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П Р Е Д И С Л О В И Е

Первая бмостратиграфпческая схема по фузулинидам для средне- 
каменноугольных отложений Русской платформы была разработана 
в Среднем Поволжье Д. М. Раузер-Черноусовой (1934, 1938) более десяти 
лет тому назад. Выделенные фаунистические горизонты были сопоставлены 
(в весьма предположительной форме) с общепринятой стратиграфической 
схемой А. П. Иванова для Подмосковного бассейна.

Эта биостратиграфическая схема получила широкое применение, осо
бенно при бурении на Русской платформе, однако более полному ее ис
пользованию мешали следующие причины: 1) некоторые характерные 
виды имели местное значение, что затрудняло распространение схемы 
на другие районы; 2) фауиистическая характеристика была недостаточна 
как для разработки местных дробных схем, так и для сопоставления 
на широких площадях; 3) стратиграфия самой нижней части среднего 
карбона оказалась неразработанной; 4) сопоставления с общепринятой 
схемой А. П. Иванова были не обоснованы ввиду очень слабой изучен
ности фораминифер Подмосковного бассейна и 5) отсутствовал фациаль
ный анализ сообществ фораминифер.

За последние годы биостратиграфия по фораминиферам для средне
каменноугольных отложений Русской платформы не пересматривалась. 
Только М. А. Болховитинова (1937) и С. Е. Розовская (1940) в заметках 
о фузулинидовых фаунах Подмосковного бассейна дают дробное расчле
нение подольского и мячковского горизонтов южного крыла бассейна. 
Болховитинова указывает на существенные отличия в распространении 
Fusulina elegans R a u s. в Подмосковном бассейне и на Самарской Луке. 
Но вопрос о сопоставлении этих двух разрезов был оставлен открытым.

Учитывая крупнейшее значение среднекаменноугольных отложений 
Русской платформы и сопредельных областей для народного хозяйства 
и особый интерес к дробной стратиграфии этих отложений в связи с глу
бокой разведкой наших недр, в 1945 г. была организована бригада био- 
стратиграфов-микропалеонтологов с целью полного изучения стратигра
фии по фораминиферам среднего карбона платформы. В 1945 и 1946 гг. были 
проведены два совещания бригады, посвященные вопросам методики 
исследования, систематики фузулинид и основным спорным моментам 
стратиграфии среднего карбона. По замыслу бригады должно было прово
диться описание фораминифер с очень широкой территории, включающей 
всю Подмосковную котловину, Нижнее и Среднее Поволжье, частично 
Башкирию, затем Татарию, Молотовское Прикамье, Молотовское При- 
уралье, бассейны рр. Вятки и Камы, а также более северные районы.

К сожалению, не весь план бригады был выполнен. Наиболее полные 
материалы дали исследования Д. М. Раузер-Черноусовой, Т. П. Сафоно
вой и Е. А. Рейтлингер. Первая изучала фузулиниды Подмосковного
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бассейна, как эталонного разреза для всей территории, а также фузулини- 
ды Среднего Поволжья, бассейнов рр. Вятки, Камы и более северных райо
нов. Т. П. Сафонова описала фузулинид Молотовского Прикамья и не
которых других районов, а Е. А. Рейтлингер исследовала остальных 
«мелких» фораминифер1 Подмосковной котловины. Весьма существенны 
описания фузулинид Г. Д. Киреевой (из нижней части среднего кар
бона Молотовского Приуралья), Г. Е. Леонтович и Е. И. Черновой 
(отдельные группы фузулинид из Нижнего Поволжья), монография по 
«штаффеллам» Л. П. Гроздиловой и Н. С. Лебедевой и описание 
Н. Д. Грызловой некоторых фузулинид Окско-Цнинского вала (пре
имущественно из тегулиферинового горизонта).

Помещаемое ниже описание среднекаменноугольных фузулинид Рус
ской платформы и сопредельных областей — коллективный труд выше
указанной бригады; только монография Л. П. Гроздиловой и Н. С. Лебе
девой (1950) и описания «мелких» фораминифер Е. А. Рейтлингер (1950) 
опубликованы особо. Авторы всех новых видов по принятой нами системе 
указываются соответственно при описании видов, т. е. рядом с автором 
вида ставится sp. nov. Известные в литературе виды описываются или 
коллективно, или Д. М. Раузер-Черноусовой, что отмечается ссылкой. 
Общие главы написаны Д. М. Раузер-Черноусовой.

Предлагаемая монография может^ быть полезна не только специа- 
листам-микропалеонтологам, но и более широкому кругу геологов и 
палеонтологов в качестве справочника. Хорошая изученность фузулинид 
в настоящее время настолько упростила их определение, что каждый 
геолог и палеонтолог может использовать фузулиниды для первой 
ориентировки в материале при установлении возраста отложений до 
отдела или даже до горизонта. К сожалению, соответствующих справоч
ников или определителей по фузулинидам пока нет. Единственный «Опре
делитель фузулинид» (Раузер-Черноусова, 1937) имеет тринадцатилетнюю 
давность и во многих отношениях сильно устарел. Для восполнения этого 
пробела во вводных главах даются общие сведения по морфологии и систе- 
матике среднекаменноугольных фузулинид и некоторые методические 
указания, а также определительные таблицы для родов и видов.

Стратиграфические выводы бригады будут опубликованы в ближайшее 
время. Но некоторые важнейшие стратиграфические вопросы, как, напри
мер, установление нижней границы среднего карбона и его ярусное деле
ние, уже нашли свое отражение в ряде опубликованных статей (Раузер- 
Черноусова, 1949х; Киреева, 1949!*, Наливкин, 1949; Рейтлингер, 1949; 
Апродова, 1949) и в результатах совещания, организованного в 1949 г. 
Всероссийским палеонтологическим обществом.

1 К «мелким» фораминиферам относятся семейства фораминифер, исключая 
фузулиниды.



В В Е Д Е Н И Е

К Р А Т К А Я  ИСТОРИЯ И ЗУЧ ЕН Н О СТИ  С РЕДН ЕКА М ЕН Н О УГО Л ЬН Ы Х  
Ф У ЗУ Л И Н И Д  РУССКОЙ ПЛАТФОР31Ы

Первая фузулина, Fusulina cylindrica F i s c h e r ,  была описана 
в 1829 г. Г. Фишером, председателем Московского общества испытателей 
природы, из среднекаменноугольного известняка с. Мячкова вблизи 
Москвы. Несколько ранее (1826) Н. Ржевский впервые указал на средне
каменноугольных фузулинид в Рязанской области, сравнивая их с ока
меневшими зернами ржи. К топотипам первой фузулины, Fusulina cylin
drica, неоднократно возвращались в печати как русские, так и зарубежные 
исследователи (Мёллер, Сильвестри, Данбар, Генбест, Лё, Томпсон), 
обсуждая главным образом детали строения ее стенки. Но эти работы 
существенного значения для познания среднекаменноугольных фузулинид 
Подмосковья не имели.

После Фишера, в течение 50 лет, т. е. до 1877 г., наши знания о фузули- 
нидах не продвинулись вперед, так как описания Траутшольда и Орбиньи 
имеют сейчас только исторический интерес. За этот период существен
ным оказалось только изображение Borelis sphaeroidea (=  Pseudostaffella 
sphaeroidea), данное Эренбергом в его Атласе микрогеологии (Ehrenberg, 
1854).

Собственно научное изучение фузулинид и в том числе среднекаменно
угольных начинается с чрезвычайно важных исследований нашего 
соотечественника В. Мёллера (1878, 1880), открывающих новую эпоху 
в изучении фузулинид и нашедших свое применение и признание значитель
но позднее, через 30—50 лет. Результаты его исследований не потеряли 
своего значения и до настоящего времени. Мёллером разработана мето
дика изучения фузулинид в прозрачных шлифах, сделавшая переворот 
в изучении фораминифер вообще, и дано описание ряда важнейших средне
каменноугольных форм (Fusulina cylindrica F i s с h., Fusulinella bocki 
M o e l l e r ,  Fusulinella sphaeroidea ( E h r  e n  b.), Hemifusulina bocki 
M о e 1 1., Fusulina bocki M o e l l . ,  Fusulinella bradyi M о e 1 1. и др.). 
Его взгляды на систематику фузулинид и морфологию их стенки отли
чаются исключительной глубиной и обоснованностью: так, например, 
отрицавшиеся позднейшими исследователями (ПГелльвин и др.) пористость 
стенок фузулин и самостоятельность рода гемифузулин сейчас полностью 
восстановлены и являются общепризнанными.

В этом отношении работа Шелльвина, описавшего многих фузулинид 
из различных областей Советского Союза, значительно уступает исследо
ванию Мёллера. Шелльвином (Schelhvien, 1908) из среднекаменноуголь



ных фузулинид России описаны Fusulina cylindrica F i s с h., Fusulina 
minima S c h e l l  \w.(=Hemi fusulina bocki M о e 1 1.) и Fusulina obsoleta 
S c h e l l  w .(=Protriticites obsoletus). Остальные описанные им виды про
исходят из верхнекаменноугольных отложении. К этому же периоду 
конца XIX и начала XX века, периоду оживления интереса к фузулинам, 
связанному с именем Шелльвина и его учеников, относится и статья Линау 
(Lienau, 1898), посвященная критике учения о строении стенки фузули- 
нелл. Автор, находясь под влиянием общепринятых взглядов, отрицает 
пористость фузулинелл, считая их стенку сплошной, но некоторым ша
гом вперед является признание стенки фузулинид известковой секреци- 
онной, а не агглютинированной, что до недавнего времени поддержива
лось Кешмэном.

Следующий этап в изучении среднокаменноугольных фузулинид Рус
ской платформы начинается с работ советских исследователей, вызванных 
бурным ростом глубокого бурения в Приуралье и на платформе. Число 
работ за этот период небольшое. Первыми в этом направлении являются 
две статьи Г. А. Дуткевича (193412), касающиеся, правда, области Ураль
ского Предгорного прогиба, но имеющие существенное значение и для 
познания фузулинид платформы. В первой статье впервые описаны ши
роко распространенные Fusulinella librovitchi(= Profusulinella libro- 
vichi), Fusulinella uralica(= Wedekinde^lina uralica), Staffella paradoxa 
и ряд параштаффелл, происходящих из верхнекаменноугольных отло
жений, но в большинстве случаев появляющихся уже со среднего карбона. 
Во второй работе описан новый вид — Sta f fella antiqua и даны хорошие 
описания и изображения важнейших видов среднего карбона. К сожале
нию, описания того же автора некоторых важных в стратиграфическом 
отношении видов псевдоштаффелл и параштаффелл из нижней части сред
него карбона (Staffella gorskyi, St. krasnopolskyi, Orobias compositus) 
остались неопубликованными и только теперь, в связи с работой средне
каменноугольной бригады, они появились в свет и оказали большую по
мощь биостратиграфии.

В 1934 г. опубликована первая заметка Д. М. Раузер-Черноусовой 
по биостратиграфии среднего карбона Самарской Луки, в которой выделе
ны слои, переходные между нижним и средним карбоном, с S ta f fella an- 
tiquaf и три горизонта в среднем карбоне. Нижний горизонт с терриген- 
ным материалом, 80 м мощностью, охарактеризован появлением фузули
нелл и шубертелл, средний, очень мощный горизонт (246 м) — фузулин 
и псевдоштаффелл, в верхнем горизонте, в 77 м мощностью, появляются 
ведекинделлины и фузулинеллы группы Fusulinella bocki.

Описание фузулинид, произведенное тем же автором вместе с Г. М. Бе
ляевыми положенное в основу биостратиграфической схемы, опубликовано 
много позднее, в 1940 г. Из описанных среднекаменноугольных видов 
важнейшие следующие: Fusulina ozawai R a u s. et Be l . ,  F. elegans 
R a u s. et В e 1., F.  samarica R a u s. et В e 1., Wedekindellina dutkevitchi 
R a u s. et Be l . ,  Fusulinella pulchra R a u s. et B e l . ,  F. bocki 
M о e 1 1. и F. colaniae L e e  et C h e n .  Одновременно дано более полное 
фаунистическое обоснование стратиграфической схемы и более дробное 
расчленение разреза в пределах выделенных ранее толщ. В среднем карбо
не выделяется пять горизонтов: с «Staffella» compressay с Fusulina «cylin
drica», c Fusulinella colaniae, c Fusulina samarica вместе с ведекинделлина- 
ми и c Fusulinella bocki.

Комплекс среднекаменноугольных фузулинид был пополнен теми же 
авторами в 1936 г., описавшими с Северного Приуралья Fusulina trian- 
gula R a u s. et B e l . ,  Fusulinella sp. ex gr. bocki M о e 1 1. ( =  Fusuli
nella mosquensis R a u s. et S a f.), Profusulinella prisca D e p г a t (впер
вые устанавливается этот род), Pr. parm  L e e  et C h e n с ее вариететом
6



var. robusta R a u s. et B e l . ,  Pr. pararhomboides R a u s .  et B e l .  и 
<<Staffella» pseudostruvei R a u s .  et Bel .  Часть этих видов имела сущест
венное значение для познания стратиграфии нижней части среднего 
карбона. Слои со «Staffella antiqua» выделяются как предположительно 
намюрские., но относятся уже к среднему карбону. В пределах москов
ского яруса по фузулинидам намечается трехчленное деление.

В 1938 г. опубликованы результаты вторичного изучения Д. М. Раузер- 
Черноусовой среднекаменноугольных фузулинид Самарской Луки на более 
обширном материале и дано описание ряда видов, из которых важнейшие 
Profusulinella priscoidea R a u s . ,  Pr. aljutovica R a u s . ,  Pr. aljutovica 
var. elongata R a u s . ,  Pr. ovata R a u s . ,  Schubertella pauciseptata R a u  s., 
Staffella compressa R a u s . ,  St. moelleri O z a w a  и St. bradyi M о e 1 1. 
Эти виды позволили дать более уточненную биостратиграфйческую схему 
с попыткой сопоставить ее с общепринятой схемой Подмосковного бассейна. 
Сопоставление, произведенное путем беглого просмотра некоторых под
московных коллекций, не могло дать полного обоснования биострати
графии. Выделенный нами и описанный в этой статье горизонт Си или 
предположительный намюр с Pseudostaffella antiqua в близком объеме 
сопоставляется теперь с каяльскими отложениями. Отложения Верейского 
горизонта с Profusulinella aljutovica, Schubertella pauciseptata и Pseudostaf- 
fella compressa довольно точно соответствуют отложениям этого же воз
раста Подмосковного бассейна. Каширский горизонт, установленный 
по нахождению Profusulinella priscoidea, Pr. ovata, Hemifusulina «bocki» 
и другим видам, близок к своему действительному объему, но верхняя 
его граница должна быть немного поднята. Сопоставление средневолжско
го разреза с подольским и мячковским горизонтами проведено лишь пред
положительно. Подошва подольского горизонта проведена по массовому 
появлению Fusulinella colaniae и Fusulina ozawain мячковского — Fusu- 
linella bocki, что, повидимому, остается в силе. Но верхний горизонт 
с ведекинделлинами не является самостоятельным горизонтом и, как 
это уже отмечалось в литературе (С. R. Семихатова, 1935; С. Е. Розовская, 
1940), должен быть присоединен к мячковскому горизонту.

