mai. геол. России, 
т. V III, 1878, табл. XIV, фиг. 4.

В о з р а с т .  Средний и верхний карбон.

Fusulinella schubertellinoides Р u t  г j а 

Т а б л .  I X ,  ф и г .  1— 3

1 9 3 7 .  F usulin ella  schubertellinoides П  у  т  р  я .  М а т .  г е о л .  п о л е з н .  и с к о п .
А з . - Ч е р н .  г е о л .  т р е с т а ,  с б .  I ,  с т р .  5 4 — 5 6 ,  т а б л .  I ,  ф и г .  7 .

1 9 4 8 .  Profusulinella  schubertellinoides П у т р я  и  Л е о н т о в и ч .  Б ю л л .  
М о е к .  о б щ .  и с п ы т .  п р и р . ,  о т д .  г е о л . ,  т .  X X I I I ,  №  4 ,  с т р .  2 8 ,  т а б л .  I I ,  
ф и г .  6 .

Этот важный в стратиграфическом отношении вид был описан 
впервые на ограниченном материале из свиты С2 Восточного Дон
басса, поэтому здесь приводится уточнение его признаков на 
более обширном материале, сравненном в свое время с голоти
пом.

О п и с а н и е .  Раковина вытянуто-овальная или субцилин
дрическая, с тупо-приостренпыми или широко закругленными 
осевыми концами. Быстрое удлинение раковины отмечается с треть
его оборота, в двух первых оборотах она близка к шаровид
ной.

Размеры довольно значительные, у взрослых особей с 5— 6 обо
ротами L  = 2 ,6 —3,2 мм, D = 1 ,0 —1,2 мм\ L : D  = 2 ,3 —2,6.

Число оборотов 5—6, редко меньше — 4—4]/2 оборота.
Начальная камера крохотная, ее диаметр обычно не превышает 

0,05 мм.
Спираль тесно-свернутая в начальных 3—4 оборотах, после 

которых быстро расширяется. Диаметр четвертого оборота равен 
0,50—0,65 мм. Первые 1—172 оборота с эндотироидным навива
нием. У двух типичных экземпляров диаметры оборотов (в мм):



О б о р о т ы
Экземпляры

1 ( ф и г .  1 )  || 2  ( ф и г .  3 )

Н а ч .  к а м е р а 0 ,0 5 0 ,0 4
1 0 ,1 1 0 ,1 2
2 0 , 2 0 0 ,2 1
3 0 ,3 2 0 ,3 2
4 0 ,5 6 0 ,5 5
5 0 ,9 8 0 ,9 5
6 — 1 ,2 0

Стеька в начальных трех оборотах не превышает 0,020 мм 
толщины, трехслойная; в последующих наружных оборотах она 
увеличивается до 0,030—0,040 мм, становится четырехслойной, 
с более или менее четко выраженной диафанотекой.

Септы слабо складчатые в осевых концах раковины, прямые 
в широкой срединной области. В последнем обороте насчитывается 
18—20 септ.

Устье быстро расширяющееся по оборотам, щелевидное. Тун
нельный угол равен около 50°.

Хоматы во внутренних оборотах низкие и широкие, в наружных 
уменьшаются до чуть заметных.

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  Представители данного вида обла 
дают довольно устойчивыми признаками, незначительные откло
нения связаны, повидимому, с возрастной их изменчивостью:

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Частая форма в от
дельных известняках свиты С2 обнаружена в известняке и L$ 
по балке Дядиной, в Ьб и L6 но б. Антошкиной, в Ь5—Ь7 железно
дорожных выемок возле ст. Изварино и в L6 скважины № 1 района 
станицы Михайловской на р. Дон.

Fusu line Па paraiowensis sp. n.
Табл. I X ,  ф и г .  1 4 — 1 5

О п и с а н и е .  Раковина коротко-вере геновидная, с сильно 
вздутой и широко-закругленной срединной областью, слегка вогну
тыми боками и тупо-приостренными осевыми концами.

Р а з м е р ы  (в м м )  незначительные, у голотипа с восемью 
оборотами L  =  1,70, D =1,10; L  : D =1 ,55 . То же отношение 
L : D и для четвертого оборота.

Число оборотов до 8.
Начальная камера маленькая, 0,06—0,08 мм в диаметре.
Спираль тесно-свернутая, постепенно расширяющаяся по обо

ротам. У изображенных двух экземпляров диаметры оборотов 
(в мм):



О б о р о т ы
Э к з е м п л я р ы

1 ( ф и г .  1 4 ) 2  ( ф и г .  1 5 )

1 0 ,1 4 0 ,1 1
2 0 ,2 0 0 ,1 7
3 0 ,3 8 0 ,2 5
4 0 ,5 0 0 ,3 6
5 0 ,7 0 0 ,5 0
6 0 , 7 0

| 6 7 . 0 , 8 0 —

7 0 ,8 8

! 8
— ; 1,10

Стенка очень тонкая, 0,020—0,025 мм в наружных оборотах, 
четырехслойная, с четко выраженной диафанотекой и слабо разви
тыми текториумами.

Сенты прямые в широкой срединной области, слабо складчатые 
в осевых концах раковины.

Устье узкое и невысокое, мало расширяющееся по оборотам, 
образует туннельный угол в 14—15°.

Хоматы широкие, с сильно выположенными и оттянутыми 
наружными краями; возле устья они угловатые, занимают до поло
вины высоты просвета камеры, уменьшаются до чуть заметных 
в последнем обороте.

С р а в н е н и е .  Данный вид по своим признакам имеет наи
большее сходство с американской fiusulinella iowensis T h o m p 
s o n  (114, табл. 20, фиг. 29), от которой отличается гораздо мень
шими размерами. От несомненно близкой к нему донецкой F . sub- 
pulchra Р u t г j а отличается более короткой и вздутой формой 
раковины.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  В ограниченном 
числе экземпляров этот вид обнаружен только в известняках Ьб 
и L6 по балке Антошкиной и в тех же известняках разреза железно
дорожных выемок возле ст. Изварино.

Fusulinella subpulchra Р u t г j а 
Т абл. X , фиг. 1— 4

1937 Fusulinella subpulchra П у т р я. Мат. геол. гюлезн. ископ. Аз.-Черн.
геол. треста, сб . I, стр. 59— 61, табл. I, фиг. И .

.1951. Fusulinella subpulchra Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а .  ИГН АН СССР, 
Справ.-опред., стр. 234— 235, табл. X X X V , фиг. 3— 4.

О п и с а н и е .  Раковина вздуто-веретеновидная, с прямыми 
или с несколько вогнутыми боками, постепенно суживающимися 
к заметно оттянутым и несколько скрученным осевым концам.

Р а з м е р ы  (в мм): L  =  2,3—2,9, D =  1,1—1,4; L : D =  
== 2,0—2,2. Для четвертого оборота L D = 1 ,6 —1,7.



Число оборотов 6—8.
Начальная камера маленькая, 0,06—0,08 мм в диаметре.
Спираль тесно-свернутая. У типичного экземпляра (табл. X, 

фиг. 2) диаметры оборотов: 1 — 0,13; 2 — 0,23; 3 — 0,36; 4 — 0,50; 
5 — 0,68; 6 — 0,87; 7 — 1,15; 8 — 1,40 мм.

Стенка 0,030—0,035 мм толщины в наружных оборотах, четы
рехслойная, с хорошо выраженной диафанотекой и слабо развитыми 
хомагами.

Септы нескладчатые в срединной области, слабо или умеренно 
складчатые в осевых концах, арочки иногда заходят и на боковые 
стороны. В последнем обороте 24—25 септ.

Устье узкое, мало расширяющееся по оборотам, образует тун
нельный угол в 12—14°.

Хоматы широкие, быстро выполаживающиеся к осевым концам; 
возле устья они заострены, занимают около половины высоты про
света камеры.

С р а в н е н и е .  От ряда близких фузулинелл, как Fusulinella 
pulchra R a u s. et Be l . ,  F. eopulchrci R a u vS., F . itoi O z a w a ,  
F . biconica H a у s а с а, этот вид отличается: от первой — гораздо 
меньшими размерами, от второй — менее вздутой, с более оттяну
тыми осевыми концами, формой раковины и более низкой спи
ралью, от двух последних — более вытянутой формой раковины 
и более тесно-навитой спиралью.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  F. subpulchra 
Р u t  г j а имеет большое стратиграфическое значение для свиты С\ 
донецкого карбона, в известняках L3 и особенно Ьб встречается 
довольно часто. Этот вид известен также из каширского горизонта 
ряда мест Русской платформы.

Fusulinella subpulchra Р u t г j a var. submesopachis var. n.

Т а б л .  X ,  ф и г .  5

О п и с а н и е .  Раковина веретеновидная, с сильно вздутой и 
закругленной срединной областью, заметно вогнутыми боками, 
оттянутыми и скрученными осевыми концами.

Р а з м е р ы  (в мм) голотипа: L =  3,2; D =  1,5; L D =*= 2,1. 
То же отношение L : D и для четвертого оборота.

Число оборотов 6,
Начальная камера шаровидная, 0,15 мм в диаметре.
Спираль умеренно широкая, диаметры оборотов равны: 4 — 

0,25; 2 — 0,39; 3 — 0,59; 4 — 0,84; 5 — 1,14; 6 — 1,50 мм.
Стенка 0,035—0,040 мм толщины в наружных оборотах, о хо

рошо выраженной и относительно толстой диафанотекой.
Септы прямые по всей длине оборотов, слабо складчатые или 

только скрученные в осевых концах раковины.



Устье имеет овальную форму, незначительно расширяющееся 
по оборотам, образует туннельный угол в 18—20°.

Хоматы широкие, со скошенными или прямыми внутренними 
краями и сильно выположекными наружными. В осевой области 
имеются незначительные уплотнения.

С р а в н е н и е .  Данный вариетет отличается от основного 
вида несколько большими размерами, при меньшем числе оборо
тов, а также формой раковины, с большей вогнутостью боковых 
сторон и шарообразно-вздутой срединной областью. Он находится 
примерно в таком же генетическом взаимоотношении с главным 
видом, как Fusulinella pulchra R a u s., и ее вариететом F . pulchra 
var. mesopachis R a u s . ,  описанных Д. M. Раузер-Черноусовой 
[50, стр. 23—28J из верхнего карбона Самарской Луки. От 
F . eopulchra R a u s . отличается характерными прогибами боковых 
сторон и менее развитыми хоматами.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Редко встречае
мая форма, обнаружена в известняке Ь4 но балке Дядиной и в извест
няке Le разреза железнодорожных выемок возле ст. Изварино.

Fusulinella borealis R a u s е г 
Т абл. IX , фиг. 16; табл. X , фиг. 6

1951. Fusulinella colaniae L e e  e t  C h e n  var. borealis Р а у з е р -  
Ч е р н о у с о в а .  ИГН А Н  СССР, С прав.-опред., стр. 218, 
табл. X X X , фиг. 3— 4.

О п и с а н и е .  Раковина субцилиндрическая, вытянутая по 
оси навивания, с округло-приостренными осевыми концами в на
ружных оборотах и менее приостренными во внутренних. Быстрое 
удлинение раковины отмечается уже со второго оборота.

Р а з м е р ы  (в мм) довольно значительные, у экземпляра 
с б1/^ оборотами (табл. IX, фиг. 16): L  =  3,6, D =  1,15; L : D — 
=3,2.

Число оборотов 5—5г/2, редко меньше — 4—4х/2 оборота.
Начальная камера около 0,10 мм в диаметре.
Спираль в начальных трех оборотах тесно-свернутая, в наруж

ных оборотах становятся более свободной. Диаметры оборотов: 
1 — 0,17; 2 — 0,28; 3 — 0,44; 4 — 0,70; 5 — 1,00; 57 2 —
1,15 мм.

Стенка в наружных оборотах достигает 0,040 мм толщины, 
с четко выраженной, относительно толстой диафанотекой.

Септы прямые, по всей длине оборотов, слабо складчатые в 
осевой области раковины.

Устье с правильным положением, быстро расширяющееся по 
оборотам, образует туннельный угол около 50°.

Хоматы низкие и широкие, лентовидные до самых полюсов или 
постепенно к ним выполаживаются.



С р а в н е н  пе.  Наши экземпляры среди сильно удлиненных 
фузулинелл наиболее отвечают признакам вариетета — Fusuli- 
nella colaniae L e e  et C h e n  var. borealis R a u s., который нами 
принимается за самостоятельный вид, так как признаки основного 
вида Ли и Чена недостаточно ясны.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Обычная форма 
во многих известняках нижней и средней части свиты С 1̂ Восточ
ного Донбасса, прослежена во всех изученных разрезах.

Fusulinella pseudocolaniae sp. n.
Т абл. X , фиг. 7— 10

1951 Fusulinella cumpani P а у  з e p - Ч с p и о у  с о в а. ИГН АН СССР, 
С прав.-опред., стр. 232 , табл. X X X IV , фиг. 5.

О п и с а н и е .  Раковина вытянуто-веретеновидная, с концами 
тупо-приостренными или, что бывает чаще, оттянутыми и завер
нутыми. В начальных двух-ipex оборотах она близка к эллипсо
идальной, в последующих наружных оборотах резко удлиняется 
по оси навивания.

Р а з м е р ы  (в мм) крупные: L =  3,2—4,7, D =  0,9—1,3;
L . D  -  3,5—3,8.

Число оборотов 4—5.
Спираль в начальных двух-трех оборотах тесная, затем быстро 

расширяется. Диаметр четвертого оборота колеблется в пределах 
0,70—0,90 мм. У трех из измеренных экземпляров диаметры обо
ротов (в мм):

Обороты
Экземпляры

1 (фиг. 7) 2 (фиг. 8) 3 (фиг. 10)

1 0,17 0,20 0,20
2 0,28 0,34 0,34
3 0,46 0,56 0,52
4 0,76 0,90 0,78
5 1,20 — 1,23

Стенка 0,035—0,045 мм толщины в наружных оборотах, четы
рехслойная, с четко выраженной диафанотекой. Из текториумов 
более развит наружный, внутренний очепь тонкий, местами нераз
личим.

Септы слабо складчатые в осевых концах, прямые в широкой 
срединной области. В двух наружных оборотах насчитывается 
по 18 и 20 септ.

Устье узкое и низкое в начальных трех оборотах, быстро рас
ширяется в наружных оборотах, где принимает форму широкой 
и низкой щели. Туннельный угол равен 55—60°.



Хоматы массивные, широкие, особенно во внутренних оборо
тах, где у полюсов они даже утолщаются, сливаясь с осевыми уплот
нениями.

С р а в н е н и е .  Данный вид характеризуется сильно вытяну
той раковиной в последних двух оборотах, эллипсоидальной фор
мой внутренних оборотов, низкими широкими хоматами и высокой 
спиралью. От наиболее близко родственной Fusulinella borealis 
R a u s .  отличается значительно большей вытянутостью раковины 
в наружных оборотах и более короткой во внутренних, более высо
кой спиралью и более широким устьем. От F. (Protriticites?) сит- 
pani P u t  г j а [38, стр. 117, табл. 1, фиг. 12], из свиты Сз раз
реза цымлянской скважины, отличается более толстой стенкой, 
с типично фузулинелловым ее строением (у F . (Рг. (?)) campani 
стенка с признаками грубой пористости в наружных оборотах), 
менее высокой спиралью и более широким устьем. Описанная 
Д. М. Раузер-Черноусовой F. cumpani Р u t г j а из мячковского 
горизонта Подмосковного бассейна, несомненно более близка 
к F . pseudocolaniae sp. nov., чем к цымлянской форме.

М е с т  о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Восточный Донбасс, 
одна из характерных форм для верхней часаи свиты С^, в извест
няке М8 нередко наблюдается в большом скоплении.

Подсемейство F U S U L IN IN A E  R h u m b l e r ,  18 5

Раковина от коротко-веретеновидной до удлиненно-субцилиндри- 
ческой формы. Стенка от трех- до четырехслойной, с диафанотекой. 
Перегородки (септы) складчатые по длине оборотов, чем это под
семейство в основном отличается от фузулинеллин. Дополнитель
ные оаложения выражены в виде хомат и аксиальных уплотнений. 
Устье единичное.

В это подсемейство нами включены следующие рода: Aljuto- 
vella, Fusulina, Eofusulina, Dutkevichella gen. nov. и условно — 
Hemifusulina.

Род ALJUTOVELLA  R a u s e r ,  1951

Раковина от коротко-веретеновидной до субцилиндрической 
формы, средних размеров. Первые 1—П/г оборота иногда с эндо- 
тироидным навиванием. Стенка трехслойная, нередко в наружных 
оборотах с диафанотекой. Септы слабо складчатые, ограничены 
осевой областью и боковыми сторонами раковины. Хоматы хорошо 
развитые. Устье единичное.

Генотип: Profusalinella aljatovica R a u s e r ,  Тр. ИГН АН 
СССР, т. VII, 1938, стр. 97—89, табл. 1, фиг. 10.

В о з р а с т .  Нижняя часть среднего карбона.



Aljutovella postal] utovica S a f o n o v a  
Т абл. V II, фиг. 8— 9

1951. Aljutovella postal]utovica С а ф о н о в а .  ИГН АН СССР, С прав.- 
опред ., стр. 205, табл. X X V I , фиг. 4— 5. 1

О п и с а н и е .  Раковина веретеновидная, сильно вздутая в сре
динной области, со слегка вогнутыми боками и несколько оттяну
тыми осевыми концами. Первые два оборота почти шаровидные, 
средние субромбические, близкие к наружной форме раковины.

Р а з м е р ы  (в мм) довольно крупные: L  =  2,3, D — 1,3; 
L :D  =  1,7. “

Число оборотов 6—7.
Начальная камера около 0,05 мм в диаметре.
Спираль умеренно высокая, диаметры оборотов равны: 1 — 0,10; 

2 — 0,18; 3 — 0,32; 4 — 0,48; 5 — 0,75; 6 — 1,05; 7 — 1,28 лш.
Стенка 0,025—0,030 мм толщины в наружных оборотах, трех

слойная, внутренний текториум значительно толще наружного. 
В предпоследнем обороте под тектумом просвечивается тусклая 
диафанотека.

Септы нескладчаше в срединной области и слабо складчатые 
в аксиальных концах оборотов, арочки заходят и на боковые сто
роны. В последнем обороте насчитывается до 20 септ.

Устье узкое в начальных оборотах, заметно расширяется в на
ружных, где принимает щелевидную форму.

Хоматы массивные, субквадратные, занимают около половины 
высоты просвета камеры; в самом последнем обороте они стано
вятся менее развитыми, принимают форму невысоких бугорков, 
наклоненных в сторону устья.

С р а в н е н и е .  Описываемая форма по всем перечисленным 
признакам наиболее отвечает Aljutovella postal]utovica S a f. из 
нижней части каширского горизонта Поволжья. От AL priscoidea 
(R a u s.) отличается несколько более вытянутой формой раковины, 
по другим признакам они очень близки между собой. Не менее 
близки наши экземпляры и к AL complicata S a f. [57, стр. 209, 
табл. XXVIII, фиг. 1—2], но последняя имеет более широкие 
хоматы.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Восточный Дон
басс, редкая форма, обнаружена в известняке К 4 по балке Скель- 
неватой и в известняках К 3—К б железнодорожных выемок возле 
ст. Изварино.

Aljutovella isvarica sp. n.
Т абл. V III , фиг. 1— 3

О п и с а н и е .  Раковина коротко-веретеновидная, с сильно 
и широко вздутой срединной областью, слегка вогнутыми боками 
и тупо-приостренными выдающимися осевыми концами.



Р а з м е р ы  (в мм) у ряда измеренных экземпляров: L  =  
=  1,6—2,3, D =  1,0—1,5; L  : D =  1,5—1,6. Для голотипа

{табл. VIII, фиг. 3), L  = 2 ,3 , D = 1 ,5 ; L  : D = 1 ,5 .
Число оборотов 5—6.
Начальная камера шаровидная, крупная, 0,11—0,13 мм в диа

метре.
Спираль свободно-свернутая, диаметр четвертого оборота коле

блется в пределах 0,75—0,85 мм. У трех изображенных экземпля
ров диаметры оборотов (в мм):

| Обороты
Экземпляры

1 (фиг. 1) 2 (фиг. 2) 3 (фиг. 3)

Нач. кам ера 0,11 0,13 0,11
1 0,20 0,22 ' 0,20
2 0,34 0,36 0,35
3 0,52 0,58 0,55
4 0,77 0,85 0,75

4 7 . — 0,95 —

5 1,08 — 1,08
57. 1,25 — —

6 1,08 1,С8 1,50

Стенка в наружных оборотах 0,025—0,030 мм толщины, местами 
с признаками слабо выраженной диафанотеки.

Септы слабо складчатые в осевой области раковины, арочки 
заходят и на боковые стороны.

Устье имеет форму овального отверстия, постепенно расширяю
щегося к последнему обороту, образует туннельный угол в 20—22°.

Хоматы массивные, субквадратные, занимают более половины 
высоты просвета камеры. В начальных оборотах они более широ
кие, с выположенными наружными краями.

С р а в н е н и е .  Этот вид имеет заметное сходство с Aljutovella 
postaljutovica S a f., с которой вместе встречается; отличается 
от нее меньшей вогнутостью боковых сторон, гораздо более высо
кой спиралью и более развитыми хоматами. Других, более близ
ких альютовелл не известно.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  В значительном 
числе экземпляров этот вид обнаружен в известняках Кб и К& 
железнодорожных выемок возле ст. Изварино.

Aljutovella skelnevatica P u t r j a  
Табл. V III, фиг. 4— б

1948. Profusulinella skelnevatica П у т р я  и Л е о н т о в и ч .  Бюлл. 
Моек. общ. испыт. прир., отд. геол ., т. X X I I I ,  № 4 , стр. 24— 25, 
табл. I, фиг. И — 12.

1951. Aljutovella skelnevatica Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а .  ИГН АН СССР, 
С прав.-опред., стр. 199, т. X X I I I ,  фиг. 6— 7.



1951. Alfutovella cybaea Л с о и т о в и ч .  ИГН АН СССР, С п р ав .-оп р од ., 
стр. 199— 200, табл. X X IV , фиг. 1— 2.

1951. Aljutovella artificialis Л е о н т о в и ч .  ИГН АН СССР. С прав.-опред , 
стр. 200, табл. X X IV , фиг. 3 и 6.

О п и с а н и е .  Раковина ромбоидальная, с заметно вздутой 
срединной областью, прямыми или слегка вогнутыми боками, 
постепенно суживающимися к заостренным осевым концам.

Р а з м е р ы  (в мм): L =  1,7—3,0, D =  0,9—1,4; L D = 
—  1,8— 2 , 2. '

Число оборотов 4—5.
Начальная камера шаровидная, 0,10—0,12 мм в диаметре.
Спираль умеренно высокая, постепенно возрастающая к послед

нему обороту. Диаметр четвертого оборота колеблется в пределах 
0,70—0,85 мм. У голотипа (табл. V III, фиг. 4) диаметры оборотов: 
1 — 0,15; 2 — 0,25; 3 — 0,45; 4 — 0,73; 472 — 0,90 мм.

Стенка в наружных оборотах не превышает 0,035 мм толщины, 
чаще ограничивается 0,025—0,030 мм, трехслойьая, состоит из 
тектума и двух текториумов, из которых внутренний почти в два 
раза толще наружного.

Септы гораздо тоньше стенки, слегка складчатые в осевых кон
цах раковины, арочки заходят и на боковые стороны. В четвертом 
обороте насчитывается от 20 до 22 септ.

Устье в виде овального отверстия, постепенно расширяющегося 
по оборотам. Туннельный угол равен около 20°.

Хоматы массивные, субквадратные, занимают до 2/з высоты 
просвета камеры. В . начальных оборотах они более угловатые 
и относительно более широкие.

С р а в н е н и е .  Данный вид имеет некоторое сходство с со
вместно встречаемой Aljutovella isvarica sp. nov., от которой отли
чается менее вздутой формой раковины и большей заостренностью 
осевых концов,. От Al. cybaea L е о n t. и отчасти Al. artificialis 
L e o n  t. [57, табл. XXIV, фиг. 3 и 6], описанных Г. Е. Леонто
вич из верхней части верейского горизонта Нижнего Поволжья, 
каких-либо заметных отличий не имеет.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Характерная форма 
для свиты Cf Восточного Донбасса, обнаружена в известняке К4 
разреза балки Скельневатой и в известняках Кз—К б железно
дорожных выемок возле ст. Изварино,

Aljutovella aljutovica (R a u s е г)
Т абл. V III , фиг. 7— 8

1938. Profusulinella aljutovica Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а .  Тр. ИГН 
А Н  СССР, т. V II, стр. 97— 98, табл. 1, фиг. 10— 12.

1948. Profusulinella aljutovica П у т р я  и Л е о н т о в и ч .  Бюлл. Моек, 
общ . испыт. прир., отд. геол ., т. X X I I I ,  № 4, стр. 25— 27, табл. II, 
фиг. 1— 2.

28 Микрофауна, сб. V III.



1951. A l/ulovella aljulovira Р а у  з е р - Ч е р н о у  с о в а . И ГII
АН СССР, С прав.-опред., стр. 193, табл. X X I I , фпг. 1— 2.

О п и с а н и е .  Раковина веретеновидная, со слегка вздутой 
широкой срединной областью, постепенно сужающейся к округло- 
приостренным осевым концам.

Р а з м е р ы  (в мм) у приведенного экземпляра (табл. VIII, 
фиг. 8), с четырьмя с половиною оборотами: L  — 1,8, D = 0,8: 
L  : D =  2,1. У того же экземпляра в третьем и четвертом оборотах 
L D = 2 ,0 . 4

Число оборотов 4—5, более часто встречаются экземпляры 
с 4г/2 оборотами.

Начальная камера шаровидная, около 0,10 мм в диаметре.
Спираль умеренно высокая. Диаметр четвертого оборота равен 

0,60—0,70 мм. У двух изображенных экземпляров диаметры обо
ротов (в мм):

Обороты
Экземпляры

1 (фиг. 7) | 2 (фиг. 8)

1 0,20 0 ,2 0 '
2 0,31 I 0,31
3 0,47 1 0,47
4 0,68 I 0,70

I1/ 2 0,81 0,84

Стенка тонкая, не превышает 0,025 мм толщины в наружных 
оборотах, трехслойная, состоит из тектума и двух текториумов.

Септы слабо складчатые в осевых концах раковины, арочки 
заходят и на боковые стороны, нескладчатые в срединной об
ласти.

Устье узкое и невысокое, образует туннельный угол в 25—30°. 
Хоматы довольно развитые, округло-угловатой или субквад

ратной формы, занимают около половины высоты просвета камеры.
С р а в н е н и е .  Описываемая форма вполне отвечает призна

кам типичной Aljutovella aljutovica (R a u s.), из верхневерейских 
отложений Поволжья.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Восточный Донбасс, 
обычная форма в верхней части свиты C f, обнаружена в известня
ках К в—К 7 по балке Дядиной и в известняке К 6 по б. Скельне- 
ватой.

Aljutovella serotina ( T h o m p s o n )
Табл. IX , фиг. 6— 8

1944. Fusulinella (?) serotina T h o m p s o n .  Index F ossils  o f N orth  А ш ег., 
стр. 21 , табл. 3, фиг. 35— 36.

1948. Fusulinella serotina П у т р я  и Л е о н г о в и ч .  Б ю л д. Моек. общ. 
испыт. прир., отд. гоол., т. X X I I I ,  № 4, стр. 32— 33, табл. III , 
фиг. 1— 2.



О п и с а н и е .  Раковина субцилиндрическая, вытянутая но 
оси, с широко-закругленными концами. Сильное удлинение рако
вины отмечается уже со второго оборота.

Р а з м е р ы (в мм) довольно крупные, у изображенного экзем
пляра с 5 оборотами: L  =  2,5, D =  0,8; L D 3,1. Для четвер
того оборота L : D 2,8.

Число оборотов 5—6.
Начальная камера 0,06—0,08 мм в диаметре.
Спираль компактно-свернутая, постепенно расширяющаяся 

к последнему обороту. Диаметр четвертого оборота колеблется 
в интервале 0,50—0,60 мм. Диаметры оборотов: 1 — 0,12; 2 — 
0,20; 3 — 0,30; 4 — 0,50: 5 — 0,80 мм.

Стенка очень тонкая, обычно не превышает 0,020 мм толщины, 
неровная; строение ее различимо крайне плохо, отчетливо разли
чим лишь один тектум.

Септы нескладчатые в широкой срединной области и умеренно
складчатые в осевых концах, откуда отдельные арочки поднима
ются и на боковые стороны. В последнем обороте насчитывается 
20— 22 септы.

Устье щелевидное, быстро расширяющееся по оборотам, обра
зует туннельный угол около 40°.

Хоматы имеют вид невысоких бугорков, занимающих до поло
вины высоты просвета камеры, в последнем обороте часто умень
шаются до чуть заметных.

С р а в н е н и е .  Описываемая форма отличается от типичной 
Fusulinella (?) serotina T h o m p s o n  меньшим на 1—IV2 числом 
оборотов, а в связи с этим и меньшими размерами раковины; при 
одинаковом количестве оборотов такое различие сглаживается. 
Так, в районе Саратовского Поволжья обнаружена нами F . (?) 
serotina, с 6—7 оборотами, размеры которой отвечают как типич
ной, таки  донецкой формам. От A l . intermixta S a f. и Al. dagmarae 
S a f . [57, стр. 188—189, табл. XX, фиг. 4—5 и 6—7], иа Верей
ского горизонта Русской платформы, она отличается более вытя
нутой формой раковины и другими признаками:

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Восточный Донбасс, 
очень частая форма в песчанистых известняках К в и К 7 по балке 
Дядиной.

Aljutovella paraprolifica sp. и.
Т абл. IX , фиг. 9— 11

О п и с а н и е .  Раковина вытянуто-веретеновидная, посте
пенно суживающаяся к заостренным и несколько скрученным 
осевым концам.

Р а з м е р ы  (в мм): L  =  2,0—2,5, D — 0,7— 0,8; L  : D  
-  2 ,7 -3 ,0 .

28*



Число оборотов 4—5, чаще встречаются экземпляры с 41/2°бо- 
j ютами.

Начальная камера птровидная, 0,10—0,12 мм в диаметре.
Спираль тесно-навитая, постепенно расширяющаяся. Диаметр 

четвертого оборота равен 0,60—0,65 мм. Диаметры оборотов у трех 
из измеренных экземпляров (в мм):

Обороты
Экземпляры

1 (фиг. 9) | 2 (фиг И ) 1 3

Нач. кам ера 0,10 0,11 0,10
1 0,17 0,19 0,17
2 0,25 0,30 0,28
3 0,40 0,43 0,39
4 0,64 0,63 0,62

j 4 1/ , 0,76 0,73 0,76

Стенка очень тонкая, 0,016—0,020 мм толщины в наружных 
оборотах, трехслойная. Строение ее различимо плохо, более или 
менее четко выделяется тектум; местами в последнем обороте как 
будто имеются признаки слабой диафанотеки.

Септы слабо складчатые в осевых концах раковины, арочки 
заходят и на боковые стороны оборотов.

Устье щелевидное, быстро расширяющееся по оборотам, обра
зует туннельный угол в 40—45°.

Хоматы имеют форму низких бугорков, со значительно оттяну
тыми и выположенными наружными краями. В осевой области 
наблюдаются местами слабые аксиальные уплотнения.

С р а в н е н и е .  Этот вид проявляет наибольшее сходство 
с Aljulovella serotina ( T h o m p s o n ) ,  описание которой на донец
ком материале приведено выше; отличается от нее более стройной, 
веретеновидной формой раковины и более свободно-навитой спи
ралью. Близкое сходство имеет также с Al. distorta L е о n t . f 
из верхней части верейского горизонта Нижнего Поволжья, но 
последняя имеет толстую раковину и более развитые хоматы.

М е с т о н а х о ж д е  н и  е и в о з р а с т .  Восточный Донбасс, 
частая форма в известняках К 6—К 7 разреза балки Дядиной, еди
ничные экземпляры обнаружены в известняке К 6 б. Скельне- 
ватой.

Aljutovella distorta L e o n t o v i c h  
Т абл. IX , фиг. 12

1951. Aljutovella distorta Л е о н т о в и ч .  ИГН АН СССР, С прав.-оирсд., 
стр. 201— 202, табл. X X V , фиг. 1.

J051. Aljutovella distorta var. biformis Л е о н т о в и ч .  И ГН АН СССР, 
С прав.-опред., стр. 203, табл. X X V , фиг. 2.



О п и с а н и е .  Раковина субцилиндрическая , со слабо выпук
лыми.боками, постепенно суживающимися к округло-ириостренным 
осевым концам, что придает ей овально-вытянутую форму.

Р а з м е р ы  (в мм) средние, у изображенного экземпляра 
с 4V2 оборотами: L  =  2,30, D =  0,85; L  : D == 2,70.

Число оборотов 4—5, чаще 4*/2 оборота.
Начальная камера шаровидная, 0,10 мм в диаметре.
Спираль свободно-свернутая, диаметры оборотов равны: 

1 __ о,20; 2 — 0,30; 3 — 0,48; 4 — 0,73; 4*/2 — 0,85 мм.
Стенка тонкая, 0,020—0,025 мм толщины в наружных оборотах, 

трехслойная; местами со слабо просвечивающейся диафанотекой.
Септы умеренно складчатые в осевой области раковины, арочки 

заходят и на боковые стороны оборотов.
Устье узкое и низкое, заметно расширяется лишь в самом по

следнем обороте, где принимает форму щелевидного отверстии.
Хоматы угловатой или субквадратной формы, занимают до 

половины высоты просвета камеры. Во внутренних оборотах они 
более широкие и низкие, с выположенными наружными краями.

С р а в н е н и е .  Описываемая форма отвечает признакам 
Aljutovella distorta L e o n  t., как в равной мере и ее вариезету 
А1. distorta var. biformis L e o n t . ,  последний, судя по приведен
ным изображениям, является аксиальным сечением слегка ско
шенного сечения, принадлежащего основному виду. От AL elon- 
gata R a u s. [57, стр. 201, табл. XXIV, фиг. 7—8] отличается фор
мой внутренних оборотов и гораздо более высокой спиралью.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Восточный Дон
басс, редкая форма, обнаружена в известняках К 6 и К 7 разреза 
балки Дядиной. Впервые описана из верейского горизонта Ниж
него Поволжья.

Род FUSULINA  F i s c h e r ,  1829
Раковина от коротко-веретеновидной до субцилиндрической, 

от незначительных до крупных размеров. Стенка четырехслойная, 
с тектумом, диафанотекой, внутренним и наружным текториумами. 
Перегородки (септы) от умеренно до интенсивно складчатых. 
Хоматы выражены в разной степени. Устье единичное.

Генотип: Fusulina cylindrica F i s c h e r .  Oryctogr. Gouv. 
Moscou, 1837, стр. 126—127, табл. XIII,  фиг. 1—5.

В о з р а с т .  Верхняя часть среднего и нижняя часть верхнего 
карбона.

Fusulina rasdorica Р u t г j а 
Т абл. X I , фиг. 4

1938. Fusulina rasdorica If у т р и .  Мат. гсол. нолезп. иском. А з.-Ч ери  
гео л. треста, со . II, стр. 24— 25, табл. I, фиг. 7.

О п и с а н и е .  Раковина коротко-веретеновидная или суб
шарообразная, с сильно вздутой срединной областью, выпуклыми



боками и тупо-приоетренными закругленными осевыми кон
цами.

Р а з м е р  ы (в мм) маленькие: L  =  1,3—1,6, D =  0,9—1,1; 
L  : D =  1,45—1,55.

Число оборотов 5^-51/2>
Начальная камера шаровидная, 0,11—0,12 мм в диаметре.
Спираль тесно-свернутая. Диаметр четвертого оборота колеб

лется в пределах 0,60—0,75 мм. У трех измеренных экземпляров 
диаметры оборотов (в мм):

I  Обороты
Экземпляры

I (фиг. 4) 2 II 3(•

1 0,20 0,20 0,19
2 0,31 0,30 0,31
3 0,42 0,42 0,46
4 0,64 0,65 0,73
5 0,90 0,92 1,10

Стенка 0,025—0,030 мм толщины в наружных оборотах, редко 
увеличивается до 0,040 мм, со слабо выраженной дпафанотекой.

Септы чуть тоньше стенки, умеренно складчатые у осевых кон
цов, более слабо в срединной области.

Устье в виде овального отверстия, постепенно расширяющегося 
к последнему обороту, образует туннельный угол в 18—20°.

Хоматы массивные, занимают более половины высоты просвета 
камеры, в наружных оборотах субквадратные, во внутренних 
более широкие с выиоложенными наружными краями.

С р а в н е н и е .  Данный вид характеризуется субшаровидной 
небольшой раковиной, слабо выраженной диафанотекой, сильно 
развитыми хоматами и умеренной складчатостью септ. Только по 
последнему признаку этот вид более или менее четко отделяется 
от сильно вздутых альютовелл, как Aljutovella isvarica sp. nov. 
По характеру строения стенки следует его считать одним из наи
более примитивных представителей фузулин, выявленных на до
нецком материале.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Редко встречаемая 
форма в верхней части свиты Cf (известняки К 5—К8) Восточного 
Донбасса. Известна также из верейского горизонта Саратовского 
Поволжья.

Fusulina subdistenta sp. n.
Табл. X I , фиг. 1— 3

И >37 Fusulina distenta П у  т р я (частично). Мат. геол. полезн. исков . 
А з.-Ч ерн. геол. треста, сб. I, стр. 77— 80, табл. I, фиг. 1— 3, 6 — 7 
п 10.



О п и с а н и е .  Раковина коротко-веретеновидная, почти ромбо
видная, с сильно вздутой срединной областью, прямыми или чуть 
вогнутыми боками, постепенно суживающимися к тупо-приострен- 
мым и закругленным осевым концам.

Р а з м е р ы  (в мм) средние: L  =  2,5—3,1, D =  1,3—1,7 ; 
L D =  1,7—2,0. С более частым значением L : D — 1,9.

Число оборотов 6—7.
Начальная камера 0,10—0,12 мм в диаметре.
Спираль компактно-свернутая, постепенно расширяющаяся от 

первого к последнему обороту. У четырех из измеренных экземпля
ров диаметры оборотов (в мм):

Обороты
Экземпляры

1 (фиг 1) | 2 (фиг. 2) | 3 1 4

1 0,17 0,20 0,18 0,20
2 0,29 0,32 0,30 0,32
3 0,45 0,52 0,48 0,52
4 0,65 0,75 0,68 0,75
5 0,95 1,05 1,06 1,02
6 1( 1,25 1,36 1,30 1,30
7 1,62 — 1,65

!

Стенка тонкая, 0,016—0,020 мм толщины в начальных оборо
тах, увеличивается до 0,030—0,035 мм в наружных, со слабо выра
женной диафанотекой и быстро изменяющимися текториумами, 
даже в одних и тех же оборотах.

Септы интенсивно складчатые по всей длине оборотов и осо
бенно в осевых концах раковины. Арочки преимущественно тре
угольные, занимают до 3/4 высоты просвета камеры, основаниями 
плотно примыкают друг к другу. В последних двух оборотах на
считывается по 28—30 септ.

Устье узкое, мало расширяющееся по оборотам.
Хоматы в начальных оборотах довольно широкие, в средних 

близки к субквадратным, а в последнем обороте часто уменьшаются 
до чуть заметных или вовсе исчезают.

С р а в н е н и е .  Среди сильно вздутых фузулин описываемая 
форма имеет близкое сходство с Fasulinadistenta R о t h et Sk in . ,  
F. putnila T h o m p s o n ,  F. samarica R a u s. et B e l . ,  F. citro- 
noides M a n u k . ,  от первых трех она отличается заметно меньшими 
размерами, более тесной спиралью, менее развитыми хоматами 
и слабо выраженной диафанотекой, а от последней — немного 
более удлиненной формой раковины, более интенсивной складча
тостью септ и менее развитыми хоматами.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Восточный Дон
басс, весьма характерная форма для верхней части свиты С?, в из
вестняках К 7 и К 8 встречается иногда в больших количествах.



Fusulina citronoides M a n u k a i o v a  
Т абл. X I , фиг. 7

1939. Fusulina samarica Б р а ж н и к о в а  (частично). Т р. Геол. инст.
АН УССР, стр. 148— 149, табл. I, фиг. 9— 10.

1939. Fusulina distenta П у т р я  (частично). Мат. геол. полезн . исков.
А з.-Ч ерн . геол. треста, со. I , стр. 77— 80, табл. I, фиг. 4 — 5 и 8— 9. 

1948. Fusulina citronoides М а н у к а  л о в а ,  Тр. Геол. иссл. бюро Глав- 
углеразведки, вып. 3 , стр. 59— 6 2 ,  фиг. 13— 14.

О п и с а н и е .  Раковина коротко-веретеновидная, с сильно 
вздутой срединной областью, круто спускающимися боками и тупо- 
приостренными осевыми концами.

Р а з м е р ы  (в мм) колеблются в небольших пределах: L =* 
- 1 , 6 —2,4, D =  1,0—1,5; L  : D -  1,6—1,7.

Число оборотов 5—6.
Начальная камера шаровидная, 0,10—0,12 мм в диаметре.
Спираль тесно-свернутая: 1 — 0,20 мм, 2 — 0,30; 3 — 0,42;

4 — 0,65; 5 — 0,87; 6 — 1,12 мм.
Стенка 0,030—0,035 мм толщины в наружных оборотах, со 

слабо выраженной диафанотекой.
Септы умеренно складчатые по длине оборотов, более интен

сивно у осевых концов раковины.
Устье овальной и овально-вытянутой формы, постепенно рас

ширяющееся по оборотам, образует туннельный угол в 23—25°.
Хоматы массивные, субквадратные, занимают более половины 

высоты просвета камеры.
С р а в н е н и е .  Данная форма отвечает признакам Fusulina 

citronoides, описанной М. Ф. Манукаловой из свиты С^ 
западных районов Донбасса. От наиболее близкой к ней F. rasdo- 
rica Р u t г j а отличается значительно большими размерами, более 
интенсивной складчатостью й более широким устьем.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Характерная 
форма для свиты С? (известняки К б—К8) донецкого' карбона, обна
ружена по балке Дядиной и в железнодорожных выемках возле 
ст. Изварино.

Fusulina septata sp. n.
Т абл. X I , фиг. 5

О п и с а н и е .  Раковина веретеновидная, в средней области 
здутая. с прямыми или слабо выпуклыми боками и тупо-при- 

остренными осевыми концами.
Р а з м е р ы  (в мм) голотипа: L  — 2,10, D — 1,05; L  : D

- 2,0.
Число оборотов 5.
Начальная камера 0,10 мм в диаметре.



Спираль умеренно высокая, диаметры оборотов: 1 — 0,22, 
2 — 0,36; 3 — 0,56; 4 — 0,80; 5 — 1,05 мм. *

Стенка тонкая, не превышает 0,030 мм толщины в наружных 
оборотах, с хорошо различимой тонкой диафанотекой.

Септы очень интенсивно складчатые по всей длине оборотов: 
Арочки полукруглые, боками плотно примыкают друг к другу, 
занимают до 2/3 высоты просвета камеры.

Устье узкое и низкое, мало расширяющееся по оборотам, обра
зует туннельный* угол в 13—15°.

Хоматы прослеживаются во всех оборотах, грибовидной или 
крючковатой формы. В начальных оборотах они более широкие и 
угловатые.

С р а в н е н и е .  Данный вид имеет большое сходство с Fusu
lina bona C h e r n .  e t R a u s .  [57, стр. 281], особенно с менее взду
тым из приведенных экземпляров (табл. XLIV, фиг. 8). К сожале
нию, для сравниваемого вида не указан голотии, а номера экзем
пляров текста не отвечают изображениям, что лишает возможности 
более детального с ним сравнения. Из общих данных сравниваехмого 
вида следует, что его раковина несколько больших размеров, чем 
у нашего, он имеет также более высокую спираль.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Восточный Донбасс, 
редко встречаемая форма, обнаружена в известняке L4 разреза 
балки Дядиной.

Fusulina ninensis Р u t г j а 

Т абл. X I , фиг. 6

1937. Fusulina ninensis II у  т р я. Мат. геол. иолезн. А з.-Ч ери
гео л. треста, об. I, стр. 64— 65, табл. II , фиг. 15. #

О п и с а н и е .  Раковина маленькая, ромбовидная в сечении, 
с прямыми или с несколько выпуклыми боками, постепенно сужи
вающимися к заостренным осевым концам.

Р а з м е р ы  (в мм): L =  1,40—1,50, D =- 0,80—0,90; L D ~ 
-  1,75.

Число оборотов 4—41/2.
Начальная камера около 0,10 мм в диаметре.
Спираль умеренно высокая, быстро расширяющаяся: 1 — 0,18, 

2 — 0,30; 3 — 0,50; 4 — 0,80 мм.
Стенка 0,020—0,025 мм толщины в наружных оборотах, с четко 

выраженной диафанотекой.
Септы, тоньше стенки, правильно и умеренно складчатые по всей 

длине оборотов.
Устье узкое и низкое, незначительно расширяющееся по обо

ротам.
Хоматы в наружных оборотах массивные, субквадратные,



и начальных оборотах более широкие, с выположенными наруж
ными краями.

С р  а в и е н и  е. От наиболее близкой Fusulina septata sp. nov. 
отличается меньшими размерами раковины, менее интенсивной 
складчатостью септ и иной формой более развитых хомат.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Редкая форма, 
обнаружена в известняках L4—Le по разрезам балок Антошкиной, 
Дяди ной и в районе станицы Михайловской на р. Дон.

Fusulina ellipsoformis sp. n.
Табл. X I , фиг. И

О п и с а н и е .  Раковина эллипсоидальная, широко вздутая 
в срединной области, с выпуклыми боками и тупо-приостренными 
осевыми концами. В начальных трех оборотах она менее вздутая, 
с отношением L  к D даже чуть бблыпим, чем в наружных обо
ротах.

Р а з м е р ы  (в мм) голотипа: L =2,9 ,  D =1 ,6 ;  L D =
1,8.
Число оборотов 5.
Начальная камера около 0,15 мм в диаметре.
Спираль высокая, постепенна развертывающаяся. Диаметры 

оборотов у типичной формы: 1 — 0,34; 2 — 0,50; 3 — 0,78; 4 — 
1 ,12; 5 — 1,60 мм.

Стенка 0,030—0,035 мм толщины в наружных оборотах, четырех- 
елойиая, с четко выраженной диафанотекой.

Септы умеренно-складчатые по всей длине оборотов, образуют 
треугольные или петлевидные арочки, занимающие до 3/4 высоты 
просвета камеры.

Устье узкое и невысокое, имеет овальную форму отверстия.
Хоматы с изменчивой формой: то узкие и высокие, то почти 

субквадратные, а в последнем полуобороте на месте устья появ
ляются арочки.

С р а в н е н и е .  Данный вид относится к группе Fusulina 
schellwieni S t a f f и по ряду признаков сближается с F . schellwieni 
S t a f f  var. apokensis R a u s. [57, стр. 281, табл. XLIV, фиг. 5—6] 
из каширского горизонта Поволжья. Но последняя имеет более 
вздутую раковину с круто закругленной срединной областью, 
более интенсивную складчатость септ и более низкую спираль. 
От F. schellwieni S t a f f ,  описание которой приводится ниже, 
отличается менее вздутой раковиной, менее интенсивной и более 
правильной складчатостью септ и более развитыми хоматами.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Редкая форма, 
обнаружена в известняках Ь2 и Ь5 только разреза железнодорож
ных выемок возле ст. Изварино.



Fiisulina schellwieni S t a f f  
Табл. X I , фиг. 8— 9

Г913. Girtyina schellwieni S t a f f .  P a la eo n to g r .. |jd, 59 Ctd 165 
табл. X V III , фиг. 1. ’ F ' ’

1937. Fusulina schellwieni П у т p я. Мат. гсол. нолсзн. некой. А з.-Ч ер н .
геол. треста, сб. I, ctp. 65— 67, табл. II, фиг. 16. *

1951. Fusulina schellwieni С а ф о н о в а .  ИГН АН СССР, Сплав.-оппед. 
стр. 280 , табл. X L IY , фиг. 4.

О п и с а н и е .  Раковина субшаровидная, широко вздутая в 
чрединной области, с округло-приостренными концами. В началь
ных и средних оборотах менее вздутая, чем в самых последних 
оборотах.

Р а з м е р ы  (в мм): L =  2,7 —3,5, D == 1,6—2,3; L D — 1,6— 
1,7. Для четвертого оборота L : D — около 1 ,8.

Число оборотов 6—6l/2t в редких случаях 4—41/а оборота.
Начальная камера шаровидной или чуть сдавленной эллипсо

идальной формы 0,14—0,20 мм в диаметре.
Спираль в начальных трех оборотах низкая, затем быстро воз

растает. Диаметр четвертого оборота колеблется в пределах 0,90— 
1,15 мм, с преобладанием в сторону больших размеров, что, невиди
мому, связано с более частой встречаемостью мегасферических 
форм. У трех из измеренных экземпляров диаметры оборотов 
(в мм):

Обороты 1 (фиг. 8)

Экземпляры 
| 2 (фиг. 9) I 3

Нач. кам ера 0,16 0,20 , 0.20
1 0,28 0,36 1 0,39
2 0,44 0,56 0,56
3 0,67 0,76 0,84
4 0,98 1,10 1,15
5 1,40 1,45 1,60
6 1,88 2,00 2,10

б1/ 2 2,15 2,26

Стенка обычно не превышает 0,035 мм толщины в наружных 
оборотах, но иногда увеличивается в предпоследнем обороте 
до 0,050 мм, четырехслойная, с четко выраженной диафанотекой 
и непостоянными текториумами.

Септы тоньше стенки, очень интенсивно складчатые по всей 
длине и высоте оборотов. Арочки самой разнообразной формы, 
от правильно полукруглой и треугольной до извилисто-столбча
той и грибовидной.



Устье имеет овальную форму отверстия, мало увеличивающегося 
по оборотам.

Хоматы более или менее четко выражены лишь в начальных 
оборотах, где они близко субквадратные. В остальных наружных 
оборотах представлены слабыми псевдохоматами или вовсе исче
зают.

С р а в н е н и е .  Этот вид впервые был описан Штаффом на 
донецком материале, причем очень кратко, с мало удовлетворитель
ным изображением и без указания точного местонахождения, 
что вызвало значительные трудности в установлении его видовых 
признаков. Все же среди большой коллекции выявленных нами 
сильно вздутых фузулин описываемая форма наиболее соответ
ствует Fusulina schellwieni S t a f f .  Экземпляры Т. П. Сафоновой 
из подольского горизонта Мс-лотовского Прикамья отличаются 
более низкой спиралью и несколько менее интенсивной склад
чатостью септ. От F. girti ( D u n b a r  et C o n d r a )  отличается 
гораздо меньшими размерами, меньшим числом оборотов, более 
свободно навитой спиралью, слабо развитыми хоматами и иным 
характером складчатости септ.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Сравнительно 
редко встречаемая форма в свите С-2 (известняки Ь5—L7), обнару 
жена по балке Антошкиной, в железнодорожных выемках возле 
от. Извариио и в районе станицы Михайловской на р. Дон.

Fusulina grigorovichi sp. u.

Т абл. X I , фиг. 10

О п и с а н и е .  Раковина коротко-веретеновидная, ромбоидаль
ная, со вздутой срединной областью и слегка выпуклыми боками, 
круто спускающимися к тупо-заостренным осевым концам.

Р а з м е р ы  (в мм) голотипа: L  =  3,5, D =  1,8; L  : D =  1,95. 
Для четвертого оборота L : D — 2,0.

Число оборотов 4—5.
Начальная камера крупная, 0,25—0,27 мм в диаметре.
Спираль свободно навитая, диаметры оборотов равны: 1—0,48; 

2 _  0,76; 3 — 1,10; 4 — 1,54; 4 7 2 — 1,80 мм.
Стенка сравнительно толстая, до 0,055 мм в наружных оборо

тах, четырехслойная. Диафанотека с тонкофиброзной структурой, 
подстилается хорошо развитым внутренним текториумом. Наруж
ный текториум развит слабо, местами совершенно не различим.

Септы гораздо тоньше стенки, интенсивно складчатые но 
всей длине и высоте оборотов, образуют высокие петлевидные 
арочки.

Устье во внутренних оборотах узкое и высокое, в наружных 
расширяется и становится овально-вытянутым.



Хоматы в начальных оборотах субквадратные, в средних — 
почти грибовидные и сильно уменьшаются или совершенно исче
зают в последнем обороте.

С р а в н е н и е .  Данный вид имеет значительное сходство 
с Fusulina samarica R a u s. et B e l . ,  с которой он сближается 
формой и размерами раковины, но отличается от нее гораздо более 
навитой спиралью, меньшим числом оборотов, менее развитыми 
хоматами и более толстой стенкой. Возможно, более близкое сход
ство имеет с донецкой F . cf. giriyi (D u n b а г et С о n d г а), опи
санной Штаффом, как Girtyina cf. ventricosa [109, стр. 164— 165, 
табл. XVIII, фиг. 8—9], но последняя имеет более низкую спираль 
и более слабые хоматы. От F . elschanica Р u t г j a var. timanica 
R а и s. (57, стр. 285, табл. XLVI, фиг. 2) отличается более уко
роченной раковиной, а главное — толщиной и строением стенки, 
с развитым внутренним текториумом.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Восточный Дон
басс, в ограниченном числе экземпляров встречена в фузулинидо- 
вом известняке Ml по разрезу балки Дядиной.

П р и м е ч а н и е .  Вид назван в честь проф. Николая Алек
сандровича Григоровича-Березовского, уделившего много внимания 
организации микрофаунистического изучения карбона Восточ
ного Донбасса.

Fusulina samarica R a u s e r  et В e 1 j a e v 
Т абл. X I I , фиг. 1

1940. Fusulina samarica Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а ,  Б е л я е в  и 
Р е й т л и н г е р ,  Тр,  Н Г Р И , нов. с е р ., вып. 7, стр. 19— 21, табл. IV, 
фиг. 1— 3. * *

1951. Fusulina samarica Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а .  ИГН А Н  СССР, 
С прав.-опред., стр. 290, табл. X L V II1 , фиг. 1— 2,

О п и с а н и е .  Раковина вздуто-ромбоидальная в сечении, 
с прямыми боками и тупо-заостренными осевыми концами.

Р а з м е р ы  (в мм): L =  3,4; D — 1,7; L D =  2,0. Для чет
вертого оборота L  : D = 1 ,9 .

Число оборотов 6.
Начальная камера шаровидная, 0,16 мм в диаметре.
Спираль умеренно высокая, диаметры оборотов равны: 1 — 

0,28; 2 - 0 , 4 2 ;  3 — 0,64; 4 — 0,92; 5 — 1,26; 6 — 1,70 мм.
Стенка 0,035—0,040 мм толщины в наружных оборотах, с хо

рошо выраженной диафанотекой и изменчивыми текториумами.
Септы интенсивно и равномерно складчатые по всей длине 

оборотов. Арочки узкие и высокие, петлевидные, реже столбчатые, 
чуть ниже высоты просвета камеры.

Устье узкое и невысокое, постепенно расширяющееся по обо
ротам.



Хоматы прослеживаются во всех оборотах, субквадратной или 
близкой к ней формы, занимают более половины высоты просвета 
камеры, становятся менее высокими лишь в конце спирали.

С р а в н е н и е .  Наша форма, возможно, отличается от типич
ной Fusulina samarica R a u s. et B e l . ,  судя по ее описанию, 
меньшей массивностью хомат, но при сравнении микрофотогра
фий такого различия почти не наблюдается. От американской 
F . pumila T h o m p s o n  она отличается ромбовидной формой, 
шире навитой спиралью, меньшим числом оборотов, а при одном 
и том же числе оборотов — большими размерами раковины и не
сколько иным характером складчатости септ.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Восточный Дон
басс, редкая форма, обнаружена в известняках М9—М10 по балке 
Орловой. Ранее была известна из подольского и мячковского гори
зонтов среднего карбона Русской платформы.

Fusulina elegans R a u s e r  et B e l j a e v  
Т абл. X I I , фиг. 2

1940. F usulina elegans Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а .  Б е л я е в  и 
Р е й т  л и н г е  р, Тр. НГРИ, нов. сер ., вын. 7, стр. 18— 19, табл. I 1. 
фиг. 8— 11. "

1951. F u s u l i n a  e l e g a n s  Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а  и С а ф о н о в  
ИГН АН СССР, С прав.-опред., стр. 286, табл. X L V I, фиг. 5— 6.

О п и с а н и е .  Раковина утолщенно-веретеновидная, широко 
вздутая в срединной области, с почти прямыми боками и несколько 
оттянутыми скрученными осевыми концами.

Р а з м е р ы (в мм) средние для рода, у изображенного экзем
пляра: L  =3 ,65 , D =1 ,65; L D =2,30 . В четвертом обороте
L \ Ъ =  2,10.

Число оборотов 6—6 !/2.
Начальная камера 0,12—0,15 мм в диаметре.
Спираль равномерно развертывающаяся, диаметры оборотов 

равны: 1 -  0,24; 2 -  0,36; 3 — 0,56; 4 -  0,82; 5 -  1,12; 6 -  1,48: 
б!/2 — 1,65 мм.

Стенка 0,030—0,035 мм толщины в наружных оборотах, с четко 
выраженной диафанотекой.

Септы немного тоньше стенки, умеренно складчатые по длине 
оборотов, образуют арочки разнообразной формы.

Устье в начальных оборотах узкое, в последующих постепенно 
расширяется, образует туннельный угол в 22—25°.

Хоматы массивные, субквадратные, занимают до 2/з высоты 
просвета камеры, уменьшаются лишь в самом последнем обороте.

С р а в н е н и е .  Описываемая форма вполне отвечает призна
кам Fusulina elegans R a u s. et В е I. из подольского и мячковского 
горизонтов Русской платформы. Значительно более интенсивной



складчатостью септ и более развитыми хоматами она отличается 
от F. lanceolata L e e  et C h e n ,  с которой близка формой и раз 
мерами раковины.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Редкая форма. 
обнаружена в известняках М8 и М9 по разрезу железнодорожных 
выемок возле ст. Изварино.

Fusulina distenta R o t h  et S k i n n e r  

Т абл. X I I , фиг. 3— 5

1930. Fusulina distenta R o t h  et  S k i n n e r .  Journ. P a le o n t., t . 4 , № 4 
стр. 346— 347, табл. 31 , фиг. 1— 3.

О п и с а н и е .  Раковина коротко-веретеновидная, сильно взду 
тая в срединной области, со слегка вогнутыми боками, постепенна 
суживающимися к тупо-заостренным бсевым концам.

Р а з м е р ы  (в мм) крупные: L  = 3 ,3 —4,2, D = 1 ,8 —2,3: 
L :D  = 1 ,8 —1,9. “

Число оборотов 6—71/2.
Начальная камера 0,14—0,17 мм в диаметре.
Спираль свободно свернутая, постепенно расширяющаяся по 

оборотам. Диаметр четвертого оборота колеблется в пределах 
0,90—1,10 мм. У трех изображенных экземпляров диаметры обо
ротов (в мм):

Обороты
Экземпляры

1 (фиг. 3) 2 (фиг. 4) 3 (фиг. 5)

Н ач. камера 0,17 1 0,16 0,16
1 0,28 0,30 0,27
2 0,42 0,45 0,41
3 0,64 0,73 0,63
4 0,92 0,98 0,90
5 1,26 1,36 1,20
6 1,63 1,82 1,60
7 2,10 — 2,06

71/ , 2,30 — 2,30

Стенка 0,035—0,045 мм толщины в наружных оборотах, с хо
рошо выраженной прозрачной диафанотекой и изменчивыми тек- 
ториумами.

Септы интенсивно складчатые, образуют разные по форме ароч- 
ки, от полукруглых до вытянуто-петлевидных. В аксиальных 
концах раковины видны круглые септальные поры.

Устье в начальных оборотах узкое, овальной формы^ в наруж
ных оборотах заметно расширяется в овально-вытянутую и щеле
видную.



Хоматы массивные, субквадратные, занимают около половины 
пысоты просвета камеры. У отдельных экземпляров они кажутся 
несколько более узкими и угловатыми.

С р а в н е н и е .  Настоящая форма является наиболее крупной 
из сильно вздутых ромбовидных в сечении фузулин, встреченных 
в известняках среднего карбона Восточного Донбасса. По форме 
и размерам раковины, количеству оборотов, характеру хомат и 
септальной складчатости она наиболее отвечает признакам Fusu
lina distenta R o t h  et S k i n n e r ,  из среднекаменноугольных 
отложений Колорадо. Наличие септальных пор как у донецкой, 
так и колорадской формы, повидимому, является их общим видо
вым признаком, наблюдаемым лишь на вполне взрослых особях. 
От F , paradistenta S a f. (57, стр. 291, табл. XLVIII, фиг. 3—4), из 
верхней части подольского горизонта Притиманья, наша форма 
отличается более удлиненной раковиной (у F . paradistenta L : D =
— 1,5—1 ,6) и меньшей массивностью внутренних оборотов.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Сравнительно ред
кая форма в известняках свиты С 1̂ района станицы Михайловской 
ча р. Дон.

Fusulina dunbari S о s n i n а 
Табл. X I I , фиг. 6— 8

1951. Fusulina dunbari Ч е р н о в а .  ИГН АН СССР, С прав.-оп ред., 
стр. 283— 284, табл. X L V III , фиг. 5— 6.

О п и с а н и е .  Раковина веретеновидная, незначительно взду
тая в срединной области, с прямыми иди слегка вогнутыми боками, 
постепенно суживающимися к приостренным осевым концам.

Р а з м е р ы  (в мм): L  =  2,8—4,2, D =  1,2—1,8; L : D =
— 2,3—2,5. J

Число оборотов 4—5.
Начальная камера шаровидная. 0,18—0,22 мм в диаметре.
Спираль свободно-свернутая. У четырех из измеренных экзем

пляров диаметры оборотов (в мм):

i Обороты
Экземпляры

1 (фиг. 6) 2 (фиг. 8) 1 3 4

1 0,36 0,38 0,40 0,36
2 0,59 0,62 0,62 0,58
3 0,82 0,88 0,90 0,83
4 1,20 1,26 1,28 1,25

41/ . 1,40 — — —

5 — 1,70 1,76 1,68

Стенка в первых двух оборотах 0,020—0,025 мм  толщины, 
в остальных наружных оборотах увеличивается до 0,040 мм.



Состоит из очень тонкого тектума, относительно толстой диафано
теки и двух текториумов, из которых более развит внутренний.

Септы интенсивно складчатые по всей длине и высоте оборотов 
образуют петлевидные арочки, занимающие до 3/4 высоты просвета 
камеры.

Устье в начальных оборотах узкое, полукруглой или овальной 
формы, в последующих наружных оборотах расширяется в овально
вытянутое, образует туннельный угол в 20—25°.

Хоматы во внутренних оборотах довольно развитые, субквад
ратные; в последних 1— 1 х/2 оборотах они часто представлены 
псевдохоматами или совершенно не наблюдаются.

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  К сожалению, нет возможности 
сравнить нашу форму с Fusulina dunbari S о s n. msc., в описании
M. И. Сосниной, тем более что ее вид описан из свиты С*1 донец
кого карбона. Если считать, согласно указанию Е. И. Черновой, 
что приведенный ею экземпляр (фиг. 5) является типичным для 
этого вида, то своими признаками он наиболее отвечает нашей 
форме.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Восточный Донбасс, 
частая форма в известняках М3 и М\ по разрезам балки Дядиной 
и в железнодорожных выемках возле станицы Изварино. На Рус
ской платформе она известна из подольского горизонта Поволжья, 
а также отмечена в Притиманье.

Fusulina pseudokayi sp. n.
Табл. X I I I , фиг. 1— 2

О п и с а н и е .  Раковина веретеновидная, со слегка и широко 
вздутой срединной областью, постепенно суживающейся, с при- 
остренным и несколько оттянутым осевым концом.

Р а з м е р ы  (в мм): L =  2,5—3,0, D =  1,1—1,3; L  : D =*
=  2,2- 2,4 .

Число оборотов 5—51/2.
Начальная камера 0,10—0,12 мм в диаметре.
Спираль невысокая, равномерно развертывающаяся. У изобра

женных экземпляров диаметры оборотов (в мм):

Обороты
Экземпляры 1

1 (фиг. 1) 2 (фиг. 2)

1 0,25 0,23
2 0,41 0,36
3 0,62 0,56
4 0,85 0,75
5 1,15 1,06

5 1/ . — 1,22 !

29 Микрофауна, сб. VIII.



Стенка тонкая, 0,030—0,035 мм толщины в наружных оборотах, 
с четко выраженной диафанотекой и слабо развитыми текториу- 
мами.

Септы интенсивно складчатые, особенно в аксиальных концах 
раковины. Арочки разной формы, от почти полукруглых в средин
ной области, до вытянуто-петлевидных и узко-треугольных у осе
вых концов.

Устье в виде овального или овально-вытянутого отверстия, 
постепенно расширяющегося по оборотам, образует туннельный 
угол в 26—28°.

Хоматы массивные, субквадратные, занимают около половины 
высоты просвета камеры, уменьшаются лишь в последнем обороте.

С р а в н е н и е .  Данный вид имеет заметное сходство с Fusu- 
lina pseudoelegans C h e r n .  [57, стр. 282, табл. XLV, фиг. 2—3], 
особенно более мелкими экземплярами (которые значительно отли
чаются от голотипа). Отличается большей вытянутостью внутрен
них оборотов и несколько меньшими общими размерами раковины. 
От F. kayi T h o m p s o n  [114, стр. 303, табл. 21, фиг. 1—5, 
12—15], с которой он имеет не меньшее сходство, отличается мень
шими размерами и более низкой спиралью.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Восточный Донбасс, 
сравнительно редкая форма в нижней части свиты С^ (известняки 
Мх—М4), обнаружена по разрезам балок Антошкиной, Дядиной 
и в железнодорожных выемках ст. Изварино.

Fusulina angusta sp. n.
Т абл. X I I I ,  фиг. 3

О п и с а н и е .  Раковина веретеновидная, скорее даже суб* 
цилиндрическая, с тупо-приостренными осевыми концами. Замет
ное удлинение раковины отмечается с третьего оборота.

Р а з м е р ы  (в мм) голотипа: L =  2,5, D =  1,0; L  : D =  2,5. 
В четвертом обороте L  : D =  2,3.

Число оборотов 6—7.
Начальная камера очень маленькая, 0,07—0,09 мм в диаметре.
Спираль тесно-свернутая, диаметры оборотов равны: 1 — 0,13;

2 — 0,22; 3 — 0,33; 4 — 0,48; 5 — 0,65; 6 — 0,81; 7 — 1,0 мм.
Стенка тонкая, 0,020—0,025 мм толщины в наружных оборотах, 

с чуть просвечивающейся слабой диафанотекой.
Септы в начальных трех оборотах слабо складчатые, в наруж

ных оборотах складчатость усиливается с образованием ячеистого, 
сплетения в осевых концах раковины.

Устье узкое, низкое, постепенно расширяющееся к последнему 
обороту, образует туннельный угол в 20°.

Хоматы широкие во внутренних оборотах, субквадратные в на
ружных, где занимают около половины высоты просвета камеры.



С р а в н е н и е .  Своими внутренними фузулинелловыми обо
ротами описываемая форма сближается с Fusulina ylychensis 
R a u s. [57, стр. 296—297, табл. XLIX, фиг. 6—8], но отличается 
от нее меньшими размерами и более короткой формой раковины 
(у сравниваемого вида раковина вытянуто-ромбоидальная, L  : D =  
=  2,8—3,7). Теми же признаками внутренних оборотов, а также 
размерами и высотой спирали она близка с F . levicula D u n b a r  
et H e n b e s t  [92, стр. 104, табл. 4, фиг. 12—19], отличается 
от нее менее вздутой раковиной и гораздо более тонкой стенкой.

М е с т о н а х  о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Редко встречаемая 
форма в свите С2 Восточного Донбасса, обнаружена в известняках 
Ь 4 и  L6 п о  балке Дядиной. Единичные экземпляры, но очень пло
хой сохранности, были встречены и в самых верхах свиты Cf.

Fusulina isvariensis sp. n.
Табл. X I I I , фиг. 4, 7 и 8

О п и с а н и е .  Раковина веретеновидная, с несколько изогну
той осью навивания и одинаково тупо-приостренными концами во 
всех оборотах.

Р а з м е р ы  (в мм) голотипа: L  =  3,60, D =  1,45; L  : D =  
=  2,48. Для ряда других экземпляров: L  =  3,4—4,5, D =  1,4— 
1,8; L : D =  2,4—2,6.

Число оборотов 5—6, чаще — 51/ 2.
Начальная камера шаровидная, 0,14—0,16 мм в диаметре.
Спираль средней высоты, постепенно развертывающаяся. У двух 

изображенных экземпляров диаметры оборотов (в мм):

Обороты
Экземпляры

1 (фиг 4) | 2 (фиг. 8 )

1 0,28 0,33
2 0,45 0 50
3 0,67 0,71
4 0,96 1,00
5 1,30 1,40

51/ , 1,45 —

6 1,80

Стенка тонкая, обычно не превышает 0,030 мм в наружных обо
ротах, редко увеличивается до 0,040 мм, с четко выраженной диа
фанотекой и более развитым внутренним текториумом.

Септы интенсивно складчатые по всей длине оборотов, образуют 
высокие петлевидные и треугольные арочки. В четвертом обороте 
насчитывается 20 и в шестом 30 септ.



Хоматы во внутренних оборотах субквадратные, в наружных 
они становятся более узкими, грибовидными или в виде изогнутых 
тонких столбиков, наклоненных в сторону устья.

С р а в н е н и е .  Данный вид по своим признакам как бы зани
мает промежуточное положение между Fusulina ozawai R a u s .  
et B e l .  — с одной стороны и F. pseudokayi sp. n. — с другой. От 
первой он отличается более короткой формой раковины, с широко
выпуклой срединной областью (у F. ozawai раковина вытянутая 
с угловатой срединной областью) и более тупыми осевыми кон
цами; от второй — большими размерами, более высокой спиралью 
и более интенсивной складчатостью септ. От F . paraozawai R a u s .  
(57, стр. 279—280, табл. XLIV, фиг. 3) отличается более крупной 
и относительно более короткой раковиной, большим числом обо
ротов и другими признаками.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Обычная форма 
в известняках верхней части свиты С2, прослежена по разрезам 
балок Антошкиной, Дядиной, в железнодорожных выемках возле 
ст. Изварино и в районе станицы Михайловской на р. Дон.

Fusulina ozawai R a u s e r  et B e l j a e v  

Табл. X I I I , фиг. 5— 6

1940. Fusulina ozawai Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а ,  Б е л я е в  п 
Р е й т л и н г е р ,  Тр. Н ГРИ , нов. сер ., вып. 7, стр. 14— 16, табл. III , 
фиг. 5— 8. х

1951. Fusulina ozawai Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а .  ИГН А Н  СССР, 
С прав.-опред., стр. 278— 279, табл. X L III , фиг. 7— 9,

О п и с а н и е .  Раковина вытянуто-веретеновидная, в средин
ной области с незначительной угловатой вздутостью, прямыми 
боками и приостренными осевыми концами. Вытягивание рако
вины начинается с ранних оборотов, средние обороты вытянуто
ромбовидные.

Р а з м е р ы  (в мм) средние, у экземпляра с 5х/2 оборотами 
(табл. X III, фиг. 5): L  = 3 ,8 , D = 1 ,4 , L : D  =2 , 7 .  В третьем 
обороте того же экземпляра L D =  3,0.

Число оборотов 5—572.
Начальная камера 0,14—0,16 мм в диаметре.
Спираль невысокая, постепенно возрастающая по оборотам. 

Диаметры оборотов: 1 — 0,25; 2 — 0,39; 3 — 0,59; 4 — 0,88;
5 — 1,20; 51/2 — 1,40 мм.

Стенка до 0,030—0,035 мм толщины в наружных оборотах, 
с относительно толстой диафанотекой и более развитым внутрен
ним текториумом.

Септы интенсивно складчатые по всей длине оборотов, с обра
зованием ячеистого сплетения в осевых концах раковины.



Устье узкое в начальных оборотах, в последних — расширяется 
и становится щелевидным.

Хоматы во внутренних оборотах массивные, субквадратные, 
в наружных — уменьшаются до незаметных.

С р а в н е н и е .  Описываемая форма имеет все характерные 
признаки, свойственные типичной Fusulina ozawai R au  s. et B e l .  
из каширского горизонта Самарской Луки.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Восточный Дон
басс, редко встречаемая форма, в верхней части свиты С2 обнару
жена в известняке Ь4 по балке Дядиной, в известняках Le и L7 
по б. Антошкиной и в L6 разреза железнодорожных выемок возле 
ст. Изварино.

Fusulina rossoschanica Р u t г j а 
Т абл. X IV , фиг. 1— 5

1947. Fusulina rossoschanica П у  т р я. Мат. геол. и гидрогеол. У кр. геол.
у д р ., сб. № 4, стр. 158— 160, табл. II , фиг. 1— 2.

1950. Fusulina elegantissima М а н у к а л о в а .  Геол.-исслед. бюро Глав- 
углеразведки, стр. 188— 189, табл. II , фиг. 5— 6.

О п и с а н и е .  Раковина веретеновидная, сильно вытянутая 
по оси навивания, с оттянутыми и скрученными осевыми кон
цами.

Р а з м е р ы  (в мм) очень крупные: L  = 8 —9, Z)*= 1,7—1,8; 
L \ D — 4,5—5,5. Редко размеры колеблются в более значитель
ных пределах: L  от 5,5 до 12,0, D — от 1,2 до 2,0.

Число оборотов 4—5, реже — 3—3!/2 оборота.
Начальная камера довольно крупная: 0,30—0,35 мм в диа

метре.
Спираль невысокая, с замедленным нарастанием высоты в по

следних оборотах. У трех из измеренных экземпляров диаметры 
оборотов (в мм):

Обороты
Экземпляры

1 (фиг. 2) 2 (фиг. 3) 3 (фиг. 4)

Нач. кам ера 0,33 0,30 0,30
1 0,56 0,46 0,45
2 0,82 0,73 0,72
3 1,12 1,05 1,02
4 1,50 1,50 1,42

4 1/ , — 1,70 1,62
5 1,80 — — j

Стенка тонкая, 0,030—0,035 мм толщины в наружных оборотах, 
четырехслойная, состоит из тектума, диафанотеки и двух слабо 
ра звитых текториумов.

Септы очень интенсивно складчатые по всей длине и высоте



оборотов, с образованием сложного ячеистого сплетения в осевой 
области раковины. В последнем обороте насчитывается 34—36 септ.

Устье узкое и низкое, в наружных оборотах расширяется, 
становится щелевидным, часто с неясными очертаниями или со
вершенно неразличимо.

Хоматы слабо развитые, наблюдаются в начальных оборотах, 
где имеют вид невысоких бугорков; в остальных оборотах они 
представлены псевдохоматами или вовсе отсутствуют.

С р а в н е н и е .  Настоящая форма вполне отвечает признакам 
типичной Fusulina rossoschanica Р u t  г j а, ранее описанной авто
ром из верхней части свиты Северо-Каменского района Боль
шого Донбасса. Она сходна с F elegantissima M a n u k . ,  из тех 
же отложений (известняки М7 и М10) центральных районов Донбасса. 
От F. mjachkovensis R a u s. (57, стр. 308—309, табл. Ы Н , фиг.4—5) 
из мячковского горизонта с. Мячково, с которой она сходна, от
личается несколько более крупными размерами и более интенсив
ной складчатостью.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Весьма характер
ная форма для верхней части свиты Восточного Донбасса; 
в известняках М8—М9 по разрезам балки Дядиной и в железно
дорожных выемках возле ст. Изварино встречена в больших коли
чествах.

Fusulina rossoschanica Р u t г j a var. grandis var. n.
Табл. X IV , фиг. 6— 7

О п и с а н и е .  Раковина субцилиндрическая, сильно вытяну
тая по оси навивания, с широко закругленными и завернутыми 
концами.

Р а з м е р ы  (в мм) самые крупные для фузулин: L  =  10—12, 
D =  2,1—2,3; L  : D =  около 5.

Число оборотов 4—5, преимущественно встречаются экзем
пляры с 4*/2 оборотами.

Начальная камера субшаровидная, очень крупная, 0,40— 
0,50 мм в диаметре.

Спираль умеренной высоты, мало нарастающая по оборотам. 
У изображенных экземпляров диаметры оборотов (в мм):

Обороты
Экземпляры

1 (фиг. 6) 2 (фиг. 7)

Нач. камера 0.42 0,48
1 0,70 0,73
2 1,03 1,03 |
3 1,43 1,46
4 1,90 1,96

4 V . 2,15 2,25



Стенка до 0,040 мм толщины в наружных оборотах, аналогич
ного строения, как и у Е. rossoschanica Р u t г j а, часто слегка 
волнистая.

Септы очень интенсивно и неправильно складчатые, особенно 
в осевой области и у полюсов, где наблюдается сложное ячеистое 
сплетение их в виде неправильной густой сетки. В срединной об
ласти наружных оборотов складчатость заметно ослабевает.

Устье в начальных двух оборотах в виде овального отверстия, 
в наружных оборотах быстро расширяется, становится щелевид
ным, часто с неясными очертаниями.

Хоматы имеются лишь в начальных оборотах, в виде низеньких 
столбиков или бугорков, скорее псевдохоматы, в наружных обо
ротах они обычно не прослеживаются.

С р а в н е н и е .  Описываемый вариетет отличается от F . ros
soschanica Р u t г j а большими размерами и формой раковины, 
с утолщенными осевыми концами, большей начальной камерой 
и более интенсивной складчатостью септ. Он является, повидимому, 
крайним пределом в развитии среднекаменноугольных фузулин 
группы Fusulina cylindrica F i s c h.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Более редкая 
форма, чем F. rossoschanica Р u t г j а, встречена в известняках 
М8 и М9 по разрезам балки Дядиной и в железнодорожных выемках 
возле ст. Изварино.

Род EOFUSULINA  R a u s е г, 1951

Раковина сильно удлиненная* начиная с первого оборота. 
Число оборотов 3—31/2. Стенка очень тонкая, состоит из тектума 
и тонкопористой протеки. Начальная камера относительно круп
ная. Септы с высокой и интенсивной складчатостью. Дополнитель
ные отложения обычно имеются в осевой области. Хоматы только 
в начальных оборотах, рудиментарные. Устье единичное.