Для дальнейшей разработки этой схемы недоставало подмосковного 
разреза. Небольшие попытки в этом направлении М. А. Болховитиновой 
(1937) и С. Е. Розовской (1940, 1941, 1946) не восполнили этого пробела. 
Этими авторами дается фаунистическая характеристика только подоль
ского и мячковского горизонтов, но в пределах горизонтов намечается 
уже более дробное расчленение. В нижней части подольского горизонта 
преобладают фузулины, главным образом Fusulina elegans R a u s .  et 
B e l .  и F . aff. girtyi D u n b .  e t C o n d r a ,  в верхней—фузулинеллы 
группы Fusulinella bocki и Fusulina pankouensis L e e. В нижней части 
мячковского горизонта массовыми являются фузулинеллы (Fusulinella 
bocki М о е 1 1., F . pseudobocki L е е et С h е п и др.), а в верхней появ
ляются фузулины (Fusulina cylindrica F i s с h. и интересные, 
очень длинные субцилиндрические, сильно складчатые формы с ясными 
порами в стенке) и гемифузулины. Схема эта вполне подтвердилась 
последними исследованиями. Во второй заметке Розовской описы
ваются Fusulina innae R о s. и F . pancouensis L e e ,  характерные для по
дольского горизонта. В третьей статье восстанавливается старый род 
Hemifusulina Мёллера, причем на материале Подмосковного бассейна. 
Автор подчеркивает, что ему нигде не удалось наблюдать диафанотеки, 
а лишь двуслойное строение, причем у каширских форм стенка достигает 
толщины лишь 25—30 р, а у мячковских имеет 50—60 р. в толщину. 
В 1939 г. Е. Н. Семихатова дает описание фауны фузулинид из среднего 
и верхнего карбона Доно-Медведицких дислокаций. Сопоставление с фу- 
зулинидами Самарской Луки и Подмосковного бассейна позволяет ей
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отнести оуховскую толщу к верхним горизонтам московского яруса, 
а селезневскую — к тегулифериновому горизонту. Из среднекаменно
угольных форм описана интересная Fusulinella mira S е m. Эти данные 
подтверждены Е. Н. Семихатовой в 1946 г.

Т. И. Шлыковой (1948) из той же группы фузулинелл описан новый 
вариетет F . pseudobocki var. гага, имеющий широкое распространение 
и вне Самарской Луки.

Весьма существенна для нашей темы статья Ф. С. Путря и Г. Е. Леон- 
тович (1948), в которой описываются среднекаменноуголъные фузулиниды 
Саратовского Поволжья. Эта монография является наиболее полной для 
среднекаменноугольных фузулинид, в ней описано 28 форм, причем боль
шая часть их распространена далеко за пределами Нижнего Поволжья 
и имеет узкое вертикальное распространение. Наиболее интересны в стра
тиграфическом отношении 17 видов, из них важнейшие: Staffella umbili- 
cata P u t r j a et L e o n t . ,  Pro fusulinella skelnevatica P u t г j a, Pi\ 
schubertellinoides P u t r  j a ,  Pr. paraschubertellinoides P u t г j a el 
L e o n t . ,  Fusulina pseudobocki P u t t  j a et L e o n t . ,  F.  dutkevitchi 
P u t r j a, F. volgensis P u t r j a e t  L e o n t . , / " .  distenta var. elshanica 
P u t r j a  et L e o n t .  Но стратиграфические выводы, сделанные одним 
из авторов (Ф. С. Путря) на небольшом материале и без учета более позд- 
нпх данных, не совсем точны в отногцрнии границы верейского, кашир
ского и подольского горизонтов.

На этом, собственно, можно закончить небольшой перечень работ, 
касающихся средйекаменноугольных фузулинид Русской платформы, 
и биостратиграфических работ, основанных на фузулинидах. Следует 
лишь указать, что статьи Ф. С. Путря по восточной окраине Донбасса, 
опубликованные между 1937 и 1940 гг., явились весьма ценными для био- 
стратпграфов и других областей, так как некоторые из описанных им видов 
широко распространены и на платформе. Не менее существенны были 
также работы микропалеонтологов Донецкого бассейна, а именно М. И. Сос
ниной, М. Ф. Манукаловой (1948, 1950), Н. Е. Бражниковой (19391>2)> 
Н. Е. Бражниковой и П. Д. Потиевской (1948) и Г. Д. Киреевой (1949), 
часть описаний видов которых, как опубликованных, так и неопублико
ванных, использованы в настоящем исследовании при решении стратигра
фических вопросов.

В заключение обзора упомянем еще две статьи Ф. С. Путря (1948^2). 
В первой устанавливается новый род Protriticites, особенно характерный 
для свит N и О в Донбассе. Этот род давно получил уже признание и указы
вается в ряде районов в верхних слоях среднекаменноугольных и нижних 
слоях верхнекаменноугольных отложений, что и дало повод к выделению 
С. В. Семихатовой (1947) нодтритицитовых слоев верхнего карбона. В Под
московном бассейнепротритициты единично встречены вмячковском горизон
те. Во второй статье выделяется новое подсем. Pseudotriticitinae, в состав 
которого входят рода Protriticites, Р seudotriticites и Hemifusulina (но только 
мячковские), т. е. фузулиниды с ясными порами в стенке, но по типу пор 
отличающейся от стенки подсем. Schwagerininae. Как будет указано ниже, 
три рода, входящих в состав подсем. Pseudotriticitinae, образуются неза
висимо друг от друга и генетически ничем не объединены, что говорит 
о формальном и искусственном объединении их в одно подсемейство.

МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ П РИ ИССЛЕДОВАНИЯХ

В основу работ бригады положено исследование Д. М. Раузер-Черно-
усовой фузулинид Подмосковной котловины, разрез которой принят
за эталонный, как наиболее изученный литологически и фаунистически
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(почти по всем группам ископаемых), а также как наиболее дробно рас
члененный по общепринятой схеме А. П. Иванова. В 1945 г. Д. М. Раузер- 
Черноусовой совместно с Е. А. Ивановой, И. В. Хворовой и Е.А. Рейт- 
лингер были обследованы основные разрезы по южному крылу Подмосков
ного бассейна, а именно обнажения по рр. Москве, Пахре, Лопасне с при
токами и в некоторых других местах; по верхнему течению Волги (районы 
г. Старицы, г. Ржева и р. Вазузы), в Рязанской области (рр. Проня, 
Истья с притоками) и по южному окончанию Окско-Цнинского вала 
(р. Цна). Кроме того, были использованы (к сожалению, только в виде 
списков, так как материалы погибли в военные годы) старые определения 
фораминифер Раузер-Черноусовой по Ордынской скважине (г. Москва), 
по разрезам северной части Окско-Цнинского вала (Дубенки) и его юж
ной части (р. Цна). Весьма ценное дополнение, нередко относящееся 
к топотипическим местностям отдельных горизонтов, дали коллекции 
А. П. Иванова, Е. А. Ивановой, а также более поздние сборы 
С. Е. Розовской и И. В. Хворовой, обработанные Д. М. Раузер-Черно
усовой и использованные при описании фузулинид.

Небольшая, но интересная коллекция фузулинид, описанная 
Н. Д. Г р ы з л о в о й  с Окско-Цнинского вала (г. Ковров и район 
ст. Болотской) осветила стратиграфию самой верхней части среднего^ 
карбона и нижней части верхнего.

В связи с тем, что новые материалы по Среднему Поволжью не были 
изучены по некоторым причинам, Раузер-Черноусовой были просмотрены 
старые шлифы, уже ранее подвергавшиеся обработке, по разрезам Сызрани 
н Ставрополя (Раузер-Черноусова, 1938; Раузер-Черноусова, Беляев и 
Рейтлингер, 1940). Хотя обработанный материал не может считаться 
исчерпывающим и по техническим причинам не всегда был удовлетвори
тельным, но все же около 1380 шлифов этих двух разрезов, с дополнением 
единичных шлифов по разрезу р. Сок, дали весьма существенные резуль
таты, облегчившие сопоставление разрезов Нижнего Поволжья, При
камья и Подмосковного бассейна. Кроме того, были частично использо
ваны новые интересные материалы по Мордовской АССР (р. Сивинь 
и с. Токмово).

По Молотовскому Прикамью Т. П. Сафоновой пересмотрено около 
10 000 шлифов и дано очень полное описание всего сообщества фузулинид. 
Основными материалами послужили коллекции из разрезов Полазны и 
Вожгал, дополнительными — из Краснокамска, Северокамска, Нытвы 
и Лёвшино Молотовской области, а также из Гулюшурмы в устье р. Иж и 
из Батуя вблизи г. Оса на р. Каме. Результаты этого обширного и деталь
ного исследования чрезвычайно ценны и дали очень много для понимания 
развития фауны фузулинид и их географического и стратиграфического 
распространения. К сожалению, материал, имеющийся в распоряжении 
Т. П. Сафоновой, обусловил некоторую неравномерность в характеристике 
фауны по разрезу, так как наиболее полно изучены фузулиниды только иэ 
нижней половины московского яруса. Кроме того, по Южному При- 
тиманью Д. М. Раузер-Черноусовой был обработан прекрасный и 
весьма полный разрез, уже освещенный в печати частично Н. Н. Рос
товцевым, Д. М. Раузер-Черноусовой (19491}2), Раузер-Черноусовой и 
Е. Л. Кулик (1949). Этот разрез, а также полные разрезы по р. Ылычу 
(материалы В. А. Варсанофьевой) являются основными для более север
ных районов, изученных Д. М. Раузер-Черноусовой на значительной 
территории.

Весьма интересны результаты изучения среднекаменноугольных фузу
линид западного склона Среднего Урала, осветившие стратиграфию 
нижнего яруса среднего карбона. Основной работой в этом отношении 
является исследование Г. Д. Киреевой в Молотовском Приуралье по
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рр. Усьве, Чусовой и др., обосновавшей фаунистически выделение каяль- 
-ского яруса и разделение его на два горизонта. Менее полный материал 
•был изучен Д. М. Раузер-Черноусовой (использован в описании видов) 
по западной окраине Уфимского амфитеатра в разрезе у с. Лаклы, опубли
кованном В. Д. Наливкиным (1949).

По Нижнему Поволжью Г. Е. Леонтович и Е. И. Черновой описаны 
только наиболее важные виды. Все же и эти материалы весьма существен
ны, так как разрез Саратовского Поволжья для нас особенно важен бла
годаря его полноте и богатству фауны, а также наблюдающемуся в этом 
районе переходу фаций Центральной части русской платформы в фации 
восточной окраины Донбасса. Неполнота описания всей фауны фузулинид 
Нижнего Поволжья не особенно чувствительна, так как недавно Ф. С. Пут- 
ря и Г. Е. Леонтович (1948) опубликовали результаты первого изучения 
■фузулинид Саратовского Поволжья, которые очень облегчают сопостав
ление разрезов различных областей.

О Р Г А Н И ЗА Ц И Я  ИССЛЕДОВАНИИ

При коллективном изучении фузулинид пришлось особое внимание 
уделить организации исследовательского процесса. Эта наша коллектив
ная работа—не первая. Среди микропалеонтологов, изучающих палеозой
ских фораминифер, в этом направлении имеется уже некоторый опыт, кото
рым следует поделиться, а потому естественно, что в этой главе больше всего 
места будет уделено особенностям методики бригадной научной работы.

Основными предпосылками нашей бригадной работы были: 1) единая 
методика и единое понимание объема видов; 2) комплексность исследова
ний, т. е. связь со смежными дисциплинами; 3) скоростные методы обра
ботки фауны, а также быстрый обмен опытом и 4) полное доверие между 
членами бригады.

Вопросам методики было посвящено первое совещание бригады (18— 
'21/V 1945). Не останавливаясь на второстепенных моментах, отметим лишь 
некоторые основные положения.

Исследование фузулинид проводилось каждым членом бригады по все
му сообществу и по всему разрезу в пределах определенного района, а не 
по систематическим группам, как это было принято нижнекаменноугольной 
бригадой. Только таким способом, т. е. при полной обработке всего со
общества фузулинид, у исследователя создается цельное впечатление о раз
витии всей фауны в связи с изменениями внешней среды и с ходом геоло
гической истории района. Только такой материал дает твердую основу 
для разработки местных дробных стратиграфических схем и в то же время 
ставит каждого члена бригады в одинаковые условия в отношении возмож
ности расширения своего кругозора за счет соседних районов.

Такой установкой определенным образом решался и один из основных 
вопросов коллективной научной работы, заключающийся в сводке и обоб
щении материалов: каждому члену бригады предоставлялась одинаковая 
возможность как ознакомиться со всеми материалами, так и произвести 
их обобщение; каждый имел одинаковые права на сведение материалов 
в любом направлении.

Так как в основе исследования лежало полное описание всей фауны, 
то отсюда вытекали и следующие положения: изучение фузулинид прово
дилось только послойно, с полным учетом всего сообщества, с широким 
применением количественной оценки встречаемости форм и новейших 
методов исследования изменчивости форм и их развития в зависимости 
от изменения внешней среды; изучалось индивидуальное развитие особей 
в процессе их роста (онтогенезы) и исследовались родственные взаимо
10



отношения видов; особое внимание уделялось последовательности смен 
фаун фораминифер и сопутствующих органических остатков в связи с цик
личностью осадконакопления и с ходом геологической истории.

Эти методические установки обеспечили единый язык между членами 
бригады и дали общую картину развития фузулинид в изученное время 
как по отдельным областям, так и по всей территории. Вопросам методики 
были посвящены две статьи Д. М. Раузер-Черноусовой (1949!; Раузер- 
Черноусова и Кулик, 1949), а также главы ее отчета по фузулинидам При- 
тиманья и Печорского бассейна.

Повышение качественного уровня исследований и подготовку к обоб
щению материалов должна была обеспечить комплексность всей работы. 
Под этим мы понимаем не только формальное содружество с исследова
телем смежных дисциплин, но неактивное расширение кругозора микро- 
палеонтолога в процессе работы в сторону смежных дисциплин, разрабаты
ваемых рядом или параллельно. Результаты такой комплексной работы 
не всегда публикуются в совместном труде, но постоянное рабочее содру
жество и обмен опытом в процессе самой работы обязательны. Расширение 
сферы исследования микропалеонтологов предполагалось за счет осталь
ных групп ископаемых (особенно известковых водорослей и брахиопод) 
и литологии осадков. Положительные результаты в этом отношении дало 
содружество Д. М. Раузер-Черноусовой и Г. Д. Киреевой с Е. А. Рейт- 
лннгер, Е. А. Ивановой, И. В. Хворовой, В. П. Масловым и В. Н. Крестов- 
никовым, а также Т. П. Сафоновой с А. А. Апродовой. Несомненно поло
жительной стороной такого содружества оказалось обогащение знаний 
членов бригады в области изучения известковых водорослей и литологии 
осадков.

Правда, водоросли во многих случаях получили только условные обо
значения, хотя их стратиграфическое значение для среднекаменноугольных 
отложений бесспорно. Но объясняется это тем, что водоросли лишь ча
стично подверглись обработке специалистом (Маслов, 1950).

В бригадной научной работе, когда повседневно происходит взаимная 
проверка результатов и поэтому быстрее вскрываются все недочеты 
методики, особенно высокие требования предъявляются к точности и объек
тивности определения, а также к скорости этого процесса. В этом отноше
нии два метода нашей работы сыграли свою положительную роль, а 
именно широкое внедрение в практику микропалеонтологов массового 
фотографирования фузулинид и определение их по видовым картотекам.

Массовое фотографирование всех исследованных экземпляров в виде 
негативных отпечатков непосредственно на бумаге не требует больших 
затрат времени и средств и выполнимо при любой аппаратуре типа увели
чителя ФЭД или камеры на микроскопе. Такие фотографии очень уско
ряют и облегчают процесс определения видов, а главное — обеспечивают 
его объективность, так как сравнение экземпляров производится непосред
ственно по фотографиям, а не по памяти и зрительному впечатлению от 
изображения в микроскопе. Этот метод обеспечивает более углубленное 
исследование развития фораминифер. Так как фораминиферы—стадные 
животные с высокой индивидуальной изменчивостью, то лишь изучение 
популяции всего сообщества в целом объективными методами микрофото
графирования и измерения признаков особей позволяют подойти к решению 
общих вопросов в эволюции фораминифер, а следовательно и к хорошо 
обоснованным стратиграфическим схемам. Для характеристики масштаба 
применения этого метода укажем, что Раузер-Черноусовой сделано 
микрофотографий приблизительно с 3500 экземпляров среднекаменно
угольных фузулинид.