Генотип: Fusulina triangula R a u s e r  et B e l j a e v .  Tp. 
Полярной ком. АН СССР, 1936, вып. 28, табл. II, фиг. 8.

В о з р а с т .  Преимущественно нижняя часть среднего кар
бона.

Eofusulina triangula ( R a u s e r  et B e l j a e v )
Т абл. X V , фиг. 1— 3

1936. Fusulina triangula Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а  и Б е л я е в .  
Тр. П олярной ком. АН СССР, вып. 28 , стр. 185— 186, табл. II , 
фиг. 8— 10.

1937. Fusulina triangula П у  т р я. Мат. геол. полезн. ископ. А з.-Ч ер н ,
геол. треста, сб . I, стр. 70— 71, табл. II , фиг. 19— 22. .....

1939. Fusulina triangula Б р а ж н и к о в а .  Тр. Инст. геол. А Н  УССР, 
стр. 148— 149, табл. I, фиг. 1 , 3 .

1951. Eofusulina triangula С а ф о н о в а .  ИГН АН СССР, С прав.-опред., 
стр. 269— 270, табл. Х Ы И , фиг. 1— 2. '



О п и с а н и е .  Раковина длинная, во внутренних оборотах 
вытянуто-веретеновидная, в последнем обороте часто с уплощен
ной срединной областью с одной стороны и слегка вздутой с другой, 
с постепенно заостряющимися осевыми концами.

Р а з м е р ы  (в мм) довольно значительные: L =  4,2—5,5, 
D = 0 ,8 —1,2; L : D  =  4,1— 4,6.

Число оборотов 3—Зх/2.
Начальная камера шаровидная, 0,20—0,25 мм в диаметре.
Спираль высокая,, постепенно возрастающая по оборотам. 

У трех из измеренных экземпляров диаметры оборотов (в мм):

Обороты
Экземпляры

1 (фиг. 1) | 2 (фиг. 3) 3

Н ач. кам ера 0,24

1
0,20 0,20

1 0,39 0,34 0,35
2 0,69 0,59 0,62
3 1,20 0,98 0,85

з1/* — 1,20
i :

Стенка тонкая, до 0,025 мм толщины в наружных оборотах. 
Строение ее различимо плохо, более или менее различимы тектум 
и подстилающий его слой тонкопористой протеки, повидимому 
отвечающий диафанотеке и внутреннему текториуму.

Септы тоньше стенки, интенсивно складчатые по всей длине и 
высоте оборотов. Арочки преимущественно петлевидные, занимают 
до 3/4 высоты просвета камеры. В последнем обороте насчитывается 
28 септ.

Устье щелевидное, широкое и низкое, в конце спирали не раз
личимо.

Хоматы рудиментарные, наблюдаются лишь в первых 1—i lj% 
оборотах, где имеют вид чуть возвышающихся столбиков. Аксиаль
ные уплотнения развиты сравнительно слабо.

С р а в н е н и е .  От типичной Eofusulina triangula (R а и s. 
et Bel . )  из среднекаменноугольных отложений Печорского края 
описываемая донецкая форма отличается лишь большей средней 
величиной раковины; по другим признакам каких-либо суще
ственных различий между н и м и  не наблюдается.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Восточный Донбасс, 
характерная форма для свиты C f, где встречается довольно часто 
в ассоциации с профузулинеллами и альютовеллами. Единичные 
экземпляры отмечаются и в свите С2 западных районов Дон
басса.



Eofusulina binominata sp. n.
Т абл. X V , фиг. 4— 6

О п и с а н и е .  Раковина субцилиндрическая, сильно вытяну
тая по оси навивания, с несколько оттянутыми и скрученными 
концами.

Р а з м е р ы  (в мм) довольно крупные: L =  6,5—8,5, D =  
=  1,2—1,4; L :D  = 5 ,8 —6,8. Встречаются отдельные экземпляры 
с более крупными размерами, с L  — до 10, D — до 1,7.

Число оборотов 3, с колебанием от 2!/2 до З1̂  оборотов.
Начальная камера шаровидной или субшаровидной формы, 

с диаметром в 0,22—0,32 мм.
Спираль свободно-свернутая, первый полуоборот часто неясно 

выражен. У четырех измеренных экземпляров диаметры оборотов 
(в мм):

Обороты
Экземпляры

1 (фиг. 4) | 2 (фиг. 5) 3 4

Нач. камера) 0,22 0,25 0,28 0,32
1 0,42 0,45 0,49 0,49
2 : 0,74 0,84 1,05 0,90

3
1,25 1,40 1,70 1,35

Степка тонкая, до 0,025 мм толщины в наружных оборотах, 
состоит из тектума и протеки, с более светлой полоской посередине, 
отвечающей диафанотеке.

Септы интенсивно складчатые по всей длине и высоте оборотов, 
образуют высокие петлевидные арочки, занимающие почти весь 
просвет камеры. В последнем обороте насчитывается 28—30 септ.

Устье широкое и низкое, щелевидное, в конце спирали не имеет 
контура.

Хоматы рудиментарные, в виде чуть заметных точек видны 
только в первом обороте — псевдохоматы. Аксиальные уплотне
ния заполняют осевую область раковины.

С р а в н е н и е .  Этот вид близко сходен с Eofusulina triangula 
(R a u s. et В е 1.), отличается от нее гораздо большими размерами, 
сильно вытянутой цилиндрической формой и более высокой спи
ралью. По двум последним признакам Е. binominata sp. п. заметно 
сближается с Е . triangula (R a u s. et В е 1.) var. finalis M a n u k .  
[24, стр. 230—231, табл. II, фиг. 4], но последняя имеет более 
короткую раковину, с L  : D = 3 , 9  и более развитые аксиальные 
уплотнения. От Е. paratriangula P u t r j a  [37, стр. 186—187, 
табл. I, фиг. 16] отличается более широкой раковиной и наличием 
развитых аксиальных уплотнений.



М е с т  о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  В районах Восточ
ного Донбасса прослежена во многих разрезах, от верхней свиты Cf 
до низов (от известняка К 7 до Mj), в отдельных известняках 
наблюдается ее большое скопление.

Подрод PARAEOFUSULINA  s u b g e n .  п.

Раковина от средних до крупных размеров, сильно вытянутая 
по оси навивания, начиная с первого оборота. Стенка очень тонкая, 
во внутренних оборотах однородного тонкопористого строения, 
в наружных — слабо дифференцированная. Септы интенсивно и 
равномерно складчатые по всей длине оборотов, образуют дуго
образные арочки. Дополнительные отложения выражены аксиаль
ными уплотнениями в осевой области и псевдохоматами в началь
ных оборотах. Устье единичное.

Субгенотип: Paraeofusulina trianguliformis sp. п. Табл. XV, 
фиг. 7.

В о з р а с т .  Верхняя часть среднего карббна.
II р и м е ч а  н и е .  Настоящ ий подрод близок с эоф узулинам и, отли

чаясь от них, по сущ еству, большим (до пяти) числом оборотов, тесно-нави
той спиралью и иным характером складчатости септ.

Eofusulina (Paraeofusulina) trianguliformis sp. n.
Табл. X V , фиг. 7— 8

О п и с а н и е .  Раковина вытянуто-веретеновидная, с прямой 
или, что бывает реже, слегка изогнутой осью навивания и заострен
ными концами.

Р а з м е р ы  (в мм) голотипа (табл. XV, фиг. 7): L  =  5,80, 
D =  0,95; L : D =  6,50. Для четвертого оборота того же экзем
пляра: L  =  4,8, D =  0,8; L  : D =  6,0.

Число оборотов 4—4^2» с колебанием от 3 до 5 оборотов.
Начальная камера шаровидной или близкой к ней формы, 

0,15—0,18 мм в диаметре:
Спираль тесно-свернутая, диаметры оборотов: 1 — 0,20; 2 — 

0,32; 3 — 0,53; 4 — 0,80; 4i/a — 0,95 мм.
Стенка не превышает 0,020—0,025 мм толщины в наружных 

оборотах. Строение ее различимо плохо, в начальных оборотах 
она однородная, в наружных — местами различается все же очень 
тонкий слой темного тектума, разделяющего тонкопористую 
стенку на два слоя, отвечающих внутреннему и наружному текто- 
риумам.

Септы интенсивно, равномерно и правильно складчатые по 
всей длине оборотов. Арочки полукруглые, занимают до 2/3 высоты 
просвета камеры, расположены на равном расстоянии друг от 
друга.



Устье более или менее выделяется лишь в начальных оборотах, 
где имеет щелевидную форму, немного больше диаметра начальной 
камеры.

Хоматы прослеживаются только в начальных 1—2 оборотах, 
где имеют вид маленьких бугорков или точек — псевдохоматы. 
В осевой области сильно развиты аксиальные уплотнения, особенно 
ближе к концам раковины.

С р а в н е н и е .  Данный вид по своим признакам наиболее 
близок с Fusulina triangula R aus .  et Bel .  var. rasdorica P u t г j a 
[36, стр. 25—26, табл. I, фиг. 8—10]г из свиты Cf района станицы 
Раздорской, он имеет тот же характер складчатости септ, 
компактно-свернутую спираль и значительные аксиальные уплот
нения. Отличается от нее меньшими размерами раковины, с мень
шим индексом вздутости, меньшей начальной камерой и, возможно, 
более низкой спиралью. У F. triangula var. rasdorica Р u t  г j а 
автором вида в свое время не был учтен диаметр первого оборота, 
который часто совпадает с диаметром начальной камеры, поэтому 
у данной формы следует считать не 31/2, а 4х/2 оборота.

До выяснения пределов изменчивости Paraeofusulina trianguli- 
for mis sp. n. сравниваемую с ней форму следует считать вариете- 
том — trianguliformis var. rasdorica Р u t  г j а. Описанная Т. П. Са
фоновой и Д. М. Раузер-Черноусовой Eofusulina triangula (R a u s. 
et В e 1.) var. rasdorica P u t r  j a  [57, стр. 270—271, табл. XLIII, 
фиг. 3—4] имеет совершенно иной характер складчатости септ 
и ее следует считать другой формой.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Довольно характер
ная форма для верхней части свиты Cf Восточного Донбасса, встре
чена в известняках К 5—К 8 по разрезу балки Дядиной, в изве
стняке К 7 по б. Скельневатой и в К 5—К* — в железнодорожных 
выемках возле ст. Изварино.

Eofusulina (Paraeofusulina) subtilissima sp. n.

Т абл. X V , фиг. 9

О п и с а н и е .  Раковина субцилиндрическая, сильно вытяну
тая по оси навивания, очень медленно суживающаяся к концам.

Р а з м е р ы  (в мм) голотипа: L  =  около 10, D =  0,85; L  : D — 
=  И —12.

Число оборотов 4—41/2.
Начальная камера шаровидная, 0,18 мм в диаметре.
Спираль тесно-свернутая: 1 — 0,28; 2 — 0,42; 3 — 0,59; 4 — 

0,85 мм.
Стенка тонкая, не превышает 0,025 мм толщины в любом из 

оборотов, протека местами дифференцирована с выделением джафа- 
нотеки и внутреннего текториума.



Септы одной толщины со стенкой, интенсивно, правильно и 
равномерно складчатые по всей длине оборотов. Арочки с прямыми 
плотными боками и слабыми полукруглыми сводами, занимают 
до 3/4 высоты просвета камеры.

Устье почти одной ширины с диаметром начальной камеры, 
имеет овальную форму отверстия, мало изменяющегося по оборотам.

Хоматы заметны только в начальных 1—2 оборотах, где имеют 
вид маленьких бугорков или точек. Аксиальные уплотнения до
вольно развиты, заполняют осевую область раковины, от началь
ной камеры и до полюсов.

С р а в н е н и е .  Данный вид отличается от наиболее близко 
родственной Paraeofusulina trianguliformis sp. п. своей почти ци
линдрической и сильно вытянутой формой раковины, более высо
кой складчатостью септ и более четко выраженным устьем.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Восточный Донбасс, 
редко встречаемая форма, обнаружена в известняках свиты С | 
и в низах — С^ по разрезам балок Антошкиной, Дядиной и в рай
оне станицы Михайловской на р. Дон.

Род DUTKEVICHELLA  gen. и.
Раковина от небольших до крупных размеров, от почти шаро

видной до субцилиндрической, мало изменяющаяся по оборотам. 
Стенка тонкая, в начальных оборотах слабо дифференцированная, 
в наружных — с тектумом, диафанотекой и двумя текториумами. 
Септы умеренно и правильно складчатые, более интенсивно в осе
вой области внутренних оборотов, менее интенсивно в наружных 
оборотах. Хоматы постоянные, субквадратные. Устье единичное.

Генотип: Fusulina dutkevichi Р u t  г j а, Мат. геол. полезн. 
ископ. Аз.-Черн. геол. треста, 1937, 68—70, табл. II, фиг. 18.

В о з р а с т .  Средний карбон, середина московского яруса.
З а м е ч а н и я .  Дуткевичеллы отличаются от наиболее близко 

родственных с ними гемифузулин, установленных В. Мёллером, 
строением стенки раковины. У гемифузулин стенка более сложно 
устроена, чем у дуткевичелл, у них диафанотека и внутренний тек- 
ториум пронизаны довольно четкими простыми порами. Согласно 
указанному различию строения стенок, дуткевичеллы ранее отно
сились обычно к фузулинам, а гемифузулины — к тритицитам. 
Учитывая также и их различное стратиграфическое положение, вы
деление первых в отдельный род может быть оправдано.

Dutkevichella dutkevichi (Р u t г j а)
1937. Fusulina dutkevichi П у  т p я. Мат. по геол. полезн. ископ. А з.-Ч ер н , 

геол. треста, сб. I, стр. 68— 70, табл. И , фиг. 18.

В нашем материале этот вид представлен небольшим числом 
плохо сохранившихся экземпляров, но все же и у них характерные



признаки эллипсоидальной в сечении раковины, с умеренной 
складчатостью, субквадратными массивными хоматами и четко 
выраженной диафанотекой стенки, вполне выдерживаются.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Редко встречаемая 
форма в свите С2, обнаружена в известняке Ь4 по балке Дядиной 
и в железнодорожных выемках возле ст. Изварино, в известняке L 5 
разреза скважины № 1 района станицы Михайловской на р. Дон.

Dutkevichella bocki (М б 11 е г)

Т абл. X V I, фиг. 7— 9

1878. Fusulina bocki М ё л л е р .  Мат. геол. Р оссии, т. V II, стр. 162— 167, 
табл. V, фиг. 3 а— г; таол. V II, фиг. 2.

1948. Fusulina bocki П у т р я  и Л е о н т о в и ч .  Б ю лл. М оек. общ . испыт.
прир., отд. геол ., т. X X I I I ,  № 4, стр. 41— 42, табл. IV , фиг. 2 — 3. 

1951. Hemifusulina moelleri Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а .  ИГН А Н  СССР, 
С прав.-опред., стр. 252— 254, табл. X X X V II I , фиг. 3— 5.

О п и с а н и е .  Раковина субцилиндрическая, с тупо-приострен- 
иыми осевыми концами. В начальных двух-трех оборотах она 
близка к эллипсоидальной форме, в последующих оборотах быстро 
удлиняется, принимая вид взрослой особи.

Р а з м е р ы  (в мм): L  =  2,7—3,1, D =  0,9—1,1; L : D =  
=  2 ,8 -3 ,0 .

Число оборотов 5—7, более часто встречаются экземпляры 
с 6—6г/2 оборотами.

Начальная камера маленькая, 0,06—0,08 мм в диаметре. 
Спираль во внутренних оборотах тесно-свернутая, в наружных 

становится более свободной. Диаметр четвертого оборота колеб- 
леюя в пределах 0,40—0,50 мм, редко увеличивается до 0,55 мм . 
У четырех измеренных экземпляров диаметры оборотов (в мм):

Обороты .
Экземпляры

1 (ф иг. 7) 2 (ф иг. 9) 3 4

Нач. камера 0,07 0,08 0,06 0,07
1 0,12 0,12 0,12 0,12
2 0,21 0,20 0,18 ' 0,20
3 0,33 0,31 0,26 0,31
4 0,51 0,48 0,40 0,46
5 0,75 0,62 0,56 0,64
6 1,05 0,94 0,84 0,96

б 1/ ,  i — — 0,98 1,10

Стенка тонкая, в трех наружных оборотах не превышает 0,020— 
0,025 мм, четырехслойная, со слабо просвечивающейся диафано



текой. Во внутренних оборотах ее строение различимо крайне 
плохо.

Септы умеренно складчатые во внутренних o6opoiax и слабо 
складчатые — в наружных. В осевых концах септы утолщены.

Устье во внутренних оборотах узкое, в наружных, расши
ряясь, становится щелевидным, образует туннельный угол 
около 45°.

Хоматы четко выражены, субквадратные, заметно уменьша
ются или не прослеживаются вовсе в последнем обороте.

С р а в н е н и е .  Описываемая форма отвечает признакам 
медлеровской F usulina bocki M o l l ,  в узком пониманий этого 
вида.

Из разреза Саратовского Поволжья нами была описана F. m i
nima S с h е 11 w. [41, стр. 39—40, табл. III,  фиг. 8—9 и табл. 
IV, фиг. 1], которая должна быть отнесена к роду D utkevichella , 
с новым видовым названием — D . pseudominima sp. п. Голотипом 
для нее следует считать экземпляр, изображенный на табл. III,  
фиг. 8; он же приведен здесь на тдбл. XVI, фиг. 3.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Восточный Дон
басс, редкая форма, обнаружена в известняках свиты С^ по раз
резу балки Дядиной. Известна также из каширского горизонта 
разных мест Русской платформы.

D utkevichella pseudobocki (Р u t г j а)

Табл. X V I, фиг. 10— 11; табл. X V II , фиг. 1— 2

1939. Fusulina sp. № 1 П у  т р я. Мат. геол. полезн. ископ. А з.-Ч ер н .
геол. у п р ., сб . V III, стр. 184— 186, табл. I, фиг. 14— 15.

1948. Fusulina pseudobocki П у т р я  и Л е о н т о в и ч .  Бю лл. Моек. общ. 
испыт. прир., отд. геол ., т. X X I I I ,  № 4, стр. 42— 43, табл. IV , 
фиг. 7 - 8 .

1951. Hemifusulina pseudobocki Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а .  ИГН АН  
СССР, С прав.-опред., стр. 254, табл. X X X V II I , фиг. 7— 9.

О п и с а н и е .  Раковина субцилиндрическая, с тупо-при* 
остренными и скрученными осевыми концами. В начальных двух 
оборотах она эллипсоидальная, после которых быстро удлиняется, 
принимая форму последнего оборота.

Р а з м е р ы  (в мм) довольно крупные: L  = 3 ,7 —5,1, D  =  
=  1 ,0-1 ,3 ; L  : D  =  3 ,3 -3 ,8 .

Число оборотов 6—7, но иногда только 4—5 оборотов. 
Начальная камера шаровидная, 0,08—0,12 мм в диаметре. 
Спираль компактйо-евернутая, постепенно расширяющаяся. 

Диаметр четвертого оборота равен 0,60—0,65 м м , с колебанием 
в отдельных случаях до 0,90 мм. У изображенных экземпляров, 
Диаметры оборотов (в мм):



Обороты
Экземпляры

1 (фиг. 10) 2 (фиг. И ) 3 (фиг. 1) || 4 (фиг. 2)

Нач. камера 0,06 0,10 0,08 0,08
1 0,16 0,17 0,14 0,17
2 0,25 0,27 0,22 0,26
3 0,40 0,42 0,36 0,40
4 0,62 0,64 0,58 0,62
5 0,92 0,87 0,80 0,86
6 1,20 1,20 1,10 1,18

б1/ , — 1,34 — —

7 — 1,35 —

Стенка очень тонкая, не превышает 0,020—0,025 мм толщины 
в наружных оборотах. Строение ее различимо плохо, особенно во 
внутренних оборотах, где она кажется совершенно однородной, 
и только в последних двух оборотах можно различить, помимо тек- 
тума, и слегка просвечивающуюся диафанотеку.

Септы одной толщины со стенкой, интенсивно складчатые в 
осевых концах раковины, умеренно — в широкой срединной об
ласти, с постепенным уменьшением складчатости в сторону послед
него оборота.

Устье с правильным положением, быстро расширяющееся, 
образует туннельный угол около 45°.

Хоматы субквадратные, занимают до половины высоты про
света камеры соответствующего оборота. В осевой области наблю
даются незначительные аксиальные уплотнения.

С р а в н е н и е .  От наиболее близко родственной Dutkevichella 
bocki (М б 11.) этот вид отличается гораздо бблыпими размерами 
раковины, большей ее вытянутостью по оси и более высокой спи
ралью.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Является довольно 
частой в отдельных известняках свиты С2, обнаружена в известняке 
Ь2 и промежуточным над Ь4 по разрезу балки Дядиной, в изве
стняке Ь2 железнодорожных выемок возле ст. Изварино и в изве
стняке Ц  скважины № 1 района станицы Михайловской на р. Дон. 
Характерна она также для каширского горизонта Поволжья и 
других мест Русской платформы.

Род H EM IFU SU LINА М б 1 1 е г, 1877
Раковина небольшая, от вздуто-веретеновидной до субцилиндри

ческой формы. Спираль тесно-свернутая. Стенка тонкая или уме
ренной толщины, пронизана простыми, но довольно грубыми по
рами, особенно в наружных оборотах. Септы умеренно и правильно 
складчатые. Хоматы субквадратные. Устье единичное.



Генотип Hemifusulina bocki М 6 1 1 е г, Мат. по геол. России, 
1878, т. VIII,  стр. 117-120, табл. V, фиг. 2.

В о з р а с т .  Верхняя часть среднего карбона,

Hemifusulina bocki М 6 1 1 е г 

Т абл. X V I, фиг. 6

1878. Hemifusulina bocki М ё л л е р .  Мат. по геол. России, т. V III, 
стр. 117— 120, табл. V, фиг. 2; табл. X I , фиг. 1— 3.

1906. Fusulina minima S c h e l l  w i e n .  P a la e o n t., т. 55, стр. 167— 168, 
табл. X II I , фиг. 21— 22.

1951. Hemifusulina bocki Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а .  ИГН АН СССР, 
С прав.-опред., стр. 266, табл. X L II , фиг. 6— 8.

О п и с а н и е .  Раковина плоско-овоидная, с уплощенной сре
динной областью и широко-закругленными осевыми концами. 
В начальных двух оборотах сильно вздутая, в последующих обо
ротах приближается, а затем и выдерживает форму взрослой особи.

Р а з м е р ы  (в мм) изображенного экземпляра: L =  1,64, D =  
=  0,82; L : D  =  2,0.

Число оборотов 61/2 •
Начальная камера очень маленькая, 0,05 мм в диаметре.
Спираль тесно-свернутая, диаметры оборотов равны: 1 — 0,10; 

2 — 0,16; 3 — 0,22; 4 — 0,34; 5 — 0,48; 6 — 0,70; 6i/2 — 0,82 мм.
Стенка не превышает 0,030—0,035 мм толщины в наружных обо

ротах, с хорошо различимой пористостью, местами довольно гру
бой. а местами чуть заметной.

Септы почти одной толщины со стенкой, умеренно и правильно 
•складчатые по всей длине оборотов. Арочки округлые, занимают 
немного больше половины высоты просвета камеры. В последнем 
обороте насчитывается 28—30 септ.

Устье низкое и узкое, обычно с правильным положением, 
образует туннельный угол в 24—26°.

Хоматы субквадратные, занимают до половины высоты про
света камеры, уменьшаются до незаметных в последнем обороте.

С р а в н е н и е .  От типичной подмосковной Hemifusulina bocki 
Mo l l ,  наша форма не имеет каких-либо заметных отличий. Приве
денный здесь донецкий экземпляр несколько меньших размеров, 
с более тесно-свернутой спиралью, чем обычно встречаемые, его 
следует рассматривать как микросферическую генерацию данного 
вида.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Редко встреча 
емая, но очень характерная форма для верхней части свиты 
Восточного Донбасса, обнаружена в известняке М8 разреза железно
дорожных выемок возле ст. Изварино и в известняке М10 по балке 
Дядиной.



Hemifusulina elliptica (L e e)
Т абл. X V II , фиг. 3

1936. Triticites ellipticus L e e .  B u ll, o f the Geol. Soc. o f C h ina, t . 16, 
стр. 91— 93, табл. II , фиг. 21.

1939. Triticites ellipticus Б р а ж н и к о в а .  Геол. ж ур н . А Н  УССР, т. V I, 
вып. 1— 2, стр. 264— 265, табл. V, фиг. 3— 4.

О п и с а н и е .  Раковина веретеновидная, выпуклая в широ
кой срединной области и быстро суживающаяся к тупо-заострен
ным осевым концам. В начальных двух оборотах сильно вздутая* 
почти сферическая, в последующих оборотах довольно стройная, 
сходная с формой наружного оборота.

Р а з м е р ы  (в мм) изменяются в небольших интервалах: 
L  = 1 ,6 0 —1,90, D = 0 ,6 0 —0,83; L : D  = 2 ,3 0 —2,50. Более редко 
встречаются экземпляры с меньшими размерами: L  =  1,40, D =  
=  0,58, или большими — с L до 2,5 и D до 1,0.

Число оборотов 5—6 и до 61/2- 
Начальная камера 0,04—0,06 мм в диаметре.
Спираль тесно-свернутая в начальных четырех оборотах, после 

которых заметно расширяется. У трех из измеренных экземпляров 
диаметры оборотов (в мм):

1 Обороты
Экземпляры

1 (фиг. 3) 2 1 3

Нач. кам ера 0,04 0,04 0,05
1 0,09 0,10 0,10 1
2 0,15 0,16 0,17
3 0,23 0,24 0,28
4 0,36 0,36 0,42
5 0,53 0,52 0,60

5 7  а — 0,65 —
6 0,83

Стенка до четвертого оборота увеличивается в толщине от 0,010 
до 0,020 мм, в наружных оборотах — до 0,040 мм, где под текту- 
мом наблюдается четко выраженная грубая пористость. В началь
ных трех оборотах строение стенки различимо плохо, местами она 
кажется трехслойной.

Септы чуть тоньше стенки, слабо складчатые в срединной об
ласти и более интенсивно в осевых концах раковины.

Устье щелевидное, быстро расширяющееся по оборотам, обра
зует туннельный угол около 40°.

Хоматы субквадратной или угловатой формы, занимают около 
половины высоты камеры, уменьшаются до чуть заметных в послед
нем обороте.

30 Микрофауна, сб. VIII.



С р а в н е н и е .  Описываемая форма отвечает признакам типич
ной Hemifusulina elliptica (L е е). От близких с нею гемифузулин, 
как Н . bocki M o l l ,  и Н . stabilis R a u s .  et S a f. отличается: 
от первой — более удлиненной с приостренными концами формой 
раковины, более широким устьем и более толстой стенкой в наруж
ных оборотах, а от второй — более удлиненной формой раковины 
и более широким устьем.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Характерная форма 
для верхней части свиты и низов Восточного Донбасса, из
редка можно встретить и в нижней части свиты С^.

Hemifusulina graciosa (L е е)
Табл. X V II , фиг. 4— 5

1936. Triticites graciosus L e e .  B u ll, o f the G eol. of C hina, t . 16, стр. 93— 95, 
табл. II , фиг. 22.

1939. Triticites graciosus Б р а ж н и к о в а .  Геол. ж ури . АН УССР, т. V I, 
вып. 1— 2, стр. 265— 266.

1940. Fusulina minima var. graciosa П у  т p я. Мат. по геол. полезн. ископ. 
А з.-Ч ер н . геол. у п р ., сб. X I , стр. 58— 61, табл. V I, фиг. 12.

О п и с а н и е .  Раковина субцилиндрическая, в начальных 
двух оборотах сильно вздутая, затем быстро удлиняется и выдер
живает форму последнего оборота.

Р а з м е р ы  (в мм): L  =  1,7—2,5, D =  0,6—0,9; L D =  
=  2,4—2,8. '

Число оборотов 5—51/ 2*
Начальная камера 0,05—0,07 мм в диаметре.
Спираль тесно-свернутая, постепенно расширяющаяся по обо

ротам. У трех типичных экземпляров диаметры оборотов (в мм):

Обороты
Экземпляры

1 (фиг. 4) 2 (фиг. 5) 1 3

Нач. камера 0,05 0,07 0,06
1 0,10 0,12 0,10
2 0,17 0,19 0,17
3 0,25 0,26 0,26
4 0,41 0,42 0,42
5 0,62 0,64 0,60

5 7 . 0,74 0,74 —

Стенка 0,030—0,035 мм толщины в наружных оборотах, местами 
с довольно отчетливой грубой пористостью.

Устье узкое и низкое в начальных оборотах, щелевидное в на
ружных, образует туннельный угол около 40?.

Хоматы субквадратные, занимают до половины высоты про
света камеры, заметно уменьшаются лишь в последних оборотах*



С р а в н е н и е .  Данный вид отличается от Hemifusulina 
elliptica (L е е) более удлиненной и субцилиндрической формой 
раковины, по другим признакам они очень близки между собой.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Стратиграфически 
весьма важная форма для самых высоких горизонтов среднего 
карбона Восточного Донбасса, прослежена на многих разрезах 
от известняка М10 до N?.

П одсемейство PSEU  DOTRITICIN А Е Р u t г j а , 1948

Раковина от коротко-веретеновидной до субцилиндрической 
формы, от средних до крупных размеров. Стенка многослойная, 
грубопористая во всех оборотах или только в наружных. Перего
родки (септы) интенсивно складчатые. Дополнительные отложения 
выражены хоматами, обычно лишь в начальных оборотах, редко 
(у более ранних представителей) и на более поздних оборотах. 
Устье единичное.

В данное подсемейство входят следующие роды: Pseudotrili- 
cites, Putrella, Rugosofusulina и Pseudofusulina (частично).

П р и м е ч а н и е .  В подсемейство Pseudotriticinae ранее нами 
были объединены три рода: Protriticites, Pseudotricites и Hemi
fusulina, главным образом, по признаку близко однотипного строе
ния стенки раковины. Поскольку указанные роды находятся 
в разных филогенетических ветвях, идущих к подсемейству Schwa- 
gerininae, возникает необходимость изменить объем и содержание 
обоих подсемейств, установив между их родами более близкую 
взаимосвязь, чем это показано на существующих ныне схемах. 
Анализ таких родовых взаимосвязей позволяет более или менее 
четко наметить четыре отдельные онто-филогенетические ветви:

1) слабо складчатых фузулинид — Protriticites—Triticites— 
Schwagerina (?) — подсемейство Schwagerininae;

2) сильно складчатых — подсемейство Pseudotriticinae;
3) сильно складчатых фузулинид с мощными аксиальными 

уплотнениями — Quasifusulina—Pseudo fusulina (?) (частично) — 
подсемейство Quasifusulininae snbfam. nov.;

4) правильно складчатых — Hemifusulina—Quasifusulina (?) 
(частично) — Pseudo fusulina (?) (частично) — подсемейство Hemi- 
fusulininae subfam. nov.

Более подробно о пересмотре существующих филогенетических 
схем сем. Fusulinidae нами изложено в последнем разделе данной 
работы.

Род PUTRELLA  R a u s e r ,  1951
Раковина от вздуто-веретеновидной до субцилиндрической, 

довольно крупная. Стенка относительно толстая* со второго обо
рота двухслойная, с тектумом и широким грубопористым кериото-



кальным слоем. В начальных одном-двух оборотах стенка иногда 
с нечеткой диафанотекой. Септы с высокой и неправильной склад
чатостью. Хоматы только в начальных оборотах, слабо развиты. 
Устье единичное.

Генотип: Pseudotriticites brazhnikovae П у т р я, Тр. Львовск. 
геол. общ., палеонт. сер., 1948, вып. I, стр. 98—99, табл. I, фиг. 1.

В о з р а с т .  Верхняя часть среднего и низы верхнего карбона.

Putrella gurovi sp. n.

Табл. XVII, фиг. 6—7

О п и с а н и е .  Раковина субцилиндрическая, с прямыми или 
слегка выпуклыми боками, постепенно суживающимися к при- 
остренным осевым концам. В первом обороте раковина почти шаро
видная, в средних — веретеновидная и только в последнем обороте 
принимает субцилиндрическую форму.

Р а з м е р ы  (в мм): L — 3,1—4,5; D =  1,0—1,4; L :D = 3 ,0 — 
3,4.

Число оборотов 4—5.
Начальная камера 0,15 мм в диаметре.
Спираль умеренной высоты. У трех измеренных экземпляров 

диаметры оборотов (в мм):

! Обороты
Экземпляры

1 (фиг. 6) 2 (фиг. 7) |1 3

1 0,28 0,26 0,15
2 0,42 0,40 0,43
3 0,66 0,60 0,67
4 1,02 0,96 1,02

41/. — — 1,26
5 —4 1,40 —

Стенка в наружных оборотах достигает 0,045—0,050 мм тол
щины с четко выраженным кериотекальным слоем. В начальных 
двух оборотах стенка трехслойная, с тектумом, слабо выраженной 
диафанотекой и местами с сохранившимся внутренним тектори- 
умом.

Сенты тоньше стенки, интенсивно складчатые по всей длине 
и высоте оборотов. Арочки разнообразной формы, от полукруглых 
до петлевидных и зигзагообразных, занимают около 3/4 высоты 
просвета камеры, а иногда и выше — на всю камеру.

Устье в начальных оборотах узкое и низкое, в наружных 
быстро расширяется и становится щелевидным, часто с неясными 
контурами, а в последнем обороте закрыто складками септ.



Хоматы прослеживаются лишь в начальных двух оборотах, 
где имеют вид бугорков или столбиков, скорее псевдохоматы.

С р а в н е н и е .  Данный вид по размерам раковины, высоте 
спирали, хоматам и отчасти складчатости септ имеет заметное 
сходство с Putrella licharevi (Р u t г j а) [43, стр. 100, табл. I, 
фиг. 5, 7] отличается от нее более вытянутой формой раковины 
и более интенсивной складчатостью септ.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Восточный Донбасс; 
преимущественно в свите С^, редко в самых верхах С2 (извест
н я к ^ ) , обнаружена в известняках по разрезам балок Антошкиной, 
Дядиной и в железнодорожных выемках возле ст. Изварино.

Putrella donetziana (L е е)
Т абл. X V II , фиг. 8— 9

1936. Schwagerina (?) donetziana L e e .  B u ll. G eol. Soc. C hina, t . 16, стр.96, 
табл. И , фиг. 24— 26.

1951. Putrella cf. donetziana Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а .  ИГН АН  
СССР, Справ.-опред., стр. 321, табл. LVII, фиг. 8.

О п и с а н и е .  Раковина субцилиндрическая, в первых двух 
оборотах сильно вздутая, в наружных оборотах быстро удлиняется, 
осевые концы оттянуты и скручены.

Р а з м е р ы  (в мм) крупные: L  =  5,2—5,7; D =  1,5—1,7;
L . D  = 3 ,3 —3,6. ' .............

Начальная камера шаровидная, 0,14—0,16 мм в диаметре. 
Спираль свободно-свернутая, быстро возрастающая. Диаметр 

четвертого оборота колеблется в пределах 1,10—1,40 мм. У трех 
измеренных экземпляров диаметры оборотов (в мм):

Обороты
Экземпляры

1 (фиг. 8) | 2 (фиг. 9) 3

Нач. камера 0,16 0,14 0,15
1 0,28 0,24 0,30
2 0,50 0,42 0,58
3 0,80 0,70 0,84
4 1,28 1,12 1,35

4 1/ . 1,56 — 1,54
5 — 1,56 —

Стенка слегка волнистая, довольно толстая, толщина стенки 
по оборотам: 1 — 0,025; 2 — 0,030—0,040; 3 — 0,040—0,045; 4 — 
0,042—0,050; 5 — до 0,060 мм. В первых двух оборотах строение 
ее плохо различимо, в наружных оборотах под тектумом хорошо 
различима грубопористая кериотека.



Септы интенсивно и неправильно складчатые по всей длине и 
высоте оборотов. Арочки самой разнообразной формы, реже низкие 
и полукруглые, чаще узкие и высокие, петлевидные.

Устье неясно выражено, узкое в начальных оборотах, широкое 
Щелевидное — в последних.

Хоматы видны лишь в начальных двух оборотах, где имеют фор
му нриостренных бугорков.

С р а  в н е н и е. Данный вид имеет близкое сходство с Put- 
rella brazhnikovae (Р u t г j а) [43, стр. 98—99, табл. I, фиг. 1—3], 
описанной автором из подольского горизонта Нижнего Поволжья; 
отличается от нее несколько большими размерами, более толстой 
стенкой и менее интенсивной складчатостью септ. Близкое сходство 
он также имеет с ругозофузулинами группы Rugosofusulina prisca 
(Е h г е п Ь. emend. M o l l . ) ,  известной также из свиты Вос
точного Донбасса [39, стр. 115—116, табл. XIV, фиг. 5—6], отли
чается немного меньшими размерами и более тонкой стенкой и, 
повидимому, менее выраженной кериотекой. Его следует рассмат
ривать, как предковую форму Rugofusulina prisca ( E h r e n b .  
emend. M o l 1.).

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Восточный Дон
басс, сравнительно редко встречаемая форма в верхней части свиты 
C f и в низах С* обнаружена в известняках Mg и Nf по балке 
Орловой, в известняках М8—М9 разреза железнодорожных выемок 
возле ст. Изварино и в районе станицы Михайловской на р. Дон.

О ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ФОРАМИНИФЕР 
В СРЕДНЕМ КАРБОНЕ ДОНБАССА

Особенно большое значение в развитии биоценоза имеют резкие 
изменения среды его обитания, сопровождающиеся отдельными 
вспышками усиленного формообразования. К этим моментам, 
если они были благоприятными для развития организмов, приуро
чено наибольшее количественное и качественное изменение форм; 
наоборот, неблагоприятные условия приводят к замедленному их 
развитию и вымиранию.

Такая взаимосвязь организмов со средой, в условиях развития 
интересующих нас среднекамениоугольных фораминифер, с их 
высокой чувствительностью к изменениям биономических условий 
бассейна, является основным принципом современной биострати
графии.

Разумеется, не все фораминиферы одинаково реагируют на изме
нение среды их обитания, а поэтому приобретаемые ими новые 
признаки у одних представителей более выражены, у других менее, 
чем и обусловливается их разное биостратиграфическое значение.



Так, среди более примитивных мелких фораминифер, как аммо- 
дисцид, литуолид и других, наблюдается относительно слабая 
изменчивость. Как отмечает Е. А. Рейтлингер [65], детально изу
чавшая мелких фораминифер среднего карбона Русской платформы, 
между ними нет родов, начинающих и заканчивающих свое развитие 
в пределах среднего карбона, большинство же проходит через весь 
палеозой. В то же время значительное число родов штаффеллид 
и особенно фузулинид имеют сравнительно узкое вертикальное 
распространение и не выходят из пределов среднего карбона, 
а некоторые из них ограничены лишь отдельными его свитами.

Современная изученность фораминифер среднекаменноуголь
ных отложений Русской платформы и Донбасса, как уже отмеча
лось выше, позволяет более или менее точно сопоставлять отложе
ния отдельных свит разреза карбона этих двух далеко расположен
ных между собой районов. В условиях же Донбасса фораминиферы 
дают возможность коррелировать разрезы до предельной точности. 
Правда, этому способствует в значительной мере и характер сло
жения донецкого карбона, где толщи лагунно-континентальных 
образований переслаиваются с толщами морских осадков, что 
несомненно способствует корреляции таких разрезов.

Не вызывает сомнения, что море Русской платформы, много
кратно заливающее донецкий прогиб, несло с собой самый разно
образный биоценоз, в котором фораминиферы явно доминировали. 
Последние в условиях Донбасса приобрели некоторое своеобразие, 
особенно это отмечается среди фузулинид, заключающееся в по
явлении у некоторых из них новых признаков как видового, так и 
родового порядка. Кроме того, наблюдается также различие и 
в количественном сочетании представителей одних и тех же ро
дов.

Следовательно, для одних переселенцев условия новой среды 
Донецкого бассейна были более благоприятными и они быстро раз
множались, количественно обгоняя своих сородичей в открытом 
море Русской платформы, оставляя в то же время более разнообраз
ное видовое потомство. К таким, например, могут быть отнесены 
эофузулины, которые часто являются породообразователями мно
гих известняков свит Cf и С2 Донбасса, тогда как в их стратигра
фических аналогах Поволжья и Приуралья они встречаются го
раздо реже и совершенно неизвестны в Подмосковье.

Второй особенностью донецких эофузулин является то, что 
у некоторых из них (параэофузулииы) появились признаки, совер
шенно отличные от исходной формы. Выделение протритицитов 
и псевдотритицитов в разрезе каменноугольных отложений Донец
кого бассейна, возможно, также следует объяснить более благо
приятными для них условиями среды, в какой-то степени воздей
ствовавшими на большую четкость их родовых признаков.



Для других — наоборот, условия режима донецкого прогиба 
были менее благоприятными или совершенно непригодными, и 
такие переселенцы, приспосабливаясь здесь, оставляли после 
себя викарирующие виды и вариететы или вымирали, не оставляя 
потомства. Дуткевичеллы и гемифузулины, широко представленные 
на Русской платформе (первые в каширском и вторые — в подоль
ском и мячковском горизонтах), в Донбассе встречаются более 
редко и обнаруживаются обычно в отдельных прослойках тонко
песчанистых известняков, в бедном сообществе других фузулинид 
или, что бывает чаще, без всяких сообществ. В видовом отношении 
они бедны, а от близких к ним форм Русской платформы отличаются 
несколько меньшей величиной раковины, более компактно-сверну
той спиралью и некоторыми другими признаками.

Ведекинделлины, широко распространенные в верхах среднего 
карбона Приуралья и северо-восточной части Русской платформы, 
совершенно неизвестны в Донбассе. Штаффеллы и особенно пара- 
штаффеллы, считающиеся эврифациальными в условиях плат
формы, в нашем материале Восточного Донбасса отмечены лишь 
в отдельных известняках свиты С2 и не во всех изученных разре
зах, а лишь на отдельных участках, где эти известняки менее за
грязнены глинистым материалом.

Среди чечевицеобразных эоштаффелл и озаваинелл, а также 
сферических псевдоштаффелл, возможно, из-за их более частой 
встречаемости в среднем карбоне Донбасса и Русской платформы, 
заметных различий в распространении как будто не наблюдается. 
То же и среди веретеновидных фузулинид, исключая шубертелл 
и фузиелл, появление которых в Донбассе отмечается позже, чем 
на Русской платформе.

Накопленный нами значительный материал по штаффелидам и 
фузулинидам, преимущественно из среднекаменноугольных отло
жений Донбасса, позволяет сделать некоторые замечания по систе
матике этих весьма важных для биостратиграфии ископаемых.

Так, объем и содержание семейства Fusulinidae, как они пред
ставлялись до сих пор, явно не соответствуют такой таксономиче
ской единице, в которую были объединены совершенно разные 
по форме и мало связанные происхождением две большие группы 
фораминифер. Первая из них — чечевицеобразные и близко шаро
образные формы, и вторая — веретенообразные. Поэтому первая 
группа нами выделяется в новое семейство Staffellidae, с тремя 
подсемействами: Ozawainellinae, Staffellininae и Pseudcstaffel- 
linae. За второй веретенообразной группой остается прежнее наз
вание семейства Fusulinidae, отвечающее и форме объединяющихся 
в нее ископаемых организмов. Из среднекаменноугольных отложе
ний в это семейство входят также три подсемейства Schubertelli- 
ninae, Fusulinellinae и Fusulininae.

Характеристика этих семейств, подсемейств и входящих в них



родов приведена на нашем материале в предыдущем разделе дан
ной работы, а их филогенетические соотношения показаны здесь 
в виде схемы (см. схему). Каждая ветвь этой схемы примерно отве
чает развитию подсемейства; одновременно отражает она и харак
тер распространения включенных в нее родов.

Схема стратиграфического распространения и 
филогенетического развития штаффеллид и ф у зу -  

линид в среднем  карбоне Д онбасса.

Для штаффеллид наша схема, по сути, мало отличается от 
предложенной А. Д. Миклухо-Маклаем [276], если не считать, 
что, согласно последней, параштаффеллы отделились от эоштаф- 
фелл в среднем карбоне, тогда как фактически это произошло 
в нижнем, где они уже развивались параллельно. Характерной 
особенностью параштаффелл является то, что стенка у них диф
ференцированная, с хорошо выраженной диафанотекой, чем они



особенно отличаются от эоштаффелл. Этим же признаком параштаф- 
феллы сближаются со штаффеллами (как они здесь нами прини
маются), хотя внешне они имеют мало общего.

Близко однотипный характер внутренних оборотов у штаффелл 
и параштаффелл послужил дополнительным аргументом к выделе
нию этих родов в отдельную филогенетическую ветвь, отвечаю
щую подсемейству Staffellininae. В индивидуальном развитии 
представителей этого подсемейства, наряду с увеличением разме
ров раковины, наблюдается изменение се формы из чечевицеоб
разной в шарообразную, как физически наиболее устойчивую 
в условиях развития мелководного бассейна. Примером могут 
служить штаффеллы, с чечевицеобразными внутренними оборо
тами и шарообразными наружными.

Очень бл/лдая генетцчес^м связь между эоштаффеллами, 
включая миллерелл и озаваинелл, не вызывает сомнения. Послед
ние отделились от эоштаффелл в низах среднего карбона благо
даря развитию у них дополнительных скелетных образований, 
позволивших увеличить общие размеры раковины. Наибольшего 
развития озаваинеллы достигли в середине московского яруса. 
Эти роды составляют отдельную ветвь в схеме филогенетического 
развития штаффеллид, выделенную в подсемейство Ozawainellinae. 
Отнесение к этому подсемейству новелл имеет некоторую услов
ность, хотя они своими признаками эволютного навивания близки 
к миллереллам.

Что касается псевдоштаффелл, то их происхождение от эоштаф
фелл, как это показано на схеме А. Д. Миклухо-Маклая, мало 
вероятно. Своими внутренними оборотами, на ранней стадии раз
вития (в верхах нижнего карбона), они ближе стоят к эндотирам, 
так как имеют сильно выраженный эндотироидный характер нави
вания, чего не наблюдается у эоштаффелл. Следует полагать, 
что псевдоштаффеллы прошли более сложный путь своего онто
генетического развития, чем нам об этом известно. Учитывая все 
это, а также выдержанность родовых признаков псевдоштаффелл 
на всем протяжении своего развития, им придается значение отдель
ного подсемейства.

У псевдоштаффелл развитие происходило в направлении общего 
увеличения размеров раковины, усовершенствования ее формы, 
утолщения и дифференциации стенки и особенно усиления разви
тия дополнительных скелетных образований, представленных у них 
сильно развитыми хоматами. Причем, развитие последних у форм 
и без того физически Достаточно устойчивых могло лишь услож
нить обмен веществ между организмом и средой и привести их 
к быстрому вымиранию уже в конце среднекаменноугольного 
периода.

Предлагаемая здесь нами схема филогенетических соотноше^- 
ний представителей фузулинидовой фауны очень близка к



схеме С. Е. Розовской [63], особенно в части, касающейся 
среднекаменноугольных форм. Может быть, она несколько 
отличается в деталях; например, в нашей схеме фузулинелловая 
ветвь начинается родом Profusulinella, а фузулиновая —■ родом 
Aljutovella, но в методическом отношении расхождения между 
ними нет. Выделение С. Е. Розовской фузулинелловой ветви в от
дельное подсемейство, нам кажется, выгодно отличает ее схему 
от уже известных других схем Д. М. Раузер-Черноусовой [48а] 
и А. Д. Миклухо-Маклая [276]. Следует заметить, что в последней 
из упоминаемых схем род Profusulinella включен в подсемейство 
Schubertellinae, причем без какой-либо взаимосвязи с другими 
родами (Schubertella и Fusiella) этого подсемейства он берет свое 
начало непосредственно от эоштаффелл. Такое представление яв
ляется ошибочным, подобно тому как и род Pseudotriticites помещен 
в той же схеме в фузулинелловой ветви. Род Profusulinella и вы
деленный из него в последнее время род Aljutovella должны быть 
исключены из подсемейства Schubcrteliinae, так как своим разви
тием они ближе стоят к фузулинеллам и фузулинам, чем к шубер- 
теллам, от которых они последовательно произошли. В этом воп
росе мы вполне разделяем мнение Д. М. Раузер-Черноусовой [57], 
которая считает оба рода более высоко организованными, чем 
представители шубертеллин, и относит их к фузулининам. Шубер- 
теллиновая ветвь берет свое начало не от эоштаффзлл, как показано 
в схеме А. Д. Миклухи-Маклая, а от псевдоштаффелл, с которыми 
шубертеллы имеют больше общих признаков на ранней ступени 
их развития.

В развитии фузулинид, наряду с общим увеличением раковины 
и упрочнением ее скелетных образований, проходил процесс диф
ференциации стенки, выраженный постепенным усложнением и 
укрупнением структурных ее элементов. Этот процесс у них был 
направлен к расширению поровой системы стенки для поддержания 
нормального обмена веществ между организмом и изменяющейся 
средой, что могло обеспечить ему более длительное и прогрессив
ное развитие. Отражая определенные этапы развития, особенно 
у фузулинид, он приобрел для них весьма важное таксономиче*- 
ское значение.

Как показал опыт, пользоваться в систематике фузулинид 
одним лишь признаком различия строения стенки нельзя, не учи
тывая других особенностей индивидуального развития форм. 
В этом отношении наиболее существенными признаками являются 
также характер складчатости септ, дополнительных скелетных 
образований и устья. Определенные сочетания их дают признаки 
отдельных родов и подсемейств, а отклонения от типичного пред
ставителя рода (преимущественно в деталях) составляют признаки 
видов.

Среди изученных нами среднекаменноугольных фузулинид,



помимо упоминаемых уже трех филогенетических ветвей, отвечаю
щих подсемействам Schubertellininae, Fusulinellinae и Fusulini- 
пае, намечаются еще две ветви: гемифузулиновая Aljutovella— 
Dutkevichella—Hemifusulina и эофузулиновая Eofusulina—Para- 
eofusulina, условно включенные здесь в последнее из перечислен
ных подсемейств. Из этих двух ветвей заслуживает особого внима
ния вторая. На Русской платформе она представлена одним родом 
Eofusulina с ограниченным числом видов и, как указывает 
Д. М. Раузер-Черноусова, является очень специализированной и 
слепой ветвью, не давшей потомков. В то же время признаки взрос
лых особей у эофузулин, имеющих сильно вытянутую раковину, 
отмечаются с первого оборота, и это лишает возможности устано
вления для них предковсй формы среди известных уже альютовелл. 
Раннее появление в разрезах эофузулин, почти одновременно 
с альютовеллами, но уже с признаками высокой организации (силь
ная складчатость и аксиальные уплотнения), оставляют вопрос 
их происхождения пока загадочным.

На нашем материале из Восточного Донбасса эофузулиновая 
ветвь несколько расширилась новым подродом Paraeofusulina, 
отличающимся от основного рода большим числом компактно
свернутых оборотов, правильной складчатостью септ и более раз
витыми аксиальными уплотнениями. Такое отличие указывает 
(учитывая более высокое стратиграфическое положение нового 
рода) на общий характер направления развития представителей 
эофузулиновой ветви: с одной стороны, ведущего к укреплению 
раковины организма, с другой — к быстрому и окончательному 
его вымиранию.

Что касается гемифузулиновой ветви, то ее никак не следует 
считать слепой, и в верхнем карбоне она продолжает наращиваться 
квазифузулинами или, во всяком случае, другими формами. 
В пользу такого суждения говорит анализ преемственности некото
рых основных видовых признаков отдельных форм даже на далеко 
разной ступени их развития. Примером этого может служить 
Pseudofusulina tschernyschewi ( S c h e l l  w.), из швагериновых слоев 
Тимана, которая почти точно воспроизводит признаки гемифузу- 
лин группы Hemifusulina bocki M o l l ,  или Н. moelleri R a u s. 
( =  Dutkevichella bocki M o l  1.). Повидимому, неслучайно Д. M. Рау
зер-Черноусова [48а] в своем замечании к описанию Р. tscherny
schewi пишет: «Характерным признаком этого вида является пра
вильность внешней формы и внутреннего строения, по которым 
она напоминает Fusulina minima ( =  Hemifusulina Ъос1а)г особенно 
в своих внутренних оборотах».

Также неслучайно Ф. С. Путря [38] указывал, что Quasifusu- 
Una balaniformis Р u t г j а по своим признакам может быть легка 
принята за Р. tschernyschewi, хотя первая и происходит из низов 
верхнего карбона. Своими признаками Q. balaniformis очень



близка к той же группе гемифузулин, среди которых отмечается 
у отдельных представителей появление незначительных аксиаль
ных уплотнений, сопровождавшееся уменьшением хомат. Главное 
различие между приведенными здесь формами заключается в нара
стающем увеличении размеров раковины, толщине стенки и 
в укрупнении ее структурных элементов, что вполне закономерно 
для отдельной филогенетической ветйи развития фузулинид. Сле
довательно, Q. balaniformis является реальным связующим звеном 
в далеко поднимающейся ветви Aljutovella—Dutkevichella—Hemi- 
fusulina — Quasifusulina (?) (частично) — Pseudofusulina (?) (ча
стично).

От основной фузулиновой ветви на грани среднего и верхнего 
карбона, перед окончательным вымиранием рода Fusulina, отдели
лись еще две ветви: квазифузулиновая — с родом Quasifusulina 
и псевдотритицитовая с родами Putrella и Pseudotriticites.

Квазифузулины, получившие свое развитие в верхнем карбоне, 
имеют крупную субцилиндрическую раковину с интенсивной 
складчатостью септ, мелко-альвеолярной тонкой стенкой, сильно 
развитыми аксиальными уплотнениями и слабыми рудиментар
ными хоматами; они заметно отличаются от «квазифузулин» геми- 
фузулиновой ветви. Своими признаками они, несомненно, занимают 
промежуточное положение между среднекаменноугольными фузу- 
линами группы Fusulina cylindrica р i s c h  е г и нижнепермскими 
псевдофузулинами группы Pseudo fusulina tschussovensis R a u s. 
Вообще следует заметить, что происхождение псевдофузулин, 
а особенно здесь упоминаемых, трудно представить от тритицитов, 
не отступая от онто-филогенетического метода изучения фузули
нид.

Псевдотритицитовая ветвь также не является слепой, и в этом 
отношении особый интерес представляет род Putrella с такими 
двумя видами, как Р . suzini (Р u t г j а) и Р. brazhnikovae (Р u t- 
г j а), известных из верхов среднего карбона Восточного Донбасса 
и Нижнего Поволжья [34, 43].

Первый из приведенных видов представлен сильно вздутой, 
субшарообразной раковиной, с несколько выступающими округло- 
приостренными осевыми концами, с высокой неправильной склад
чатостью септ и относительно толстой грубопористой стенкой. 
Своими признаками он очень близко напоминает псевдофузулин 
группы Pseudo fusulina uralica (К г о t о w), отличается от них 
меньшими размерами, более тонкой стенкой и некоторыми дру
гими особенностями, свойственными более низкой ступени раз
вития.

Второй вид является прототипом Rugosofusulina prisca 
(Е h г е n Ь.), на что в свое время указывалось при его описании. 
Веретенообразные сильно складчатые псевдотритициты несомненно 
имеют таких же по форме, но более высоко организованных потом



ков среди псевдофузулин, являющихся одним из наиболее сборный 
родов семейства.

В профузулинелловой ветви мы видим последовательное появле
ние родов: в среднем карбоне — профузулинеллы, в верхней поло
вине московского яруса — фузулинеллы, в нижних слоях верхнего 
карбона — нротритициты и несколько выше — тритициты. Как и 
для других уже рассмотренных филогенетических ветвей, здесь 
наименее четко выступает видовая преемственность между отдель
ными формами, стоящими на разной ступени своего развития. 
Повидимому, ни у кого не вызывает сомнения, что Fusulinella 
bocki M o l l . ,  Protriticites pseudomontiparus P u t r j а и Triti- 
cites montiparus (E h г e n b. emend. M o l 1.) являются лишь 
отдельными звеньями в развитии данного филогенетического ряда. 
У представителей этого ряда наращивание новых признаков рода 
происходило от наружных к внутренним оборотам, т. е. признаки 
каждого из них, но отношению к подобным признакам предыду
щего рода, сдвинуты на более раннюю стадию онтогенеза.

Учитывая морфологические особенности отдельных представи
телей фузулинелл, протрктицитов и тритицитов, число подобных 
филогенетических рядов может быть умножено. Одним из харак
терных и объединяющих их признаков, наряду с формой раковины, 
является также и характер складчатости септ. Этот признак, в со
четании с признаком дифференциации стенки, имеет наиболее важ
ное значение для построения онто-филогенетических схем семей
ства фузулинид.

Из рассмотренного нами материала следует, что в эволюции фузу
линид, ранее чем отмирает любая из ее филогенетических ветвей, 
отщепляется новая ветвь с более приспособленными к изменив
шимся условиям среды формами. Последние, однако, сохраняют 
все основные признаки своих предков; причем слабо складчатые 
фузулинеллы могли дать таких же слабо складчатых тритицитов, 
но никак не могли дать сильно складчатых псевдофузулин. Пред
ками последних, как нами уже указывалось выше, могли быть 
формы, только отделившиеся от сильно складчатых представителей 
фузулиновой ветви.

Для такой систематической единицы, как подсемейство Schwa- 
gerininae sensu la to в прежнем его представлении, единственно 
объединяющим признаком разных по происхождению форм является 
строение стенки. Возникает вопрос, если этот принцип оставить 
в силе, то с какого момента им пользоваться — с появления четко 
выраженной кериотекальности лишь в наружных оборотах (под- 
сем. Pseudotritieinae, как оно ранее было представлено автором) 
или когда кериотека стала более грубопористой (подсем. Schwa- 
gerininae sensu lato)? Нам кажется, более правильно пользо
ваться уже укоренившимся принципом — первого появления но
вых качеств в формообразовании, что вполне отвечает и биострати



графическому методу, применяемому в геологии. И действительно, 
у рассматриваемых фузулинид, в ряде филогенетических ветвей, 
появление новых признаков более высокоорганизованных форм 
близко соответствует грани двух крупных геологических периодов 
среднего и верхнего карбона.

В соответствии с вышеизложенным, в предыдущем разделе дан
ной работы нами предложены более дифференцированные система
тические единицы подсемейств.
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Фиг. 1. A m m o d i s c u s  p a r v u s  R e i t l i n g e r .  Стр. 368.
П оперечное сечение X 60. Б алка Орловая, известняк П над  
Nx шл. 1258.

Фиг. 2 , 3. A m m o d i s c u s  m u l t i v o l u t u s  R e i t l i n g e r .  Стр. 368.
Ф иг. 2 —  продольное сечение X 80. Б алка Антош кина, извест
няк К», ш л. 829. Фиг. 3 —  поперечное сечение X 80. Там/ ж е , 
шл. 829.

Ф иг. 4. E n d o t h y r a n e l l a  g r a c i o s a  sp. п. Стр. 370.
Голотип. Продольное сечение X 40. Станица М ихайловская, 
скв. № 2 , известняк М4, шл. 97.

Фиг. 5 , 6. E n d o t h y r a  b r a d y i  M i k h a i l o v .  Стр. 369.
Фиг. 5 —  аксиальное сечение X 40. Б алка Д ядина, известняк I 
над М5, шл. 692. Ф иг. 6 —  поперечное сечение X 40. Ст. И зва- 
рино, известняк К  шл. 692.

Фиг. 7, 8. B r a d y i n a  s p h a e r i c a  sp. п. Стр. 372.
Ф и г .  7 — г о л о т и п .  А к с и а л ь н о е  с е ч е н и е .  Б а л к а  А н т о ш к и н а ,  
и з в е с т н я к  К 8 , ш л .  8 2 9 .  Ф и г .  8 —  п о п е р е ч н о е  с е ч е н и е  X  6 0 .  
С т .  И з в а р и н о ,  и з в е с т н я к  Ц ,  ш л .  1 3 7 8 .5  

Ф и г .  9— 11. B r a d y i n a  n a u t i l i f o r m i s  М  б  1 1 е г .  С т р .  3 7 1 .
Фиг. 9 —  аксиальное сечение X 20. Ст. И зварино, известняк  
Le, шл. 1462. Фиг. 10 — аксиальное сечение X 20 . Там ж е , 
известняк Ь4, ш л . 1409. Фиг. 11  —  поперечное сечение X 20. 
Станица М ихайловская, скв . № 1, известняк L5, ш л. 50.

Ф иг. 12у 13. B r a d y i n a  s p h a e r o i d e a  sp. п. Стр. 372.
Фиг. 12 —  оригинал. П оперечное сечение X 20. Ст. И зварино, 
известняк М |, ш л. 1536. Фиг. 13 —  голотин. А ксиальное се 
чение X 20 . Там ж е, шл. 1516.

Ф иг. 14у 15. T u b e r e t i n a  b u l b a c e a  G a l l o w a y  et  H a r l t o n .  Стр. 377.
Ф иг. 1 4 —  продольное сечение X 40. Б алка А нтош кина, и з
вестняк Lx, шл. 862. Фиг. 15 —  продольное сечение X 40 . 
Балка Орловая, известняк М9, шл. 1207. 1

1 К о л л е к ц и я  х р а н и т с я  в  г е о л о г и ч е с к о м  м у з е е  С и б и р с к о г о  ф и л и а л а  
В Н И Г Р И .





Фиг. 1 У 2. Tetrataxis eomaxima  sp. п. Стр. 376.
Фиг. 1  — голотип. Продольное сечение X 60. Балка Антош
кина, известняк К8, шл. 837. Фиг. 2 — продольное сечение X 
X 60. Ст. Изварино, известняк К8, шл. 1594.

Фиг. 3—4. Tetrataxis numerabilis  R е i t 1 i n g е г. Стр. 375.
Фиг. 3 — продольное, чуть скошенное сечение X 60. Балка 
Дядина, известняк Ь4, шл. 322. Фиг. 4 — продольное сече
ние X 60. Там же, шл. 354.

Фиг. 5—6 . Tetrataxis donetzica sp. п. Стр. 376.
Фиг. 5 — оригинал. Продольное сечение X 60. Балка Дядина, 
известняк Ь4, шл. 361. Фиг. 6—голотип. Продольное сече
ние X 60. Там же, шл. 332.

Фиг. 7. С limacammina elegans (М 6 1 I е г). Стр. 374.
Продольное сечение х  20. Ст. Изварино, известняк Ь4, шл. 
1418.

Фиг. 8. Deckerella cylindrica sp. п. Стр. 374.
Голотип. Продольное сечение X 20. Балка Дядина, извест
няк Ь4, ш л . 333.

Фиг. 9 . Palaeotextularia eogibbosa sp. п. Стр. 373.
Голотип. Продольное сечение X 40. Балка Антошкина, извест
няк К8, шл. 840.





Фиг. 1. Eostaffella compressa B r a z h n i k o v a .  Стр. 379.
Аксиальное сечение X 145. Балка Дядина, известняк К8, 
шл. 77.

Фиг. 2— 4. Eostaffella depressa sp. п. Стр. 380.
Фиг. 2 —  оригинал. М едиальное сечение X 40. Станица М ихай
ловская , скв. № 2 , известняк I над М8, ш л. 138. Ф иг. 3 —  
оригинал. Аксиальное сечение X 40. Б алка Д я ди н а, извест
няк К3, шл. 81. Ф иг. 4 —  то ж е , X 135.

Фиг. 5. Eostaffella acuta G r o z d i l o v a  et  L e b e d e v a .  Стр. 381.
Аксиальное сечение X 75. Балка Дядина, известняк К8,шл. 78. 

Фиг. 6 . Eostaffella korobcheevi R a u s е г. Стр. 381
Аксиальное сечение № 40. Балка Дядина, известняк L4. 
Шл. 379.

Фиг. 7. Eostaffella depressa sp. п. Стр. 380
Голотип. Аксиальное сечение X 135. Балка Дядина, извест
няк 1 над L4, ш л . 402.

Фиг. 8— 10. Ozawainella minima  sp. п. Стр. 382.
Фиг. 8 — оригинал. Аксиальное сечение X 38. Балка Дядина, 
известняк Ь|, шл. 454. Фиг. 9 . Голотип. Аксиальное сечение х  
X 38. Там же, шл. 466. Фиг. 10. Оригинал. Аксиальное 
сечение X 38. Ст. Изварино, известняк L6, шл. 1796.

Фиг. 11. Ozawainella facoides M a n u k a l o v a .  Стр. 383.
Аксиальное сечение X 38. Балка Дядина, известняк I над 
L4, ш л . 410.

Фиг. 12. Ozawainella contrasta sp. п. Стр. 384.
Голотип. Аксиальное сечение X 40. Балка Дядина, известняк 
I над L4, ш л . 418.

Фиг. 13— 15. Ozawainella pseudotingi  sp. п. Стр. 385.
Фиг. 13 — аксиальное сечение X 49. Ст. Изварино, извест
няк L7, ш л . 1495. Фиг. 14 — аксиальное, чуть скошенное сече
ние X 40. Балка Дядина, известняк I над L4, шл. 429. Фиг. 15 — 
голотип. Аксиальное сечение X 40. Балка Антошкина, извест
няк Mj, шл. 1049.

Фиг. 16. Ozawainella umbonata B r a z h n i k o v a  et  P o t i e v s k a j a .  
Стр. 390.
А ксиальное сечение X 38. Б алка Д я ди н а, известняк 1а, ш л. 19. 

Фиг. 17, 18. Ozawainella angulata (С о 1 a n i). Стр. 386.
Фиг. 1 7 — аксиальное сечение X 38. Балка Дядина, известняк 
Мх. шл. 740. Фиг. 18 — медиальное сечение X 40. Балка 
Скельневатая. Известняк К.4» шл. 740.

Фиг. 10, 20. Ozawainella umbonoplicata sp. п. Стр. 390.
Фиг. 1 9 — оригинал, Аксиальное сечение X 40. Балка Дядина, 
известняк I над L4, шл. 414. Фиг. 20. Голотип. Аксиальное 
сечение X 40. Ст. Изварино, известняк L6, шл. 1454.

Фиг. 21. Ozawainella leei (Р u t г j а). Стр. 388.
Аксиальное сечение X 40. Станица М ихайловская, скв. № 2, 
известняк I над М8, шл. 138.

Фиг. 22, 23. Ozawainella pseudoangulata (Р u t г j а). Стр. 389.
Фиг. 22 — аксиальное сечение X 40. Балка Антошкина, из
вестняк L6, шл. 890. Фиг. 23 — аксиальное сечение X 40. 
Там же, известняк Le, шл. 934.





Фиг. 7—4. Ozawainella crassiformis sp. n. Стр. 39Э.
Фиг. 1 — оригинал. Аксиальное сечение X 40. Ст. Изварино, 
известняк Le, шл. 1778. Фиг. 2 — голотип. Аксиальное се
чение X 40. Балка Дядина, известняк I над Ь4, шл. 406. 
Фиг. 3 — оригинал X 40. Там же, шл. 425. Фиг. 4 — ориги
нал X 40. Станица Михайловская, скв. № 1, известняк Le., 
шл. 169.

Фиг. 5— 9. Ozawainella stellae M a n u k a l o v a .  Стр. 391.
Аксиальные сечения X 38. Ст. Изварино, известняк MlrHui. 1533, 
1553, 1559, 1530.

Фиг. 10. Parastaffella grandis sp. п. Стр. 393.
Голотип. Аксиальное сечение X 28. Станица Михайловская, 
скв. № 1, известняк L6. Шл. 212.

Фиг. 77, 12. Sta jfe lla  pseudosphaeroidea D u t k e v i t c h .  Стр. 394.
Фиг. 1 1  — аксиальное сечение (чуть скошенное) X 30. Станиц» 
Михайловская, скв. № 1, извесаняк L6, шл. 306. Фиг. 12 —  
аксиальное сечение X 30. Там же, шл. 307.





Ф иг.

Ф иг.

Ф иг.

Ф иг.

Ф иг.

Ф иг.

Ф и г.

Ф и г.

Ф и г.

Ф иг.

I— 3 . Pseudostaffella confusa ( Lee  ct Chen) .  Стр. 399.
Фиг. 1 — аксиальное сечение типичной формы X 40. Станица 
Михайловская, скв. № 1, известняк L7, шл. 1. Фиг. 2 — 
аксиальное сечение X 40. Балка Дядина, известняк L̂ , 
шл. 473. Фиг. 3 — аксиальное сечение X 40. Ст. Изварино, 
известняк М1? шл. 1547.

4, 5. Pseudostaf fella compressa (R a user) var. donbassica v. n. Стр. 398. 
Фиг. 4 — оригинал. Аксиальное сечение (слегка скошенное) х  
X 40. Ст. Изварино, известняк L4, шл. 1413. Фиг. 5 — голо
тип. Аксиальное сечение X 40. Балка Дядина, известняк L4, 
шл. 479.

6. Pseudostaf fella minutissima sp. n. Стр. 400.
Голотип. Аксиальное сечение Х40. Балка Дядина, известняк L4, 
шл. 364.

7. Pseudostaf fella  keytei ( R o t h  et S k i n n e r ) .  Стр. 400.
Аксиальное сечение X 40. Станица Михайловская, скв. № 1, 
известняк L6, шл. 281.

8. Pseudostaf fella  * varsanofievae R a u s е г. Стр. 393.
Аксиальное сечение X 40. Ст. Изварино, известняк LB, 
шл. 1439.

9. 10. P w u i is ta f  fella topilini  Р u t г j а. Стр. 401.
Фиг. 9 — аксиальное сечение X 30. Балка Дядина, известняк I 
над М4, шл. 653. Фиг. 10 — аксиальное сечение типичной 
формы X 30. Ст. Изварино, известняк Мх, шл. 1509.

I I — 13. Pseudostaf fella ozawai ( Lee  et Chen) .  Стр. 402.
Фиг. 11 — аксиальное сечение X 30. Балка Мечетная, извест
няк N1? шл. 111. Фиг. 1 2 — парамедиальное сечение X 30. 
Балка Антошкина, известняк Мх, шл. 1061. Фиг. 13 — аксиаль
ное сечение X 40. Балка Дядина, известняк Mlf шл. 515.

14—16. Pseudostaf fella donica sp. n. Стр. 404.
Фиг. 14 — голотип. Аксиальное сечение X 40. Станица Михай
ловская, скв. № 1, известняк L6, шл. 286. Фиг. 15 — ориги
нал. Диагональное сечение X 40. Там же, шл. 265. Фиг. 16 — 
парамедиальное сечение X 40. Там же, шл. 265.

17. Pseudostaf fella umbilicatula  sp. n. Стр. 403.
Голотип. Аксиальное, чуть скошенное сечение X 30. Балка 
Антошкина, известняк I над Llt шл. 873.

18. Pseudostaf fella primaeva sp. n. Стр. 397.
Голотип. Аксиальное сечение X 70. Станица Михайловская, 
скв. № 1, известняк L6, шл. 310.





Фиг. 1. Pseudostaffella subquadrata G r o z d i l o v a  et L e b e d e v a .  
Grp. 405.
Аксиальное сечение X 30. Балка Дядина, известняк К3, 
шл. 70.

Фиг. 2, 3. Pseudostaf fella  vozhgalica S a f o n o v a .  Стр. 406.
Фиг. 2 — аксиальное сечение X 30. Ст. Изварино, известняк 
К9, шл. 1372. Фиг. 3 — аксиальное, чуть скошенное сечение X 
X 30. Там же, шл. 1384.

Фиг. 4. Pseudostaf fella umbilicata ( P u t r j a  e t L e o n t o v i c h ) .  Стр. 407.
Аксиальное, чуть скошенное сечение X 30. Балка Дядина, 
известняк I над Мб, шл. 692.

Фиг. 5— 8, Schubertella obscura L e e  et Ch e n .  Стр. 409.
Фиг. 5 — медиальное сечение X 40. Балка Дядина, известняк 
L2, ш л . 325. Фиг. 6 — аксиальное сечение X 40. Станица 
Михайловская, скв. № 1, известняк L6, шл. 55. Фиг. 7 — 
аксиальное сечение X 40. Ст. Изварино, известняк L6, шл. 
1438. Фиг. 8 — аксиальное, чуть скошенное сечение X 40. 
Ст. Изварино, известняк L5, шл. 1734.

Фиг. 9. Schubertella lata L ee  et Ch e n .  Стр. 410.
Аксиальное сечение X 40. Ст. Изварино, известняк М|, 
шл. 1624.

Фиг. 10. Schubertella elliptica  sp. п. Стр. 411.
Голотип. Аксиальное сечение X 40. Станица Михайловская, 
скв. № 1, известняк L6, шл. 46.

Фиг. 11, 12. Schubertella magna L e e  et Ch e n .  Стр. 408.
Фиг. И — аксиальное сечение X 40. Станица Михайловская, 
скв. № 1, известняк L5, шл. 62. Фиг. 12—аксиальное сечение X 
X 40. Там же, шл. 68.

Фиг. 13—15. Profusulinella acutissima sp. п. Стр. 419.
Фиг. 13 — оригинал. Аксиальное сечение X 30. Балка Дя
дина, известняк J8, шл. 38. Фиг. 1 4 — поперечное сечение X 
X 30. Там же, шл. 46. Фиг. 15 — голотип. Аксиальное 
сечение X 30. Там же, шл. 43. 414.

Фиг. 16. Profusulinella  eolibrovitchi S a f o n o v a .  Стр. 414.
Аксиальное сечение X 30. Балка Антошкина, известняк К7, 
шл. 794.

Фиг. 17—19. Profusulinella  brevissima sp. п. Стр. 420,
Фиг. 17 — голотип. Аксиальное сечение X 40. Балка Дядина, 
известняк L4, ш л . 338. Фиг. 1 8 — оригинал. Аксиальное се
чение X 40. Там же, известняк К4, шл. 111. Фиг. 19 — ори
гинал. Аксиальное сечение X 40. Там же, известняк L4, 
шл. 382.

Фиг. 20. Profusulinella rotundata sp. п. Стр. 413.
Голотип. Аксиальное сечение х  30. Станица Михайловская, 
скв. № 1, известняк L6, шл 226.

Фиг. 21—23. Profusulinella  librovitchi (D u t k е v i t с h). Стр. 415
Фиг. 21 — аксиальное, слегка скошенное сечение X 30. Ст. 
Изварино, известняк L6, шл. 1711. Фиг. 22 — аксиальное 
сечение X 29. Там же, известняк М2, шл. 1531. Фиг. 23 — 
аксиальное сечение X 29. Там же, известняк Lfi, шл. 1721.





Ф иг. 1. Profusullinella paratimanica R a u s е г. Стр. 417.
Аксиальное сечение X 30. Ст. И зварино, известняк L4t 
шл. 1680.

Ф иг. 2— 3. Profusulinella prisca (D е р г a t). Стр. 417.
Фиг. 2 —  аксиальное сечение X 30. Ст. И зварино, известняк  
К б, шл. 1344. Фиг. 3 —  аксиальное сечение X 30. Там ж е, 
известняк Ь 4 ,  ш л . 1684.

Ф иг. 4— 7 . Profusulinella pseudorhomboides Р u t г j а . Стр. 421.
Фиг. 4 —  голотип. А ксиальное сечение X 29. Ст. И зварино, 
известняк К б, шл. 1331. Фиг. 5 — оригинал. Д иагональное  
сечение X 30. Там ж е, известняк К | ,  шл. 1280. Ф иг. 6 —  
оригинал. А ксиальное сечение X 29 . Балка Д ядина, известняк I 
над К 8, шл. 94. Фиг. 7 —  оригинал. А ксиальное скош енное  
сечение X 29. Ст. Изварино, известняк К*, шл. 1314.

Ф иг. 8— 9. Aljutovella postal/utovica S a f o n o v a .  Стр. 431.
Фиг. 8 —  аксиальное сечение (скош енное) X 30. Балка Скель- 

неватая, известняк К 4, ш л. 733. Фиг. 9 —  диагональное  
сечение X 30. Ст. И зварино, известняк К | ,  шл. 1282.





Ф иг. 1-

Ф иг. 4'

Ф иг. 7,

-3. Aljutovella isvarica sp. п. Стр. 431.
Фиг. 1 —  оригинал. Аксиальное, слегка скош енное сечение X 
X 29. Ст. И зварино, известняк К б, ш л. 130. Фиг. 2 — ориги
нал. А ксиальное сечение X 29. Там ж е , известняк K.J, 
шл. 1340. Фиг. 3 —  голотип. А ксиальное сечение X 29. Там  
ж е, известняк К б, ш л. 1299.

-6. Aljutovella skelnevatica Р u t г j а . Стр. 432.
Фиг. 4 —  голотип. Аксиальное сечение X 30. Балка Скельне- 
ватая, известняк К 4, шл. 736. Фиг. 5 — оригинал. А ксиальное  
сечение X 30. Ст. И зварино, известняк К | ,  ш л. 1285. Фиг. 6 —  
плезиотип. А ксиальное сечение полного экзем пляра X 30  
(приведен для сравнения), с . Т ёпловка, С |.

8. Aljutovella aljutovica (R a u s е г). Стр. 433.
Ф иг. 7 —  аксиальное, слегка скош енное сечение X 30. Балка  
Скельневатая, известняк К в, шл. 771. Ф иг. 8 —  аксиальное  
сечение X 30 . Там ж е , ш л. 779.
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Фиг. 1— 3. Fusulinella schubertellinoides Р u t  г j а. Стр. 424.
Фиг. 1 — аксиальное сечение типичной формы X 18. Ст. Изва
рино, известняк L5, шл. 1743. Ф иг. 2 —  медиальное сечение X 
X 18. Там ж е, известняк L3, ш л. 1745. Фиг. 3 —  аксиальное  
сечение X 18. Станица М ихайловская, скв. № 1, известняк- 
L6, шл. 323.

Фиг. 4, 5. Pro fusulinella topiliensis (Р  u t  г j а). Стр. 423.
Фиг. 4 — аксиальное сечение X 40. Станица М ихайловская, 
скв. № 1 , известняк Ь5, шл. 71. Фиг. 5 — аксиальное сече
ние X 40. Там ж е, шл. 65.