Метод определения по видовым картотекам имеет большое преиму
щество перед обычным определением по монографиям и отдельным статьям
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в двух отношениях: этот метод экономит время и силы исследователя и 
повышает качество работы. Видовые картотеки представляют собой собра
ние карточек всех описаний видов с их изображениями. На видовых 
карточках полностью сохраняется текст подлинника, но порядок описа
ния признаков дается в однообразной последовательности, облегчающей 
и ускоряющей сравнение признаков, что вносит четкость в этот слож
ный процесс. Иностранные работы для картотек даны в переводе на рус
ский язык. Расстановка карточек в картотечных ящиках в определенном 
порядке (систематическом или по каким-нибудь признакам) обеспечивает 
быстрое нахождение искомых описаний видов и сравнение с ними, а 
также полноту использования имеющейся литературы при определениях 
и описаниях форм.

В связи с работой среднекаменноугольной бригады были особенно 
усилены и пополнены видовые картотеки по среднекаменноугольным 
фораминиферам, так что объем этого раздела фузулинидовой видовой 
картотеки возрос почти в три раза, достигнув в 1949 г. около 1300 карто
чек, т. е. около 65% от всей картотеки.

Совершенно очевидно, что работа нашего коллектива очень зависела 
от организации обмена опытом. Описания фузулинид, отчеты и статьиг 
подготовленные к печати, передавались или пересылались в рукописи 
непосредственно членами бригады или ^ерез бригадира. В случаях Затруд
нений с размножением отчетов на машинке приходилось прибегать к сво
его рода «передвижкам», пересылая материал вкруговую на краткий срок 
для ознакомления и копировки. Статьи для печати передавались брига
диром в Известия Академии Наук и в другие органы печати. По тематике 
нашей бригады на страницах журнала «Известия Академии Наук, серия 
геологическая» (по договоренности с редакционной коллегией) за 1949 г. 
опубликовано 6 статей, в других изданиях — 1 статья.

Члены коллектива были снабжены всеми новыми пополнениями фузу- 
линидовых картотек. Размножение видовых картотек производилось 
преимущественно фотографическим путем, снятием на пленку ФЭД и печата
нием в нормальном размере. Для своевременного освоения вновь напеча
танных советских работ рассылались осведомительные бюллетени с пол
ной библиографией статей и трудов, с указанием адреса издательства 
и условий приобретения.

Обмен опытом путем личного общения тоже был широко использован. 
Были созваны два совещания: на первом были решены вопросы организа
ционные и методические; на втором обсуждались некоторые положения 
систематики фузулинид и наиболее спорные вопросы стратиграфии сред
него карбона (нижняя и верхняя границы отдела). Члены бригады приняли 
также активное участие в совещании по вопросу о границе между нижним 
и средним отделами каменноугольной системы, организованном в мае 
1949 г. Всероссийским палеонтологическим обществом. Было осуществлено 
постоянное общение с микропалеонтологами Донбасса и других районов 
Украины, что значительно расширило кругозор членов бригады.

Члены коллектива работали периодически в Микропалеонтологп- 
ческой лаборатории Института геологических наук Академии Наук 
СССР, знакомясь также с коллекциями оригиналов и их дублетов, при
сылаемыми в лабораторию членами бригады одновременно с описанием 
видов.

Присылка коллекций в Микропалеонтологическую лабораторию имела 
целью скорейшую выработку единого понимания видов, но это мероприя
тие являлось также и формальным моментом: датой поступления в лабора
торию описания видов с коллекцией устанавливался приоритет автора 
вида и безоговорочно принимался всеми членами бригады.
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Несомненно, наша бригадная работа как один из первых опытов, 
имеет свои недостатки. Но важен сам факт реальной возможности такой 
формы организации научных исследований. Ведь разработку стратигра
фии Советского Союза уже нельзя проводить одиночкам на небольшой тер^ 
ритории, без учета миграции фауны и изменения ее в ходе геологической 
истории местообитаний на большой площади. Решение в короткий срок 
вопросов стратиграфии обширной территории Советского Союза, при 
повышенных требованиях к их теоретической основе, непосильно одному 
исследователю и может быть выполнено лишь целым коллективом. Только 
благодаря коллективной работе мы сможем быстро выйти на широкую 
дорогу и дать свою отечественную стратиграфию как в виде единой 
схемы — основы для геологических обобщений и для прогнозов полезных 
ископаемых, так и в виде местной дробной стратиграфической схемы, не
обходимой геологическим и производственным организациям.

В заключение необходимо отметить один крупный недостаток нашей 
работы, а именно в вопросах планирования. Ведь только у части членов 
бригады работа была плановая, у большинства микропалеонтологов отра
слевых институтов она проходила сверх плана. Это обстоятельство затруд
няло, а подчас и срывало наши задания. При организации бригадной на
учной работы необходимо согласовывать планы членов бригады с планами 
соответствующих организаций.

МОРФОЛОГИЯ РАКОВИН СРЕДНЕКАМЕННОУГОЛЬНЫХ ФУЗУЛИНИД  
И СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРИЗНАКОВ

Раковина фузулинид состоит из начальной камеры и спирально навитых 
более или менее симметричных оборотов, подразделенных на многочислен-

Фиг. 1. Схема строения раковины фузулинеллы.
абвг — участок вырезанной стенки наружного оборота; видны прямые пере

городки, апертуры, туннель и ограничивающие его с двух сторон хоматы.

ные камеры (фиг. 1). Обороты чаще объемлющие, инволютные, но у при
митивных или специализированных родов (новеллы, миллереллы, семино- 
веллы) становятся эволютными.

В н е ш н я я  ф о р м а  р а к о в и н ы  изменяется в больших пре
делах: от плоской дисковидной раковины новелл до субцилиндрической 
"крупных длинных фузулин. Внешнюю форму раковин изучают или на

Апертура

ТуннелЬ Дпертура
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выделенных из породы целых экземплярах, пли в прозрачных шлифах 
на сечениях в двух направлениях. Сечение, проходящее через начальную 
камеру и ось навивания, называется осевым (аксиальным), а перпендику
лярное к нему, совпадающее с плоскостью симметрии, — срединным 
(медианным).

В пределах раковины различают ее срединную область вблизи средин
ной плоскости симметрии или диаметра раковины, осевую область или 
пупок вблизи места выхода оси навивания и боковые склоны или бока 
раковины между срединной и осевой областями (фиг. 2).

Форма раковины бывает дисковидной, иногда двояковогнутой (семи- 
новеллы), наутнлоидной с округлой пли угловато округлой срединной 
областью, чечевицеобразной с резким угловатым перегибом в срединной

А Б В

Г
Фиг. 2. Формы раковин фузулинид; А — шаровидная (Pseudostaffella sphaeroidea 
E h r e n b .  s. 1.); Б — веретеновидная (Fusulinella bocki Mo el l . ) ;  В — овоидная 
(Hemifusulina bocki Mo e l l . ) ;  Г — цилиндрическая (Fusulina cylindrica F i s c  h. e t  

М ое 11.). Все изображения но Мёллеру.
L — длина раковин, вытянутых по оси навивания, и ширина сжатых по оси; В —диаметр; 
« — срединная область; б — боковая; в — осевая. У фигур В и Г  наружная стенка частично 

стерта и видны перегородки наружного оборота.

плоскости, веретенообразной с вздутой срединной областью и приостряю- 
щейся осевой, овоидной при уплощенной срединной области, плавно пе
реходящей в широко закругленные осевые концы, и цилиндрической при 
параллельности п сильной вытянутости большей части срединной области. 
Срединная область может быть широко и узко закругленной у наутило- 
идных форм, вздутой и уплощенной у веретеновидных. Бока бывают вы
пуклые, вогнутые и плоские или прямые. Осевая область обычно выпуклая, 
выступающая у большинства фузулинид, но у примитивных форм она 
нередко вогнутая, со впадиной, образующей пупок, который наблюдается 
как у инволютных, так и эволютных форм.

Форма раковины является весьма важным таксономическим признаком 
как родового, так и видового порядка, хотя в пределах подсемейства могут 
быть встречены все типы раковин. Так, среди подсем. Fusulininae наути- 
лоидная форма от плоско-наутилоидных до шарообразных присуща только 
псевдоштаффеллам, чечевицеобразная характерна только для озаваинелл,
14



веретенообразная н овоидная — для профузулинелл, веретенообразнаяv 
овоидная и цилиндрическая — для фузулинелл и фузулин.

Не менее важна форма раковины и как видовой признак. Но так как 
при определении вида учитываются уже различные видоизменения основ
ного типа раковины, характерного для рода, то при оценке видовых при
знаков, помимо внешней формы целого экземпляра, необходимо использо
вать и осевые сечения раковины на прозрачных шлифах. В строго ориенти
рованном осевом сечении все детали внешней формы раковины могут* 
получить четкую характеристику, К тому же на сечении можно также про
следить и изменение формы раковины в процессе ее роста, что является чрез-

а 6 в
Фиг. 3. Различные типы- 

замыкания оборотов 
у эоштаффелл.

а — Eostaffella moaquensis 
V is  s.—объемлющая (инво- 
лютная) раковина с пере
крывающими оборотами; 
б— Eostaffella pseudostruvei- 
R a u s. et B e 1.— то же о 
прикасающимися оборота
ми; в — Eostaffella (Mille- 
rella) hasakhstanica R a - 
u s.— внутренние обороты' 
прикасающиеся, наружные 
(один-полтора) необъемлю

щие (эволютные).

вычайно важным видовым признаком, а в некоторых случаях даже родовым 
(например, субцилиндрическая форма первых оборотов у рода Wedekin- 
dellina). Помимо диагностического значения, такое изучение ранних ста
дий развития раковины проливает свет на родст
венные взаимоотношения, так как в ряде случаев 
в онтогенезе фузулинид наблюдается рекапитуля
ция признаков не только отдаленных предков, 
но и непосредственно предшествующих (Рау- 
зер-Черноусова, 19492).

Внешнюю форму раковин фузулинид при
нято выражать численно отношением наиболь
шей длины раковины (у веретенообразных и ци
линдрических) или ее наибольшей ширины (у 
шарообразных, наутилоидных и чечевицеобраз
ных форм) к диаметру. Это отношение L : D у 
некоторых исследователей называется индексом 
формы. Однако это отношение дает только гру
бое и приближенное представление о внешней 
форме.

При оценке внешней формы особенно тща
тельно следует характеризовать осевую область.
К сожалению, в шлифах концы раковин не всегда 
попадают точно в сечение, и поэтому весьма же
лательна дополнительная характеристика по целым экземплярам. При 
выступающей осевой области последняя может быть постепенно заостря
ющейся, оттянутой, раздутой, закрученной, притупленной и усеченной.

У ранне-среднекаменноугольных эоштаффелл, миллерелл, семино- 
велл и новелл очень интересны изменения в осевой области в связи с ха
рактером замыкания оборотов, которые чрезвычайно важны для понима
ния общего развития примитивных фузулинид.

Время расцвета рода Eostaffella и завершения первого этапа его раз
вития падает на вторую половину визе, с его большим разнообразием 
видов и их многочисленностью, с резким преобладанием инволютных форм. 
Но единично уже в среднем и особенно часто в верхнем визе у эоштаффелл 
наблюдается раскручивание спирали, проявляющееся в том, что последую
щие обороты в области пупка (фиг. 3) прикасаются друг к другу, а не пе
рекрывают предшествующие обороты, а затем становятся эволютными 
в наружном обороте. Оба эти типа замыкания оборотов (прикасающийся 
и частично эволютный) характерны (но выражены непостоянно) также 
для большинства видов эоштаффелл намюра и среднего карбона, особенно 
каяльского яруса. Дальнейшая эволюция всей группы проявляется в за
креплении эволютности оборотов сначала только наружных (миллереллы) 
пли начиная со взрослой стадии (семиновеллы), а затем и во всех оборотах 
(новеллы), и одновременно с этим и в выгибании вперед перегородок. 
Этот второй этап эволюции всей группы приходится главным образом на 
нижнюю часть среднего карбона, на каяльский век.



Р а з м е р ы  р а к о в и н ,  так же как и внешняя форма,— признак, 
прежде всего бросающийся в глаза исследователю. Этот признак с большой 
осторожностью может быть использован как родовой и имеет ограничен
ное видовое значение. Так, в нижней части среднего карбона преобладают, 
за немногими исключениями, представители более мелких родов с разме
рами до 1—3 мм, так что в полевой обстановке они обычно не обнаружи
ваются, если ие применяется лупа. Только начиная с подольского гори
зонта и особенно с мячковского, в значительном количестве появляются 
крупные фузулинеллы, фузулины и другие формы, имеющие 5—8 мм 
в длину и хорошо видимые и невооруженным глазом. В пределах вида 
размеры раковин (конечно, при одном и том же числе оборотов) могут очень 
значительно колебаться, увеличиваясь или уменьшаясь даже вдвое и 
более, в зависимости от внешних условий. Но все же размеры входят как 
второстепенный признак и в характеристику видов.

Переходим к внутреннему строению раковины, изучаемому преимуще
ственно в прозрачных шлифах.

Н а ч а л ь н а я  к а м е р а ,  как и у всех фораминифер, в громадном 
большинстве случаев сферической формы, с тонкой стенкой и простым 
отверстием — апертурой. Редко у более специализированных фузулин 
и ведекинделлин и более часто у псевдотритицитов и особенно у эофузулин 
и квазифузулин начальная камера и^еет овоидную или неправильно угло
ватую форму (у трех последних родов). В этих случаях апертура помеща
ется на уплощенном или слегка вогнутом участке, причем иногда стенка 
начальной камеры около апертуры загнута вовнутрь.

Размеры начальных камер в основном увеличиваются вместе с общими 
размерами фузулинид. Самые крупные камеры, часто неправильной формы, 
наблюдаются у специализированных фузулин, эофузулин и квазифузулин. 
Толщина стенки обычно увеличивается параллельно с размерами камеры.

При оценке систематического значения начальной камеры следует 
иметь в виду явления диморфизма у фораминифер. Согласно старым иссле
дованиям Мюнье-Шальма, Листера и Шаудина, а также новым Майерса 
{Meyers, 1935 и др.), у фораминифер размножение происходит чередованием 
половых и бесполых поколений, причем последние могут повторяться 
многократно, прерываясь процессом слияния гамет. В большинстве случаев 
особи полового поколения отличаются очень маленькой начальной каме
рой, иным строением ранних оборотов, а именно более полным онтогене
зом с рекапитуляцией предковых стадий и более крупными размерами 
(хотя последнее наблюдается не у всех видов). Эти формы получили назва
ние микросферических. Особи бесполого поколения имеют начальную 
камеру крупную, на ранних стадиях онтогенез сокращенный, с выпадением 
рекапитуляции предковых форм, а общие размеры обычно меньшие (ме- 
гасферическая генерация) (фиг. 4).

У фузулинид диморфизм наблюдался очень редко Д. М. Раузер-Черно- 
усовой и Г. Д. Киреевой, а также Г. Штаффом, К. Данбаром и Д. Скин
нером (Dunbar a. Skinner, 1931). У среднекаменноугольных форм он вы
ражен слабее, чем у более поздних форм, и отмечается главным образом 
У фузулин, фузулинелл и гемифузулин, но очень редко. Это позволяет 
предполагать в палеозое или иную форму процесса полового размножения 
фораминифер, или иное соотношение между различными типами размно
жения. Но все же в единичных случаях можно провести полную аналогию 
с диморфизмом современных форм.

В отношении начальных камер диморфизм среднекаменноугольных 
форм выразился в резкой разнице размеров, так что микросферическая 
камера в два-четыре раза, а иногда и в десять раз меньше мегасферической. 
Таким образом, это явление, хотя и редкое, нельзя забывать при оценке 
•систематического значения размеров начальной камеры.
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За начальной камерой следует ряд камер, образующих спиральные 
обороты. Первая камера еще обычно полушаровидной формы (фиг. 5, Б , В ), 
так что в осевом сечении ее края не достигают оси начальной камеры, но 
в дальнейшем камеры становятся более вытянутыми и, как дольки апель
сина, располагаются от одного полюса к другому.