Ф иг. 6— 8. Alfutovella serotina ( T h o m p s o n ) .  Стр. 434.
Фиг. 6 — диагональное сечение X 18. Балка Д ядина, извест
няк К в, ш л. 170. Фиг. 7 —  аксиальное сечение X 18. Там ж е, 
шл. 172. Фиг. 8 — парамедиальное сечение X 18. Там же,, 
шл. 151.

Фиг. 9— 11. Alfutovella paraprolifica sp. п. Стр. 435.
Фиг. 9 —  голотип. А ксиальное сечение X 26. Б алка Д я ди н а, 
известняк К в, ш л. 151. Фиг. 1 0 —  парамедиальное сечение X 
X 26. Там ж е, шл. 170. Фиг. 11 —  оригинал. Аксиальное,, 
чуть скош енное сечение X 26. Там ж е, шл. 159.

Фиг. 12. Alfutovella distorta L e o n t o v i c h .  436.
А ксиальное сечение X 26. Б алка Д ядина, известняк К в, 
шл. 154.

Фиг. 13. Fusiella typica L e e  e t C h e n .  Стр. 412.
А ксиальное сечение X 30. Балка Д ядина, известняк L^, 
ш л. 471.

Фиг. 14, 15. Fusulinella paraiowensis sp. п. Стр. 425.
Фиг. 14 —  оригинал. А ксиальное сечение X 28 молодой особи . 
Ст. И зварино, известняк Le , ш л. 1449. Фиг. 15 —  голотип. 
А ксиальное сечение X 28. Там ж е , ш л. 1756.

Фиг. 16. Fusulinella borealis R a u s е г. Стр. 428.
А ксиальное сечение X 18. Ст. И зварино, известняк М^, 
ш л. 1631.





Ф иг. 1— 4. F u s u l i n e l l a  s u b p u l c h r a  Р u t г j а. Стр. 426.
Фиг. 1 — аксиальное сечение X 18. Станица М ихайловская  
скв. № 1, известняк Le , шл. 142. Фиг. 2 —  аксиальное с е 
чение X 18. Ст. Изварино, известняк Le , шл. 1451. Фиг. 3 —  
медиальное сечение X 18. Б алка Д ядина, известняк Ь4, 
шл. 394. Фиг. 4 — аксиальное сечение X 18. Станица М ихай
ловская, скв. № 1, известняк Le , шл. 142.

Ф иг. 5 .  F u s u l i n e l l a  s u b p u l c h r a  Р u t г j a var. s u b m e s o p a c h i s  var. n. Стр. 427.
Голотип. А ксиальное сечение X 18. Балка Д ядина, известняк  
L 4 , ш л . 385.

Ф иг. 6. F u s u l i n e l l a  b o r e a l i s  R a u s е г. Стр. 428.
Д иагональное сечение X 20. Станица М ихайловская, скв. 
№ 10, известняк М8 (?), шл. 35.

Фиг. 7— 10. F u s u l i n e l l a  p s e u d o c o l a n i a e  sp. п. Стр. 429.
Фиг. 7 — диагональное сечение X 18. Ст. И зварино, извест
няк Mg, шл. 1633. Фиг. 8 —  аксиальное сечение X 18. Там ж е, 
шл. 1630. Фиг. 9 — медиальное сечение X 18. Балка О рло- 
вая, известняк М8, шл. 1338. Фиг. 10 —  голотип. Аксиальное 
сечение X 18. Там ж е, шл. 1148.
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Ф иг.

Фиг.

Ф иг.

Фиг.

Ф иг.

Фиг.

Ф иг.

Ф иг.

1— 3. Fusulina subdistenta sp. п. Стр. 438.
Фиг. 1 — Голотип. А ксиальное сечение X 18. Балка Д я ди н а, 
известняк К^, шл. 256. Фиг. 2 —  оригинал. Б лизкое к аксиаль
ному сечение X 18. Б алка Антош кина, известняк К 7, шл. 800. 
Фиг. 3 — парааксиальное сечение X 19. Балка Д ядина, из
вестняк I над К в, шл. 184.

4, Fusulina rasdorica Р u t  г j а. Стр. 437.
А ксиальное сечение X 28 . Ст. И зварино, известняк К 5, 
шл. 1333.

5. Fusulina septata sp. п. Стр. 440.
Голотип. Аксиальное сечение X 18. Балка Д ядина, известняк  
Ц , шл. 369.

в. Fusulina ninensis Р u t г j а. Стр. 441.
Аксиальное сечение X 20. Балка Д ядина, известняк Ь4, 
шл. 330.

7. Fusulina citronoides M a n u k a l o v a .  Стр. 440.
А ксиальное, чуть скош енное сечение X 18. Ст. И зварино, 
известняк К б, шл. 1326.

<9, 9. Fusulina schellwieni S t a f f .  Стр. 443.
Фиг. 8 —  аксиальное сечение типичной формы X 18. Ст. И зва
рино, известняк L ,, шл. 1489. Фиг. 9 — аксиальное, слегка  
скош енное сечение X 18. Там ж е, шл. 1488.

10. Fusulina grigorovichi sp . п. Стр. 444.
Голотип. Аксиальное сечение X 18. Б алка Д ядина, известняк I 
над М4, шл. 612.

11. Fusulina ellipsoformis sp. п. Стр. 442.
Голотип. Аксиальное сечение X 18. Ст. Изварино, известняк  
Lg, шл. 1403.





Ф иг. 1. Fusulina samarica R a  u s e r  et  B e l j a e v .  Стр. 445.
Аксиальное сечение X 18. Б алка Орлова я, известняк М!10, 
шл. 1238.

Фиг. 2. Fusulina elegans R a u s e r  et  B e l j a e v .  Стр. 446.
А ксиальное сечение X 18. Ст. Изварино, известняк М*, 
шл. 1626.

Ф иг. 3— 5. Fusulina distenta R o t h  et  S k i n n e r .  Стр. 447.
Фиг. 3 — аксиальное сечение X 20. Станица М ихайловская, 
скв. № 10, известняк М8 (?), шл. 21 Ф иг. 4 — аксиальное, 
чуть скош енное сечение X 20. Там ж е, шл. 22 . Ф иг. 5 —  диа
гональное сечение X 20. Там ж е, шл. 34.

Фиг. 6—8. Fusulina dunbari S о s n i n а. Стр. 448.
Фиг. 6 — аксиальное сечение X 20 . Балка Д ядина, известняк I 
над М4, ш л. 608. Фиг. 7 — медиальное сечение X 20. Там ж е, 
шл. 631. Фиг. 8 — аксиальное сечение X 20. Там ж е, шл. 615.





Ф пг. 7, 2. Fusulina pseudokayi sp. n. Стр. 449.
Фиг. 7 —  голотип. А ксиальное сечение X 18. Ст. И зварипо, 
известняк Mlt ш л. 1535. Фиг. 2 —  оригинал, аксиальное  
сечение X 18. Там ж е, шл. 1556.

Ф пг. 3. Fusulina angusta sp. п. Стр. 450.
Голотип. А ксиальное сечение X 18. Балка Д я ди н а, известняк  
Ц ,  шл. 470.

Ф пг. 4 Fusulina isvariensis sp. п. Стр. 451.
Голотип. А ксиальное сечение X 18. Балка Д ядина, известняк  
L 4 , ш л . 342.

Ф пг. 5 , 6. Fusulina ozawai R a u s e r e t  B e l j a e v .  Стр. 452.
Фиг. 5 —  аксиальное сечение X 18. Балка Д ядина, известняк  
Ь 5 , ш л . 358. Фиг. 6 —  аксиальное, чуть скош енное сечение X 
X 18. Там ж е, шл. 340.

Ф иг. 7, 8. Fusulina isvariensis sp . п. Стр. 451.
Фиг. 7 —  медиальное сечение X 18. Балка Д ядина, извест
няк L4, шл. 339. Фиг. 8 — диагональное сечение X 20 . Там  
ж е, шл. 381.





Ф пг. 1— 5. Fusulina rossoschanica Р u t г j а. Стр. 453*
Фиг. 1 — аксиальное сечение X 14,5. Ст. Изварито,. извест
няк М8- шл. 1003. Ф иг. 2 — то ж е X 14,5, ш л. 1599. Ф иг. 3 —

то ж е х  14,5. Б алка Орловая, известняк Mg, шл. 1165. Ф иг. 4—  
диагональное сечение X 14,5. Там ж е , ш л. 11ST. Фиг. 5 —  
медиальное сечение X 14,5 . Там ж е, шл. 1140.

Ф иг. 6у 7. Fusulina rossoschanica Р u t г j a var. grandis var. n. Стр. 454.
Фиг. 6 —  голотип. Аксиальное сечение X 14,5 . Балка Орло
вая, известняк Mg, шл. 1155. Фиг. 7 — паратип. Т о ж е X 
X 14,5 , шл. 1144.





Ф иг. 1— 3. Eofusulina triangula (R a u s е г e t  В e 1 j a e v ). Стр. 455.
Фиг. 1 —  аксиальное сечение X 15. Балка А нтош кина, и з
вестняк К 8, шл. 824. Ф иг. 2 —  субм едиальное сечение X 20 . 
Ст. И зварино, известняк К 6, ш л. 1301. Ф иг. 3 —  аксиальное  
сечение X 15. Там ж е, ш л. 1329.

Ф иг. 4— 6. Eofusulina binominata sp . и. Стр. 457.
Фиг. 4 —  оригинал. А ксиальное сечение X 15. Балка Антош
кина, известняк К 8, шл. 829. Фиг. 5 — голотип. А ксиальное  
сечение X 15. Там ж е , шл. 834. Фиг. 6 —  субм едиальное се
чение X 28. Б алка Д я дина, известняк Ь4, шл. 429.

Ф иг. 7, 8. Paraeofusulina trianguliformis sp . п. Стр. 458.
Фиг. 7 —  голотип. А ксиальное сечение X 15. Ст. И зварино, 
известняк К ,,  шл. 1309. Ф иг. 8 — оригинал. А ксиальное се 
чение X 15. Там ж е, шл. 1324.

Ф иг. 9. Paraeofusulina subtilissima sp. п. Стр. 459.
Голотип. А ксиальное сечение X 2 0 . Станица М ихайловская, 
скв. № 1, известняк Le, ш л. 151.





Ф иг.

Ф иг.

Ф иг.

Ф иг.

Ф иг.

Ф иг.

Фиг.

Ф иг.

1. Dutkevichella volgensis ( Р u t г j а).
А ксиальное сечение голотипа X 20 . Саратовское П оволж ье,

с 1- .2. Dutkevichella dutkevichi ( Р u t  г j а). Стр. 460.
А ксиальное сечение X 20 (приведено для сравнения), Саратов
ское П оволж ье,

3. Dutkevichella pseudominima sp. n.
А ксиальное сечение X 20. Саратовское П оволж ье, с . Е лш анка, 
скв. № 2, глуб. 240 м у низы каш ирского горизонта, шл. 2 8 6 .

4. Dutkevichella bocki (М б 1 1 е г). Стр. 461.
А ксиальное сечение X 20 (приведено для сравнения). Саратов
ское П оволж ье, С |.

5. Dutkevichella pseudobocki (Р u t  г j а). Стр. 462.
А ксиальное сечение паратипа X 20 (приведено для сравнения). 
С аратовское П оволж ье, С |

6. Hemifusulina bocki М б 1 1 е г. Стр. 464.
А ксиальное сечение X 20. Ст. И зварино, известняк М8, 
шл. 1561.

7— 9. Dutkevichella bocki (М б 1 1 е г). Стр. 461.
Фиг. 7 —  аксиальное сечение X 20. Б алка Д я ди н а, известняк I 
над Ь4, ш л . 662. Фиг. 8 —  субм едиальное сечение X 20. Там  
ж е, известняк Ь7, шл. 85. Ф иг. 9 — аксиальное сечение X 20. 
Там ж е , известняк Ь7, шл. 91.

10у 11. Dutkevichella pseudobocki (Р  u t  г j а). Стр. 462.
Фиг. 10 —  аксиальное сечение X 20. Станица М ихайловская, 
скв. № 1, известняк L7, шл. 126. Фиг. 11 —  аксиальное се 
чение. скош енное X 20. Там ж е, шл. 13.





Фиг.

Фиг.

Фиг.

Ф иг.

Фиг.

Ф иг.

1— 2. Dutkevichella pseudobocki ( Р u t г j а). Стр. 462.
А ксиальные слегка скош енны е сечения X 20 . Станица М ихай
ловская, скв. № 1, известняк L7, шл. 121 и 126.

3. Hemifusulina elliptica ( L e e ) .  Стр. 465
А ксиальное сечение X 20. Станица М ихайловская, скв. № 2 , 
известняк М3, ш л. 340.

4, 5 . Hemifusulina graciosa (L е е). Стр. 466.
Ф иг. 4 —  аксиальное сечение (слегка скош енное) X 20 . Балка  
Орловая, известняк М |0 , ш л. 1221. Ф иг. 5 —  то ж е , ш л. 1215. 

6у 7. Putrella gurovi sp. п. Стр. 468.
Фиг. 6 —  голотип. А ксиальное сечение X 20. Балка А нтош 
кина, известняк Mlf шл. 1822. Фиг. 7 —  оригинал. П араакси
альное сечение X 20. Там ж е, известняк L7, шл. 982.

8у 9. Putrella donetziana (L е е). Стр. 469.
Ф иг. 8 —  диагональное сечение X 20 . Б алка Орловая, извест
няк Mg, ш л. 1151. Фиг. 9 —  аксиальное, слегка скош енное се 
чение X 20. Там ж е, шл. 1164.

10у 11. Putrella licharevi ( Р u t  г j а).
Фиг. 10 —  м едиальное сечение X 20. Б алка Д ядина, извест
няк Mlt ш л. 545. Ф иг. 11 —  диагональное сечение X 20 . Ст. 
И зварино, известняк L7, шл. 1494.





Л . П. Гроздилова

МИЛИОЛИДЫ ВЕРХНЕАРТИНСКИХ ОТЛОЖЕНИИ 
НИЖНЕИ ПЕРМИ ЗАПАДНОГО СКЛОНА УРАЛА

ВВЕДЕНИЕ

Милиолиды; пользующиеся широким распространением в тре
тичных отложениях СССР, долгое время оставались почти неизвест
ными из палеозоя. Лишь за последние годы работами Е. В. Быко
вой, Р. А. Ганелиной, Л. Г. Дайн, К. В. Миклухо-Маклай, М. И. 
Сосниной и автора настоящей статьи было установлено, что и здесь 
они представлены сравнительно разнообразными формами.

Наиболее раннее их появление было отмечено Е. В. Быковой 
[1952] в отложениях франского яруса Русской платформы, откуда 
она описала один новый вид, принадлежащий роду Rectocornuspira. 
Ректокорнуспиры были также изучены Л. Г. Дайн из нижнека
менноугольных отложений Днепровско-Донецкой впадины и Р. А. 
Ганелиной из сталиногорского горизонта нижнего карбона Дорого
бужского района. Несколько позже Р. А. Ганелиной [1956] были 
обнаружены другие милиолиды в терригенных нижнебашкирских 
отложениях в Днепровс ко-Донецком районе. Детальное микроско
пическое исследование позволило ей установить новый род, который 
по внешнему сходству с третичным родом Sigmoilina получил 
название Eosigmoilina.

В московском ярусе и в верхнем карбоне милиолиды никем не 
отмечались, несомненно, что они имеются в отложениях этого воз
раста, но не обнаружены лишь вследствие их редкой встречаемости 
и возможной приуроченности к терригенным фациям, форамини- 
феры из которых мало изучены.

В верхнеартинских отложениях нижней перми западного склона 
Урала встречаются примитивные однокамерные милиолиды, при
надлежащие роду Hemigordius.

Представители их прослеживаются и в верхней перми Приморья 
(устное сообщение М. И. Сосниной), где они совместно с многока
мерными милиолидами образуют сравнительно большие скопле
ния.
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Сведения о верхнепермских милиолидах Северного Кавказа 
имеются в работе К. В. Миклухо-Маклай [1954]. Этим исследова
телем отмечено обилие их в никитинской и уруштеыской свитах, 
где они приурочены к водорослево-фораминиферовым и рифоген- 
ным разностям известняков.

В зарубежной литературе указываются виды рода Rectocornus- 
pira из девонских отложений Америки и гемигордиусы из карбона 
Австралии, Японии и Америки.

В настоящей статье описано несколько видов Hemigordius из 
верхнеартинских отложений западного склона Урала. Все они 
приурочены к карбонатным фациям саранинского горизонта и 
близким им в возрастном отношении филйпповским доломитам. 
Несмотря на то что род Hemigordius был установлен Р. Шубертом 
еще в 1908 г., в литературе приводятся описания лишь нескольких 
видов его, которые в основном происходят из пенсильванских от
ложений Америки. В нашей отечественной литературе известны 
три вида, отнесенные, как кажется автору, ошибочно к роду 
Hemigordius: Hemigordius ulmeri М i k h., H. simplex R e i 1 1. 
и H . discoideus (В г a z h. et P о t.).

Первый из них был установлен А. В. Михайловым [1939] из 
нижнекаменноугольных отложений Подмосковного бассейна. Им 
совершенно правильно была подчеркнута его генетическая связь 
с родом Archaediscus. Наличие у данной формы светлой пористой 
стенки, сходной со стенкой у представителей семейства Archaedis- 
cidae, позволило в дальнейшем включить его в это семейство и 
отнести к роду Propermodiscus.

Второй вид был установлен Е. А. Рейтлингер [1950] из Верей
ского горизонта среднего карбона Южного Притиманья. В описа
нии отмечено, что стенка раковины микрозернистая, светлая, жел
товато-буроватая, имеющая иное строение, нежели Hemigordius 
harltoni C u s h m a n  et W a t e r ,  с которым этот вид сравни
вается.

Третий вид впервые был описан Н. Е. Бражниковой и П. Д. По- 
тиевской [1948] и отнесен к роду Glomospira. Авторами отмечалось 
тонкозернистое строение стенки, окрашенной в бурый цвет. Позднее
Е. А. Рейтлингер [1950], руководствуясь формой раковины (инво- 
лютная, с боковыми и дополнительными отложениями, образую
щимися в месте слияния стенок друг с другом) отнесла этот вид 
к роду Hemigordius, а в отношении структуры стенки добавила, 
что она — микрозернистая.

Мы ставим под сомнение возможность принадлежности этих двух 
видов к роду Hemigordius, так как для последнего характерна 
стекловатая, незернистая стенка. Среди однокамерных палео
зойских фораминифер с микрозернистой стенкой имеется большое 
количество форм, положение которых в систематике неясно и тре
бует специального изучения, к числу их относятся и упомянутые



выше виды, за которыми мы пока считаем возможным сохранить 
родовое название Agathammina.

По мнению автора настоящей статьи, формы, близкие по типу 
строения раковины, но имеющие различные структурные особен
ности стенки, нельзя объединять в один род.

В отношении рода Hemigordius следует заметить, что еще 
Хаучин [1895], давший обстоятельное описание Cornuspira schlum- 
bergeriy вида, послужившего в дальнейшем Р. Шуберту [1908] 
генотипом рода Hemigordius у отметил две его особенности: 1) пла
стинчатое неиористое строение стенки, прозрачной, как это видно 
на табл. X, фиг. 2—3 [Howchin, 1895], и 2) навивание трубки в ран
ней стадии — клубкообразное и в поздней — спирально-плоскост
ное. Ути признаки, нам кажется, вполне оправдывают значение 
этого рода как самостоятельной, систематической единицы, к кото
рому мы и относим описанные ниже виды.

ОПИСАНИЕ ВИДОВ 

Семейство MILIOLIDAE О г b i g п у, 1839 

Подсемейство CORNUSPIRINAE R е u s s, 1854 

Род HEMIGORDIUS S c h u b e r t ,  1908

Генотип Cornuspb'a schlumbergeri H о w c h i n, 1895. Trans., 
Roy, Soc., т. XIX, ч. 1, табл. X, фиг. 1—3, стр. 195, 196. Каменно
угольные отложения Западной Австралии.

О п и с а н и е .  Раковина свободная, дисковидная, инволют - 
ная или частично эволютная в наружных оборотах, состоит из двух 
камер: начальной — шарообразной и следующей за ней трубча
той — неподразделенной. Ранние обороты клубкообразные, позд
ние — спирально-плоскостные. Боковые стороны часто утолщены, 
вследствие слияния стенок трубки. Стенка известковая, непористая, 
состоит из двух слоев — наружного стекловидного желтоватой или 
светлосерой окраски и внутреннего темного тонкозернистого. 
Устье простое, представляющее собой открытый конец трубки.

Род Hemigordius является одним из примитивных представите
лей семейства, отличающийся от близких ему корнуспировых форм 
неправильным (клубкообразным) навиванием трубчатой камеры на 
ранних стадиях развития и своеобразным двуслойным строением 
стенки.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Представители рода 
впервые приводятся из саранинского горизонта нижней перми за
падного склона Урала. Известны из верхней перми Приморья. 
В зарубежной литературе приводятся из каменноугольных отло



жений Западной Австралии и Японии. Несколько видов описано 
из пенсильванских отложений Америки — нижней части форма
ции страуы (strawn)* грэфорд (graford) и грэхэм из группы циско 
(gracham из группы cisco). В лейасе Европы указываются Хаучи- 
ном (Howehin).

Hemigordius schlumbergeri ( H o w e h i n )

Табл. I, фиг. 1—2
1895. H e m i g o r d i u s  s c h l u m b e r g e r i  H o w e h i n .  Trans., Roy, Soc. South 

Australia, т. XIX, ч. 1,табл. X, фиг. 1—3, стр. 195, 196.
Голотип происходит из каменноугольных отложений Западной 

Австралии, р. Ирвин
О п и с а н и е  (но автору вида). Раковина уплощенная иЛй 

двояковыпуклая, инволютная, спирально-плоскостная, состоит из 
неподразделенной трубки, слабо увеличивающейся в диаметре. 
Диаметр раковины 1/40 ём (0,62 мм). Начальная камера сфери
ческая, крупных размеров. Количество оборотов около 5, более 
или менее асимметричных, особенно в ранней стадии роста. В ум- 
биликальной части отмечаются утолщения. Устье образуется откры
тым концом трубки. Автором подчеркиваются две характерные осо
бенности вида: 1) неправильно свернутые обороты трубчатой ка
меры в ранней стадии роста и спирально-плоскостные в поздней; 
2) пласгинчатость стенки.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Встречается в ка
менноугольных отложениях Западной Австралии, в большинстве 
формаций Европы, относящихся к лейасу и в пермокарбоновых 
отложениях острова Тасмания.

Hemigordius longus sp. n.

Табл. I, фиг. 3—4.

Голотип № 1919 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отложе
ний саранинского горизонта р. Сылвы к западу от Камня Дед.

О п и с а н и е .  Раковина инволютная с округленным перифе
рическим краем, сжатая с боков. Отношение ширины к диаметру 
изменяется от 0,36 до 0,42.

Р а з м е р ы  (в мм): диаметр 0,59—0,80, ширина 0,25—0,29. 
Начальная камера шарообразная, крупная, диаметром 110—150 [л.

Количество оборотов 5—6.
Трубчатая камера навита в одной плоскости, с небольшими 

смещениями в ранних оборотах. По бокам развиты небольшие утол
щения, образованные слиянием стенок трубки. Просветы оборотов 
большие, изменяются от 60 до 75 /л.



Стенка известковая, стекловатая, непористая. Состоит из двух 
слоев: из толстого светлого стекловатого наружного слоя и тем
ного тонкого внутреннего. Толщина стенки в последнем обороте 
изменяется от 15 до 19 р,.

С р а в н е н и е .  По общим очертаниям раковины и характеру 
навивания трубчатой камеры этот вид приближается к Hemigor
dius schlumbergeri ( H o w c h i  п), от которого, однако, отличается 
более широкой и полностью ииволютной формой раковины, удли
ненными полулунными просветами оборотов и сильно утолщенными 
боковыми сторонами.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Встречается в отло
жениях саранинского горизонта р. С ы л б ы  и  в  филипповских доло
митах северной части Уфимского плато (р. Токарь у дер. Ярушино).

Hemigordius permicus sp. n.

Табл. I, фиг. 9

Голотип № 1918 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отложе
ний саранинского горизонта р. Сылвы, к западу от Камня Дед.

О п и с а н и е .  Раковина дисковидная, с параллельными боко
выми сторонами, инволютная за исключением последнего оборота, 
навитого эволютпо, сжатая с боков. Отношение ширины к диаметру 
изменяется от 0,31 до 0,38.

Р а з м е р ы  (в мм): диаметр 1,26, ширина 0,42.
Количество оборотов 5—6.
Навивание трубчатой камеры спирально-плоскостное, с незна

чительным смещением в ранней стадии роста. Просветы оборотов 
высокие, высота их в последнем обороте изменяется от 110 до 130 /г.

Стенка известковая, непористая, состоит из двух слоев, толстого 
светлого стекловатого наружного и тонкого темного тонкозерни
стого внутреннего. Толщина стенки в последнем обороте изме
няется от 19 до 38 /л.

С р а в н е н и е .  Наиболее близким является описанный выше 
вид Hemigordius longus sp. п., от которого он отличается более пра
вильной формой раковины с параллельными боковыми сторонами, 
большими размерами и эволютным навиванием последнего оборота.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Встречается в отло
жениях саранинского горизонта нижней перми р. Сылвы.

Hemigordius nalivkini sp. u.
Табл. I, фиг. 6

Голотип № 2/439 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло
жений саранинского горизонта нижней дорми р. Сылвы.



О п и с а н и е .  Раковина дисковидная, инволютная, с округ
лым периферическим краем и почти параллельными боковыми сто
ронами. Отношение ширины к диаметру изменяется от 0,24 до 0,43.

Р а з м е р ы  (в мм): диаметр 0,88—1,01, наибольшая ширина 
0,36—0,42. *

Количество оборотов 4—5.
Начальная камера не замерялась, так как в коллекции отсут

ствовали центрированные сечения.
Навивание трубчатой камеры спирально-плоскостное, с незна

чительным смещением в ранней стадии роста. По бокам раковины 
развиты значительные утолщения, образованные слиянием стенок 
трубки. Просветы оборотов сравнительно большие, высота их изме
няется от 95 до 110 [л. Стенка известковая прозрачная; непористая, 
толщиной 38 /л.

С р а в н е н и е .  По целому ряду признаков, в том числе по 
расположению оборотов трубчатой камеры и общим очертаниям 
раковины, сходен с Hemigordius permicus sp. п. Отличается от него 
инволютным навиванием всех оборотов и меньшими общими раз
мерами.

Название вида дано в честь исследователя верхнепалеозойеких 
отложений Урала В. Д. Наливкипа.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Нижняя пермь, 
саранинский горизонт р. Сылвы.

Hemigordius ovatus sp. n.
Табл. I, фиг.

Голотип № 1920 в коллекции ВНИГРИ; происходит из саранин- 
ского горизонта нижней перми реки Сылвы.

О п и с а н и е .  В продольном сечении раковина имеет форму 
овала. Периферический край широко округленный, боковые сто
роны слабо выпуклые. Отношение ширины к диаметру изменяется 
от 0,43 до 0,50.

Р а з м е р ы  (в мм): диаметр 0,49—0,99 — ширина 0,34—0,48.
Количество оборотов 5—6.
Начальная камера сферическая — диаметром 57 /г. Навивание 

трубчатой камеры в начальных оборотах клубкообразное, наружные 
2—3 смещены по отношению друг к другу на небольшой угол, не 
превышающий5°, или лежат в одной плоскости. Просветы оборотов 
высокие, высота их в последнем обороте изменяется от 76 до 
150 и.

Стенка известковая состоит из двух слоев — наружного свет
лого стекловатого, лишенного пор, и внутреннего темного тонко
зернистого, тонкого. Толщина стенки в наружном обороте 26— 
38 (л.



С р а в н е н и е .  От Hemigordius longus sp. п. и H . permicus 
sp. n. отличается овальной формой раковины, более неправильным 
навиванием трубчатой камеры и отсутствием боковых утолщений.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Встречается в от
ложениях саранинского горизонта нижней перми левого берега 
р. Сылвы, к западу от Камня Дед и неподалеку от лога Камай, 
а также в филипповских доломитах р. Токарь у дер. Ярушино.

Hemigordius ovatus var. minima sp. et var. n.
Табл. I, фиг. 7

Голотип № 1/499 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло
жений саранинского горизонта р. Сылвы.

О п и с а н и е .  Раковина в продольном сечении овальная, 
с широко закругленным периферическим краем. Отношение ши
рины к диаметру равно 0,52.

Р а з м е р ы  (в мм): диаметр 0,65; ширина 0,34.
Количество оборотов 5—51/2.
Навивание трубчатой камеры происходит в смещающихся пло

скостях. Угол смещения небольшой, не превышает 5—10°. Высота 
просвета камеры 76 /г.

Стенка известковая, прозрачная непористая, состоит из двух 
слоев. Толщина ее в последнем обороте 19 /г.

С р а в н е н и е .  Описываемый вариетет по форме раковины, 
характеру навивания трубчатой камеры, несомненно, тесно связан 
с Hemigordius ovatus sp. п. и отличается от него, главным образом, 
более мелкими размерами.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Встречается в отло
жениях саранинского горизонта нижней перми р. Сылвы, вместе 
с Hemigordius ovatus sp. n.

Hemigordius sp. n. N 1 
Табл. I, фиг. 8

Голотип № 2292 в коллекции ВНИГРИ; происходит из филип
повских доломитов р. Токарь.

О п и с а н и е .  Раковина дисковидная, сравнительно короткая, 
с широко округленной периферией, с параллельными боковыми 
сторонами. Отношение ширины к диаметру равно 0,66.

Р а з м е р ы  (в мм): диаметр 0,5, ширина 0,34.
Количество оборотов до 7.
Начальная камера сферическая, диаметром 78 /г. В начальной 

стадии роста до 4 оборотов трубчатая камера навита в смещающихся 
плоскостях, обороты по отношению друг к другу отклоняются на 
угол до 5—10°; наружные обороты лежат в одной плоскости. Боко



вые стороны сильно утолщены. Просветы оборотов небольшие 
в начальной стадии роста, в последнем и предпоследнем оборотах 
достигают 58 ц.

Стенка светлая, сравнительно тонкая, около 6 /и, непористая.
С р а в н е н и е .  От описанных выше видов Hemigordius Ion- 

gus sp. n. и H . permicas sp. n. отличается укороченной раковиной, 
сильно развитыми боковыми утолщениями и тонкой стенкой.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Встречается в фи- 
липповских доломитах артинского яруса р. Токарь у дер. Ярушино.
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Фиг. 1—2 .  H e m i g o r d i u s  s c h l u m b e r g e r i  (H о wc h i п), Стр. 524.
Голотип, изображенный по Хаучину (Howchin, 1895). Западная 
Австралия, р. Ирвин, каменноугольные отложения. Фиг. 1 — 
продольное сечение X 60. Фиг. 2 — поперечное сечение х 
X 60.

Фиг. 3 —4 .  H e m i g o r d i u s  l o n g u s  sp. п. Стр. 524.
Фиг. 3  — голотип № 1919, продольное центрированное се
чение X 75; левый берег р. Сылвы, к западу от Камня Дед. 
Саранинский горизонт нижней перми. Фиг. 4  — иаратии, 
продольное нецентрированное сечение X 86; сев. часть Уфим
ского плато, р. Токарь. Филлиповские доломиты, нижняя пермь. 

Фиг. 5 .  H e m i g o r d i u s  o v a t u s  sp. п. Стр. 526.
Голотии № 1920; продольное центрированное сечение X 73; 
левый берег р. Сылвы, к западу от Камня Дед. Саранинский 
горизонт нижней перми.

Фиг. 6 .  H e m i g o r d i u s  n a l i v k i n i  sp. п. Стр. 525.
Голотип № 2/439; продольное нецентрированное сечение; левый 
берег р. Сылвы. Саранинский горизонт нижней перми.

Фиг. 7. H e m i g o r d i u s  o v a t u s  var. m i n i m a  et var. n. 527
Голотии № 1/439; продольное нецентрированное сечение Х72. 
Саранинский горизонт нижней перми.

Фиг. 8 .  H e m i g o r d i u s  sp. и. N 1. Стр. 527
Голотип № 2292; продольное центрированное сечение X 100. 
Северная часть Уфимского плато р. Токарь. Филипповскис 
доломиты нижней перми.

Фиг. 9 .  H e m i g o r d i u s  p e r m i c u s  sp. п. Стр. 525.
Голотии № 1918; продольное нецентрированное сечение X 72. 
Левый берег р. Сылвы. Саранинский горизонт нижней перми.





77. С. Любимова

ТРИАСОВЫЕ И ЮРСКИЕ ОСТРАКОДЫ 
ВОСТОЧНЫХ РАЙОНОВ УКРАИНЫ

ВВЕДЕНИЕ

Предлагаемая работа посвящена описанию триасовых и юрских 
остракод северо-западной части Донбасса и Каневского района 
Киевской области. Целью ее явилось выяснение стратиграфического 
значения остракод для мезозойских отложений восточных районов 
Украины, выявление руководящих комплексов и, на основании 
их стратиграфического распространения, уточнение стратиграфии 
и сопоставление разрезов в различных районах.

Как известно, общая мощность мезозойских отложений в Днеп
ровско-Донецкой впадине достигает 800 м. Частые перерывы, на
блюдаемые в этих отложениях, и перемежаемость терригенных 
морских и континентальных осадков, а также редкие находки в них 
фауны затрудняют определение геологического возраста. Поэтому 
установление фаунистических комплексов, на основании которых 
можно расчленить осадки и произвести сопоставление разрезов, 
несомненно, имеет большое значение.

Материалом для исследования послужили остракоды из есте
ственных обнажений северо-западной части Донбасса в Харьков
ской (Изюмский и Петровский районы) и Сталинской (Славянский 
и Краснолиманский районы) областях, собранные автором во время 
нолевых исследований, проведенных летом 1946—1947 годов (см. 
обзорную карту).

Кроме этого, была обработана небольшая коллекция остракод 
из отложений юры окрестностей с. Трактемирово Каневского 
района Киевской области (сборы ст. научн. сотрудника ВНИГРИ 
Е. И. Соколовой).

В изученных разрезах остракоды наиболее часто встречаются 
в отложениях верхнего Оксфорда и кимериджа, где они представ
лены большим количеством видов. В меньшем количестве остракоды 
отмечены в отложениях нижнего келловея Каневского района и 
верхнего байоса с. Черкасского. Впервые удалось обнаружить 
пресноводную фауну остракод в отложениях триаса, ранее считав
шихся немыми.

34* Микрофауна, об. VIII.



Схематическая обзорная карта зученных районов евсро-западной части Донецкого бассейна.



При исследовании юрских остракод выделены характерные ком
плексы для триаса, верхнего байоса, верхнего Оксфорда, кимериджа 
и установлено их распространение в пределах исследуемых районов. 
Помимо этого, в довольно своеобразной фауне остракод юры под
мечены черты сходства с фауной остракод из отложений бата и 
байоса Польши, франции и отличия ее от одиовозрастных остракод 
Поволжья и Казахстана.

В настоящей работе дано описание 37 видов остракод, из кото
рых 30 видов и 1 вариетет являются новыми.

ОПИСАНИЕ ВИДОВ

Класс CRUSTACEA B r o n g i a r t  et D e s m a r e s t ,  1822 

Отряд Ostracoda L a t r e i l l e ,  1806 

Подотряд Podocopa G. O., Sa r s ,  1865 

С е м е й с т в о  C Y P R I D A E  B a i r d ,  1 8 4 6  

Род PONTOCYPRELLA  M a n d e l s t a m ,  1955

Голотип № 138—32 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло
жений Оксфорда р. Б. Каменки Изюмского района.

Д и а г н о з .  Раковина гладкая, удлиненная, неправильно
овальная, с высоким передним и более низким задним концами. 
Задний конец несколько опущен книзу. Спинной край образует 
слабо выраженный угловатый перегиб в средней части створок. 
Брюшной край вогнутый.

О п и с а н и е .  Раковина сравнительно небольшая, равномерно
выпуклая, постепенно уплощается к концам, по форме приближается 
к угловато-овальной. Левая створка больше правой и незначительно 
охватывает последнюю кругом. На брюшной стороне охват выра
жен наиболее отчетливо. Передний конец высокий, полого закруг
лен. Задний конец ниже переднего и несколько опущен книзу. 
Спинной край выгнутый, образует в средней части слабо выражен
ный угловатый перегиб. Брюшной край в средней части вогнутый. 
Створки гладкие.

Р а з м е р ы  (в мм).

Pontocyprella vescusa sp. n. 

Табл. I, фиг. 1

Голотип Оригинал
Длина
Высота
Т о л щ и н а

0,38
0,26
0,20

0,34
0,25
0.20



Раковина описываемого вида но общему очертанию сходна 
с раковиной вида Pontocyprella aureola L u b i m o v a  [IL^C. Лю
бимова, 1955, табл. I, фиг. 2а, б] из отложений оксфордского яруса 
Самарской Луки. Отличается от нее менее обостренным задним 
концом и менее наклоненным к нему спинным краем. Сравнение 
с Pontocyprella izjumica sp. п. приведено ниже, при описании по
следней.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Украина, Харь
ковская область, Изюмский район, р. Б. Каменка, Оксфорд.

М а т е р и а л .  В распоряжении автора имелось нескольно 
закрытых раковин этого вида хорошей сохранности.

Pontocyprella izjumica sp. n.
Табл. I, фиг. 2

Голотип № 138—20 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло
жений кимериджа Изюмского района, гора Кременец.

Д и а г н о з .  Раковина удлиненная, неправильно-овальная, 
гладкая, с высоким закругленным передним концом и более нйз- 
ким, опущенным книзу задним. Спинной край полого-выгнутый; 
брюшной — вогнутый.

О п и с а н и е .  Раковина удлиненная, неправильно-овальная, 
с наибольшей высотой створок в средней части, равномерно выпук
лая, полого уплощается к концам. Левая створка несколько больше 
правой и незначительно охватывает последнюю кругом. Передний 
конец высокий, полого закруглен. Задний конец незначительно 
ниже переднего, несколько опущен книзу. На некоторых створках 
высота концов почти одинакова. Спинной край умеренно выгну
тый и плавно соединяется с передним и задним концами. Брюш
ной край вогнут в средней части. Створки гладкие.

Р а з м е р ы  (в мм).
Голотип

Длина 0,48
Высота 0,22

Описываемый вид по общему очертанию раковины сходен 
с Pontocyprella vescusa sp. п. из отложений оксфордского яруса 
Харьковской области, от которой отличается менее резким накло
ном спинного края к переднему концу и более пологим закругле
нием заднего конца.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Украина, Харь
ковская область, Изюмский район, гора Кременец, кимеридж.

М а т е р и а л .  В распоряжении автора имелось всего не
сколько закрытых раковин этого вида хорошей сохранности.



Род P A RAC YPR IS  G. О. S а г s, 1865 
Paracypris stripta sp. n.

Табл. I, фиг. 3

Голотип № 111—60 в коллекции ВНИГРИ; происходит из от
ложений кимериджа Изюмского района, р. Б. Каменки.

Д и а г н о з .  Раковина неправильно-овальная, гладкая, с вы
соким, полого закругленным передним и вытянутым, плавно опу
щенным книзу задним концами. Спинной край с угловатым пере
гибом в передней трети.

О п и с а н и е .  Раковина неправильно-овальная, удлиненная, 
сжатая с боков, с наибольшей высотой в конце передней трети, 
равномерно-выпуклая, полого уплощенная к концам. Левая створка 
больше правой и охватывает последнюю по всему свободному краю, 
за исключением переднего конца. Передний конец высокий, полого 
закруглен в верхней части и более круто в нижней. Задний конец 
ниже переднего, вытянутый и резко закругленный в нижней части. 
Спинной край в передней трети угловато-изогнут, с концами соеди
няется плавно. Брюшной край слегка вогнутый в средней части. 
Поверхность створок гладкая.

Р а з м е р ы  (в мм).
Голотип Оригинал

Длина 0,51 0,50
Высота 0,22 0,22

У имеющихся в распоряжении автора экземпляров этого вида 
несколько меняется степень выгнутости спинного края и высота 
створок, в связи с чем незначительно меняются очертания концов.

По общему очертанию раковины описываемый вид несколько 
напоминает Paracypris acuta (С о г n u е 1) из отложений верх
него келловея Самарской Луки [П. С. Любимова, 1955, табл. I, 
фиг. За, б]. Отличается от него большей высотой и более закруглен
ными концами створок.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Украина, Изюм- 
ский район, р. Б. Каменка и Петровский район, с. Протопоповка, 
кимеридж.

М а т е р и а л .  В распоряжении автора имелось несколько 
отдельных створок этого вида, в основном хорошей сохранности.

Paracypris makridini sp. n.
Табл. I, фиг. 4

Голотип № 111—97 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло
жений кимериджа Харьковской области, с. Протопоповка.



Д и а г н о з .  Раковина высокая, неправильно-овальная, с наи
большей высотой в конце передней трети. Передний конец высокий, 
полого закруглен. Задний конец заострен, опущен книзу.

О п и с а н и е .  Раковина высокая, неправильно-овальная, 
с наибольшей высотой в конце передней трети. Левая створка 
больше правой и охватывает последнюю кругом. Передний конец 
высокий^ равномерно закругленный. Задний конец вытянутый, 
резко скошен в верхней и средней частях и заострен в нижней.

Спинной край арковидный, плавно соединяется с передним и 
задним концами. Брюшной край слабо вогнутый в передней трети. 
Поверхность створок гладкая.

Р а з м е р ы  (в мм).
Голотип Оригинал

Длина 0,64 0,60
Высота 0,35 0,32

Изменчивость вида проявляется в незначительном изменении 
высоты створок и изгибе спинного края, а также степени скоса 
заднего конца.

Данный вид характеризуется высокой раковиной, чем значи
тельно отличается от других видов этого рода.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Украина, Харь
ковская область, Петровский район, с. Протопоповка, кимеридж.

М а т е р и а л .  В распоряжении автора имелось несколько 
закрытых раковин хорошей сохранности, принадлежащих к этому 
виду. ^

Семейство DARWINULIDAE B r a d y  et N o r m a n ,  1889 

Род D ARW INU LA  ( B r a d y  et N o r m a n ) ,  1889 

Darwinula fragilis S c h n e i d e r  

Табл. I, фиг. 8a, 6
1948. D a r w i n u l a  f r a g i l i s  Ш н е й д е р  Г. Ф. Tp. ВНИГРИ, нов. сер., 

вып. 31, стр. 28, табл. I, фиг. 1а—d.
Голотип № 72—5 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло

жений татарского яруса Эмбенской нефтеносной области.
Оригинал № 138—31 в коллекции ВНИГРИ; происходит из 

отложений триаса, Изюмского района, р. Оскол.
Д и а г н о з .  Раковина крупная, удлиненно-овальная, глад

кая. Спинной край выпуклый, переходит в суженный, равномерно
закругленный, задний конец несколько опущенный. Брюшной край 
вогнутый.

О п и с а н и е .  Раковина удлиненно-овальная по очертанию, 
с наибольшей высотой и наибольшей толщиной в задней трети,



более полого уплощается к переднему концу и более круто к зад
нему. Правая створка больше левой и охватывает последнюю кру
гом. Наиболее сильно охват выражен на брюшной стороне. Перед
ний конец суженный, незначительно опущен книзу. Задний конец 
более высокий, равномерно закруглен. Спинной край выпуклый, 
постепенно переходит в передний и задний концы. Брюшной край 
в передней своей трети слабо вогнутый. Створки гладкие. Порово- 
канальная зона не просвечивает из-за сильной минерализации.

Р а з м е р ы  (в мм).

Длина
Высота
Толщ ина

Голотип Оригинал

0,90 0,82
0,40 0,38
— 0,31

Изменчивость данного вида незначительная и проявляется в раз
личной степени охвата створок, вогнутости брюшного края, а также 
в большей или меньшей выгнутости спинного края. Незначительно 
также меняется наклон переднего конца к брюшному краю.

Описываемый вид по форме раковины сходен с видом, описан
ным Г. Ф. Шнейдер из отложений пермотриаса Эмбенской области 
(Джаксымай), как Darwinula oblonga S c h n e i d e r  (Г. Ф. 
Шнейдер, 1947, стр. 181, табл. XLVII, фиг. 1), но отличается от 
последней более выпуклым спинным краем и более наклоненным 
книзу передним концом. От несколько сходной по очертанию рако
вины Darwinula inornata (J o n e s )  описываемый вид отличается 
формой спинного края, более неравномерной вздутостью раковины 
и более суженным, по отношению к заднему концу, передним кон
цом. Сравнение с видом D. rotundata sp. п. приведено ниже при 
его описании.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Эмбенская нефте
носная область, пермотриас; Поволжье — татарский ярус; северо
западная часть Донбасса, триас.

М а т е р и а л .  В распоряжении автора имелось небольшое 
количество закрытых раковин и отдельных створок этого вида, 
в основном хорошей сохранности. Встречены только взрослые 
формы.

Darwinula arta sp. n.
Табл. I, фиг. 5a, б

Голотип № 138—23 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло
жений триаса Изюмского района, р. Оскол.

Д и а г н о з .  Раковина небольшая, гладкая, с прямым спин
ным и вогнутым в передней трети брюшным краем. Передний конец 
несколько суженный по сравнению с задним, в верхней части по
лого наклонен.



О п и с а н и е .  Раковина по очертанию неправильно овальная, 
удлиненная, с наибольшей высотой почти на всем протяжении спин
ного края и с наибольшей толщиной в задней трети. Левая створка 
больше правой и охватывает последнюю кругом. Наиболее сильно 
охват выражен на брюшной стороне. Передний конец несколько 
сужен по сравнению с задним, более резко закруглен в нижней 
части, в верхней — полого наклонен. Задний конец равномерно 
з округленный. Спинной край прямой. Брюшной край в передней 
трети вогнутый. Створки гладкие.

Р а з м е р ы  (в мм).
Голотип Оригинал

Длина 0,45 0,43
Высота 0,19 0,18
Толщ ина 0,17 0,17

Данный вид характеризуется относительным постоянством при
знаков.

Описываемый вид по очертанию концов раковины имеет сходство 
с Darwinula rotundata sp. п., сравнение с которой дано ниже при 
описании последней. От других видов этого рода описываемый вид 
отличается малыми размерами и почти параллельными краями.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Украина, Харь
ковская область, Изюмский район, р. Оскол, триас.

М а т е р и а л .  В распоряжении автора имелось небольшое 
количество закрытых раковин удовлетворительной сохранности.

Darwinula rotundata sp. n.
Т абл. I, фиг. ба, б

Голотгш № 138—26 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло
жений триаса Изюмского района, р. Оскол.

Д и а г н о з .  Раковина овальная, гладкая, с равномерно
закругленными концами, из которых передний более низкий, 
с полого выпуклым спинным и прямым брюшным краями.

О п и с а н и е .  Раковина удлиненная, овальной формы, с наи
большей высотой в задней трети и наибольшей толщиной в перед
нем конце задней трети, к концам равномерно уплощается. Правая 
створка больше левой ы охватывает последнюю кругом. Задний 
конец высокий, равномерно закруглен. Передний конец значи
тельно ниже заднего, также с равномерным закруглением. Спин
ной край выпуклый, слабо наклонен к переднему концу. Брюшной 
край прямой. Поверхность створок гладкая.

Р а з м е р ы  (в мм).
Голотип Оригинал

Длина 0,58 0,58
Высота 0,26 0,27
Толщ ина 0,19 0,19



Изменчивость вида незначительная и проявляется в степени 
охвата створок и наклоне спинного края к переднему концу. Самки 
характеризуются более сильно вздутой задней частью.

По общему очертанию раковины описываемый вид обнаружи
вает наибольшее сходство с Darwinula promissa sp. п., описанной 
ниже, сравнение с которой приведено при ее описании. От другого, 
несколько сходного по внешнему очертанию вида Darwinula fra- 
gilis S c h n e i d e r ,  Darwinula rotundata sp. n. отличается мень
шими размерами, более равномерно-закругленными концами и 
прямым брюшным краем.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Украина, Харь
ковская область, Изюмский район, р. Оскол, триас.

М а т е р и а л .  В распоряжении автора имелось небольшое 
количество закрытых раковин, принадлежащих взрослым формам 
данного вида, в основном удовлетворительной сохранности. Ли
чинки встречены редко и отличаются от взрослых форм размерами 
и более изогнутым спинным краем.

Голотип № 138—27 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло
жений триаса Изюмекого района, р. Оскол.

Д и а г н о з .  Раковина удлиненная, гладкая с высоким зад
ним и низким передним концами. Спинной край сильно выпуклый 
в задней трети раковины, брюшной край прямой.

О п и с а н и е .  Раковина неправильно-овальная, удлиненная, 
с наибольшей высотой в задней трети. В задней части створки 
сильно выпуклые и постепенно уплощаются к переднему концу. 
Створки почти одинаковой величины или правая незначительно 
больше левой. Охват равномерный по всему свободному краю. Зад
ний конец высокий, равномерно закруглен. Передний конец низ
кий, суженный. Спинной край, сильно выгнутый в задней трети, 
полого наклонен к переднему концу и более круто — к заднему. 
Брюшной край почти прямой, или слегка вогнутый в средней 
части. Раковина гладкая.

Р а з м е р ы  (в мм).

Изменчивость данного вида проявляется в большем или мень
шем наклоне спинного края к переднему концу, что связано с не
сколько различной высотой переднего и заднего концов.

Описываемый вид по общему очертанию раковины сходен с опи
санной выше Darwinula rotundata sp. п. Отличается от нее большей

Darwinula promissa sp. n. 
Т а б л .Ч , фиг. 7а, б

Голотип

Д лина
Высота
Толщина

0,58
0,29
0,27



выгнутостью спинного края, более резким закруглением концов 
и большей высотой створок.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Украина, Харь
ковская область, Изюмский район, р. Оскол, триас.

М а т е р и а л .  В коллекции имеется небольшое число закры
тых раковин, принадлежащих данному виду, все они имеют до
вольно хорошую сохранность. Встречены только формы с сильно 
вздутой в задней части раковиной, повидимому, принадлежащие 
самкам.

Семейство BAIRDIIDAE S а г s, 1887 

Род B A IR D IA  М' С о у, 1844 
Bairdia obliqua sp. n.

Табл. I, фиг. 11
Голотип № 111—48 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло

жений оксфорд-кимериджа Изюмского района, р. Б. Каменка.
Д и а г н о з .  Раковина дельтовидной формы, гладкая, с боль

шей левой створкой, с высоким закругленным передним концом. 
Задний конец с уступом. Спинной край арковидный, брюшной 
несколько вогнутый.

О п и с а н и е .  Раковина толстостенная, укороченная, дельто
видного очертания, с наибольшей высотой в средней части, равно
мерно-выпуклая, к краям постепенно уплощается. Левая створка 
больше правой и охватывает последнюю кругом. Передний конец 
высокий, в верхней части скошен, в нижней — полого закруглен, 
несколько приподнят вверх. Задний конец закруглен и также 
несколько приподнят. Спинной край арковидный, плавно соеди
няется с передним и задним концами. Брюшной край вогнутый. На 
переднем и заднем концах развиты пластинки полулунной формы. 
Поверхность створок гладкая.

Р а з м е р ы  (в мм).
Голотип Оригинал

Длина 0,96 0,97
Высота 0,57 0,57

Данный вид характеризуется относительным постоянством при
знаков, лишь незначительно меняется степень скоса раковины 
в верхней части переднего конца и величина уступа в верхней части 
заднего конца.

Описываемый вид по форме раковины является довольно свое
образным и с другими мезозойскими видами этого рода сравнен 
быть не может.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Восточная Украина, 
Харьковская область, Изюмский район, р. Б. Каменка, Оксфорд, 
кимеридж.



М а т е р и а л .  В распоряжении автора имелось небольшое 
количество отдельных створок этого вида довольно хорошей со
хранности.

Bairdia opulenta sp. n.
Табл. I, фиг. 10

Голотип № 138—19 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло
жений Оксфорда Изюмского района, гора Кременец.

Д и а г н о з .  Раковина невысокая, дельтовидной формы, глад
кая. Передний конец высокий, закругленный. Задний конец сужен, 
приподнят, в верхней части с небольшим уступом. Спинной край 
выгнутый.

О и и с а н и  е. Раковина сравнительно небольшая, удлинен
ная, по очертанию дельтовидная, с наибольшей высотой и наи
большей толщиной в средней части створки. К концам створки 
постепенно выполаживаются. Передний конец высокий, в верхней 
части скошен, в нижней равномерно закруглен. Задний конец 
несколько сужен, в верхней части имеет небольшой уступ, в ниж
ней — полого закруглен и несколько приподнят кверху. Оба конца 
плавно соединяются с брюшным краем. Спинной край полого-выгну
тый, плавно соединяется с концами. Брюшной край у большинства 
раковин обломан. Поверхность створок гладкая.

Р а з м е р ы  (в мм).
Голотип Оригинал

Длина 0,77 0,73
Высота 0,42 0,40

Данный вид но общему очертанию раковины сходен с Bairdia 
positiva sp. п., сравнение с которой приведено ниже, при описании 
последней.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Украина, Харь
ковская область, Изюмский район, гора Кременец, Оксфорд.

М а т е р и а л .  В распоряжении автора имелось небольшое 
число отдельных створок этого вида плохой сохранности.

Bairdia positiva sp. n 
Т абл. I, фиг. 9

Голотип № 138—29 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло
жений Оксфорда Изюмского района, р. Б. Каменка.

Д и а г н о з .  Раковина невысокая, гладкая, дельтовидной 
формы. Передний конец высокий, полого закруглен в нижней и 
скошен в верхней части. Спинной край арковидный, брюшной 
вогнутый. На правой створке спинной край резко вогнут и почти 
под прямым углом переходит в передний конец. Задний конец 
низкий и суженный.



О п и с а н и е .  Раковина сравнительно небольшая, дельтовид
ного очертания, с наибольшей высотой в средней части. Левая 
створка больше правой. Охват наблюдать не удалось, так как встре
чены только отдельные створки этого вида. Передний конец высо
кий, в верхней части скошен, в нижней полого закруглен и плавно 
соединяется с брюшным краем. Задний конец ниже переднего, 
с уступом в верхней части. В нижней части также полого закруглен 
и плавно соединяется с брюшным краем. Оба конца приподняты 
вверх. Спинной край арковидный, плавно соединяется с краями. 
Брюшной край слабо вогнут в средней части. Поверхность створок 
гладкая.

Р а з м е р ы  (в мм).
Голотип Оригинал

Длина 0,70 0,71
Высота 0,42 0,40

Данный вид характеризуется относительным постоянством при
знаков, лишь незначительно меняется степень скоса в верхней 
части концов и выгнутость спинного края.

По общей форме раковины описываемый вид сходен с Bairdia 
opulenta sp. п., описанной выше из отложений Оксфорда горы 
Кременец Харьковской области. Отличается от последней большей 
высотой левой створки и менее высоким задним концом, а также 
более выгнутым спинным краем.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Украина, Харьков
ская область, Изюмский район, р. Б. Каменка, Оксфорд.

М а т е р и а л .  В распоряжении автора имелось небольшое 
количество отдельных створок различной степени сохранности, 
принадлежащих данному виду.

Семейство C Y T I I E R I D A E  B a i r d ,  1850 

Род PLBUROCYTHERE  Т г i е Ь е 1, 1951 
Р leurocythere caudata (Т е г q u е m)

Табл. И , фиг. 1а—б

1866. Cytheridea caudata О. Т е г q u е m. Mem. Soc. G eol. France, сер. 
т. 4 , стр. 103, табл. XII, фиг. И .

Оригинал № 138—5 в коллекции ВНИГРИ; происходит из от
ложений нижнего келловея Каневского района, с. Трактемирово.

О п и с а н и е .  Раковина удлиненная, неправильно-овальная, 
с наибольшей высотой в конце передней трети, равномерно-выпук
лая, постепенно уплощается к краям. Левая створка больше пра
вой. Передний конец высокий, в верхней части скошен, в нижней 
равномерно закруглен. Задний конец значительно ниже переднего, 
на правой створке с хорошо выраженным уступом в верхней части,



на некоторых экземплярах сильно уплощен. Спинной край в перед
ней части слегка выгнутый, в остальной — прямой, несколько 
наклонен к заднему концу, при переходе в который образует хо
рошо выраженный уступ. С передним концом соединяется под 
тупым углом. Брюшной край вогнутый.

Створки с продольными, изгибающимися в передней части, 
ребрами. Верхние два ребра в задней части соединяются под острым 
углом. Два нижележащие ребра направлены передними концами 
в сторону спинного края. На переднем конце присутствует еще 
одно косо расположенное ребро с небольшим ответвлением в сред
ней части. Между ребрами имеются недоразвитые, грубые ячейки. 
Порово-канальная зона хорошо развита, с редкими прямыми тон
кими поровыми каналами.

Р а з м е р ы  (в мм).
Голотип Оригинал

Длина 0,67 0,67
Высота 0,29 0,28

Изменчивость данного вида выражается в интенсивности раз
вития скульптуры створок. Так, на одних створках ребра более
высокие и отчетливые, ячейки крупные и равномерно покрывают 
всю поверхность створки между ребрами. У других эти ячейки 
недоразвиты, и высота их граней уменьшается по мере удаления 
ячеек от ребер.

Описываемый вид имеет наибольшее сходство с PLeur осу there 
соппеха T r i e b e l  (Triebel, 1951, стр. 92, табл. 46, фиг. 17—18) из 
доггера северной Германии, от которой отличается менее развитой 
ячеистой скульптурой и несколько иным расположением ребер 
в переднеспииной части.

Описываемый вид по форме раковины сходен с видом Терк- 
вэма [1866], описанным под названием Cytheridea caudata Т е г - 
g u  е m из отложений средней юры (слои Fullers Earth) окрестно
стей Варшавы. По строению замка раковины данный вид отнесен 
нами к роду Pleur осу there.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Сев.-зап. часть Дон
басса, с. Трактемирово, нижний келловей; Польша, окрестности 
Варшавы, средняя юра, слой Fullers Earth.

М а т е р и а л .  В коллекции имеется небольшое число отдель
ных створок хорошей сохранности, принадлежащих данному виду.

Pleurocythere caudata (Т е г q u е m) var. striata var. n.
Т абл. II , фиг. 2

Голотип № 138—1 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло
жений верхнего байоса Славянского района, с. Черкасское.

Д и а г н о з .  Раковина неправильно-овальная, с четырьмя 
продольными изогнутыми ребрами и одним небольшим ребром,

35 Микрофауна, сб. VIII.



о ответвлением в средней его части, расположенным в переднеспин
ной части створок. Пространство между ребрами покрыто крупными 
ячейками.

О п и с а н и е .  Раковина неправильно-овальная, с наибольшей 
высотой в передней трети, с наибольшей толщиной в средней ее 
части. К концам постепенно уплощается. Левая створка больше 
правой. Охват не наблюдался из-за отсутствия закрытых раковин. 
Передний конец высокий, равномерно закруглен. Задний конец 
незначительно ниже переднего, округло-треугольной формы. Спин
ной край прямой, плавно соединяется с передним и задним кон
цами. Брюшной край вогнутый в передней трети, к заднему концу 
несколько приподнят.

Створки покрыты хорошо выраженными крупными ячейками, 
довольно близко расположенными друг возле друга. По длинной 
оси раковины протягиваются изогнутые, гладкие ребра, из которых 
спинное ребро соединяется на заднем конце со средним под острым 
углом. Передние концы этих ребер обращены книзу. Брюшное 
ребро, расположенное ниже, протягивается по всей длине створок. 
Под ним находится еще одно ребро меньших размеров. Кроме 
этого, от средины переднего конца до передней трети спинного края 
отходит изогнутое ребро, с ответвлением в средней части, дости
гающее выгнутой части срединного ребра.

Р а з м е р ы  (в мм).
Голотип Оригинал

Длина 0,64 0,64
Высота 0,38 0,38

Изменчивость данного вида проявляется в степени интенсив
ности развития ячеек и ребер на поверхности створок, а также 
в высоте створок, благодаря чему наблюдаются раковины более 
или менее удлиненные.

Описываемая форма при общем сходстве с Pleurocythere caudata 
(Т е г q u е m) отличается от последней более развитой ячеистой 
скульптурой, более высокой и менее удлиненной раковиной^ что 
дало основание считать ее варьететом вида Pleurocythere caudata 
(Т е г q u е m).

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Украина, Сталин
ская область, Славянский район, с. Черкасское, верхний байос.

М а т е р и а л .  В распоряжении автора имелось небольшое 
(около 10) число отдельных створок хорошей сохранности, принад
лежащих данному вариетету.

Pleurocythere explicata sp. n.
Табл. II, фиг. 4

Голотип № 138—10 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло
жений нижнего келловея Каневского района, с. Трактемирово.



Д и а г н о з .  Раковина неправильно-овальная, с округлыми 
ячейками и уплощенными приостренными ребрами, одно из кото
рых расположено на спинной стороне. и петлеобразно заворачи
вается на среднюю, а затем на брюшнюю части. На переднем конце 
имеется дугообразное ребро, переходящее также и на брюшную 
сторону.

О п и с а н и е .  Раковина неправильно-овальная, с наибольшей 
высотой в передней трети, равномерно-выпуклая и постепенно 
уплощающаяся к концам. Левая створка больше правой и незна
чительно охватывает последнюю кругом. Передний конец в ы с о к и й , 
уплощенный, неравномерно-закругленный. Задний конец значи
тельно ниже переднего, вытянут, с хорошо выраженным уступом 
в верхней части, по форме приближается к закругленно-треуголь
ному. Спинной край в передней части слегка выпуклый, в осталь
ной — прямой, наклонен к заднему концу. С передним концом со
единяется плавно; с задним — образует уступ. Брюшной край 
слегка вогнутый.

Створки покрыты округлыми ячейками, имеющими большие 
размеры на переднем конце и брюшном крае. На спинной стороне 
присутствует уплощенное, обостренное ребро, переходящее петле
видным изгибом на среднюю, затем на брюшную части створок. 
На переднем конце створки располагается тонкое, дугообразное 
ребро, также переходящее на брюшную их часть.

Р а з м е р ы  (в мм).
Голотип Оригинал

Длина 0,51 0,50
Высота 0,26 0,26

От известных видов рода Pleurocythere описываемый вид отли
чается сильно вытянутым задним концом и петлеобразным располо
жением ребер на поверхности створки.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Украина, Киев
ская область, Каневский район, с. Трактемирово, нижний келло- 
вей.

М а т е р и а л .  Этот вид встречен в небольшом количестве 
экземпляров, открытые раковины, принадлежащие виду, имеют 
хорошую сохранность.

Pleurocythere juvenes sp. n.
Т абл. I I , фиг. 3

Голотип № 438—15 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло
жений нижнего келловея Каневского района, с. Трактемирово.

Д и а г н о з .  Раковина маленькая, удлиненная, неправильно
овальная, со слабо развитым продольным срединным ребром, 
которое вилкообразно разветвляется в переднем конце створки.



О п и с а н и е .  Раковина маленькая, удлиненная, неправильно
овальная, с наибольшей высотой в передней части. Передний конец 
высокий, полого дугообразно закруглен. Задний конец низкий, 
суженный, в нижней части закруглен, в верхней — скошен. Спин
ной край прямой, с передним концом образует почти прямой угол, 
с задним — тупой. Брюшной край вогнутый в передней трети. 
В средней части створки имеется продольное невысокое ребро, 
которое вилкообразно разветвляется в передней части створок. 
Одна ветвь заканчивается в верхней части переднего конца, дру
гая — в нижней части переднего конца. На спинной и брюшной 
сторонах намечается по одному слабо выраженному ребру.

Р а з м е р ы  (в мм).
Голотип

Д лина 0,25
Высота 0,13

О п и с ы в а е м ы й  вид по общему облику раковины несколько 
сходен с Pleurocythere richteri Т г i е b е 1 [Triebel, 1951, стр. 89, 
табл. 44, фиг. 1—7] из доггера Сев. Германии, от которой отли
чается малыми размерами и наличием только одного развитого 
срединного, разветвляющегося в передней части створки, ребра, 
тогда как у Pleurocythere richteri Т г i е b е 1 на поверхности ство
рок наблюдается три-четыре продольных ребра и бугорок в перед
ней трети створки.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Украина, Киев
ская область, Каневский район, с. Трактемирово, нижний келло- 
вей.

М а т е р и а л .  Имеется несколько створок хорошей сохран
ности, принадлежащих данному виду.

Род PRO GONOCY THERE  S y l v e s t e r - B r a d l e y ,  1948

Progonocythere catephracta ( M a n d e l s t a m )
Т абл. II , фиг. 5

1955. Protocythere catephracta IT. С. Л ю б и м о в а .  T p. В Н И Г Р И , нов. 
с е р ., вып. 84 , стр. 70, табл. V III , фиг. 4a , б.

Голотип № 117—8 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло
жений верхнего келловея Самарской Луки, Репьевка.

Оригинал № 111—1 в коллекции ВНИГРИ; происходит из 
отложений Оксфорда Изюмского района, гора Кременец.

О п и с а н и е .  Раковина продолговато-овальная, с наиболь
шей высотой почти на всем протяжении спинного края, равномерно 
выпуклая. Левая створка больше правой и охватывает ее кругом. 
На брюшной стороне охват выражен наиболее сильно. Передний 
конец высокий, равномерно-закруглен. Задний конец незначительно



ниже переднего, вытянутый, в верхней части снабжен уступом, 
в нижней полого закруглен. Спинной край прямой, плавно соеди
няется с передним концом. С задним концом образует тупой угол. 
Брюшной край слабо вогнутый в передней трети раковины, плавно 
соединяется с передним и задним концами.

Поверхность створок покрыта сглаженными неровными реб
рами. Одно из этих ребер огибает передний конец и переходит 
на брюшную сторону. Другое ребро протягивается вдоль спинного 
края и пзтлевидно загнуто на брюшную сторону. Ниже этого ребра 
имеется еще одно ребро, выступающее в виде гребня. Промежутки 
между ребрами покрыты ясными сотовидными ячейками. Порово- 
канальная зона не видна, вследствие резкой скульптуры створок.

Р а з м е р ы  (в мм).

Изменчивость данного вида незначительная. Ребра и ячейки 
на поверхности створок могут быть более или менее резкими. 
Личинки отличаются от взрослых форм меньшими размерами и 
слабо выраженной скульптурой.

Описываемый вид по внешнему очертанию и наличию сильно 
развитой ячеисто-ребристой скульптуры близок к виду Progono- 
cythere attalica ( M a n d e l s t a  ш), сравнение с которым приве
дено ниже, при описании последнего.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Украина, Изюмский 
район, гора Кременец, Оксфорд—кимеридж; с. Протопоповка и 
р. Б. Каменка, Оксфорд; Поволжье, келловей — Оксфорд.

М а т е р и а л .  В распоряжении автора имелось большое 
(более 100) количество закрытых раковин и отдельных створок 
этого вида хорошей сохранности.

1955. Protocythere attalicaU. С. Л ю б и м о в а .  Т р. В Н И Г Р И , нов. с ер ., 
вып. 84, стр. 73, табл. V III , фиг. За , б.

Голотип № 117—9 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло
жений среднего келловея Самарской Луки, Репьевка.

Оригинал № 111—2 в коллекции ВНИГРИ; происходит из от
ложений Оксфорда Изюмского района, гора Кременец.

О п и с а н и е .  Раковина продолговатая* неправильно-оваль
ная с наибольшей высотой почти на всем протяжении спинного 
края, наиболее выпуклая в средней части, к краям резко упло
щается. Левая створка больше правой и охватывает последнюю

Голотип Оригинал

Длина
Высота
Толщ ина

0,57
0,35
0,29

0,57
0,32
0,26

Progonocythere attalica ( M a n d e l s t a m )  
Т абл. II , фиг. 6а— б



кругом. На брюшной стороне охват выражен более сильно. Перед
ний конец высокий, равномерно закруглен, в верхней части иногда 
наблюдается незначительный скос. Задний конец немного ниже 
переднего, или одинаковой с ним высоты, вытянут и имеет форму, 
близкую к треугольной. Спинной край прямой, плавно соеди
няется с передним концом. С задним концом образует закруглен
ный тупой угол. Брюшной край слабо вогнут в передней трети 
раковины, плавно соединяется с концами.

Поверхность створок сильно скульптированная. На спинной 
стороне их имеется гребневидное ребро, а на переднем конце рас
положено вилкообразное ребро, ниже которого до конца спинного 
края протягивается косое длинное сглаженное ребро. Кроме этого, 
имеется изогнутое ребро на брюшной стороне створок. Между ними 
на заднем конце помещается еше два коротких параллельных 
между собой ребра. Между ребрами развиты округлые ячейки. 
Порово-канальная зона не видна из-за резкой скульптуры рако
вины.

Р а з м е р ы  (в мм).
Голотип О ригинал

Д лина 0,70 0,70
Высота 0,35 0,35
Толщ ина 0,26 0,29

Изменчивость представителей данного вида выражается в интен
сивности развития ячеек и ребер на поверхности створок, а также 
в степени скоса верхней части заднего конца. Высота и толщина 
створок колеблется в незначительных пределах.

Описываемый вид по форме раковины и скульптуре створок 
близок к Progonocythere catephracta ( M a n d e l s t a m ) ,  описанной 
выше из отложений верхнего келловея Самарской Луки. Характер
ным отличием является расположение ребер (см. описание видов) 
и большие размеры раковины у Р. attalica ( M a n d e l s t a  m).

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Украина, Харь
ковская область, Изюмский район, гора Кременец, р. Б. Каменка, 
с. Протопоповка — Оксфорд, кимеридж; Поволжье — келловей, 
Оксфорд—кимеридж.

М а т е р и а л .  В распоряжении автора имелось более 200 за
крытых раковин и отдельных створок хорошей сохранности, при
надлежащих этому виду.

Progonocy there memorabilis sp. n.
Табл. II, фиг. 8a, б

Голотип «N*2 111—84 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло
жений кимериджа Петровского района, с. Протопоповка.

Д и а г н о з .  Раковина неправильно овальная, с тремя невы
сокими, сглаженными ребрами в задней половине створки, причем



среднее ребро отходит от центрального округлого плоского бу
горка, другие два ребра соединяются в заднем конце створки. 
Поверхность створок между ребрами покрыта мелкими ячейками.

О п и с а н и е .  Раковина неправильно овальная, выпуклая, 
с наибольшей высотой в конце передней трети и наибольшей выпук
лостью в задней части, более полого уплощается к переднему концу 
и круто — к заднему. Левая створка незначительно больше правой 
и охватывает ее равномерно кругом. Охват выражен очень слабо. 
Передний конец высокий, с мелкими редкими шипиками, в верхней 
части незначительно скошен, • в нижней — равномерно закруглен 
и плавно соединяется с брюшным краем. Задний конец ниже перед
него, с редкими шипиками, иногда с хорошо выраженным уступом 
в верхней части. С брюшным краем соединяется плавно. Спинной 
край слегка выгнутый, наклонен к заднему концу; с передним и 
задним концами образует закругленные тупые углы. Брюшной 
край вогнутый в передней трети.

В задней половине створок имеются три невысоких сглаженных 
ребра. Среднее ребро отходит от центрального невысокого, округ
лого бугорка. Краевые ребра расположены на спинной и брюшной 
сторонах и соединяются в заднем конце створок (у некоторых 
экземпляров ребра продолжаются и на переднюю часть створки). 
Створки раковины между ребрами покрыты мелкими ячейками. 
Порово-канальная зона уплощенная, с прямыми, часто располо
женными норовыми каналами.

Р а з м е р ы  (в мм).
Голотип Оригинал

Длина 0,64 0,67
Высота 0,38 0,41
Толщина 0,28 0,32

Изменчивость данного вида выражается в интенсивности разви
тия ребер, бугра и ячеек на поверхности створок, а также в степени 
наклона спинного края к заднему концу и скоса в верхней части 
заднего конца.

Описываемый вид по наличию ячеисто-ребристой скульптуры 
несколько сходен с описанной выше Progonocythere atlalica (М а п- 
<1 е 1 s t а ш). Отличается от нее меньшей высотой и иным очерта
нием заднего конца, присутствием центрального бугорка, меньшим 
количеством и иным расположением ребер, составляющих скульп
туру створок, причем ребра не доходят до переднего конца и рас
положены, в основном, в центральной и задней частях створок.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Украина, Харьков
ская область, Петровский район, с. Протопоповка, кимеридж.

М а т е р и а л .  Небольшое число закрытых раковин различной 
степени сохранности, принадлежит данному виду. Встречены только 
взрослые формы.



Род PROTOCYTHERE  Т г i е Ь е 1, 1938 
Protocythcre kremenecensis sp. n.

Т абл. II , фиг. 7

Голотип № 111—4 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло
жений кимериджа Изюмского района, гора Кременец.

Д и а г н о з .  Раковина неправильно-овальная, с мелкими ок
ругло-угловатыми ячейками, наиболее сильно выпуклая в задней 
трети брюшной стороны, где створки заметно нависают над брюш
ным краем.

О п и с а н и е .  Раковина неправильно-овальная, с наибольшей 
высотой в передней трети. В заднебрюшной части раковина наи
более сильно выпуклая и несколько нависает над брюшным краем. 
Передний конец высокий, полого равномерно закруглен, с едва 
заметным скосом в верхней части. Задний конец ниже переднего, 
равномерно закруглен в верхней части и незначительно скошен 
в нижней. Спинной край прямой, наклонен к заднему концу, с ко
торым он соединяется плавно; с передним концом образует тупой 
угол. Брюшной край вогнутый.

Поверхность створок покрыта мелкими округло-угловатыми
ячейками, которые резче выражены на брюшной стороне. Порово- 
канальная зона небольшая, уплощенная. Поровые каналы не видны 
из-за перекристаллизации. Линия срастания совпадает с внутрен
ним краем раковины.

Р а з м е р ы  (в мм).
Голотип Оригинал

Длина 0,38 0,40
Высота 0,22 0,23

Описываемый вид по внешнему облику несколько сходен с
Palaeocytheridea kamencaensis sp. п., сравнение с которым приве
дено ниже при описании последней.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Украина, Харьков
ская область, Изюмский район, гора Кременец и р. Б. Каменка, 
Оксфорд.

М а т е р и а л .  Небольшое количество отдельных створок раз
личной степени сохранности принадлежит данному виду.

Род PALAEOCYTHERIDEA  M a n d e l s t a m ,  1947
Palaeocytheridea ovalis (T e г q u e m)

Т абл. II , фиг. 10

1885. Cytheridea ovalis T e г q u e m . M em. Soc. G eol. France, cep . 3 , t . Ar 
стр. 26 , табл. IV , фиг. 2 .

Оригинал № 138—9 в коллекции ВНИГРИ: происходит из отло
жений верхнего байоса Славянского района, с. Черкасское.



О п и с а н и е .  Раковина неправильно-овальная, с наибольшей 
высотой в конце передней трети, равномерно-выпуклая, постепенно 
уплощающаяся к концам и краям. Левая створка больше правой, 
равномерно охватывает последнюю кругом. Охват выражен очень 
слабо. Передний конец высокий, равномерно симметрично закруг
лен, плавно соединяется со спинным и брюшным краями. Задний 
конец значительно ниже переднего, также с равномерным симмет
ричным по отношению к краям закруглением, плавно соединяется 
с краями. Спинной край прямой или слабо выгнутый. Брюшной 
край прямой или незначительно вогнутый. Оба края симметрично 
наклонены к заднему концу. Поверхность створок гладкая.

Р а з м е р ы  (в мм).
Голотип Оригинал

Длина 0,58  0,60
Высота 0,32 0,32

Изменчивость незначительна и выражается в различной степени 
наклона спинного и брюшного краев к заднему концу.

Описываемый вид по общему очертанию раковины и равномер
ному закруглению концов ее сходен с Palaeocytheridea volgaensis 
M a n d e l s t a m  из кимериджа Среднего Поволжья (Самарская 
Лука), от которой отличается менее уплощенным задним концом 
и отсутствием округло-квадратных ячеек на поверхности створок. 
Сравнение с близким по очертанию видом Palaeocytheridea cibaria 
sp. п. приведено ниже при описании последнего вида.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Украина, Сталин
ская область. Славянский район, с. Черкасское, верхний байос; 
Франция, средняя юра.

М а т е р и а л .  В распоряжении автора имелось небольшое 
число отдельных створок этого вида хорошей сохранности. Наблю
дались раковины более и менее высокие, что, возможно, связано 
с проявлением полового диморфизма.

Palaeocytheridea sudorocostata sp. n.
Т абл. И , фиг. И

Голотип № 138—2 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло
жений нижнего келловея Каневского района, с. Трактемирово.

Д и а г н о з .  Раковина неправильно-овальная, гладкая, с че
тырьмя ребрами. Одно находится в спинной части, два — в средней 
и одно на брюшной стороне. В задней части створки между брюш
ным и средним ребром намечается короткое изогнутое ребро, 
а в переднеспинной части створки присутствует небольшое обособ
ленное косое ребро.

О п и с а н и е .  Раковина неправильно-овальная с наибольшей 
высотой в конце передней трети, равномерно-выпуклая, к краям



постепенно уплощающаяся. Левая створка несколько больше пра
вой, охват наблюдать не удалось, так как имелись только отдель
ные створки. Передний конец высокий, в верхней и средней частях 
скошен, в нижней — закруглен. Задний конец ниже переднего, 
в верхней части скошен или с незначительным уступом, в нижней— 
закруглен. Спинной край почти прямой, слабо наклонен к заднему 
концу, с которым он соединяется под закругленным тупым углом. 
С передним концом соединяется более или менее плавно. Брюшной 
край вогнутый, приподнят к заднему концу.

Створки снабжены четырьмя продольными изогнутыми ребрами. 
Из них верхнее, спинное, ребро протягивается по всему спинному 
краю и заходит на передний и задний концы. Два срединных и ниж
нее ребро соединяются в заднем конце, а нижнее и среднее в нижней 
части переднего конца. В задней части створок между брюшным 
и средним ребром намечается короткое изогнутое ребро. В передне
спинной части створки присутствует еще небольшое обособленное 
косое ребро.

Р а з м е р ы  (в мм).