Ч и с л о  о б о р о т о в  обычно колеблется между четырьмя и семью, 
реже от трех до восьми, и имеет ограниченное родовое значение. Так, 
например, почти постоянно небольшое число оборотов (3—4) наблюдается 
у эофузулин, и очень редко отмечается больше пяти оборотов у всех 
шубертеллинин. Как видовой признак число оборотов имеет лишь второ
степенное значение. В числе оборотов очень часто выражается обратная

Фиг. 4. Схема строения раковины и хомат в начальных оборотах у микросферической 
{а и б) и мегасферической (в) форм Hemifusulina communis R a u s .  У первой на
чальные обороты эндотироидные (л) и штаффелоидные (б), хоматы развиты слабо 
или отсутствуют. У второй начальные обороты уже с признаками взрослой особи.

функциональная зависимость от размеров начальной камеры и высоты 
спирали. Эта зависимость более резко сказывается при диморфизме: 
при малых начальных камерах и тесной спирали наблюдается большее 
число оборотов, и наоборот; но одинаково четко проявляется эта зави
симость и без связи с признаками диморфизма, со всеми постепенными 
переходами, что отмечалось неоднократно рядом исследователей и яв
ствует из многих числовых таблиц.

Поэтому число оборотов, как сопряженный признак, представляет 
определенный интерес, нов ограниченных пределах, и скорей является по
казателем индивидуальной изменчивости и связи последней с внешней сре
дой, а также диморфизма, чем признаком видового или родового порядка.

Несомненно, более существенным признаком является характер 
н а в и в а н и я  с п и р а л и ,  выражающийся в высоте последователь
ных оборотов или их диаметров. Навивание спирали у фузулинид про
исходит медленно (низкая спираль) или быстро (высокая спираль), равно
мерно или скачкообразно.

Характер спирали может быть родовым и видовым признаком. Так, 
весьма характерна для квазифузулин и некоторых фузулин спираль с почти 
постоянной высотой оборотов, начиная с ранних. Этот признак, в соче
тании с указанными выше крупными размерами начальных камер, вполне
2 Среднекаменноугольные фузулиниды 17



можно рассматривать как родовой или групповой, появившийся при фило
генетическом изменении форм на очень ранних стадиях онтогенеза. Другое 
проявление, тоже родового порядка, представляет собой резкое расши
рение спирали в виде раструба в конце последнего оборота у новелл (фиг. 6).

Характер спирали—бесспорно важный видовой признак, но при оценке 
его следует вводить поправки, во-первых, на индивидуальную изменчи
вость, достигающую в этом признаке значительной величины, будучи 
сопряженной с величиной начальной камеры и числом оборотов, и, во- 
вторых, на явление диморфизма, хотя оно у среднекаменноугольных

Фиг. 5. Схема, поясняющая зависимость в осевом сечении числа оборотов и строения 
начальных оборотов от положения плоскости шлифа.

А  — осевое сечение по линии аа срединного сечения (В), проходящее через половины и концы 
каждого оборота; Б  — осевое сечение по липии бб, т. :е. через начало оборотов; камеры 

первого оборота не достигают осевых концов начальной камеры.

форм пока и установлено только в очень редких случаях. Все же, если 
у отдельных экземпляров очень тесное навивание спирали сочетается 
с малой начальной камерой и большим числом оборотов, то эти экземпляры 
должны приниматься во внимание при ограничении объема вида.

Строение с т е н к и  р а к о в и н  ы—несомненно первостепенный при
знак по своему высокому таксономическому значению. Спорный вопрос 
о структуре стенок фузулинид, их пористости, минералогическом составе 
часто освещался в литературе, так как ни один исследователь фузулинид, 
а также ни один крупный авторитет по фораминиферам вообще, не мог 
пройти мимо этого основного момента. История этого вопроса освещена 
в современной литературе у Д. М. Раузер-Черноусовой (1936) и особенно 
у С. Е. Розовской (1949), и мы на нем останавливаться не будем. В настоя
щее время общепринят у нас, а также в зарубежной литературе, взгляд 
на стенку фузулинид как на известковую секреционную1 и пористую

1 В руководстве Кешмэна она еще относится к агглютинированным песчаным 
формам.
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Фиг. 6. Характер спирали и перегоро
док у эоштаффелл (а) и новелл (б).

но в громадном большинстве

со сложным строением, изменявшимся резко в филогенетическом раз
витии семейства. Поэтому строение стенки, в сочетании с другими при
знаками, имеет первенствующее значение при выделении подсемейств 
и родов.

Отличия в структуре стенки выражаются в различном строении пор 
и в дифференциации слоев, слагающих стенку. Слои различаются или по 
времени их отложения, или по окраске, зависящей, повидимому, от при
меси пигмента органического происхождения, но не по различной структу
ре, так как разные слои могут переходить друг в друга и все они одинаково 
пронизаны порами.

В стенке фузулинид при очень большом увеличении наблюдаются мель
чайшие зернышки кальцита, между которыми, повидимому, распределено 
в большем или меньшем количестве 
органическое, пигментирующее веще
ство. В составе стенки различают 
первичную стенку (протека амери
канских авторов) и вторичную (эпи
теку), являющуюся результатом по
следующего, дополнительного отло
жения слоев в процессе жизнедея
тельности организма. По своему 
строению стенка может быть разбита 
на три основных типа, которым со
ответствуют три больших подсемей
ства фузулинид: 1) стенка тонкая, 
слабо дифференцированная или бес
структурная, без видимых пор (по 
всей вероятности, поры имеются, 
случаев они невидимы вследствие слишком незначительных разме
ров); 2) стенка тонкая, многослойная, с простыми, очень тонкими 
порами, не всегда видимыми, пронизывающими все слои, и 3) стенка 
толстая, двуслойная, с крупными, ясно видимыми сложными порами, обра
зующими альвеолы. Первый тип наблюдается у видов подсем. Schubertel- 
lininae, второй у Fusulininae и третий у Schwagerininae.

Поскольку представители третьего подсемейства — Schwagerininae — 
появляются с верхнего карбона и интересны только для характеристики 
верхней границы среднего карбона, мы подробно на строении их стенки 
здесь останавливаться не будем.

Первый тип — тип слабо дифференцированной или бесструктурной 
стенки — наблюдается у всех наиболее древних родов фузулинид, появив
шихся с нижнекаменноугольного времени, т. е. у эоштаффелл с их двумя 
подродами — миллереллами и семиновеллами (последние только со сред
него карбона), и у среднекаменноугольных новелл, шубертелл и фузиелл. 
Возможно, что сюда же относится тип стенки вновь выделяемого рода 
Eofusulina типа «Fusulina» triangula. Этот род появляется очень рано, 
еще с каяльского яруса, и обладает очень тонкой стенкой почти без раз
личимой структуры и с простыми порами в наружном обороте. Но все же 
редкие намеки на диафанотеку в стенке и в перегородках эофузулин по
зволяют этот род пока оставить в подсем. Fusulininae.

Этот тип стенки у большинства эоштаффелл и новелл состоит только 
из одного первичного однородного слоя темносерого цвета — протеки 
(фиг. 7, ^4). У единичных форм этой группы, а также у веретеновидных 
шубертелл, ясно различим более темный, очень тонкий наружный слой — 
тектум, подчеркивающий темной тонкой линией (но далеко не повсеместно) 
наружный край стенки (фиг. 7, Б). Тектум, повидимому, представляет 
собой более резко пигментированную (возможно, вторично) наружную 
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поверхность протеки, а не самостоятельный слой1. У длинных и более 
поздних фузиелл тектум является более постоянным, и нередко, но не 
повсеместно, поверх него отлагается еще дополнительный слой — наруж- 
ный текториум (фиг. 7, В).

Значительной сложности достигает стенка у подсемейства Fusulininae, 
причем и здесь мы можем шаг за шагом проследить развитие стенки, ее 
дальнейшее усложнение и укрупнение пор. Наиболее простое строение 
стенки наблюдается у профузулинелл, еще близких к шубертеллам, 
у которых стенка состоит из трех слоев: 1) основного слоя — довольно 
широкой и однородной протеки, 2) наружного тонкого и темного слоя 
тектума и 3) поверх него вторичного слоя наружного текториума, прибли
зительно такого же цвета и толщины, как протека (фиг. 8, А). В прежних 
работах это обстоятельство побуждало нижний слой или протеку называть

Щиг. 7. Строение стенки раковины в трех последних оборотах у представи
телей подсем. Schubertellininae.

А — эоштаффеллы и новеллы; Б  — шубертеллы; В — фузиеллы; пр — протека; 
т —тектум; пт — наружный текториум.

внутренним текториумом, хотя их происхождение явно различно, что 
правильно показала уже С. Е. Розовская (1949). В редких случаях удается 
наблюдать тонкие поры, пронизывающие все слои стенки.

У более поздних, каширских профузулинелл и альютовелл (последние 
отличаются лишь более складчатыми перегородками в осевой и боковой 
областях) протека становится более светлой и широкой, а наружный 
текториум очень тонким. Затем в наружных оборотах в верхней части 
протеки под тектумом обособляется более светлый слой, который можно 
считать зачаточной диафанотекой, т. е. гомологом светлого, иногда почти 
прозрачного слоя, составляющего средний слой в стенке фузулинелл 
(фиг. 8 , Б). Следует подчеркнуть, что эта зачаточная диафанотека наблю
дается только в поздних оборотах, т. е. является новым филогенетическим 
признаком, появившимся на очень поздних стадиях онтогенеза, но все же 
позволяющим профузулинелл и альютовелл считать близкими к фузули- 
неллам по строению их стенки. Надо полагать, что в это время у фузуди- 
нид появляется способность дифференцированно распределять пигмент 
в стенке. Показательно, что у каширских и подольских псевдоштаффелл, 
представителей того же подсем. Fusulininae, зачаточная диафанотека 
нередко наблюдается поверх тектума, и лишь у мячковских псевдоштаф
фелл появляется настоящая диафанотека, постоянно занимающая подо
бающее ей место под тектумом. Повидимому, это новое свойство стенки, 
возможно, связанное с ее пористостью, встретившей препятствие в много- 
слойности стенки, находится в каширское время еще только в процессе 
становления и может проявляться разнообразно.

1 Некоторые авторы считают тектум кажущимся, оптическим явлением. Однако 
постепенность его развития и закрепление в процессе исторического развития стенки 
подтверждают действительное существование тектума как пигментированной поверх
ности стенки.
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Фиг. 8. Строение стенки раковины в трех последних оборотах у представителей подсем. Fusulininae.
А — профузулинеллы и верейские альютовеллы; Б  — каширские альютовеллы — в протеке выделяется широкий, более прозрачный слой, 
поры видны редко, очень узкие и частые; В — фузулинеллы и некоторые фузулины (группа Fusulina elcqans и др.) — диафанотека очень чет
кая и.прозрачная, текториумы хорошо развиты, поры только местами н редко; Г — фузулины группы Fusulina cylindrica и др.—диафанотека 
тусклая и широкая, текториумы слаборазвиты, поры нередко отчетливые; пр —протека; т — текториум; нт — наружный текториум; 

вт _  внутренний текториум; д — диафанотека; п —поры. Толщина стенок и ширина нор даны в соответственном масштабе.
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Фиг. 9. Строение стенок раковины в трех последних оборотах у пред

ставителей подсем. Fusulininae.
А  — каширские гемифузулины — диафанотека (?) тусклая и только местами, 
внутренний текториум иногда очень слабо выражен, поры редко видны; Б  — мяч- 
ковские гемифузулины — только тектум и протека, поры крупные и отчетливые в 
нескольких оборотах; В — путреллы; Г — протритициты; пр — протека; т — тектум; 
нт — наружный текториум; вт — внутренний текториум; д — диафанотека; л —по
ры. Толщина стенок и ширина пор даны в соответственном масштабе.
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Дальнейший этап развития стенки в том же направлении мы встречаем 
уже у фузулин и фузулинелл. У каширских форм этих родов светлая 
диафанотека появляется вначале только в нескольких поздних оборотах 
и в верхней части протеки, но затем быстро и в более ранних оборотах 
вытесняет протеку, становясь основным элементом стенки; под диафано- 
текой откладывается новый элемент — темный, тонкий вторичный слой 
внутреннего текториума. Поверх тектума имеется и наружный текториум, 
обычно небольшой толщины (фиг. 8, В).

Для этого типа четырехслойной стенки особенно характерны тонкие, 
простые, прямые поры, пронизывающие все слои стенки. У более ранних 
представителей этого подсемейства поры еще настолько мелки, что не 
обнаруживаются под микроскопом, так как их просвет значительно меньше 
толщины шлифа. Но при исключительных условиях сохранности (например, 
пиритизации пор) или при применении красителей поры бывают заметны 
у профузулинелл и альютовелл. У более поздних и крупных фузулин 
и фузулинелл поры в наружных оборотах обнаруживаются уже легко под 
микроскопом. Эти факты были давно известны в литературе и получили 
совершенно четкое толкование еще 70 лет тому назад у В. Мёллера, но лишь 
в последние 10—12 лет пористость стенки у представителей подсем. Fusu- 
lininae стала общепризнанной.

Мёллером прекрасно описан этот Inn стенки у фузулинелл, и по праву 
он носит название фузулинеллового. Наиболее ярко этот тип выражен 
у  фузулинелл, фузулин, ведекинделлин, у более поздних псевдоштаффелл 
и озаваинелл, т. е. у основных родов среднекаменноугольных фузулинид 
и представителей подсем. Fusulininae. У большинства более ранних псев
доштаффелл и озаваинелл строение стенки сходно с таковым профузули
нелл, т. е. оно трехслойное, но не обладает тем постоянством в типе, 
какое свойственно профузулинеллам, и нередко на разных стадиях раз
вития в стенке появляется диафанотека [например, у отдельных особей 
даже каяльской Pseudostaffella antiqua (D u t k.)]. Это обстоятельство 
позволяет псевдоштаффелл и озаваинелл в целом считать обладающими стен
ками фузулинеллового типа и отказаться от выделения более примитив
ных представителей в особый род или подрод.

С большим сомнением к подсем. Fusulininae присоединяют обычно 
и параштаффеллы на основании сходного строения стенки. Обладая не
сомненно аналогом диафанотеки, параштаффеллы все же резко отличаются 
от фузулинелл и фузулин светлосерым цветом слоев, покрывающих и 
подстилающих диафанотеку, и их однородностью, что позволяет пред
полагать совершенно особое систематическое положение этого древнего 
рода, имеющего право на выделение в самостоятельное подсемейство.

С еще большей условностью фузулинелловый тип стенки можно ус
мотреть у представителей рода Eofusulina: только в единичных случаях, 
участками, диафанотека просвечивает в тонкой и однородной стенке или 
в перегородках. В последних оборотах у эофузулин наблюдаются тонкие 
простые поры.

Иное строение стенок у ряда родов, включенных в то же подсем. 
Fusulininae, но выделяемых некоторыми исследователями (Путря, 19482) 
в особое подсем. Pseudotriticitinae. Для стенки этих родов характерно 
исчезновение диафанотеки, уменьшение числа слоев стенки и резкое уве
личение просвета пор, сохраняющих еще свой простой, трубчатый вид, 
но ясно и постоянно видимых под микроскопом. Таково строение стенок 
у гемифузулин, протритицитов, псевдотритицитов, путрелл и квазифу- 
зулин. Почти каждый род этой группы имеет свой особый тип стенки, что 
объясняется самостоятельным отщеплением каждого рода на разных ста
диях эволюции фузулинин, а также быстрыми и разнообразными процес
сами дифференциации признаков в переходный период. Весьма зна-
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менател ыю, что почти все эти рода приурочены к верхней части среднего 
и нижней части верхнего карбона, или только к той или другой погранич
ной области отделов. Кстати заметим, что четыре из этих родов установлены 
русскими исследователями и имеют особое значение для нашей стратигра
фической колонки, в которой присутствует полная серия осадков на гра
нице среднего ir верхнего карбона. *Но объединение этих родов в одно под
семейство не оправдывается, так как они являются слепыми и очень 
короткими ветвями, отходящими от разных форм на различных этапах 
развития подсемейства, и они не связаны между собой общностью про
исхождения.

Наиболее простой тип стенки наблюдается у гемифузулин. У кашир
ских гемифузулин стенка тонкая, до 20—25 (jl, и обладает очень слабо 
выраженной дифференциацией, нередко почти однородным строением; 
но все же обычно широкая диафанотека просвечивает в наружных обо
ротах, подчеркнутая сверху тектумом и иногда снизу очень слабым сло
ем внутреннего текториума. Наружный текториум обычно не наблюдается. 
В наружных двух оборотах очень часто видны ясные простые поры. У по
дольских и мячковских гемифузулин стенка ясно двуслойная, без диафа- 
нотеки, состоит лишь из серого однородного слоя и тонкого темного тек- 
тума, пронизанных трубчатыми порами, причем толщина пор меньше 
расстояния между ними.

Сходный тип стенки, т. е. двуслойный, наблюдается и у путрелл (типа 
«Рseudotriticites» brwzhrtikovae), но стенка здесь значительно толще (до 
60 р.), а поры крупнее и более часты, так что простенок между ними почти 
равен ширине пор. Под микроскопом стенка кажется тритицитового типа. 
Очень редко наблюдается внутренний текториум. В ранних оборотах 
стенка фузулинеллового типа, с ясной диафанотекой (фиг. 9).

У квазифузулин стенка тонкая, не более 40 [л, состоит из широкого, 
довольно светлого слоя, подчеркнутого сверху тонким тектумом, прони
занного очень частыми и тонкими простыми трубчатыми порами, с трудом 
различимыми под микроскопом. Основной слой стенки может быть сопо
ставлен с широкой тусклой диафанотекой некоторых мячковских и тегу- 
лифериновых фузулйн, но стенка квазифузулин отличается отсутствием 
внутреннего текториума.

Псевдотритициты также имеют строение еще близкое к фузулинам, 
во внутренних оборотах даже тождественное, но с ясно видимой пори
стостью стенки, начиная с ранних оборотов. В наружных оборотах, однако, 
светлый слой диафанотеки исчезает, стенка состоит из тектума, протеки 
и наружного текториума, иногда и внутреннего текториума. Все слои 
стенки пересечены грубыми простыми порами, проходящими и в хоматьт.

Наконец, у протритицитов стенка развивается особым путем, проходя 
во внутренних и срединных оборотах стадию четырехслойной стенки фу- 
зулинелл, у которой ясно выражены сквозные простые поры, причем 
наиболее отчетливо и грубо во внутреннем текториуме. Поры проходят 
также через хоматы. В последних оборотах диафанотека исчезает и заме
няющий ее более темный слой протеки сливается с внутренним текториумом 
и через все слои (включая хорошо выраженный наружный текториум 
и хоматы) проходят отчетливые простые трубчатые поры. Наружный текто
риум в ряде случаев ослабляется, и строение стенки внешне очень напо
минает таковое тритицитов подрода Montiparus, по существу отличаясь 
лишь иным строением пор.

Для того, чтобы разница между протритицитами и тритицитами была 
яснее, опишем стенку тритицитов, первых представителей подсем. Schwage- 
rininae. Тритициты появляются с верхнего карбона, даже не с самого его 
основания. Стенка их несет все признаки стенки этого подсемейства, т. е. 
состоит из толстого однородного слоя протеки с четким тектумом и обладает
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особым альвеолярным строением (кериотекой), образованным слиянием 
мелких и более крупных канальцев (фиг. 10). Простые поры фузулинид, 
повидимому, сохранились лишь в порах тектума, в протеке поры сливаются 
в более крупные поровые канальцы, или альвеолы. Сложность альвеоляр
ного строения стенок швагеринин очень хорошо видна на тангенциальных 
сечениях, обнаруживающих более мелкие канальцы вблизи тектума 
и более крупные вдали от него, где просветы альвеол уже превышают тол
щину разделяющих их простенков. Этот тип строения стенки освещен 
в литературе наиболее полно и в недавнее время подвергался тщательному 
изучению С. Е. Розовской (1949).

Таким образом, мы проследили развитие стенки фузулинид, начиная 
от первых представителей этого семейства и кончая первыми родами подсем.

Schwagerininae, и убедились в 
том, что этот процесс шел очень 
постепенно, нередко давая от
клонения, параллельно с ус
ложнением строения раковины 
фузулинид и увеличением их 
размеров. Хотя резких граней 
в развитии стенки нет и неред
ко наблюдаются переходы, все 
же крупные этапы в развитии 
стенки несомненно могут быть 
использованы для выделения 
подсемейств, а более дробные, 
совместно с другими призна

ками, могут быть положены в основу родовых характеристик.
П е р е г о р о д к и  и л и  с е п т ы  у среднекаменноугольных фу

зулинид имеются только одного вида — продольные, проходящие парал
лельно оси навивания раковины и образующиеся загибом стенки раковины 
к ее центру. На поверхности раковины остаются следы в местах загиба 
стенки внутрь в виде септальных борозд, проходящих от одного полюса 
к другому более или менее прямолинейно или слегка волнисто. В зависи
мости от формы камер и места прикрепления новой камеры септальные 
борозды бывают мелкие или глубокие. Перегородки бывают плоские 
(у большинства) или выпуклые вперед (у новелл, миллерелл и семи новелл— 
фиг. 6), прямые, т. е. нескладчатые, или волнисто изогнутые и складчатые. 
Так как загиб стенки при образовании перегородок происходит по пря
мой или слабо изогнутой линии, то самая верхняя часть перегородок 
всегда остается прямой, а складчатой может быть только остальная часть* 
При этом складчатость может захватить или самую нижнюю часть перего
родки, или подняться по ней почти до самого верха.

Обычно в срединной области около апертуры перегородки лишены 
складчатости, но у некоторых видов, с особенно сильной и высокой склад
чатостью, даже над апертурой перегородка гофрирована. Наиболее четко 
характер складчатости выступает на боках раковины, а в осевой области 
обычно складчатость переходит в неправильное ячеистое сплетение.

Наиболее важным и интересным в систематическом отношении являет
ся взаимное расположение складок двух соседних перегородок. У форм 
со слабой или умеренной складчатостью складки двух соседних перего
родок направлены друг к другу, но между ними остается свободное 
пространство. У фузулин и квазифузулин с сильной и правильной склад
чатостью складки соседних перегородок направлены друг к другу и сопри
касаются в своей нижней части, подразделяя нижнюю часть камеры на ряд 
разобщенных камерок округло ромбической формы. В верхней части ка
меры сохраняется сообщение вдоль нее.

л

а
А 5

Фиг. 10 Простые трубчатые поры (/г) пред
ставителей подсем. Fusulininae (Л) и слож
ные поры или альвеолы (а) представителей 

подсем. Schwagerininae (Б).
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Характер складчатости определяется на целых экземплярах по по
следней перегородке, видимой снаружи, а также по участкам, лишенным 
наружной стенки (фиг. 11). Прекрасно тип складчатости обнаруживается 
при пришлифовках и в тангенциальных сечениях наружных оборотов, 
которые желательно изображать при описании видов. На таких сечениях 
хорошо выявляются прямые полосы, проходящие от полюса к полюсу,

6
Фиг. И. Различные типы складчатости [перегородок 

у фузулинид.
а — перегородки нескладчатые (прямые), волнистые только в осе
вых концах (Fusulinella bocki М ое 11.); б — перегородки слабо 
складчатые, складки соседних перегородок не соприкасаются друг 
с другом (Triticites montiparus  E h r e n  b.), в — перегородки сильно 
складчатые, складки соседних перегородок срастаются, обра
зуя камерки [Quasifusulina longissima ( Мое  11.)]. Все изобра

жения по Мёллеру.

прерываемые лишь в' области апертуры у нескладчатых фузулинелл и 
псевдоштаффелл, широко волнистые линии или участки камерок у альюто- 
велл или у слабо складчатых гемифузулин и, наконец, камерки по всей

А Б
Фиг. 12. Характер перегородок в тангенциальных сечениях.

А — фузулинелла с прямыми перегородками; Б — гемнфузулнна со складчатыми
перегородками.

длине перегородок у сильно складчатых гемифузулин, фузулин или квази- 
фузулин (фиг. 12).

Еще полнее характер складчатости виден на прозрачных осевых се
чениях. У форм с нескладчатыми перегородками в таком сечении, прохо
дящем параллельно перегородкам всех оборотов, пространство между 
оборотами остается или пустым, или местами заполнено лишь «тенями» 
перегородок, т. е. участками с расплывчатыми контурами, являющимися 
следами пересечения плоскостью шлифа перегородок, касательно к ним. 
Только в осевых концах, где перегородки скручиваются или становятся
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волнистыми, обнаруживаются неправильные ячеистые образования, так 
называемые ячеистые сплетения (фиг. 13).

У складчатых форм шлиф в осевом сечении пересекает все изгибы 
перегородки, вырезая из каждого изгиба тонкие ленточки, в виде харак
терных арочек, расположенных по основанию оборотов. Арочки, в зави
симости от характера складчатости, по своей форме могут быть низкими 
и высокими, широкими и узкими, округлыми, угловатыми, треугольными, 
прямоугольными и трапецоидальными, правильными или неправильными

и т. п., а по расположе
нию — частыми или ред
кими, неравномерно или 
правильно расположенны
ми и т. д. (фиг. 14).

По форме арочек и до 
частоте их расположения 
различают складчатость 
слабую, умеренную или 
сильную, правильную или 
неправильную. Интенсив
ность и правильность 
складчатости являются 
признаками родовыми, ос
тальные же свойства склад
чатости, равно как все 
разнообразие ее выраже
ния, дают очень сущест
венные видовые признаки.

При характеристике 
складчатости перегородок 
в шлифах следует вводить 
поправку на положение 
сечения. Как это явствует 
из фиг. 15, форма и высота 

арочек очень зависят от места пересечения складки плоскостью шлифа.
Плоская или выпуклая форма перегородок определяется обычно на 

поперечных шлифах, но и осевые сечения могут обнаружить этот признак. 
Так, например, у новелл выпуклые септы дают характерные темные пятна 
в боках камер — следы пересечения перегородок (фиг. 16). У сильно склад
чатых форм, например у фузулин, выпуклость перегородок, их наклон 
вперед, выразится в осевом сечении пересечением нескольких систем скла
док, которые дадут характерную картину многоярусных арочек (фиг. 17). 
Эти признаки имеют иногда родовое (у новелл), чаще видовое значение. 
По всей вероятности, наклон септ и их выпуклость отражают реакцию 
организма на влияние внешней среды или связаны коррелятивно с другими 
признаками.

Ч и с л о  п е р е г о р о д о к  подсчитывается в поперечных и сре
динных сечениях. Этот признак для среднекаменноугольных фузулинид 
не имеет родового значения и редко учитывается как видовой признак 
(например, небольшое число септ имеется у Schubertella pauciseptata 
R a u s .  или Fusulinella bockiv ar. pauciseptata R a us.). Но слабое исполь
зование этого признака при диагностике видов определяется не столько 
действительно малой ценностью его, сколько невозможностью, подчас, 
отнести поперечные шлифы к определенным видам по причине совместно
го нахождения в шлифе различных видов.

Д о п о л н и т е л ь н ы е  с к е л е т н ы е  о б р а з о в а н и я ,  или 
эпитекальные, широко распространены среди среднекаменноугольных
26

Фиг. 13. Осевое сечение фузулинеллы с 1юямы- 
ми или слабо волнистыми перегородками.

Фиг. 14. Осевое сечение фузулины со складча
тыми перегородками.



фузулинид. Не останавливаясь на наружном текториуме, также являю
щемся дополнительным элементом стенки и рассмотренном уже выше, 
разберем основные типы отложения дополнительного скелета в; рединной 
и осевой области среднекаменноугольных фузулинид.

В срединной области почти у всех среднекаменноугольных фузулинид 
имеются дополнительные отложения в виде х о м а т или п с е в д о -  
х о м а т. Этот тип эпитекальных отложений несомненно очень древнего

, ж д ж

' S W
Фиг. 15. Схематическое изображение склад
чатых перегородок в осевом сечении при 

различном положении плоскости шлифа.
а — низкие арочки при прохождении плоскости 
шлифа вблизи вершин складок (at); б — высокие 
арочки при положении плоскости шлифа по сере
дине глубины складок (б^; в — высокие оборван
ные линии и сплошные темные столбики нри вы
сокой складчатости и прохождении плоскости 
шлифа в месте соприкосновения и слияния сосед

них складок (ej).

Фиг. 16. Сле
ды пересечения 
в осевом сече
нии выпуклых 

перегородок 
у новелл.

происхождения, так как он появляется у первых фузулинид и известен 
также в различной форме у девонских и турнейских эндотирин. Хоматы

и псевдохоматы, повидимому, 
служили для укрепления рако
вины и имеются главным обра
зом у форм с нескладчатыми 
перегородками. По мере усиле
ния складчатости септ допол
нительные отложения в средин
ной области исчезают. У верх
некаменноугольных и нижне
пермских форм, среди которых 
преобладают сильно складчатые 
формы, эти образования почти 
отсутствуют. Исключением яв
ляются нескладчатые швагери- 
ны, но, возможно, их шарооб

разная форма, как известно более устойчивая по отношению к внешним 
воздействиям, уже компенсировала значение хомат для укрепления ске
лета.

Хоматы представляют собой два непрерывных валообразных тяжа, 
проходящих спирально по основанию всех последовательных оборотов 
и ограничивающих с двух сторон апертуру. Строение их слоистое, сло
женное из последовательно наслоенных листков. По всей вероятности, 
трубчатые поры стенок продолжаются и в хоматы. По крайней мере у про- 
тритицитов очень четко прослеживаются поры стенок и в хоматах, где они
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Фиг. 17. Многоярусные арочки в осевом се
чении у экземпляра с часто расположенными 
и выпуклыми вперед перегородками. Схема
тизированное сечение Fus ul ina  chernovi  

R a u s .



расходятся веерообразно. Подобная картина наблюдалась и у альютовелл, 
фузулинелл и др. Хоматы переходят в наружный текториум и иногда 
протягиваются в виде более или менее мощных отложений до самых полю
сов оборотов. Около перегородок хоматы поднимаются, покрывая септу 
дополнительными отложениями, и понижаются в межсептальной области 
камер. Форма хомат бывает очень разнообразной и лучше всего опреде
ляется на их поперечных сечениях в осевых шлифах. Вводя поправку 
на возрастание высоты хомат и их более расплывчатую форму вблизи 
перегородок, можно выделять высокие и низкие хоматы, широкие и узкие, 
симметричные и несимметричные, в сечении округлые, угловатые, тре
угольные, субквадратные, лентовидные и т. д. В хоматах различают внут
ренний край или склон, обращенный к апертуре, и внешний — к осевым 
концам раковины. Различные формы поперечного сечения хомат даны 
на фиг. 18.

Фиг. 18. Различные типы хомат в осевых сечениях.
А  — округлые, бугорковидные (Pseudostaffella ant iqua); Б  — угло
ватые, почти четырехугольные (Fusulinella bocki); В — асимметрич
ные короткие (F. pulchra); Г—асимметричные длинные (Ozawainella 
paratingi); Д  — лентовидные низкие (Fusulinella colaniae); Е — лен
товидные высокие (Pseudos'affella sphaeroidea); Ж  — лентовидные с 

гребешком (Ps. ozawai).

Псевдохоматы отличаются от хомат прерывистостью и непостоянством 
формы, так как эпитекальные отложения псевдохомат образуются только 
около перегородок, утолщая их, но не протягиваются сплошным тяжом 
по основанию оборота. Вследствие этого в осевых и поперечных сечениях 
псевдохоматы обнаруживаются не всегда, так как плоскость шлифа, про
ходящая между перегородками через середину камер, не встретит до
полнительных отложений, и только вблизи перегородок они попадают 
в сечение шлифа.