Изменчивость данного вида проявляется в различной интенсив
ности развития ребер на поверхности створок, в степени выражен
ности уступа в верхней части заднего конца и скоса в верхней и 
средней частях переднего конца.

По наличию ребер и форме раковины данный вид является 
весьма своеобразным и близкого сходства с известными видами 
рода Palaeocytheridea не имеет.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Украина, Киев
ская область, Каневский район, с. Трактемирово, нижний келло- 
вей.

М а т е р и а л .  Имелось небольшое число отдельных створок 
этого вида хорошей сохранности.

Голотип № 138—3 в коллекции ВНИГРИ; происходит из 
отложений нижнего келловея Каневского района, с. Трактеми
рово.

Д и а г н о з .  Раковина неправильно-овальная, наиболее вы
пуклая в заднебрюшной части, с округлыми и четырехгранными 
неглубокими, резко выраженными ячейками, которые на переднем 
конце вытягиваются, образуя свошии гранями слабо выраженную 
ребристость.

Длина
Высота

Голотип
0,61
0,35

Оригинал
0,60
0,35

Palaeocytheridea reticulata sp. n. 
Т абл. II , фиг. 12



О п и с а н и е .  Раковина неправильно-овальная, с наибольшей 
выпуклостью в заднебрюшной части, где наблюдается нависание 
над брюшным краем. Левая створка больше правой и незначительно 
охватывает последнюю кругом. Передний конец высокий, равно
мерно закруглен. Задний конец ниже переднего, в верхней части 
закруглен более круто, чем б нижней. Спинной край прямой, 
плавно соединяется с передним и задним концами. Брюшной край 
вогнутый.

Поверхность створок покрыта округлыми неглубокими резко 
выраженными ячейками, которые на переднем конце вытягиваются, 
образуя своими гранями слабо выраженную ребристость. Порово- 
канальная зона широкая, с редкими поровыми каналами.

Р а з м е р ы  (в мм).
Голотип Оригинал

Длина 0,58 0 ,60
Высота 0,35 0,35

Изменчивость проявляется в различной интенсивности развития 
ячеек на переднем конце, а также в степени развития выпуклости 
в заднебрюшиой части створок.

Описываемый вид но общему очертанию раковины близок 
к Palaeocytheridea kamencaensis sp. п., сравнение с которой при
ведено ниже, при описании этого вида.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Украина, Киев
ская область, Каневский район, с. Трактемирово, нижний келло- 
вей.

М а т е р и а л .  В коллекции имеется небольшое число отдель
ных створок хорошей сохранности, принадлежащих данному виду.

Palaeocytheridea arcessita sp. n.
Т абл. II , фиг. 9

Голотип № 138—4 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло
жений нижнего келловея Каневского района, с. Трактемирово.

Д и а г н о з .  Раковина маленькая, удлиненная, неправильно
овальная с намечающейся поперечной бороздой в средней части, 
с высоким закругленным передним концом и низким, с устуном 
в верхней части, задним. Створки с едва заметными ячейками.

О п и с а н и е .  Раковина маленькая, неправильно-овальная, 
с поперечной бороздой в средней части. Длина ее в два раза больше 
высоты. Наибольшая высота в конце передней трети. Наибольшая 
выпуклость на брюшной стороне. Левая створка больше правой, 
незначительно охватывает ее кругом. Передний конец высокий, 
в верхней части скошен, в остальной — равномерно закруглен. 
Задний конец суженный, образует небольшой уступ. Спинной 
край прямой, незначительно наклонен к заднему концу, с которым



он соединяется плавно, с передним образует закругленный тупой 
угол. Брюшной край, вогнутый в передней трети, плавпо соеди
няется с концами. Створки с едва заметными ячейками и намечаю
щейся поперечной депрессией в средней части.

Р а з м е р ы (в мм).
Голотип

Д лина 0,35
Высота 0,19

Описываемый вид является своеобразным и близкого сходства 
с другими видами этого рода не обнаруживает.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Киевская область, 
Каневский район, с. Трактемирово, иижний келловей.

М а т е р и а л .  В коллекции имеется несколько отдельных 
створок хорошей сохранности, принадлежащих данному виду.

Palaeocytheridea alveolate, (Т е г q u е m)
Т абл. II , фиг. 13

1886. Cytheridea alveolata Т е г q u е щ. M em. Soc. G eol. France, стр. 100, 
табл. X I , фиг. 19а, б.

Оригинал № 138—6 в коллекции ВНИГРИ; происходит из 
отложений нижнего келловея Каневского района, с. Трактемирово.

О п и с а н и е .  Раковина неправильно овальная, с наибольшей 
высотой почти в средней части, равномерно выпуклая, к концам 
постепенно уплощающаяся. Левая створка больше правой, равно
мерно охватывает последнюю кругом. Передний конец высокий, 
полого закругленный, незначительно наклонен книзу. Задний 
конец значительно ниже переднего, в верхней части скошен, в ниж
ней закруглен. Спинной край сильно выгнутый, с угловатым пере
гибом в передней трети створки, с концами соединяется плавно. 
Брюшной край выпуклый.

Створки покрыты крупными, грубыми ячейками, имеющими 
округлые очертания и близко расположены одна возле другой. 
Порово-канальная зона небольшая, уплощенная, с часто распо
ложенными прямыми поровыми каналами.

Р а з м е р ы  (в мм).
Голотип Оригинал

Д лина 0,35 0,35
Высота 0,19 0,18

Изменчивость проявляется в интенсивности развития ячеек 
и степени выгнутости спинного края, в связи с чем могут незначи
тельно изменяться очертания концов.

Небольшие размеры раковины и наличие угловатого перегиба 
в передней трети спинного края отличают описываемый вид от 
других видов этого рода.



Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Украина, Киев
ская область, Каневский район, с. Трактемирово, нижний келло- 
вей; Польша, средняя юра (слой Fullers Earth.).

М а т е р и а л .  В коллекции имеется небольшое число закры
тых раковин и отдельных створок хорошей сохранности, принад
лежащих данному виду.

Palaeocytheridea kamenkaensis sp. n.
Т абл. II , фиг. 14

Голотип 111—16 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отложе
ний кимериджа Изюмского района, р. Б. Каменка.

Д и а г н о з .  Раковина в конце задней трети брюшной стороны 
сильно выпуклая, нависает над брюшным краем. Задний конец 
ниже переднего, суженный, с уступом в нижней части. Створки 
покрыты округло-квадратными ячейками.

О п и с а н и е .  Раковина неправильно-овальная, с наибольшей 
высотой на большем протяжении спинного края, наиболее вздутая 
в заднебрюшной части, где она нависает над брюшным краем рако
вины. Левая створка больше правой и равномерно охватывает 
последнюю кругом. Передний конец высокий; равномерно закруг
лен, плавно соединяется с краями. Задний конец ниже переднего, 
суженный, снабжен уступом в нижней части, вверху полого закруг
лен, плавно соединяется со спинным краем. Спинной край слабо 
выпуклый или почти прямой. Брюшной край вогнутый, почти 
параллельный спинному.

Створки покрыты округло-квадратными ячейками, наиболее 
резко развитыми на брюшной стороне, где грани их вытягиваются 
и образуют слабо выраженную ребристость. Порово-канальная 
зона хорошо развита, уплощенная, с прямыми поровыми каналами. 
Линия сращения почти совпадает с внутренним краем раковины.

Р а з м е р ы  (в мм).
Голотип Оригинал

Длина 0,54 0,51
Высота 0,28 0,27

Изменчивость незначительная, проявляется в степени интенсив
ности развития ячеек и ребристости на поверхности створок, 
а также очертании концов. Последнее связано с большей или мень
шей высотой раковины.

Palaeocytheridea kamenkaensis sp. n. по общему очертанию рако
вины сходна с вышеописанным видом Palaeocytheridea reticulata 
sp. п. Отличается от последнего наличием концентрической ребри
стости на переднем конце и брюшной стороне и наличием угловатых 
ячеек в центральной части раковины.

Описываемый вид напоминает также Palaeocytheridea globosa 
sp. п., сравнение с которым приведено пиже при его описании.



Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Украина, Харьков
ская область, гора Кременец, р. Б. Каменка и с. Протопоновка, 
Оксфорд—кимеридж.

М а т е р и а л .  В коллекции имеется большое количество за
крытых раковин и отдельных створок различной степени сохран
ности, принадлежащих данному виду.

Palaeocytheridea globosa sp. n.
Табл. II, фиг. 15

Голотип № 111—15 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло
жений Оксфорд—кимериджа Изюмского района, р. Б. Каменка.

Д и а г н о з .  Раковина продолговато-овальная, вздутая на 
брюшной стороне, покрыта устьями поровых каналов и округлыми 
вытянутыми ячейками.

О п и с а н и е .  Раковина удлиненная, почти овальной формы, 
с наибольшей высотой на протяжении средней части спинного края, 
сильно вздутая в брюшной части и нависает над брюшным краем. 
Передний конец высокий, полого закруглен, с незначительным 
наклоном на брюшную сторону. Задний конец немного ниже перед
него, более полого закруглен в нижней части. Спинной край слабо 
выпуклый или почти прямой, с передним и задним концами обра
зует тупые закругленные углы. Брюшной край вогнутый, несколько 
приподнят к заднему концу. С концами соединяется плавно.

Створки раковины покрыты нерезкими округло-вытянутыми 
ячейками, которые на брюшной стороне выражены более ясно и 
располагаются в концентрическом порядке. Порово-канальная 
зона хорошо развита, с прямыми редкими поровыми каналами. 
Линия сращения почти совпадает с внутренним краем раковины.

Р а з м е р ы  (в мм).
Голотип Оригинал

Длина 0,48 0,46
Высота 0,26 0,26

Изменчивость данного вида незначительна, проявляется в интен
сивности развития скульптуры створок и вздутия на брюшной 
стороне.

Данный вид по очертанию переднего конца раковины и вздутию 
на брюшной стороне сходен с PalaeocytJieridae kamencaensis sp. n. 
из отложений кимериджа р. Б* Каменки Изюмского района. Отли
чается от последней более вздутым брюшным краем и менее вытя
нутым задним концом. Кроме этого, створки раковины первого 
вида покрыты менее резкими и более крупными ячейками.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Украина, Харь
ковская область, р. Б. Каменка, гора Кременец, кимеридж— 
Оксфорд.



М а т е р и  а л. В коллекции имеется более 20 закрытых рако
вин и отдельных створок этого вида различной степени сохран
ности.

Palaeocytheridea cultis sp. и.
Т абл. I l l ,  фиг. 1

Голотип № 138—16 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло
жений Оксфорда Изюмского района, гора Кременец.

Д и а г н о з .  Раковина неправильно-овальная, в центральной 
части ячеистая, с двумя параллельными тонкими ребрами на брюш
ной и спинной сторонах. Из них верхнее окаймляет бугорок, нахо
дящийся в центральной части створки.

О п и с а н и е .  Раковина неправильно-овальная, с наибольшей 
высотой в передней части. Левая сгворка больше правой. Передний 
конец высокий, равномерно закругленный. Задний конец ниже 
переднего, также с равномерным закруглением. Спинной край 
прямой, с передним и задним концами образует закругленные 
тупые углы. Брюшной край вогнутый. Раковина с неясно округ
лыми ячейками и бугорком в центральной части. На брюшной и 
спинной сторонах створки расположены два параллельных тонких 
ребра, из которых верхнее окаймляет бугорок, находящийся в 
центральной части.

Р а з м е р ы  (в мм).
Голотип Оригинал

Д лина 0,54 0,54
Вы сота 0,29 0,28

Изменчивость выражается в степени развития скульптуры на 
поверхности створок и большей и л и  меньшей высоте раковины.

Описываемый вид по форме раковины и скульптуре является 
довольно своеобразным и близкого сходства с другими видами 
этого рода не обнаруживает.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Украина, Харьков
ская область, Изюмский район, гора Кременец, Оксфорд.

М а т е р и а л .  В распоряжении автора имелось небольшое 
(около 10) количество отдельных створок этого вида хорошей 
сохранности.

Palaeocytheridea kowalewskyi sp. n.
Т абл. I l l ,  фиг. 2

Голотип № 138—33 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло
жений Оксфорда Изюмского района, р. Б. Каменка.

Д и а г н о з .  Раковина закругленно-прямоугольная, выпуклая, 
с поперечной вогнутостью в среднеспинной части, с четырехугольно
округлыми, ясно выраженными ячейками.



О п и с а н и е .  Раковина закругленно-прямоугольная, с вогну
тостью в середине спинной части, с большей высотой на всем про
тяжении спинного края, равномерно-выпуклая, с уплощенными 
концами. Левая створка больше правой, незначительно охватывает 
последнюю кругом. Передний и задний концы одинаковой высоты, 
равномерно закруглены. На некоторых экземплярах передний 
конец в верхней части несколько скошен. Спинной край прямой, 
плавно соединяется с передним и задним концами. Брюшной край 
в средней части вогнут, также плавно соединяется с концами.

Поверхность створок покрыта ясными, четырехугольно-округ
лыми, неглубокими ячейками, близко расположенными друг возле 
друга. Порово-канальная зона широкая, уплощенная, хорошо 
развита на переднем и заднем концах, с прямыми, редко располо
женными поровыми каналами.

Р а з м е р ы  (в мм).
Голотип Оригинал

Длина 0,48 0,50
Высота 0,26  0,27

Вид характеризуется относительным постоянством признаков, 
лишь незначительно меняется интенсивность развития ячеек на 
поверхности створок.

Описываемый вид по общему очертанию раковины и наличию 
уплощенной порово-канальной зоны имеет сходство с Palaeocy- 
theridea milanowskyi L u b i m o v a  из нижнего келловея Самарской 
Луки, от которой отличается меньшими размерами, более широ
кой, уплощенной порово-канальной зоной и менее грубыми ячей
ками, составляющими скульптуру створок, которые на переднем 
конце не располагаются в таком концентрическом порядке, как 
у Palaeocy theridea milanowskyi L u b i m o v a .

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Украина, Харьков
ская область, Изюмский район, р. Б. Каменка, Оксфорд.

М а т е р и а л .  В коллекции автора имелось около десяти от
дельных створок хорошей сохранности.

Palaeocy theridea contracta sp. n.
Т абл. I l l ,  фиг. 3

Голотип № 111—70 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло
жений кимериджа Изюмского района, р. Б. Каменки.

Д и а г н о з .  Раковина неправильно овальная, массивная, 
гладкая, с наибольшей высотой в конце передней трети, с высоким 
передним концом, наклоненным книзу.

О п и с а н и е .  Раковина неправильно-овальная, массивная, 
с наибольшей высотой в конце передней трети, равномерно выпук
лая, уплощающаяся постепенно к краям и концам. Левая створка



незначительно больше правой, охватывает се равномерно кругом, 
иногда охват выражен сильнее на брюшной стороне. Передний 
конец высокий, в верхней части скошен, в остальной равномерно 
закруглен. Задний конец значительно ниже переднего, с равномер
ным, симметричным по отношению к краям, закруглением. Спин
ной край слабо выпуклый, с небольшим наклоном к заднему концу, 
с которым он соединяется плавно; с передним концом образует 
тупой угол. Брюшной край вогнутый в передней трети.

Поверхность створок гладкая. Порово-канальная зона умеренно 
развита на концах, с прямыми тонкими, редкими норовыми кана
лами. Линия срастания почти совпадает с внутренним краем рако
вины.

Р а з м е р ы (в мм).
Го лоти н Оригинал

Длина 0,67 0,60
Высота 0,35 0,32

Изменчивость проявляется незначительно лишь в высоте рако
вины и в степени скоса переднего конца в верхней части. Наблю
дались раковины более и менее удлиненные, что, возможно, свя
зано с проявлением полового диморфизма.

Описываемый вид по общему очертанию раковины имеет сход
ство с Palaeocytheridea grigorievi sp. п. и Palaeocytheridea cibaria 
sp. n., сравнение с которыми дано ниже, при описании этих видов.

Р а с п р о с т р а н е н н е й  в о з р а с т .  Украина, р. Б. Ка
менка, с. Протопоповка, хут. Татьяновка, кимеридж.

М а т с р и а л. В распоряжении автора имелось небольшое 
количество закрытых раковин удовлетворительной сохранности.

Palaeocytheridea grigorievi sp. n.

Табл. Ill ,  фиг. 4

Голотип № 111—61 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло
жений кимериджа Изюмского района, р. Б. Каменки.

Д и а г н о з .  Раковина крупная, гладкая, неправильно-оваль
ная, с высоким закругленным передним концом и низким, треуголь
ной формы, задним.

О п и с а н и е .  Раковина крупная, неправильно-овальная, 
с наибольшей высотой в конце передней трети. Левая створка 
больше правой, охватывает последнюю кругом. Передний конец 
высокий, в верхней части незначительно скошен, в нижней — 
равномерно закруглен. Задний конец значительно ниже переднего, 
треугольной формы. Спинной край прямой, наклонен к заднему 
концу, с концами соединяется под тупым углом, причем передний 
угол значительно больше, чем задний. Брюшной край вогнутый
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в передней трети. Створки гладкие. Порово-канальиая зона хорошо 
развита, с прямыми, редко расположенными поровыми каналами. 
Линия сращения почти совпадает с внутренним краем раковины*

Р а з м е р ы  (в мм).
Голотип Оригинал

Д лина 0,80 0,81
Вы сота 0,38 0,38

Изменчивость проявляется в незначительном изменении высоты 
раковины и степени наклона спинного края к заднему концу.

Описываемый вид по очертанию раковины сходен с Palaeocy- 
theridea contracta sp. n. из кимериджа p. Б. Каменки. Отличается 
от последнего большими размерами, менее наклоненным, слабо 
выпуклым спинным краем и треугольным задним концом.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Украина, Изюм- 
ский район, р. Б. Каменка, кимеридж.

М а т е р и а л .  В коллекции автора имеется небольшое коли
чество отдельных створок этого вида различной степени сохран
ности.

Palaeocytheridea cibaria sp. n.
Табл. Ill,  фиг. 5a, б

Голотип № 138—21 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло
жений нижнего кимериджа Славянского района, с. Татьяновка.

Д и а г н о з .  Раковина неправильно овальная, гладкая, с вы
соким передним и низким задним, равномерно закругленным, кон
цами. Спинной край прямой, брюшной — вогнутый.

О п и с а н и е .  Раковина небольшая, удлиненная, по очерта
нию неправильно овальная, с наибольшей выпуклостью в задней 
части. Левая створка больше правой и охватывает ее равномерно 
кругом. На брюшной стороне охват развит наиболее сильно. Перед
ний конец высокий, равномерно закруглен, в верхней части незна
чительно скошен. Задний конец значительно ниже переднего,, 
также с равномерным закруглением. Спинной край прямой, на
клонен к заднему концу, с которым он соединяется плавно. С перед
ним концом образует закругленный тупой угол. Брюшной край, 
вогнут примерно в средней своей части или несколько ближе к пе
реднему концу; с концами соединяется плавно. Поверхность ство
рок гладкая.

Р а з м е р ы  (в мм).
Голотип Оригинал

Длина 0,54 0,54
Высота 0,29 0,30

Изменчивость выражается в степени наклона спинного края 
и относительной высоте переднего и заднего концов.



Описываемый вид по внешнему очертанию раковины несколько 
сходен с Palaeocytheridea contracta sp. п. из кимериджа р. Б. Ка
менки Изюмского района, от которой отличается меньшими разме
рами, отсутствием угловатого перегиба в передней части спинного 
края и более равномерно закругленным симметричным задним 
концом. От близкого по очертаниям раковины вида Palaeocythe
ridea ovalis (Т е г q u е m) описываемый вид отличается менее 
высокой раковиной и наличием скоса в верхней части переднего 
конца, в то время как у Palaeocytheridea ovalis (Т е г q u е m) 
передний конец симметрично закруглен, а спинной и брюшной 
края симметрично наклонены к заднему концу.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Украина, Сталин
ская область, Славянский район, хут. Татьяновка, кимеридж.

М а т е р и а л .  В коллекции имеется небольшое число закрытых 
раковин и отдельных створок различной степени сохранности.

Род HUTSON IA  S w a i n ,  1946 

Hutsonia nalivkini sp. n.

Т абл. I l l ,  фиг. 6a , 6

Голотип № 111—71 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло
жений кимериджа Изюмского района, р. Б. Каменка.

Д и а г н о з .  Раковина неправильно-овальная, с поперечной 
вогнутостью в передней трети спинной части. Створки покрыты 
четырех- и пятигранными ячейками, которые на брюшной стороне 
располагаются в концентрическом порядке.

О п и с а н и е .  Раковина неправильно-овальная, с поперечной 
вогнутостью в передней трети спинной части, с наибольшей высо
той в конце передней трети и средней части створки. Наиболее 
сильно вздутая в задней трети. Левая створка больше правой и ох
ватывает последнюю кругом. На брюшной стороне охват выражен 
сильнее. Передний конец высокий, полого-равномерно закруглен, 
в верхней части скошен. Задний конец немного ниже переднего, 
в верхней части снабжен хорошо выраженным уступом, в осталь
ной — равномерно закруглен. Спинной край прямой, плавно 
соединяется с передним концом; при переходе в задний конец 
образует уступ. Брюшной край вогнутый, с задним концом 
соединяется плавно, с передним образует уступ, направленный 
в сторону брюшного края.

Створки покрыты четырех- и пятигранными ячейками, которые 
на брюшной стороне располагаются в концентрическом порядке. 
Порово-каиальная зона уплощенная, хорошо развита На перед
нем и заднем концах, с прямыми поровыми каналами. Линия сра
стания почти совпадает с внутренним краем раковины.



Р а з м е р ы  (в мм).
Голотип Оригинал

Длина 0,50 0,51
Высота 0,35 0,34

Изменчивость проявляется в степени интенсивности развития 
ячеек на поверхности створок, несколько меняется также высота 
створок, в связи с чем наблюдаются более или менее удлиненные 
раковины.

Описываемый вид по общему очертанию раковины сходен с Hut- 
sonia rugosa S w a i n ,  описанной Свайном [Swain, 1946, стр. 129, 
табл. 21, фиг. 9] из верхнеюрских отложений Сев. Америки (Сев. 
Луизиана), отличается от нее большими размерами, более пологим 
закруглением концов и наличием поперечной вогнутости не в пе
редней трети, а в средней части створок. Кроме этого, ячейки, 
составляющие скульптуру створок, у описываемого вида более 
резко выражены и на брюшной стороне расположены в концентри
ческом порядке.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Украина, Изюм- 
ский район, гора Кременец, р. Б. Каменка, кимеридж.

М а т е р и а л .  В распоряжении автора имелось большое коли
чество (около 50) закрытых раковин этого вида хорошей сохран
ности.

Род AEQUACYTHERIDEA  M a n d e l s t a m ,  1947 

Aequacytkeridea translucida sp. n.

Табл. Ill, фиг. 7, 8a, б, в

Голотип № 138—17 в коллекции ВНИГРИ; происходит из от
ложений нижнего келловея Каневского района, с. Трактемирово.

Д и а г н о з .  Раковина близка к яйцевидной, с хорошо разви
той порово-канальной зоной. Створки покрыты устьями поровых 
каналов.

О п и с а н и е .  Раковина небольшая, приближается к яйцевид
ной, с наибольшей высотой в средней части створки.Створки равно
мерно выпуклые, уплощаются от центра по направлению к краям. 
Левая створка значительно больше правой, охватывает последнюю 
кругом. Передний конец высокий, равномерно закруглен. Задний 
конец одинаковой высоты с передним или незначительно ниже, 
также равномерно закругленный. Спинной и брюшной края выгну
тые, плавно соединяются с передним и задним концами.

Поверхность створок гладкая, лишь наблюдаются редкие устья 
поровых каналов. Порово-канальная зона хорошо развита с ча
стыми, прямыми норовыми каналами, особенно хорошо заметными 
на переднем и заднем концах.



Р а з м е р ы  (в мм).
Голотип Оригинал

0,55
0,31

Длина
Высота
Толщина

0,51
0,32
0,24

Изменчивость незначительна, выражается в большей или мень
шей выгнутости спинного края, в связи с чем несколько изменяются 
очертания концов раковины.

Описываемый вид но общему очертанию раковины сходен 
с Aequacyt her idea elavata sp. n., сравнение с которой приведено 
ниже, при описании последней. От другого, несколько сходного по 
очертанию вида Aequacytheridea delicata sp. п. из отложений нижнего 
волжского яруса Общего Сырта описываемый вид отличается боль
шими размерами и более округлой формой раковины, а также 
очертаниями концов, связанных с большей выгнутостью спинного 
и брюшного краев.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Киевская область, 
с. Трактемирово, нижний келловей; Поволжье, средний келловей.

М а т е р и а л .  Имелось около 20 закрытых раковин и отдель
ных створок этого вида хорошей сохранности.

Голотип № 111—5 в коллекции ВНИГРИ; происходит из отло
жений кимериджа Изюмского района, гора Кременец.

Д и а г н о з .  Раковина маленькая * гладкая, неправильно 
овальная, с наибольшей высотой в конце передней трети створок, 
с высоким передним и низким задним концами. Спинной край 
выгнутый, с перегибом в конце передней трети. Брюшной край 
вогнутый.

О п и с а н и е .  Раковина маленькая, неправильно овального 
очертания, удлиненная, с наибольшей высотой в конце передней 
трети створки. Левая створка больше правой и охватывает послед
нюю кругом, за исключением переднего конца, где охват выражен 
слабо. Передний конец высокий, равномерно закруглен, слегка 
наклонен книзу. Задний конец ниже переднего, также с равномер
ным закруглением. Спинной край выгнутый, с хорошо выраженным 
перегибом в конце передней трети, плавно соединяется с краями, 
причем к заднему концу он заметно наклонен. Брюшной край 
вогнутый в передней трети.

Поверхность створок гладкая или покрыта мелкими ямками, 
являющимися устьями поровых каналов. Порово-канальная зона 
хорошо развита, с прямыми, тонкими, часто расположенными 
поровыми каналами.

Aequacytheridea elavata sp. n. 

Т абл. Ill, фиг. 9



Р а з м е р ы  (в мм).
Голотип Оригинал

Длина
Высота
Толщина

0,48
0,27
0,20

0,47
0,25
0,18

Изменчивость проявляется в длине и высоте раковины и в сте
пени наклона спинного края к заднему концу.
* Описываемый вид по очертанию раковины и хорошо развитой 

порово-канальной зоне сходен с Aequacytheridea translucida sp. n., 
описанной выше, из отложений келловея с. Трактемирово Киев
ской области. Отличается от нее меньшими размерами, меньшей 
выгнутостью спинного края и более суженным задним концом. 
С другими видами этого рода близкого сходства не обнаруживает.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Украина, Изюм- 
ский район, гора Кременец, кимеридж; р. Б. Каменка, Оксфорд— 
кимеридж; Петровский район, с. Протопоповка, Оксфорд—киме
ридж.

М а т е р и а л .  В коллекции имеется большое количество за
крытых раковин хорошей сохранности.

Голотип № 111—10 в коллекции ВНИГРИ; происходит из от
ложений кимериджа Изюмского района, гора Кременец.

Д и а г н о з .  Раковина маленькая, тонкостенная, закругленно
треугольная с высоким закругленным передним и суженным низ
ким задним концами. Спинной край сильно выгнутый, с перегибом 
в передней трети. Поверхность створок покрыта устьями поровых 
каналов.

О п и с а н и е .  Раковина маленькая, тонкостенная, закруглен
но-треугольной формы, с наибольшей высотой в конце передней 
трети или несколько ближе к середине створок. Наибольшая вы
пуклость находится в средней части раковины, по направлению 
к концам створки постепенно выполаживается.

Левая створка больше правой и незначительно охватывает 
последнюю кругом. Передний конец высокий, в верхней части ско
шен, в остальной полого закруглен. Задний конец ниже переднего, 
в нижней части закруглен круче, чем в верхней. Спинной край 
сильно выгнутый, с перегибом в передней трети или несколько 
ближе к середине. С передним и задним концами соединяется 
плавно. Брюшной край слабо выпуклый. Поверхность створок 
покрыта устьями поровых каналов. Порово-канальная зона неши
рокая, хорошо развита на концах, с прямыми, часто расположен
ными поровыми каналами.

Aequacytheridea pigmea sp. n. 

Табл. Ill, фиг. 10



Р а з м е р ы  (в мм).
Г олотип Оригинал

Длина
Высота

0,32
0,19

0,34
0,20

Изменчивость представителей данного вида выражается в сте
пени изогнутости спинного края и скоса в верхней части переднего 
конца. Интенсивность развития поровых каналов несколько ме
няется на поверхности створки.

Описываемый вид по форме раковины является довольно свое
образным и не может быть сравнен с ранее известными видами 
этого рода.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Украина, Изюм- 
ский район, гора Кременец, кимеридж.

М а т е р и а л .  В коллекции имеется несколько отдельных 
створок довольно хорошей сохранности.

Голотип № 111—64 в коллекции ВНИГРИ; происходит из от
ложений кимериджа Изюмского района, р. Б. Каменка.

Д и а г н о з .  Раковина, удлиненная, неправильно-овальная, 
гладкая. Спинной край выпуклый, полого переходит в суженный, 
скошенный в верхней и средней частях задний конец. Передний 
конец высокий, равномерно закругленный.

О п и с а н и е .  Раковина удлиненная, по очертанию непра
вильно-овальная, с наибольшей высотой в конце передней трети. 
Передний конец высокий, равномерно симметрично закруглен. 
Задний конец низкий, вытянутый, в верхней и средней частях 
дугообразно скошен, в нижней закруглен. Спинной край выпук
лый, от конца передней трети более полого наклонен к заднему 
концу, чем к переднему. С концами соединяется плавно, дугооб
разно. Брюшной край в передней трети слабо вогнутый. Створки 
гладкие. Порово-канальная зона не видна из-за сильной минера
лизации раковины.

Р а з м е р ы  (в мм).

Изменчивость незначительная и выражается в выгнутости 
спинного края, степени вытянутости и обостренности заднего 
конца и его скоса в верхней части. Личинки отличаются от взрослых

Род DOLOCYTHERIDEA  Т г i е Ь е 1, 1938

Dolocytheridea solita sp. n.
Табл. Ill, фиг. И.

Длина
Высота

Голотип
0,64
0,35

Оригинал
0,62
0,33



форм только меньшими размерами и более выгнутым спинным 
краем.

Раковина данного вида по своей форме имеет сходство с рако
виной Dolocytheridea bosquetiana (J o n e s  et H i n d e), описанной 
Трибелем [Triebel, 1938, стр. 498, табл. 5, фиг. 80—83] из альба 
Сев. Германии, но отличается от последней тем, что имеет выпук
лый, а не прямой спинной край, а также более полого-закруглен
ный задний конец.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Украина, Харьков
ская область, Изюмский район, р. Б. Каменка и Петровский район, 
с. Протопоповка, кимеридж.

М а т е р и а л .  В коллекции имеется небольшое количество 
закрытых раковин хорошей сохранности.

Семейство C Y T H E R E L L ID A E  S a r s ,  1865

Род CYTHERELLA  J o n e s ,  1849 
Су there Па biplicata sp. n.

Табл. I l l ,  фиг. 12
Голотип № 111—29 в коллекции ВНИГРИ; происходит из 

отложений Оксфорда Изюмского района, р. Б. Каменка.
Д и а г н о з .  Раковина закругленно-прямоугольная, с ямкой 

в центральной части, ниже которой расположены два изогнутых 
продолговатых ребра, соединяющиеся между собой в задней части 
створки своими вздутыми концами. Выше ямки на спинной сто
роне имеется еще одно продольное, несколько изогнутое ребро, 
заходящее и на передний конец и заканчивающееся у брюшного 
края.

О п и с а н и е .  Раковина неправильно-прямоугольная, с наи
большей высотой на значительном протяжении спинного края, 
наиболее вздутая в задней части, постепенно уплощается к перед
нему концу. Правая створка больше левой и охватывает последнюю 
кругом, наиболее сильно охват выражен на брюшной стороне.

Передний конец высокий, равномерно закруглен, в нижней 
части скошен. Задний конец почти одинаковой величины с перед
ним, в верхней части незначительно скошен, в остальной равно
мерно закруглен. Спинной край прямой, почти параллельный 
брюшному, более круто соединяется с передним концом, чем с зад
ним.

Брюшной край прямой. На переднем конце имеется невысокое 
ребро, которое переходит на спинную сторону и протягивается до 
заднего конца. В центре створки снабжены воронкообразной ям
кой, ниже которой располагаются два изогнутых ребра, соединяю
щиеся между собой на заднем конце раковины. Остальная поверх
ность створок гладкая.



Р а з м е р ы  (в мм).

Длина
Высота

Г ОЛОТ1Ш

0,61
0,32

Оригинал
0,61
0,31

Изменчивость проявляется в различной интенсивности разви
тия ребер на поверхности створок, высоте створок и степени скоса 
переднего конца в их нижней части, а заднего — в верхней.

Раковина данного вида по наличию ребер на створках сходна 
с раковиной Су there На oolitica Т е г q u е т ,  описанной Терквемом 
[Terquem, 1885, табл. VI, фиг. 14—15] из бат-байоса Франции, 
от которой отличается тем, что снабжена центральной ямкой и 
скошенным в верхней части задним концом. На створках раковины 
С. biplicata sp. п. ребра прямые и не имеют вздутия в задней части.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Украина, Харьков
ская область, Изюмский район, р. Б. Шменка, Оксфорд, Петров
ский район, с. Протопоповка, кимеридж.

М а т е р и а л .  В коллекции имеется небольшое число отдель
ных створок хорошей сохранности.

СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОСТРАКОД
1. СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ ДОНБАССА

Триас
Отложения триаса, развитые в северо-западной части Донец

кого бассейна, несогласно залегают на толще пермских песчаников, 
конгломератов, песков и глин. В течение долгого времени эти 
осадки считались либо нижнеюрскими, либо пермскими и только 
впоследствии они А. А. Борисяком и Н. Н. Яковлевым [1916] 
были отнесены к триасу.

Литологически отложения триаса представлены желтовато
серыми и буроватыми известковистыми песчаниками, пестроцвет
ными, каолинизированными песчаниками, слоистыми красными и 
зелеными глинами с известковистыми прослоями. А. А. Борисяк 
[1917] указывает на континентальный характер осадков и выска
зывает предположение, что они могли образоваться в условиях 
пустынного режима. Мощность отложений триаса в северо-западной 
части Донбасса, по данным вышеуказанных исследователей, дости
гает 200 м. Надежных маркирующих горизонтов в триасе не выде
лено, но А. Д. Архангельский [1924] отмечает, что в верхних частях 
этих отложений наблюдается уменьшение мощности слоев красных 
и зеленых глин и увеличение мощности песчано-глинистых неслои
стых пород с сидеритовыми конкрециями и с остатками рэтской 
флоры. К такому выводу приходит Е. И. Соколова (устное сооб
щение), которая также указывает на частую смену фаций в кон
тинентальных отложениях триаса, как в горизонтальном, гак и 
в вертикальном направлениях.



Отложения триаса исследовались автором в Изюмском районе 
Харьковской области в балках Топольской и Протопивской, 
у с. Сухая Каменка, по рр. Бахтыну и Осколу у с. Красный Оскол, 
а также в Краснолиманском районе Сталинской области по р. Же
ребцу у с. Терны, у с. Закотного и на р. Серебрянке. Остракоды 
встречены только на р. Серебрянке и у с. Красный Оскол.

У с. Серебрянки, на правом берегу р. Сев. Донец, выходит 
довольно мощная толща отложений, представленная яркокрасными 
плотными глинами с прослоями белесоватого крупнозернистого 
песка и песчаника. В этих глинах обнаружена бедная в видовом 
отношении фауна остракод, представленная видами: Darwinula 
promissa sp. n., D. sp. indet. Остракоды плохой сохранности и 
сильно минерализованы. Подобная фауна остракод, но более бога
тая по видовому составу, встречена в триасовых пестрых глинах, 
обнажающихся по рр. Бахтыну и Осколу у с. Красный Оскол. 
В этих глинах, помимо Darwinula promissa sp. п., обнаружены новые 
виды: Darwinula arta sp. n., D . rotundata sp. n., а также D . fragilis 
S c h n e i d e r ,  встреченная Г. Ф. Шнейдер в отложениях пермо- 
триаса Эмбенской нефтеносной области. Вместе с дарвинулами 
найдены оогонии харовых водорослей.

Как известно, представители семейства Darwinulidae обитают 
в пресноводных водоемах или опресненной части моря в устье круп
ных рек. Они встречены в красноцветных песчано-глинистых фациях 
верхней перми, отложившихся в условиях озера-моря в районах 
Казахстана, Поволжья, Тимана, и характерны также для пресно
водных отложений юры, миоцена, плиоцена.

Первые находки пресноводных остракод в отложениях триаса 
восточных районов Украины являются весьма важными и несо
мненно позволят в дальнейшем сопоставить эти отложения с одно
возрастными отложениями, развитыми в других районах СССР, 
фауна остракод которых уже в значительной степени изучена.

Юра
Юрские отложения распространены в северо-западной части 

Донецкого бассейна и приурочены к наиболее крупным складча
тым депрессиям между гг. Изюмом и Бахмутом. Эти отложения 
с перерывом, но без видимого углового несогласия, залегают на 
триасе и представлены всеми тремя отделами: нижним, средним и 
верхним, общей мощностью 350 л.

Н иж няя юра

Нижний, средний

Непосредственно на осадках триаса лежит базальный конгло
мерат, состоящий из плохо окатанных галек кварца с включением 
растительных остатков. На конгломерате залегает пачка сланце-



звых, серых глпн с прослоями песков и песчаников, относимых 
к нижнему, среднему ? лейасу. Это так называемая новорайская 
свита Л. Ф. Лунгерсгаузена [1941]. Вышеуказанные отложения 
изучались автором в обнажениях балки Топольской и р. Сухой 
Каменки. Остракоды в них не обнаружены.

Верхний лейас

На отложениях нижнего, среднего ? лейаса несогласно'зале
гает мощная пачка (до 100 м) голубовато-серых, сланцеватых глин 
с прослоями светлых песчаников и с конгломератом в основании, 
перекрытая слоем бурого железняка, в котором В. А. Наливки- 
ным (1899) был найден аммонит Hammatoceras insigna S ch и Ь. Еще 
выше залегает 35-метровая пачка серых и желтовато-серых глин, 
переслаивающихся с желтыми и грязножелтыми песками. Весь 
этот комплекс отложений соответствует нижней части осадков 
«первой морской фации» А. Д. Архангельского, а Л. Ф. Лунгерс- 
гаузеном [1941] выделяется в нижнюю часть кожулинской свиты.

Осадки верхнего лейаса автором изучались по ряду обнажений 
•балок Топольской, Протопивской, по р. Сухой Каменке, у 
сел. Терны, Красный Оскол и Адамовка. Органическими остатками 
вышеуказанные отложения очень бедны. Лишь у с. Красный Оскол 
и в балке Протопивской были найдены немногочисленные остра
коды, относящиеся к роду Palaeocytheridea. Плохая сохранность 
раковин остракод и их малочисленность позволили определить 
только их род. Кроме остракод были встречены единичные фора- 
миниферы рода Ammodiscus, также имеющие плохую сохранность.