Резко разграничить хоматы и псевдохоматы далеко не всегда воз
можно. Повидимому, у примитивных эоштаффелл нет еще настоящих хо
мат, так как нередко часть оборотов в осевых сечениях не обнаруживает 
таковых, но у более поздних представителей этого рода форма и постоян
ство этих образований позволяют в некоторых случаях предполагать 
уже хоматы. В пределах рода Fusulina имеются как типичные хоматы, 
так и псевдохоматы в виде утолщений складок вблизи апертуры, дающих 
в сечении характерные грибовидные образования (фиг. 19), а также все 
переходы между хоматами и псевдохоматами.

Все же хоматы и псевдохоматы имеют определенное родовое значение, 
хотя и не во всех случаях, а форма и размеры их являются важными 
видовыми признаками.

В осевой области дополнительные отложения известны в форме о с е 
в ы х  у п л о т н е н и й  и б а з а л ь н ы х  о т л о ж е н и й .  Послед
ние наиболее хорошо выражены у ведекинделлин в виде отложений скелет-
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ного вещества по основанию оборотов, независимо от хомати наружного 
текториума. Эти отложения начинаются в боковой части раковины, не
сколько отступив от хомат, и возрастают к осевым концам. Сходные обра
зования, повидимому, имеются у некоторых фузиелл (Fusiella lancetifor- 
mis), у эоштаффелл группы Eostaffella mediocris. Иного типа отложения, 
хотя, возможно, того же происхождения, наблюдаются в осевой области

Фиг. 19. Псевдохоматы в осевом и поперечном сечениях у фузулин.
Дополнительные отложения показаны черным. Положение шлифа, соответству
ющее изображениям а, б ив осевого сечения (̂ 4), показано на поперечном 
сечении (Б) линиями (на, (дополнительные отложения отсутствуют), 6,6, (псевдо
хоматы в виде высоких и узких столбиков) и в\вi (псевдохоматы грибовидные 
или крючковидные, переходящие в тень перегородки). В — часть поперечного 

сечения фузулинеллы с хоматами (для сравнения).

некоторых фузулин и квазифузулин в виде сплошных или прерывистых 
выполнений осевой области между ячеистыми сплетениями складчатых 
перегородок. Эти образования получили наименование осевых уплотнений. 
Любопытно, что оба типа эпитекальных образований распространены 
главным образом у длинных, суб
цилиндрических форм, служ ако- 
видимому, главным образом для 
укрепления раковины. Кстати 
отметим, что и у представителей 
подсем. Schwagerininae осевые уп
лотнения приурочены часто к 
длинным формам, генетически так
же всегда более молодым.

А п е р т у р а ,  или срединное 
отверстие, у среднекаменноуголь
ных фузулинид единичная, рас
положенная в срединной области 
в основании перегородки. Апер- 
тУРа У фораминифер служит для сообщения с внешней средой, 
для выхода псевдоподий при процессах питания и передвижения, 
имеет существенное значение в процессах дыхания и размножения. 
Но у ряда видов фузулинид наружные перегородки сплошные, по не
однократным наблюдениям за последнее время, без следов апертуры. Это 
заставляет предполагать, что у фузулинид, как и у брэдиин, апертуры 
в виде срединных отверстий появлялись лишь вторично, отступая от по
следних камер наружного оборота в результате растворения стенки1. 
Повидимому, функцию апертуры в последних камерах принимали на себя 
септальные поры, хотя обнаружить их удается у представителей подсем. 
Fusulininae лишь в редких случаях. Все же трудно представить себе, что

Фиг. 20. Апертуры в наружных обо
ротах и туннели во внутренних обо
ротах в осевом сечении Hemifusulina 

truncatula R a u s. X 20.

1 Материал резорбированной стенки мог отлагаться протоплазмой раковины в 
виде хомат и других дополнительных отложений, но, несомненно, одного этого ма
териала было недостаточно для построения хотя бы одних хомат.
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сообщение с внешней средой поддерживалось только через поры стенки, 
ввиду их исключительно небольших размеров.

В редких случаях апертуру можно наблюдать на прозрачных сечениях, 
при попадании перегородки с апертурой в плоскость шлифа (фиг. 20). 
В этих случаях устанавливаются форма и размеры (высота и ширина) 
апертуры, имеющие видовое значение. Обычно наблюдать приходится 
не апертуру, а туннель, т. е. канал, проходящий спирально по основанию 
оборота через апертуры последовательных перегородок и ограниченный 
с боков хоматами или складками перегородок. Туннель характеризует

собой ширину апертуры и ее 
расположение. В тех случаях, 
когда апертура расположена 
довольно правильно в средин
ной плоскости, угол туннеля, 
ограниченный в осевом сечении 
касательными к внешним краям 
туннеля в последовательных 
оборотах, является очень хоро
шим видовым признаком. Но 
нередко положение апертуры 
изменчивое, блуждающее, и 
сложная методика, предложен
ная для вычисления в этих слу
чаях углов туннелей, едва ли 
оправдается.

Септальные поры обычно наблюдаются только в наружных оборотах 
и чаще в боковой и осевой области (фиг. 21). У среднекаменноугольных 
фузулинид поры в перегородках отмечались только в редких случаях 
у фузулин (Fusulina kamensis S a f., F. rockymontana R o t h  et S k i n n e r ,  
F . dunbari S o s  n.), фузулинелл (Fusulinella bocki M о e 1 1.) и даже у про- 
фузулинелл группы Pro fusulinella prisca (D е р г a t). Ширина их не более 
трех микрон.

Фиг. 21. Септальные поры в наружном обо
роте Fusulinella praebocki R a u s. Поры на 
боках раковины в виде округлых отверстий 
у перегородок, лежащих в плоскости шлифа, 
и в осевых концах в виде канальцев на по

перечных сечениях перегородок. X 20.

ЗАМЕЧАНИЯ К  ТЕХНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ ФУЗУЛИНИД

Успех научной обработки фузулинид больше, чем какой-либо иной 
группы ископаемых организмов, зависит от предварительной технической 
обработки материала. Поэтому ей следует уделить особое внимание.

Одним из наиболее ответственных этапов изучения фузулинид являются 
их сборы и поиски в породе. От умения и тщательности поисков всецело 
зависят последующие процессы. Отбор образцов в естественных обна
жениях или в кернах скважин следует производить с лупой, в ряде слу
чаев смачивая поверхность водой или глицерином, а в кернохранилищах— 
обмывая керн в ведре с водой. При этом исследователь должен помнить, 
что только с московского яруса, за редкими случаями, появляются хорошо 
видимые в лупу фузулиниды, размерами в 2—3 мм, в более древних же 
отложениях встречаются фораминиферы в 1 мм и меньше. В верхней по
ловине московского яруса уже преобладают формы в 3—5 мм, нередко 
и больше, к тому же удлиненные.

Отбор образцов должен быть строго послойным, так как только такой 
метод обеспечит правильную стратиграфическую схему. Фораминиферы 
и особенно фузулиниды встречаются в породах очень дифференцированно, 
в зависимости от фаций, и поэтому образец следует брать из каждой лито
логической разности. Наименее благоприятны для фузулинид тонкозер
нистые и грубообломочные породы (хотя часто в последних фузулиниды
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находятся в переотложенном виде), наиболее распространены фузулиниды 
в различных органогенно-обломочных известняках, но нередко встречают
ся и в известняках с известковым песком и галечками, а также в песча
нистых известняках.

При особенно тщательных полевых поисках рекомендуется примене
ние пришлифовок небольших площадок породы на кусочке толстого стекла 
для выявления фузулинид на полированной поверхности.

Изучение фузулинид производится в ориентированных пришлифовках 
или сечениях в прозрачных шлифах. Изготовлять ориентированные шлифы 
легче из целых экземпляров, изолированных от породы. Но в природе 
редко встречаются фузулиниды, свободные от породы, а методы выделения 
их из породы еще слабо разработаны. Все же укажем основные из них, 
так как выделение из породы имеет существенное значение и для выяс
нения характера внешней формы и апертуры, 
а также для представления о полном сообщест
ве фузулинид.

Методика выделения из рыхлых и плотных 
пород различна. Методы размачивания, раз
рыхления и отмучивания рыхлых пород по
дробно описаны у А. В. Фурсенко («Опреде
литель фораминифер», ч. 1, 1937) и М. М. Ва
сильевского (1915, 1930). Рыхлые или легко 
разрыхляемые породы в палеозое встречаются 
редко, и поэтому на их дезагрегации можно не 
останавливаться. Укажем лишь, что в случае 
легко разрыхляемых пород достаточно кипя
чения в чистой воде или с добавлением соды в 
течение 4—6 часов.

По методике разрыхления плотных пород 
имеются лишь скудные указания у М. М. Ва
сильевского (1930, 1934, 1938), А. В. Фур
сенко, Кэмпа и Ханн& (Camp a. Hanna, 1937),
Ханна и Черча (Hanna a. Church, 1928),
Ф. Гехта (Hecht, 1933) и др. Обычно рекомен
дуется применение механического раздавлива
ния пород, нагревания с последующим охлажде
нием, замораживания, высокого давления в ком
бинации с нагреванием и кристаллизации с глауберовой солью. Последний 
метод обычно применяется с успехом для глинистых пород. Мелкораздроб
ленную породу (обломки размером 5 x 5  мм) спекают с глауберовой солью 
(объем породы должен быть меньше объема соли), слегка смочив водой, 
на медленном огне до расплавления соли (не доводя до кипения) и дают 
ей остыть (в течение 12—24 часов). Эту операцию повторяют раз 6—10. 
Для плотных известняков наиболее употребительны два метода: механи
ческое раздавливание пород и нагревание в муфельной печи. Но нельзя 
забывать и о методе препарировки ископаемых ручным способом.

Выделение фораминифер механическим давлением обычно проводится 
на гидравлическом прессе или на слесарных тисках. Можно рекомендо
вать учебный гидравлический пресс Кировского комбината учебных 
пособий Главучтехпрома, добавив к нему набор пластинок различной 
толщины. Установка тисков показана на фиг. 22. Раздавливать следует с 
минимальным давлением, избегая большого дробления породы. Положитель
ные результаты получаются из пород смешанного типа структуры, как то: 
органогенно-обломочных с фузулинами, водорослевых и сгустковых 
с фузулинами и особенно пород, в которых раскол проходит по поверхно
сти ископаемых. Плотные и тонкозернистые породы дают отрицательные
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Фиг. 22. Слесарные тиски, 
поставленные вертикально, 
приспособленные для раз

мельчения породы 
(по Гехту).



результаты. Лучше выделяются мелкие и вздутые формы, хуже длинные 
и цилиндрические.

Прокаливание породы в муфельной печи с последующим охлаждением 
применяется наиболее часто. На основании наших опытов и исследования 
А. В. Приходько (1941) можно рекомендовать следующее. Температура 
в печи должна быть около 500—600°, несколько ниже для пористых и 
крупнодетритусовых известняков (до 400°) и выше (до 650°) для наиболее

Фиг. 23. Набор инструментов для выделения фузулинидГиз породы способом .
ручной препарировки.

тонкозернистых и плотных разностей. Температура нагрева устанавли
вается термопарой. При нагреве на 550—600° задняя половина печи 
приобретает вишневый и более светлый накал, и незащищенная ру
ка при установке тиглей ощущает ожог. Обжигать рекомендуется куски 
породы размером 15 х 15 мм до 20 х 25 мм. Более мелкие куски 
перекаливаются. Дробить следует острым концом молотка отрывистыми 
ударами. Порода должна накаливаться только до вишнево-красного, а не 
яркокрасного каления (цвет накала определяется в затемненном свете). 
Время вишнево-красного накала для каждой породы устанавливается 
опытным путем, обычно оно равняется 4—10 минутам. Предпочтительно 
брать меньшее время (4—6 минут), но увеличивать число повторных
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Фиг. 24. Результаты выделения фузулинид из пород различными методами, 
а, б —ручным способом (В. М. Севко): а —образец Лк 30; б —образец № 9; в — при помощи 
пресса, образец Лк 30; г — при помощи муфеля, образец № 30; д — при помощи пресса и муфеля 

(характерно преобладание мелких экземпляров).



нагреваний. После четырех-шестикратного нагревания и последующего 
охлаждения в холодной воде уже отскакивают небольшие кусочки, иногда 
и ископаемые, порода становится более хрупкой, так что возможно даль
нейшее извлечение из породы уже способом препарировки. Для полной 
дезагрегации пород иногда необходим повторный обжиг до 10 и даже до 
20 раз. Лучшие результаты, как и при первом методе, получены для 
среднезернистых органогенно-обломочных известняков, худшие — для 
плотных и тонкозернистых.

Для оценки эффективности этих двух методов выделения фузулинид 
из твердых пород параллельно было проведено извлечение их из тех 
же пород ручным способом при помощи препаровальных инструментов. 
Прекрасные результаты очень наглядно видны на фиг. 24, где показаны

Фиг. 25. Глазная лупа для препарировки ф\эулинид 
ручным способом.

фузулиниды, выделенные из одного куска породы ручным способом, 
прессом и муфельной печью1. Целые и чистые фузулиниды, препари
рованные ручным способом, ясно говорят в пользу этого метода.

На фиг. 23 даны фотографии необходимых для препарирования ин
струментов. Из режущих инструментов большое зубило применяется 
при расколах кусков пород, малые зубила различного размера и скаль
пели употребляются для вырезывания фузулинид из породы, кусачки 
(хирургические и простые) — для откусывания кусков породы и игла 
служит для окончательной тонкой препарировки. Иглы употребляются 
простые швейные, иглодержателем служат ручные тисочки. Набор ин
струментов можно приобрести в хирургических и аптекарских магазинах, 
иглодержатель (ручные тисочки) в часовых магазинах или в отделах ча
совых частей. Из оптических приборов очень удобны глазная лупа (фиг. 25) 
или лупа с подвижными салазками на столике (фиг. 26), к которым канад
ским бальзамом прикрепляется препарируемый объект. Ее заменить может 
обыкновенная биологическая или бинокулярная лупа.

В. М. Севко указывает следующие основные правила препарирования 
микрофауны:

1. Перед препарировкой поверхность породы должна быть тщательно 
промыта водой с помощью щетинных щеток. Рекомендуются зубные 
щетки. Нельзя употреблять металлических щеток и каких-либо раство
рителей при промывании.

1 На выделение ручным способом 15 экземпляров старший препаратор В. М. Сев
ко тратил от 25 до 55 минут.
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2. Все инструменты должны быть хорошо отточены.
3. Сначала осматривается поверхность образца и с нее вырезаются 

все объекты, годные для препарировки, вместе с окружающей породой.
4. Раскол пород производится большим зубилом, согласно положению 

ископаемых в породе У фузулинид ориентировка раковин преобладает 
длинной осью параллельно плоскости напластования пород.

5. Дальнейшее дробление пород производится малыми зубилами, а не 
кусачками, также с учетом положения фузулинид в породе.

6. Окончательное освобождение фузулинид от породы достигается 
обработкой иглой под лупой. Объект следует закрепить на стекле в канад
ском бальзаме. По окончании препарировки объект отмывается денату
рированным спиртом.

Фиг. 26. Лупа с подвижными салазками на столике.