Средняя юра

Среднеюрские отложения несогласно залегают на различных 
горизонтах лейаса, а иногда и триаса, и наиболее полно развиты 
на правом берегу р. Сев. Донец, по рекам Сухой Каменке, Б. Ка
менке, Черкасской и другим, где довольно отчетливо выделяются 
байосские и батские отложения.

Байос

В основании байоса залегают голубовато-серые, сланцеватые 
глины с прослоями караваеподобных конкреций глинистого сиде
рита, железистого песчаника и рыхлого бурого железняка, с под
чиненными прослоями песков и песчаников с косой слоистостью. 
Эти отложения Л. Ф. Лунгерсгаузеном относятся к кожулинской 
свите, а А. А. Борисяком выделяются в глинисто-сланцевую толщу. 
Выше залегает толща континентальных образований, представлен
ная белыми, каолинизированными мелкозернистыми песками и 
песчаниками, мощностью до 30 ж, относимая Л. Ф. Лунгерсгаузе
ном к бурхановской свите. Вышеуказанные отложения покрыва
ются, в свою очередь^ толщей морских осадков, нижняя часть кото



рых, соответствующая нижнему байосу, выделяется в черкасскую 
свиту, представленную грубыми, железистыми песчаниками, мощ
ностью от 40 до 80 м.

Верхняя часть осадков, соответствующая верхнему байосуг 
выделяется Л. Ф. Лунгерсгаузеном в низы подлужной свиты, 
представленной черными и пепельносерыми глинами, с прослоями 
глинистого сидерита.

Отложения байоса изучались автором у хут. Ковалевки, по 
рр. Б. Каменке (балки Топольская и Протопивская), Осколу и 
Бахтыну (с. Красный Оскол), Жеребцу (хут. Белогорки), Голая 
Долина (с. Адамовка) и у с. Черкасского.

Остракодь? встречены только у с. Черкасского, в самых верх
них слоях байоса — подлужной свите, представленной 14-метровой 
толщей серых и зеленовато-серых глин, с прослоями железистого 
сидерита и слоем ракушника около двух метров мощности. В этом 
ракушняке А. А. Борисяком [1905] была обнаружена фауна мол- 
люсков^ среди которых определены: Garantia garantiana (О г Ь.), 
Belemnites giganteus S c h l o t h . ,  В . sulcatus Mi l l . ,  В . brevi- 
formis V o l z .  Л. Г. Дайн обнаружена обильная фауна крупных 
и хорошей сохранности фораминифер. Последние отличаются 
большим разнообразием ребристых кристеллярий нового комплекса, 
близкого к кристелляриям Польши и Франции.

В ракушняке встречены также немногочисленные по видовому 
составу, но богатые по количеству экземпляров остракоды, пред
ставленные видами: Palaeocytheridea ovalis (Т е г q u е m), Pleuro- 
cythere caudata (T e г q u e m), Pleurocythere caudata (T e г q u e m) 
var. striata var. и.

Первые два вида указываются Терквемом [О. Terquem, 1885] 
для байосских отложений Польши и Франции, а последний варие- 
тет установлен в данных отложениях впервые и его стратиграфи
ческое распространение не изучено.

Ват

Отложения нижнего бата (верхняя часть подлужной свиты 
Л. Ф. Лунгерсгаузена) представлены осадками морской фации, 
а отложения верхнего бата (нижняя часть каменской свиты 
Л. Ф. Лунгерсгаузена) — осадками континентальной фации.

Эти отложения изучались автором у хут. Ковалевки, по рр. Су
хой Каменке и Б. Каменке (балка Топольская), где они сложены 
серыми сланцеватыми глинами с незначительными прослоями 
желтоватого мелкозернистого песчаника. Здесь встречены остра
коды весьма плохой сохранности, которые невозможно определить 
даже до рода.

Дополнительно отложения бата изучались по р. Голая Долина 
(с. Адамовка), у с. Красный Оскол и у хут. Подлужного. В этих 
отложениях остракоды не обнаружены.



Верхняя юра

В северо-западной части Донецкого бассейна граница между 
средней и верхней юрой выражена не резко. Она проходит внутри 
«первого континентального комплекса» А. Д. Архангельского, 
включающего отложения верхнего бата и нижнего келловея, то-есть 
внутри каменской свиты Л. Ф. Лунгерсгаузена. В. П. Макридин 
[1952] указывает, что наиболее приемлемым является принятие 
в качестве этой границы углового несогласия, хорошо прослежи
вающегося в нижней части подизвестняковой келловейской песчано
глинистой толщи Изюмского района.

Среди верхнеюрских осадков восточных районов Украины 
выделяются (снизу вверх): нижний, средний, верхний келловей, 
нижний, верхний Оксфорд, кимеридж и титон (?).

Нижний келловей, представленный отложениями «первой кон
тинентальной фации», Л. Ф. Лунгерсгаузен выделяет в верхнюю 
часть каменской свиты. Средний и верхний келловей, а также 
Оксфорд и кимеридж, представленные осадками «второй морской 
фации» А. Д. Архангельского, Л. Ф. Лунгерсгаузен объединяет 
в кременецкую свиту. На кременецкой свите келловей—кимериджа 
залегают белые каолинизированные пески и песчаники, мощностью 
до 35—45 м. Эта песчаная толща, относящаяся по возрасту к верх
ней юре (или нижнему мелу), представлена отложениями «второй 
континентальной фации» А. Д. Архангельского, а Л. Ф. Лунгерс- 
гаузеном выделяется в заводскую свиту.

В последнее время В. П. Макридиным [1952] была предложена 
новая схема стратиграфии Донецкой юры. Вышеуказанный иссле
дователь, в общем придерживаясь ранее существовавшей страти
графической схемы, предлагает верхнюю часть верхнего Оксфорда— 
оолитовые известняки и мергели с коралловыми рифами — выде
лить по аналогии с Крымо-Кавказской и Западно-Европейской 
юрой, в самостоятельный лузитанский ярус, с двумя подъярусами: 
роракским и секванским. Мощность лузитанского яруса колеб
лется, по его данным, от 2,4 до 17 м.

Верхнеюрские отложения исследовались автором у с. Про- 
топоповки, хут. Заводского, хут. Спеваковского, на горе Креме- 
нец, в Красном Яру, по рекам Большой Каменке, Сухой Каменке, 
а также у хут. Татьяновки. Наиболее полно они изучены по 
р. Б. Каменке, где удалось выделить несколько комплексов остра
код, прослеженных и в других районах.

Келловей

У с . Б. Каменки и на горе Кременец келловейские отложения 
представлены восьмиметровой пачкой пород, состоящей из разно
зернистого, ржавого, железистого песка с пятью-семью прослоями 
железистого конгломерата. У хут. Заводского отложения келло-



вея сложены песчанистыми известняками, с прослоями песчаников 
общей мощностью около 1,5 м .

Остракоды в отложениях келловея вышеуказанных районов 
не обнаружены.

Оксфорд

Отложения Оксфорда большинством исследователей донецкой 
юры делятся на нижний и верхний отделы, которые широко рас
пространены и легко устанавливаются на значительной площади.

Нижний Оксфорд представлен серыми песчанистыми известня
ками с обильной фауной кордатовых слоев. Эти отложения изучены 
автором у хут. Заводского, а также на горе Кременец и по р. Б. Ка
менке.

У хут. Заводского к нижнему Оксфорду отнесены плотные из
вестняки с фауной, в верхних горизонтах которых появляются 
гальки и прослои рыхлых песчаников.

На горе Кременец, а также по р. Б. Каменке, отложения ниж
него Оксфорда представлены светлыми оолитовыми известняками, 
с прослоями зеленоватых глин. Они залегают в основании извест
няковой толщи и содержат, также как и у хут. Заводского, фауну 
фораминифер, радиолярий, криноидей, морских ежей, пелеципод, 
аммонитов.

Остракоды встречены только в разрезах р. Б. Каменки, причем 
они представлены небольшим количеством экземпляров плохой 
сохранности, повидимому, относящихся к роду Palaeocytheridea.

Верхний Оксфорд изучался автором по р. Б. Каменке, на горе 
Кременец, в Красном Яру, у хут. Татьяновки, а также у с. Прото- 
поповка и у хут. Заводского.

Наиболее полно охарактеризована остракодами верхняя часть 
разреза по р. Б. Каменке, сложенного в нижней части оолитовыми 
известняками с Trigonia, кверху сменяющимися зеленовато-серыми 
глинами и серым известняком, с прослоем черных глин. Общая 
мощность этих отложений около 15 м. Остракоды приурочены 
в основном к верхней части верхнего Оксфорда мощностью около 
8 м, к зеленовато-серым глинистым известнякам с прослоями зеле
новато-серой и темной песчанистой глины. Здесь встречены следую
щие виды: Pontocyprella vescusa sp. n., Bairdia opulenta sp. n., 
B. positiva sp. n., B. obliqua sp. n., Progonocythere catephracta 
( M a n d e l s t a  m), P. attalica ( M a n d e l s t a  m), Proto- 
cythere kremenecensis sp. n., Palaeocytheridea globosa sp. n., P . kowa- 
lewskyi sp. n., Aequacytheridea elavata sp. n., Cytherella biplicata 
sp. n.

Среди подавляющего количества новых видов, характеризую
щих верхнюю часть верхнего Оксфорда, встречены два вида — 
Progonocythere attalica (М a n d e l s t a m ) *  Progonocythere cate
phracta ( M a n d e l s t a m ) ,  известные цз отложений келловея и



Оксфорда Поволжья. Такие виды^ как Protocythere kremenecensis 
sp. n.^ Palaeocytheridea kowalewskyi sp. n., Pontocyprella vescusa 
sp. n., Bairdia opulenta sp. n. имеют узкое стратиграфическое рас
пространение и приурочены только к верхним слоям верхнего 
Оксфорда. Комплексы, близкие к вышеуказанному, прослежены 
у хут. Татьяновки, на горе Кременец и в Красном Яру.

У хут. Татьяновки к отложениям верхнего Оксфорда отнесены 
белесоватые, плотные известняки, с ракушняком и белесоватые 
или желтоватые мелкозернистые известняки в нижней части, общей 
мощностью около 10 ж. Обнаруженная здесь ассоциация остракод 
значительно беднее той, которая была встречена в одновозрастных 
отложениях на р. Б. Каменке и представлена только двумя видами: 
Progonocythere attalica ( M a n d e l s t a  m), Progonocythere cate- 
phracta ( M a n d e l s t a  m).

На горе Кременец в белесоватом оолитовом верхнеоксфордском 
известняке, лежащем ниже слоев с Nerinea, в прослое зеленовато
серой глины обнаружен обычный для этих отложений комплекс 
остракод, состоящий из видов: Bairdia opulenta sp. n., Progono
cythere catephracta ( M a n d e l s t a  m), P. attalica ( M a n d e l 
s t a m ) ,  Protocythere kremenecensis sip. n., Palaeocytheridea cultis 
sp. n., Aequacytheridea elavata sp. n.

У с. Протопоповки к данным слоям предположительно отнесены 
рыхлые желтые оолиты с фауной Phasianella и зеленовато-серые 
глинистые известняки. Здесь встречены только Progonocythere 
catephractaj (М a n d е 1 s t.) и jP. attalica (M a n d e 1 s t.).

Кимеридж

К отложениям кимериджа отнесены верхние горизонты кременец- 
кой свиты, представленные толщей плотных, оолитовых известня
ков, с прослоями глин, вверху содержащих фауну Nerinea. Эти 
известняки перекрываются красными и зеленовато-желтыми гли
нами, относящимися к нижней части «второго континентального 
комплекса» А. Д. Архангельского.

Данные отложения изучались автором по р. Б. Каменке, на 
горе Кременец, у с. Протопоповки и у хут. Татьяновки. Во всех 
перечисленных пунктах встречена фауна остракод, представленная 
в основном новыми видами.

Остра коды из известняков и из красных глин значител ьно 
отличаются по своему составу.

По р. Б. Каменке на зеленовато-серые известковистые глины 
с богатой фауной остракод верхнего Оксфорда налегают светлосе
рые, слоистые песчанистые известняки кимериджа. В верхней 
части известняков встречено большое количество остракод, пред
ставленных следующими видами: Paracypris stripta sp. n., Bairdia 
obliqua sp. n., Progonocythere attalica M a n d e l s t a m ,  Palaeo
cytheridea kamenkaensis sp. n., P. globosa sp. n., P. contracta sp. n.,



Р. grigorievi sp. n., Hutsonia nalivkini sp. n., Aequacytheridea ela- 
vata sp. n., Dolocytheridea solida sp. Из них: Paracypris stripta sp. n., 
Palaeocytheridea contracta sp. n., P. grigorievi sp. n., H . nalivkini 
sp. n., P . kamencaensis sp. n., а также Aequacytheridea elavata sp. n., 
Dolocytheridea solida sp. n. приурочены только к данным отложе
ниям.

Близкие комплексы остракод, но с несколько обедненным видо
вым составом, прослежены в различных обнажениях донецкой 
верхней юры. Так, у хут. Татьяновки, в белесоватых и сероватых 
известняках встречены: Progonocythere attalica ( M a n d e l s t a m ) ,  
Р. catephracla ( M a n d e l s t a m ) ,  Palaeocytheridea kamenkaensis 
sp. n., P. contracta sp. n., P. cibaria sp. n.

На горе Кременец, помимо Paleocytheridea kamencaensis sp. n., 
определены: Pontocyprella izjumica sp. n., Progonocythere catephracta 
(M a n d e 1 s t.), P. attalica (M a n d e 1 s t.), P. memorabilis sp. n., 
Palaeocytheridea globosa sp. n., Hutsonia nalivkini sp. n., Aequacy
theridea elavata sp. n A. pigmea sp. n., Cytherella biplicata 
sp. n.

У с. Протопоповки в желтоватых рыхлых известняках с ядрами 
Nerinea и Rinchonella встречены Palaeocytheridea kamenkaensis 
sp. n., P. contracta sp. n., Paracypris stripta sp. n., P. makridini 
sp. n., Progonocythere catephracta ( M a n d e l s t a  m), P . attalica 
( M a n d e l s t a  m), P memorabilis sp. n., Aequacytheridea elavata 
sp. n., Dolocytheridea solida sp. n., Cytherella biplicata sp. n.

На p. Б. Каменке в красных и зеленовато-желтых глинах, 
залегающих выше известняков с Nerinea, встречен обедненный 
в видовом отношении комплекс остракод, представленный только 
двумя видами: Palaeocytheridea globosa sp. п. и Hutsonia nalivkini 
sp. n. Первый, как было указано выше, развит также в нижележа
щих известняках кимериджа и в верхних слоях верхнего Оксфорда. 
Hutsonia nalivkini sp. п. встречена в данных отложениях впервые 
и приурочена только к пестрым глинам, где обычно присутствует 
в массовом количестве экземпляров.

На горе Кременец в пестрых глинах мощностью около 4 м 
определена только Hutsonia nalivkini sp. п., также в массовом 
количестве экземпляров.

У с. Протопоповки, а также у хут. Татьяновки, данные слои 
не прослежены. Очевидно, здесь присутствуют только наиболее 
низкие горизонты кимериджа.

Титон (?)

На отложениях кременецкой свиты в северо-западной части 
Донбасса залегают белые каолиновые рыхлые пески и рыхлые пес
чаники общей мощностью 30—40 м , выделенные Л. Ф. Лунгерс- 
гаузеном в заводскую свиту. Возраст свиты из-за отсутствия 
органических остатков точно не установлен и большинством гео-



логов определяется как верхнеюрский — предположительно титон- 
ский. Эти отложения изучались автором по р. В. Каменке и на 
горе Кременец. Остракоды в них не обнаружены.

2. КА Н ЕВС К И Й  РАЙОН

У с. Трактемирово в Каневском районе Киевской области, 
по данным Е. И. Соколовой, известна средняя (батский ярус) 
и верхняя юра (келловейский ярус). Эти отложения представлены 
сильно дислоцированной толщей морских осадков, состоящих из 
тонкозернистого песка, песчаника, глин и песчанистого известняка. 
В бате фауна встречается крайне редко, а в келловее найдены 
пелециподы, гастроподы, аммониты и белемниты.

В а т

В основании разреза залегают серые и пепельносерые сланцева
тые глины, тонко переслаивающиеся с пепельносерыми и желтыми 
тонкозернистыми песками, выше которых залегает слой серых, 
сланцеватых, мергелистых глин с конкрециями сидерита. Общая 
видимая мощность средней юры около 18 м. Остракоды в данных 
отложениях не обнаружены.

Н и ж н и й  к е л л о еей

Отложения келловея представлены маломощной толщей зелено
вато-серых, желтых, коричневых, лиловых песков и глин с про
слоями гипсоносного коричневого песчаника, коричневато-серого 
рассланцованного песчаника и железистого неслоистого песка. 
В основании залегает мергелистый глинистый песчаник с фауной 
белемнитов, редкими пелециподами и аммонитами. Общая мощность 
нижнего келловея, по данным Е. И. Соколовой, достигает 10—11 м.

В нижней части толщи, в зеленовато-бурых и желтых сильно 
песчанистых глинах мощностью 3,5 м, с Macrocephalites macro- 
cepkalus S с h 1 о t h., Cadoceras elatmae N i k .  и др. (определения 
E. И. Соколовой) встречены остракоды: Pleurocythere juvenes sp. n., 
Palaeocyt her idea sp. (indet.).

Ha 3,5 м выше, в коричневатых рыхлых песчаниках с фауной 
белемнитов, остракоды представлены видами: Pleurocythere caudata 
(Т е г q u е m.), Р. cxplicata sp. n., P . juvenes sp. n., Aequacy- 
theridea translucida sp. n.

В темных глинах определены: Progonocythere catephracta (M a n- 
d e 1 s t a m), Palaeocytheridea sudorocostata sp. и., P- reticulata 
sp. n., P. arcessita sp. n., P. alveolata ( T o r q u e  m.).

Из приведенного списка остракод видно, что почти все виды 
являются новыми за исключением Progonocythere catephracta (М а п- 
d е 1 s t а щ) и Palaeocytheridea alveolata ( T e r  q.)* Первый вид 
известен из келловея—Оксфорда Поволжья и Оксфорда—киме- 
риджа северо-западного Донбасса. Второй вид описан О. Терк- 
вемом [1876] из средней юры окрестностей Варшавы.

37 Микрофауна, сб. VIII.



Таблица распространения остракод в триасовых и юрских отложениях восточной Украины и других районов
Составила П. С. Любимова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Остракоды триасовых и юрских отложений северо-западной 

части Донецкого бассейна и Каневских дислокаций весьма раз
нообразны но родовому и видовому составу (см. табл.). Они 
представлены 37 видами, из которых 30 видов и 1 вариетет оказа
лись новыми. Фауна эта принадлежит 3 семействам и 12 ро
дам.

Представители семейства Darwinulidae встречены только в от
ложениях триаса и характеризуют осадки пресноводного водоема 
или опресненной части моря в устье крупных рек. Из четырех видов 
остракод, относящихся к семейству Darwinulidae, три вида оказа
лись новыми и только один вид—Darwiaula jragilis S c h n e i d e r  
был известен ранее из нермотриаса Урало-Эмбенской области 
и Русской платформы.

В юрское время континентальный режим бассейна сменился 
морским и фауна остракод резко изменила свой облик. Осадки 
лейаса содержат уже морских остракод, относящихся к семейству 
Cytheridae Дрод Palaeocytheridea).

В нижнебайосских морских отложениях органические остатки 
не обнаружены. В верхнебайосское время наступают более благо
приятные условия для развития фауны, среди которой встреча
ются остракоды, относящиеся к семейству Cytheridae и представлен
ные мезозойскими родами Pleurocythere и Palaeocytherideа. Среди 
них можно выделить ряд видов: Palaeocytheridea avails (Т е г - 
q u е m), Pleurocythere caudata (Т е г q u е m), Р . caadata (Т е г- 
q u e m)  var. striata var. n., из которых первые два являются, 
иовидимому, пришельцами из Парижского и Польского бассей
нов.

В бате и нижнем келловее северо-западной части Донбасса 
остракоды не обнаружены. Лишь в нижнем келловее Каневского 
района встречены остракоды из семейства Cytheridae, в том числе 
Р leur осу there caudata (Т е г q u е m), известная из средней юры 
Польши и Франции. Остальные виды являются новыми.

С наступлением среднекелловейского времени северо-запад
ная часть Донбасса снова получает связь с морскими водами и 
в него проникает морская фауна остракод. Вначале развитие этой 
фауны задерживается неблагоприятными условиями, существовав
шими в среднем келловее, на что указывают грубые, терригенные 
осадки, залегающие с перерывом на отложениях нижнего келло- 
вея.

В оксфордское и кимериджское время морской характер фауны 
остракод выражен весьма отчетливо. Она состоит из представителей 
семейств Cypridae (роды: Paracypris и Poritocyprella), Cytheridae 
(роды: Progonocy there, Protocythere, Palaeocytheridea, Hutsonia,



Aequacytheridea, Dolocytheridea), Bairdiidae (род Bairdia), Cythe- 
rellidae (род Cytherella).

Оксфордские остракоды северо-западного Донбасса по видо
вому составу значительно отличаются от келловейских остракод 
Каневских дислокаций. Наряду с цредставителями новых видов, 
относящихся к родам Aequacytheridea, Palaeocytheridea, Pleuro- 
суthere, присутствуют виды рода Dolocytheridea. Появляются мор
ские представители семейства Cypridae (роды: Pontocyprella, Рага- 
cypris)y а также представители семейства Bairdiidae (род Bairdia) 
и Cytherellidac (род Cytherella).

Отмечено присутствие двух ранее известных видов: Progorio- 
су there catephracta ( M a n d e l s t a m )  и Р . attalica (М a n d е 1
s t a m), которые распространены в келовее — Оксфорде По
волжья. Характерными видами для Оксфорда северо-западного 
Донбасса являются: Pontocyprella vescusa sp. n., Bairdia opulenta 
sp. n., В . positiva sp. n., Protocythere kremenecensis sp. n., Palaeocy
theridea cultis sp. n., P. kowalewskyi sp. n.

Кимериджская фауна остракод слагается из представителей 
тех же семейств, которые существовали в Оксфорде, но отличается 
по видовому составу. Ряд видов, как например: Bairdia obliqua 
sp. n . , 'Palaeocytheridea globosa sp. n., Aequacytheridea elavata sp. n., 
Cytherella biplicata sp. n., отмеченные в оскфорде, продолжают 
существовать и в кимеридже, но, в основном, комплекс остракод 
кимериджа представлен новыми видами, среди которых Paracypris 
stripta sp. n., Palaeocytheridea grigorievi sp. n., P. contracta sp. n.,
P. kamenkaensis sp. n., Dolocytheridea solita sp. n. приурочеиы к ниж
ней части разреза, к известнякам с Nerinea. В верхней части киме
риджа — в краевых глинах, присутствуют Palaeocytheridea glo
bosa sp. п., и в довольно большом количестве Hutsonia nalivkini 
sp. п. Отложения титона (?) остракодами не охарактеризо
ваны.

Из вышеизложенного видно, что фауна остракод восточных 
районов Украины представлена в основном новыми видами. 
Она значительно отличается от одновозрастной фауны Поволжья 
и Общего Сырта не только по видовому, но, отчасти, и по родовому 
составу. Объяснение этому следует искать в различных физико
географических условиях, которые существовали в отдельных 
частях бассейна Русской платформы. Как известно, в Донбассе 
морской характер осадков перемежался с континентальным, а 
в районе Поволжья и Общего Сырта характер осадков был исклю
чительно морской.

Сравнение донбасских остракод с малоизученными одновоз
растными комплексами зарубежных стран (средняя юра Западной 
Европы, верхняя юра Северной Америки) показывает, что они могут 
быть в основном сравнены только по родовому составу.
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2 .  P i e  иг  о су  th e re  c a u d a t a  (Т е г q u с m) var. s t r i a t a  var. n., X. 65. Стр. 545
Г о л о т и п  M s 138— 1; Украина, Сталинская область, Славянский 
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Голотип № 111— 61; У краина, Х арьковская  область, Изюмский  
район; р. Б .К ам ен к а, ким еридж , (правая створка снаруж и).

Фиг. 5а, б. Palaeocytheridea cibaria sp. n. X 65. Стр. 562
Голотип № 138— 21; У краина, Сталинская область, Славян
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с правой стороны , б — та ж е раковина со спинной стороны).

Фиг. 7. Aequacytheridea translucida sp. n ., X 65. Стр. 564
Оригинал № 138— 17а; К аневский район, с. Трактемирово, 
ниж ний келловей, (правая створка снаруж и).

Фиг. 8а— в. Aequacytheridea translucida sp. n ., X 65. Стр. 564
Голотип № 138— 17; К иевская область, Каневский район, 
с. Трактемирово, нижний келловей, (а —  закры тая раковина 
с левой стороны , б — та ж е раковина с правой стороны, в —  
та ж е раковина со спинной стороны ).

Фиг. 9. Aequacytheridea elavata sp. n ., X 65. Стр. 565
Голотип № 111— 5; У краина, Х арьковская область, Изюмский  
район, гора К ременец, ким еридж , (закрытая раковина с правой  
стороны).

Ф иг. 10. Aequacytheridea pigmea sp. n ., X 65. Стр. 566
Голотип № 111— 10; У краина, Изюмский район, гора К ременец, 
кимеридж , (правая створка снаруж и).

Фиг. 11. Dolocytheridea solita sp . n ., X 83. Стр. 567
Голотип № 111— 64; У краина, Х арьковская область, Изюмский  
район, р. Б. Камепка, кимеридж , (закрытая раковина с пра
вой стороны).

Фиг. 12. Cytherella biplicata sp. n ., X 65. Стр. 568
Голотип № 111— 29; Украина, Харьковская область, Изюмский 
район, р. Б, Каменка, Оксфорд (левая створка снаруж и).
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АЛФ АВИТНЫ Й У К А ЗА Т ЕЛ Ь  СЕМЕЙСТВ, ПОДСЕМЕЙСТВ, 
РОДОВ, ВИДОВ И РАЗНОВИДНОСТЕЙ

Acratia, 250.
Acratia praegnans sp . n ., 250. 

rostrata sp. n ., 251.
Acronotellidae, 193.
Aequacytheridea elavata sp. n . , 565

pigmea sp. n ., 566. 
translucida sp . n .,  564.

Aljutovella , 430.
A ljutovella aljutovica, 433. 

distort a, 436. 
isvarica sp. n ., 431. 
paraprolifica sp. n .,  435. 
postal]utovicat 431. 
serotina, 434. 
skelnevatica, 432.

/lm raodiscus multivolutusy 368. 
parvus, 368.

Amphissites, 228.
Amphissites amylosus sp. n ., 233. 

formosus sp. n ., 230. 
gibbosus sp. n ., 234. 
helenaef 232. 
mikhailoviy 231. 
mosquensis, 231. 
ramicosust 233. 
tricollinaf 236. 
umbonatusy 229. 
verrucosus sp. n ., 235.

drc/merfiscMs, 74.
Archaediscus approximatus sp . n . , 77. 

electus sp. n ., 75. 
glomus sp. n ., 74. 
matutinus sp . n . , 77. 
rhombiformis sp. n ., 78. 
spectabilis sp. n . , 76.

-iristerospira octarchaea, 24.
Bairdiat 247.
Bairdia angulata var. plana var. n ., 

248. ‘
jonesi var. adiposa var. n ., 248. 
kirinae sp . n ., 249. 
obliqua sp. n ., 542. 
opulenta sp. n ., 543. 
positiva sp. n ., 543.

B iird iid a e , 247.

Balantoidesy 211.
Balantoides nudilobatus sp. n ., 212.
Bifurcammina brevitubust 10.
Brady inay 105.
Bradyina flosuculus sp . n . , 106. 

modica sp . n . ,  107. 
nautiliformiSy 371. 
sphaerica sp. n ., 372. 
sphaeroidea sp. n ., 372.

Carbonitay 246.
Carbonita protracta sp. n ., 246.
Cavellina, 208.
Cavellina forschiy 209. 

informa у 210. 
recta у 209.

Chernyshinella sp. n. № 1 (ex gr. glo- 
miformis)y 46.

Climacamminay 80.
Climacammina eleganst 374. 

padunensis sp . n ., 80
Cochleatina g en . n ., 12.
Cochleatina plavinensis sp. n ., 13.
Cornuspiray 64.
Cornuspira captiosa sp . n ., 65 .

(?) sp ., 11.
Cribroendothyra gen . n ., 46.
Cribroendothyra sp . n. N 1 sp. et. 

gen . n .,  47.
Cytherella biplicata sp , n .,  568.

Darwinula arta sp. n ., 539. 
fragilis, 538. 
promissa sp. n ., 541. 
rotundata sp. n ., 540.

Deckerella, 79.
Deckerella conquisita sp . n ., 79. 

cylindrica sp. n . , 374.
Dolycytheridea solita sp . n ., 567.
D repanellidae, 211.
Dutkevichella, gen . n . , 460.
Dutkevichella b o ck i, 461. 

dutkevichiy 460. 
pseudobockiy 462.



Endothyra, 86.
Endothyra apposita sp. n ., 89. 

archaediscoidea sp. n ., 96. 
bradyi, 369. 
celsa sp. n ., 97. 
communis, 41.
communis var. communis, 42. 
communis var. regularise 42. 
communis var. umbilicata var. n ., 

43.
dorogobuzhica sp. n ., 95. 
excelsa sp. n ., 92. 
explicata sp. n ., 90. 
expressa sp. n . , 88. 
frequentata sp. n . , 94. 
geniculata sp. n ., 88. 
klubovi sp. n ., 45. 
konensis sp. n ., 44. 
korbensis sp. n ., 98. 
ovalis sp. n ., 97. 
posneri sp. n ., 86. 
stalinogorski sp. n ., 93. 
sulcata sp. n ., 87. 
tatianae sp. n ., 91. 
tengisica sp. n ., 45. 
umbonata sp. n ., 99. 
wjasmensis sp. n ., 93.

Endothyranella graciosa sp. n ., 370.
Eofusulina, 455.
Eofusulina triangula, 455. 

binominata sp. n ., 457.
Eostaffella, 108, 378.
Eostaf fella accepta sp. n ., 111. 

acuta, 381. 
breviscula, 108. 
compessa, 379. 
depressa sp. n ., 380. 
galinae sp. n ., 113. 
irenae sp. n ., 115. 
korobcheevi, 381. 
oblonga sp. n ., 114. 
ovesa sp. n ., 110. 
raguschensis sp. n ., 112. 
schwetzovi sp. n ., 109. 
sp. n ., № 1, 117.

Feneslclla, 315.
Fenestella aff. longacella, 319. 

multispinosa, 317. 
muromcevi sp. n ., 320. 
serratula, 316. 
staminea sp. n ., 321. 
tenax, 318.

Forschiella, 71.
Forschiella prisca, 71.
Fusiella, 412.
Fusiella typica, 412.
Fusulina, 437.

Fusulina angusta sp. n ., 450. 
citronoides, 440. 

distenta, 447. 
dunbari, 448. 
elegans, 446.
ellipsoformis sp. n ., 442. 
grigorovichi sp. n., 444. 
isvariensis sp. n ., 451. 
ninensis, 441. 
ozawai, 452. 
pseudokayi sp. n ., 449. 
rasdorica, 437. 
rossoschanica, 453. 
rossoschanica var. grandis 

var. n ., 454. 
samarica, 445. 
schellwieni, 443. 
septata sp. n ., 440. 
subdistenta sp. n ., 438.

Fusulinella, 424.
Fusulinella borealis, 428. 

paraiowensis sp. n ., 425. 
pseudocolaniae sp. n., 429. 
schubertellinoides, 424. 
subpulchra, 426. 
sub pu lehr a var. submesopachis 

var. n ., 427.
F u su len ellin ae, 413.
F u su lin id ae, 407.
F u su lin in ae, 430.

Glyptopleura, 206.
Glyptopleura plicatula, 206. 

protvae sp. n ., 208. 
spinosa, 207.

Gravia, 195.
Gravia variolata sp. n ., 195. 

variolata var. kalugaensis 
sp. e t var. n. 196.

Л ap lophragme l la, 72.
Haplophragmella sp. n ., N 1, 73. 

tulica sp. n ., 73.
Healdia, 245.
Healdia vitiligata sp. n ., 245.
H eald iidac, 244.
Hemifusulina, 463.
Ilemifusulina bocki, 464. 

elliptica, 465. 
graciosa, 466.

JJcmigordius, 523.
Hemigordius longus sp. n ., 524. 

nalivkini sp. n ., 525. 
ovatus sp. n ., 526. 
ovatus var. minima sp. n.

e t  var. n., 527. 
permicus sp. n ., 525.



Hemigordius schlumbergeri, 524. 
sp. n. N1, 527.

Hemitrypa, 323. ^
Hemitrypa cf. proutanat 323.
IJollinella, 213.
Hollinella radiata, 213.

sokolovi var. laticlivosa var. n ., 
214.

H o llin id a e , 212.
Hutsonia nalivkini sp. n . , 563.

Illigata gen. n ., 21.
Illigata annae sp . n ., 22. 

mensis sp. n ., 22.
(?) sp ., 23.

Janischewskya, 216.
J anischewskya digitata var. mulita 

var. n ., 216.
longiuscula sp. n ., 217.

Yonesina, 198.
Yonesina bivesiculosa, 200.

bivesiculosa var. profusa var. n ., 
201.

craterigera, 203. 
discerperata, 203. 
fastigiata, 199. 
fastigiata var. spinosa, 200. 
fanischeivskyi, 202.

Kelletina, 239.
Kelletina bituberculata, 239. 

difluxa sp. n . , 241. 
legibilis sp. n ., 240.

Kirkbya, 225.
Kirkbya minuta sp. n ., 226. 

pristina sp . n ., 226.
Kirkbyella, 227.
Kirkbyella? undulata sp . n . , 227.
K irkbyidae, 225.
K loed'enellidae, 197.
Klubovella gen . n ., 52.
К lubovella konensis gen. e t  sp. n ., 52.
Knightina, 237.
Knightina tulensis, 238.
К rwxiella, 204.
Knoxiella posneri, 205.

Lagena aranea sp. n ., 14. 
cylindrica, 14. 
glomerosa sp. n ., 16.
/мяа sp. n ., 17. 
panucella sp. n ., 19. 
pressula sp. n ., 15. 
sp. N 1, 16. 
sp . N 2 , 19.

Lagena sp. N 3, 20. 
tuberosa sp. n ., 18. 
ventricosa sp. n ., 17.

L ep erd itc llid a e , 191,
Mikhailovella gen. n ., 100.
Mikhailovella gracilis, 101. 

m ica gen. e t sp. n ., 102.
Monoceratina, 194.
Monoceratina sinuata sp. n ., 194.
Monotaxis, 81.
Monotaxis declivis sp. n ., 82.

Nodosaria mediana sp . n ., 20.

Ozawainella, 382.
Ozawainella angulata, 386. 

contrasta sp. n ., 384. 
crassiformis sp. n ., 390. 
facoides, 383. 
leei, 388.
minima sp. n . , 382. 
pseudo angulata у 389. 
pseudotingi sp. n ., 385. 
stellae, 391. 
umbonata, 387. 
umbonoplicata sp. n ., 390.

O zaw ain ellin ae, 378.

Palaeocytheridea alveolata, 556. 
arcessita sp. n ., 555. 
cibaria sp. n . , 562. 
contracta sp. n . , 560. 
cultis sp. n ., 559. 
globosa sp. n ., 558. 
grigorievi sp. n . , 561. 
kamenkaensis sp. n ., 557. 
kowalewskyi sp. n ., 559. 
ovalis, 552.
treticulata sp. n ., 554. 
sudorocostata sp. n ., 553.

Palaeotextularia eogibbosa sp. n ., 373.
Paracypris makridini sp. n ., 537.

stripta sp. n ., 537.
Paraeofusulina subgen n ., 458.
Paraeofusulina subtilissima sp. n . , 459. 

trianguliformis sp. n . , 458.
Paraparchites, 191.
Paraparchites armstrongianus, 192.

porrectus sp. n ., 192.
Parasta]jclla, 117, 393.
Parastaffella Candida sp. 118. 

grandis sp. n ., 393. 
lutninosa sp. n ., 119.

Pleurocythere caudata, 544.
caudala var. striata var n ., 545, 
explicata sp . n ., 446. 
juvenes sp . n ., 547.



Pontocyprella izjarnica sp. n ., 536. 
vescusa sp. n ., 535.

Profusulinella, 413
Profusulinella acutissima sp. n ., 419. 

brevissima sp. n . , 420. 
eolibrovitchi, 420. 
librovitchi, 415. 
paratimanica, 417. 

priscat 417. 
pseudorhomboides, 421. 
pseudorhomboides var. subre- 

fecta sp. e t  var. n ., 422. 
rotundata sp. n ., 413. 
topiliensis, 423.

Progonocy there attalica, 549. 
catephractaf 548. 
memorabilis sp. n ., 550.

Protocythere kremenecensis sp. n ., 552.
Pseudostaffella, 396.
Pseudo st affella compressa var. don- 

bassica var. n ., 398. 
confusaf 399. 
donica sp. n ., 404. 
keytei, 400.
minutissima sp. n ., 400. 
ozawai, 402. 
primaeva sp. n ., 397. 
subquadrata, 405. 
topilinij 401. 
umbilicata sp. n . , 407. 
umbilicatula, 403. 
varsanofievaef 396. 
vozhgalica, 406.

P seu d osta ffe llin ae  subfam . n. 395.
P seu d o tr itic in a e , 467.
Putrella, 467.
Putrella gurovi sp. n ., 468. 

donetziana, 469.

Quasiendothyra, 83 .
Quasiendothyra adducta sp. n ., 84. 

fucosa sp. n ., 85. 
kobeitusanat 47. 
aff. kobeitusana} 48. 
mirabilisy 49. 
aff. miranda, 83. 
paradoxa sp. n ., 51.

Quasiendothyra smekhovi sp . n ., 50.
sp. n. N 1, 49.

Rectocornuspira у 66.
Rectocornuspira compta sp. n ., 66.

diffusa sp. n ., 69. 
Rectocornuspira dilucida sp. n ., 68. 

diserta sp. n ., 69.
(?) insolentis sp. n ., 70. 
prolixa sp. n ., 67.

Samarina, 103.
Samarina calceus sp. n ., 104. 

minuscularia sp. n ., 103. 
orbiculata sp. n ., 105. 
rovnensis sp. n ., 104.

Scrobicula, 218.
Scrobicula cincinnata, 220. 

concentralis sp. n ., 222. 
eresiformis sp . n ., 221. 
foveolata sp. n ., 224. 
monospinosa sp. n . , 223. 
scrobiculatat 218. 
scrobiculata var. corrugata 

var. n ., 219.
Scrob icu lid ae, 218.
Schubertella, 408.
Schubertella elliptica sp. n ., 411. 

lata, 410. 
magna, 408. 
obscura, 409.

S ch u b erte llin in a e , 407.
Staffellay 394.
Staffella pseudosphaeroideat 394.
S ta ffe llid a e , 377.
S ta ffe llin in a e , 393.

Tenebrion gen. n ., 242.
Tenebrion grandis, 243.
TetrataxiSy 82.
Tetrataxis conciliatus sp. n . , 83. 

donetzica sp. n . , 376. 
eomaxima sp. n . , 376. 
numerabilisy 375.

Thurammina (?) sp ., 24. 
Trochammina (?) sp ., 11. 
Tuberitina bulbacea, 377.
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