Как указывалось, более распространено изготовление ориентирован
ных шлифов из экземпляров, включенных в породу. Этот процесс начи
нается с поисков фузулинид в породе, которые рекомендуется производить 
путем тщательного просмотра под бинокуляром небольших кусочков по
роды, отделенных кусачками и пришлифованных вручную. Другой метод, 
принятый главным образом в ленинградских геологических учреждениях 
и в некоторых трестах, состоит в изготовлении пластинок на шлифоваль
ном станке. Из пластинок выбираются подходящие сечения фузулинид, 
которые выкусываются затем кусачками и доводятся вручную. Толщина 
пластинок 2—5 мм в зависимости от характера породы и величины выре
зываемой поверхности. Этот метод дает хорошие результаты в случае 
большого содержания фузулинид в цороде и является очень ценным при 
поисках редких фузулинид в неограниченном по объему материале. Не
сомненное преимущество метода пластинок заключается в экономии физи
ческих сил и внимании шлифовальщика, но лучшее качество шлифов до
стигается при первом методе. При методе пластинок механизация про
цесса и ограничение выбора сечений уже самой толщиной пластинки ведут 
исполнителя к более пассивному отношению и толкают на путь отбора 
готовых сечений, уже выявившихся на пластинке. Возможность же вы
править недостаточно правильные сечения при малой толщине пластинок 
представляется далеко не в каждом случае.
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Изготовление ориентированных шлифов из экземпляров, выделенных 
из породы или включенных в нее, в основном производится одинаковыми 
способами. При изготовлении шлифов выделенных из породы отдельных 
экземпляров рекомендуется раковины, размером не менее 2,5—3,0 мм, 
пришлифовывать, держа их на пальце, проверяя под бинокуляром ход 
пришлифовки. Если раковины очень хрупкие или полые внутри, то ре
комендуется их проваривать до шлифования в канадском бальзаме до его 
загустения, продержав раковины (или кусочки породы) предварительно 
сутки в том же бальзаме.

Палец достаточно чувствителен к малейшим изменениям плоскости 
пришлифовки, и поэтому не требуется предварительного укрепления 
шлифуемого объекта в особых держателях. Готовую пришлифовку на
клеивают на стекло, и далее ход изготовления шлифа обычный.

Очень мелкие формы приходится пришлифовывать, укрепив их пред
варительно канадским бальзамом к стеклу. Этот метод изготовления 
шлифов подробно изложен А. К. Богдановичем в «Определителе форами- 
нифер» (Раузер-Черноусова и Фурсенко, 1937).

При ориентировке экземпляров в породе сам процесс изготовления 
шлифа проще, но зато его труднее ориентировать. Для правильной ориен
тировки шлифуемых форм необходимы знание их морфологии и достаточно 
длительная практика.

Замыкание линий оборотов в виде растянутой спирали и участки ка
мерой (у складчатых форм) в осевых концах всегда указывают на скошен
ность шлифа. При правильном ведении пришлифовки поверхности парал
лельно оси навивания картина должна быть совершенно симметричной 
по обеим сторонам оси навивания. Если с одной стороны по оси расстояние 
между оборотами меньше, чем с другой, это указывает на косое положение 
плоскости пришлифовки, которое должно быть исправлено увеличением 
нажима на сторону со сближенными оборотами. В правильно идущей па
раллельно оси навивания пришлифовке уже после вскрытия трех-четырех 
наружных оборотов отчетливо выступает характерная картина осевых 
концов с прерывистым, объемлющим положением линии оборотов и яче
истыми сплетениями перегородок. Дальнейшая работа сводится к тщатель
ному сохранению плоскости пришлифовки в том же положении и дошли- 
фовыванию до центра начальной камеры.

Изготовление срединных шлифов (медианных) более легкое. При пра
вильном положении пришлифовки раковины фузулинид перпендикулярно 
к оси навивания сечение имеет приближенно форму круга; при скошен
ном — вытянутого овала. Усиливая давление на ту или другую сторону 
овала, переводят его в правильное сечение. Дальнейшее сошлифовывание 
раковины к центру сопровождается появлением все большего числа обо
ротов, затем апертуры, которая выражается в коротких, не доходящих 
до основания оборота перегородках, и, наконец, во вскрытии начальной 
камеры.

Готовый шлиф обычно покрывается покровным стеклом, но если пред
полагается окраска фузулинид, шлиф остается открытым. Окраска про
изводилась американцами (Henbest, 1931) и послужила для выявления 
очень тонких пор представителей подсем. Fusulininae. Опыт с окраской, 
проведенный В. П. Масловым на материале куйбышевских верхнекамен
ноугольных пород, показал, что: 1) положительные результаты дают 
метил-виолет, метиленовая синь и синяя тушь, а из красных красителей — 
фуксин (последний не окрашивает канадский бальзам); 2) окрашивать 
следует в непокрытом шлифе, а не в породе; красители разводятся в воде 
до концентрации чернил; 3) продолжительность окраски при такой кон
центрации красителей для фиолетовых и синих красок около суток, для 
красных значительно меньше; 4) фузулиниды окрашиваются только в
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случае хорошей сохранности, перекристаллизованные же никакого эф
фекта не дают.

Следующим подготовительным процессом в обработке фузулинид яв
ляется фотографирование. Выше уже было указано значение этого метода, 
ускоряющего и облегчающего процесс определения и исключающего мо
мент субъективности, в результате чего повышается качество определения. 
Рабочие микрофотографии, т. е. ускоренные негативные отпечатки на 
бумаге, производятся приблизительно с 75% всех изученных экземпляров; 
скорость такого фотографирования от 70 до 150 экземпляров за рабочий 
день. При отсутствии микрофотоустановки можно пользоваться прибором 
конструкции Кузнецова, в котором используются оптика микроскопа и 
любые фотоувеличители, приспособленные для помещения шлифа вместо 
пленки, а также камеры с большим растяжением, насаживаемые на ми
кроскоп. Фотобумага применяется обычно контрастная глянцевая № 4. 
Увеличение для каждого рода следует применять постоянное, что облег
чает сравнение форм. Для крупных видор, как то: псевдофузулин, шваге- 
рин, тритицитов, квазифузулин и др., применяется 10-кратное увеличение. 
Фузулин, фузулинелл, ведекинделлин и др. снимают с 20-кратным уве
личением. Для остальных необходимо увеличение раз в 40, а для мелких 
эоштаффелл или новелл даже и больше. Конечно, возможны отклонения 
от этих примерных чисел в зависимости от особенностей прибора, но все 
же в пределах рода необходимо придерживаться одного увеличения.

Последней технической операцией обработки фузулинид является 
составление индивидуальной карточки экземпляра, его паспорта. На 
карточке с точной этикеткой наносятся результаты измерений экземпляра, 
внизу наклеивается рабочая фотография и записываются все дополни
тельные замечания, касающиеся его характерных признаков, а также 
отличия от других форм. Наличие фотографии позволяет очень сократить 
описательный текст, в котором подчеркиваются лишь наиболее характер
ные признаки.

Измерения в некоторых случаях (например, крупных экземпляров) 
производятся линейкой по микрофотографиям или лупой с измерителем 
( х 10, с делением до 0,1 мм), но обычно при помощи окуляр-микрометра. 
Окуляр-микрометр представляет собой стекло с линейкой, разделенной 
на 80 или 100 частей, вставляемое в окуляр микроскопа или бинокуляра. 
Абсолютное значение в миллиметрах каждого деления для любых ком
бинаций оптики данного микроскопа определяется по объект-микромет
ру — линейке, в которой 1 или 2 миллиметра разделены на 100 частей 
каждый, т. е. каждое деление равняется 0,01 мм. Положив объект-микро
метр на столик микроскопа, устанавливается «цена» одного деления оку
ляр-микрометра при всех системах увеличения данного прибора. Техника 
этого процесса проста (см. «Определитель фораминифер», стр. 73—75), 
но требует внимания и повторных отсчетов во избежание ошибки, которая 
может исказить в дальнейшем всю работу исследователя. Совмещая деле
ния окуляр-микрометра и объект-микрометра, причем желательно брать 
совмещение на наибольшем расстоянии для уменьшения неточности, 
записывают для всех случаев увеличения микроскопа число делений 
окуляр-микрометра и объект-микрометра, совместившихся друг с другом. 
Разделив число делений объект-микрометра на соответствующее число 
делений окуляр-микрометра, получают значение или «цену» одного де
ления последнего, выраженного уже в абсолютных числах (в миллиметрах).

Результаты вычисления значений всех делений окуляр-микрометра 
в миллиметрах наносятся на таблицы, которые ставятся на столе рядом 
с микроскопом или кладутся на стол под стеклом.

Измерению подвергаются следующие признаки фузулинид: диаметр 
начальной камеры, диаметры всех оборотов или четвертого и последнего,
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высота оборотов (в случае резкого скачка в высоте последних), длина или 
ширина раковины в наружном одном или двух и во внутренних оборотах 
при переходе от юношеской стадии к зрелой, толщина стенки во второй 
половине предпоследнего оборота. Кроме того, вычисляется отношение 
наибольшей длины или ширины раковины к ее диаметру (L : D), служа
щее показателем формы раковины. Более полные замеры по всем оборо
там диаметров, L : D, стенки раковины, высоты и длины апертуры, а также 
элементов структуры стенки производятся только для голотипов и ори
гиналов после обработки видов. Характеристику апертуры (или туннеля) 
нередко дают только словесную, без цифровых данных, так как послед
ние трудно сопоставляются. Таким образом, предварительные массовые 
измерения, практиковавшиеся еще недавно, значительно сокращены 
и сведены к минимуму. Некоторые дополнительные замечания к этому 
разделу читатель найдет на стр. 142—147 «Определителя фораминифер», 
1937 г.

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФУЗУЛИНИД

При определении фузулинид, с их большой индивидуальной изменчи
востью и быстрой эволюцией, особенно остро чувствуется условность на
ших классификаций и систематических категорий. Но учет изменчивости 
обеспечивает естественность классификации, отвечающей определенным 
этапам в развитии фузулинид, хотя очень часто трудно провести границу 
между видами и даже родами.

Для большинства среднекаменноугольных фузулинид родовая при
надлежность обычно решается довольно легко, но в ряде случаев, как, 
например, у протритицитов, у альютовелл, родовые признаки имеют 
переходный характер, что затрудняет их определение. В таких случаях 
границы между родами проводятся субъективно и условно, что требует 
значительного навыка, а критерием нередко служат количественные 
соотношения различных вариант популяции.

Видовые определения, как всегда, сводятся в основном к трем процес
сам: 1) анализу признаков экземпляров и отделению признаков индивиду
альной и возрастной изменчивости и полового диморфизма от таковых 
систематического характера; 2) синтезу установленных видовых призна
ков изученных экземпляров и представлению о реальном виде, и 3) срав
нению конкретных представителей вида с описаниями видов, имеющи
мися в литературе.

Два первых процесса, анализ и синтез признаков, обычно происходят 
одновременно, отделяясь и по методам и по времени от второго этапа, 
или третьего процесса — собственно определения. Этот первый этап наи
более важен, причем особое значение имеет большой объем материала, 
обычно имеющийся у исследователя фузулинид, позволяющий проводить 
одновременно анализ многих особей (не менее 10, а лучше нескольких 
десятков), а не определять каждый экземпляр в отдельности, как это часто 
делают новички в палеонтологии. Весьма желательна на этом этапе ста
тистическая обработка, хотя бы и самая грубая, с выявлением средних 
величин, амплитуды преобладающей изменчивости признаков и крайних 
отклонений. Эти данные позволят подойти к определениям с позиций 
узкого понимания объема видов, что, как показала практика последнего 
десятилетия, приводит к ясным представлениям в области систематики 
фораминифер и к четким стратиграфическим выводам. Уместно подчерк
нуть здесь, что анализ следует начинать с особей одной популяции, одного 
прослоя, одного образца. В этом отношении особенно ценны послойные 
сборы или полные разрезы скважины, позволяющие уловить момент 
зарождения новых форм.
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Процесс анализа признаков очень облегчается массовым фотографи
рованием. Сравнение фотографий помогает и выделению типичных экземп
ляров, более или менее приближающихся к идеальному представлению 
о виде (подвиде, вариетете и т. д.) со средними значениями признаков. 
Эти конкретные, типичные экземпляры и служат для сравнения с голо
типами и типичными экземплярами уже описанных видов при определении 
формы, к чему мы и переходим.

Собственно «определение» формы сводится к сопоставлению экземпля
ров, соответствующих представлению об определенном виде, с описанными 
в литературе видами, к сравнению с ними, и к одновременному критиче
скому разбору литературных данных. Цель второго этапа — дать наиме
нование форме; как всякий систематизирующий этап нашего познаватель
ного процесса, он весьма важен, но не это является целью исследования 
фузулинид.

К сожалению, процесс определения видов обычно чрезвычайно сложен 
благодаря разбросанности описаний видов в литературе на всех языках. 
Трудоемкость этого процесса подчас отнимает все силы и все внимание 
исследователя, не оставляя сил и времени для решения более важных 
общих вопросов. Отсюда вполне заслуженные упреки палеонтологам в ико
нографическом, чисто описательном стиле их работ, без решения палеобио
логических, стратиграфических и палеогеографических вопросов, или 
упреки в слишком медленных темпах их исследований, отстающих от тре
бований жизни, от запросов социалистического хозяйства.

Только ускорив и упростив процесс «определения» форм, особенно его 
более формальный второй этап, т. е. сравнение с литературой, можно осво
бодить умственные силы исследователя и направить их на решение основ
ных вопросов, а именно на изучение развития фауны, как основы стратигра
фии и палеогеографии. Такое ускорение и облегчение этих процессов в 
значительной степени достигается, как указывалось, применением массово
го фотографирования объектов и определением по системе видовых картотек.

Рабочие микрофотографии, т. е. негативные фотографии на бумаге, 
с успехом используются, вслед за Д. М. Раузер-Черноусовой, и другими 
советскими микропалеонтологами, изучающими палеозойских форамини- 
фер. Фотографирование объектов не только облегчило и ускорило мас
совые определения фузулинид в Советском Союзе за последние 10 лет, 
но и повысило качество работы на базе огромного накопившегося мате
риала. Благодаря этому методу, на основе узкого понимания видов, 
удачно разрабатывались по микрофауне дробные стратиграфические схемы 
и проводился детальный фациальный анализ толщ, не поддававшихся 
расчленению.

Видовые картотеки в различных видоизменениях довольно широко 
вошли за последние два десятилетия в практику советских палеонтологов. 
Видовая картотека фузулинид начата Д. М. Раузер-Черноусовой в 1931 г. 
(начало ее работ с фузулинидами), с целью организации микропалеонто- 
логической работы на периферии. В основу картотеки положены принципы 
видовой картотеки кораллов, составляемой Т. А. Добролюбовой. Прибли
зительно в те же годы начали составляться видовые картотеки и мезо- 
кайнозойских фораминифер во ВНИГРИ, но несколько иного типа.

Как указывалось выше (стр. И), видовая картотека фузулинид пред
ставляет собой собрание отдельных карточек с описаниями всех авторов 
каждого вида, подвида или вариетета, с полным сохранением текста, с пе
реводом иностранных работ, но с разбивкой и перестановкой текста по руб
рикам, принятым для картотеки, а также в описательных работах по фузу- 
линидам у советских палеонтологов. Унификация порядка описания при
знаков очень ускоряет процесс сравнения. Образец двух типов монтировки 
видовых карточек дан на фиг. 27. Все карточки монтируются на плотной
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Фиг. 27. Два типа монтировки видовых карточек.

а — первая страница описания с фотографиями в верхней части страницы; б —фотографии вынесены на дополнительную страницу, 
накрывающую текст эа исключением названия вида и ссылки на автора описания.



бумаге и стоят в ящиках, а не в папках, что очень облегчает работу с ними. 
Можно рекомендовать или ящики-столы на подвижных ножках-роликах, 
или шкафы с вынимающимися ящиками.

Расстановка карточек производится по систематическому признаку; 
но в пределах рода, подрода или группы видов применяется также расста
новка по какому-нибудь основному признаку, например по форме ракови
ны, выраженной отношением наибольшей длины (или ширины) к диаметру 
(L : D), и по размерам. При такой расстановке картотеки исследователь 
в каждом случае берет из картотеки только небольшую пачку карточек 
и быстро ориентируется в материалах.

При определении фауны чрезвычайно важным моментом является уве
ренность исследователя в том, что действительно вся имеющаяся литера
тура по близким или тождественным формам использована им. Мы стре
мимся к тому (хотя не всегда без отставания), чтобы видовая картотека 
фузулинид была действительно полная и своевременно пополнялась

А з

Фиг. 28. Общий вид камеры Франке.
А — камера; Б  — этикетка; В — покровное стекло; 

Г  — предметное стекло.

всеми новейшими опубликованными и неопубликованными работами. 
Последние также включаются в фузулинидовые картотеки по договорен
ности с авторами, так как опубликование описательных работ нередко 
задерживается, а в то же время наши советские работы имеют для 
нас неоспоримо большее значение как касающиеся более близкой тер
ритории и обычно стоящие на более высоком теоретическом уровне. 
Эта практика широко' укоренилась среди исследователей палеозойских 
фораминифер и облегчила переход к материалу преимущественно отечест
венного характера. Следует отметить, что от этого мероприятия ни разу 
не пострадали права приоритета отдельных авторов.

Ориентировкой на наши отечественные описательные работы подго
товляется путь к созданию менее громоздких картотек производственного 
типа, в.которых старые авторы, особенно иностранные, могут быть пред
ставлены только наиболее важными для нас работами и видами, а основное 
содержание образуют сводные описания фауны Советского Союза и их 
пополнение. Такие картотеки особенно нужны нашим производственным 
и периферийным организациям. Полные картотеки, поддержание ко
торых в ажуре почти невозможно без отставания от обильно появляющейся 
литературы, в дальнейшем должны быть сосредоточены только в несколь
ких центральных, ведущих институтах.

Существенным дополнением к видовым картотекам, облегчающим их 
использование, проверку и пополнение, является авторская картотека. 
Она состоит из карточек, составленных на каждого автора, включенного 
в видовые картотеки, с перечислением всех описанных им видов и форм 
и их систематическим положением ( в случае перемещения форм в другой 
род), с указанием числа изображений, места вида в картотеке (по L : D) 
и возраста.
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Чрезвычайно существенна с самого начала работ правильная органи
зация хранения рабочих и отработанных материалов и коллекций ориги
налов. Небрежность в этом отношении может привести к гибели ужо 
изученных, ценных в научном отношении материалов.

Так как своеобразием микропалеонтологии является многократная 
обработка каменного материала и возврат к породе в процессе работы,, 
то особенно тщательно должно быть проведено этикетирование образцов, 
для чего рекомендуется в поле, помимо обычных бумажных этикеток,.

ХРАНЕНИЕ КОЛЛЕКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ

Фиг. 29. Папка с препаратами (/) и коробка 
для хранения папок (II).

подписывать образцы карандашом, а в лаборатории ставить на них эма
левые этикетки. После обработки коллекции образцы, из которых про
исходят голотипы и оригиналы видов, должны сдаваться в музей, наряду 
с оригиналами.

Выделенные из породы экземпляры хранятся в пробирках, бюксах 
или камерах Франке (фиг. 28). Камеры укладываются в лоточки (картон
ные или фанерные), а последние устанавливаются в коробках (фиг. 29} 
или в специальных шкафах того же типа, как и для шлифов.

Предметные стекла для шлифов употребляются размером 2,8 х 4,5 см. 
Поверхность их матируется, что очень удобно для надписей, которые 
делаются на стекле тушью, избегая наклейки этикеток, которые легко
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отклеиваются и теряются. Надпись желательно покрыть каким-либо про
зрачным бесцветным лаком (шеллак), что предохраняет от стирания и смы
вания надписи.

Хранить шлифы необходимо в течение одного-двух лет в горизонталь
ном положении, так как в стоячем состоянии порода в шлифах начинает 
сползать и разрушать микрофауну1. Оригиналы же (голотипы и типич
ные формы) необходимо хранить только в лежачем, т. е. горизонтальном 
положении. Для хранения очень удобны лоточки из картона и фанеры 
(фиг. 30) с 24 или 30 гнездами для шлифов. Лоточки вставляются в шкаф, 
в котором очень компактно могут быть размещены тысячи шлифов; место 
их на полке легко опознается по этикеткам.

Фиг. 30. Вид лоточка для хранения шлифов, 
вставляемого в шкаф.

Голотипы и оригиналы должны особенно тщательно этикетироваться 
и храниться в музее. При отсутствии местного музея рекомендуется сдавать 
оригиналы в какой-либо из центральных музеев. Возможность сравнения 
непосредственно с голотипом является обязательным условием для даль
нейшей обработки фораминифер, имеющей в настоящее время такое суще
ственное научное и практическое значение.

1 Для улучшения качества бальзама, особенно пихтового, полезно сделать его 
перегонку.
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СИСТЕМАТИКА ФУЗУЛИНИД И ОПИСАНИЕ ВИДОВ

СЕМ.  F U S U L I N I D A E  M O E L L E R ,  1 8 7 8

Раковина спирально свернутая, более или менее симметричная, обычно 
совершенно инволютная, но иногда и полностью эволютная, от дисковид
ной до субцилиндрической; обороты подразделены на многочисленные 
камеры перегородками или септами, проходящими от одного полюса 
к другому, и, кроме того, иногда еще и добавочными перегородками (сеп- 
тулами), не достигающими основания оборота, проходящими параллельно 
и перпендикулярно главным септам и оси раковины; стенка известковая, 
микрозернистая, пористая, состоит из одного или нескольких слоев с про
стыми порами или сложными альвеолами; апертура в виде единичного 
срединного отверстия или ряда отверстий в основании септ.

В среднекаменноугольных отложениях из представителей этого се
мейства встречены лишь формы, принадлежащие двум подсемействам — 
Schubertellininae и Fusulininae. Общим признаком для обоих подсемейств 
является тонкая одно- или многослойная стенка с простыми порами или 
без них (возможно только невидимыми вследствие своей исключительной 
тонкости). Не встречены пока в среднем карбоне представители подсе
мейств Schwagerininae и Neoschwagerininae, с более толстой стенкой со 
сложным альвеолярным строением. Появление у фузулинид стенки 
с альвеолярной структурой только с верхнего карбона служит прекрас
ным стратиграфическим признаком.

За последнее время выделено еще новое подсемейство — Pseudotriti- 
citinae Р u t г j а, 1948. Но так как представители этого подсемейства 
появляются от разных корней на различных стадиях развития подсе
мейства Fusulininae, представляют собой очень специализированные боко
вые и слепые ветви и не обнаруживают никаких родственных отношений 
между собой, то объединение этих родов в одно подсемейство не соот
ветствует принципам естественной классификации.

Т а б л и ц а  д л я  о п р е д е л е н и я  р о д о в  
с р е д н е к а м е н н о у г о л ь н ы х  ф у з у л и н и д 1

1. Размеры небольшие; число оборотов не более 5, ось навивания 
с непостоянным положением. Стенка состоит из протеки и непо
стоянных слоев тектума и наружного текториума, поры в стенке 
не обнаруживаются, перегородки нескладчатые, хоматы слабые 
................................................... . Подсем. Schubertellininae (стр. 46) 2

1 Таблицы для определения построены по дихотомической системе, введенной 
впервые Ламарком. Таблицы состоят из ряда последовательных ступеней, состоящих
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00. Размеры от средних до крупных, число оборотов до 8, ось на
вивания чаще с постоянным положением. Стенка состоит из 
слоев протеки и тектума, иногда еще диафанотеки и двух текто- 
риумов, простые поры нередко обнаруживаются, перегородки 
от нескладчатых до складчатых, хоматы от отсутствующих до
сильных . .....................................Подсем. Fusulininae ( стр. 93)

2(1). Стенка обычно состоит только из протеки. Ширина раковины 7
меньше диаметра (L D)1 ........................................................................ 3

00. Стенка состоит из нескольких слоев, длина раковины больше
диаметра ( L > D ) .........................................................................................6

3(2). Раковина инволютная по всем оборотам, наутилоидная или 
чечевицеобразная . . . . . . .  Род Eostaffella (стр. 46)

00. Раковина эволютная по всем оборотам или только в наружных
оборотах ..................................................................................................... 4

4(3). Раковина эволютная по всем оборотам, дисковидная . . . .
............................................. ...  Род Novella (стр. 66)

00. Раковина эволютная только в наружных об оротах ........................5
5(4). Раковина наутилоидная или чечевицеобразная, эволютная в 

одном-двух наружных оборотах... Подрод Millerella (стр. 61)
00. Раковина двояковогнутая, эволютная в трех-четырех оборотах

.......................................................... . . Подрод Seminovella (стр. 64)
6(2). В стенке протека и непостоянный тектум, раковина укорочен

ная и обычно в зд у т а я ........................Род Schubertella (стр. 69)
00. В стенке протека, непостоянные тектум и наружный текториум,

раковина удлиненная и обычно уплощ енная................................
..........................................................................Род Fusiella (стр. 86)

7(1). Стенка толстая, до 40—60 р,, простые поры грубые, ясно ви
димые почти по всем оборотам ........................................................18

00. Стенка тонкая, не более 25—35 р., простые поры обычно только
в наружных оборотах и непостоянно видимые......................   8

8(7). Ширина раковины меньше ее диаметра (L << D ) ............................ 9
00. Длина раковины больше ее диаметра ( L > D ) ..........................И

9(8). Хоматы слабые или псевдохоматы, внутренние обороты чече
вицеобразные, реже узко наутилоидные, наружные — шарооб
разные, наутилоидные, реже вздуто-чечевицеобразные, стенка 
серая с толстой диафанотекой . . . Род Parastaffella (стр. 143) 

00. Хоматы отчетливые, стенка темная, трехслойная или четырех
слойная, с тонкой диафанотекой (последняя обычно у более

каждая из двух частей: тезы, или утверждения, и антитезы, или отрицания. В этих 
двух частях ступени противопоставляются друг другу определенные признаки, расхо
дящиеся в двух разных направлениях. Каждая ступень обозначается слева цифрой, 
относящейся к первой части ступени (к тезе) или к первому пути, а второй путь (анти
теза) обозначается знаком 00.

Определяющий должен прочесть до конца первую тезу и антитезу, избрать ту или 
другую часть ступени, руководствуясь признаками определяемых фузулинид, и пере
ходить затем последовательно к дальнейшим ступеням по пути, указанному цифрами 
номеров ступеней, стоящими справа в конце строчки. По этому пути, через ряд дву
раздельных ступеней, определяющий доходит до названия рода (в таблице для опре
деления рода) и затем вида в соответствующей таблице. Рядом с названием рода или 
вида стоит номер страницы, на которой приведено описание данной формы.

Слева, рядом с цифрой ступени, имеется еще одна цифра, заключенная в скобки, 
указывающая на номер предшествовавшей ступени, от которой была сделана отсылка. 
По этим цифрам может быть восстановлен в обратном порядке весь путь определения. 
Последнее бывает необходимо или при ошибке в выборе пути и при попытке уловить 
ее, или для составления полной характеристики определяемого объекта добавле
нием признаков по всем ступеням.

1 Длина оси навивания (длина веретенообразных форм и ширина шарообразных 
и чечевицеобразных) обозначена буквой L, а диаметр раковины буквой D.
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молодых видов), форма раковины более или менее сохраняется
по всем оборотам .................................................................................. 10

10(9). Раковина наутилоидная или шарообразная по всем оборотам
..................................................................Род Pseudostaffella (стр. 93)

00. Раковина чечевицеобразная или дисковидная по всем оборотам.
...................................................................... Род Ozawainella (стр. 129)

11(8). Размеры небольшие до средних, стенка трехслойная, с темным 
тектумом посередине, иногда в наружных оборотах появляется 
слабо выраженная диафанотека, первые один-два оборота обычно
эндотироидные.......................................................................................... 12

00. Размеры от средних до крупных, стенка с более светлым слоем 
диафанотеки посередине, ось навивания чаще с постоянным поло
жением, за исключением микросферических ф о р м ................. 13

12(11). Перегородки нескладчатые, хоматы сильно выраженные . .
................................................................Род Profusulinella (стр. 154)

00. Перегородки слабо складчатые в осевых концах, хоматы сильно 
вы раж енные.........................................Род Aljutovella  (стр. 182)

13(11). Перегородки складчаты е.......................................................................14
00. Перегородки нескладчаты е.....................................................................16

14(13). Стенка без ясной дифференциации на с л о и .............................. 15
00. Стенка четырехслойная с ясной диафанотекой и четким внутрен

ним текториумом, число оборотов 4х/2 и более, форма раковины 
и складчатость разнообразные, хоматы или псевдохоматы имеют
ся ................................................................. Род Fusufina (стр. 271)

15(14). Стенка очень тонкая, почти однородная, иногда с неясной диа
фанотекой, раковина длинная, начальная камера большая, 
число оборотов 3—4, складчатость очень высокая, хоматы от
сутствуют ................................................Род Eofusulina (стр. 268)

00. Стенка в последних оборотах двуслойная, из тектума и протеки, 
с ясными порами, иногда в части оборотов местами просвечивает 
диафанотека, но внутренний текториум не развит или слабо 
развит. Раковина небольшая, мало изменяющаяся по оборотам, 
с тесным навиванием и очень малой начальной камерой, склад
чатость преобладает более или менее правильная и округлая,
хоматы четкие, о к р у гл ы е ........................ ............................................
................. Род Hemifusulina (раннемосковские виды — стр. 242)

16(13). Раковина субцилиндрическая в начальных оборотах, с уме
ренными хоматами и базальными отлож ениями........................
............................................................. Род Wedekindellina (стр. 236)

00. Раковина веретенообразная в начальных оборотах . . . .  17
17(16) Без базальных отложений, хоматы с и л ь н ы е ............................

......................................................................Род Fusulinella (стр. 210)
00. С базальными отложениями типа ведекинделлин, хоматы уме

ренные......................................... Род Parawedekindellina (стр. 240)
18(7). Перегородки нескладчатые, стенка в наружных оборотах с тек

тумом посередине и двумя хорошо выраженными текториумами, 
во внутренних — четырехслойная, с диафанотекой; поры
проходят через все слои стенки, хоматы си льн ы е................
.......................................................................Род Protriticites (стр. 317)

00. Перегородки складчатые, тектум в верхней части стенки, тек-
ториумы слабые до отсутствующих . ............................................. 19

19(18). Диафанотека отсутствует и стенка почти однородная по всем 
оборотам; хоматы отсутствуют, начальная камера большая, 
навивание свободное с первых оборотов, осевые уплотнения по
всей оси ш и роки е........................Род Quasifusulina (стр. 324)

00. Диафанотека присутствует во внутренних об оротах ................ 20
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20(19). Стенка четырехслойная, с ясной диафаногекой во внутрен
них оборотах, но с тонкими, непостоянными или отсутству
ющими текториумами в наружных; во внутренних оборотах 
хоматы, в наружных псевдохоматы, осевое уплотнение бывает
слабое и только во внутренних о б о р о т а х ....................................
..............................................................Род Pseudotriticites (стр. 322)

00. Стенка двуслойная (тектум и протека), диафанотека слабо
вы раж ена....................................................................................................21

21(20). Хоматы и псевдохоматы почти отсутствуют, размеры крупные, 
стенка толстая, диафанотека только в начальных оборотах, 
поры очень грубые, складчатость неправильная высокая и
угловатая, осевые уплотнения отсутствую т.................................
.......................................................................... Род Putrella (стр. 319)

00. Хоматы четкие, размеры мелкие, форма раковины с ее ростом 
меняется очень мало, начальная камера очень маленькая, навива
ние очень тесное, складчатость преобладает более или менее 
правильная и округлая, перегородки бывают утолщены вдоль 
оси, пористость хорошо выражена только у позднемосковских 
ви дов............ . . . * . ....................... Род Hemifusulina (стр. 242)

*

ПОДСЕМ. SCHUBERTELLININAE S K I N N E R ,  1931

Раковина от дисковидной до субцилиндрической, от полностью эво- 
лютной до инволютной, размеры ее очень небольшие; ось навивания 
первых оборотов нередко с резкими колебаниями; стенка очень тонкая, 
слабо дифференцированная, состоит из протеки, непостоянных слоев 
тектума и наружного текториума; перегородки нескладчатые или слабо 
волнистые в осевой области; дополнительные отложения развиты слабо 
в срединной области, в виде псевдохомат, реже хомат; в осевой области 
редко бывают базальные отложения; апертура единичная.

Р о д  JEo s t a f f  e l l a  R a u s e r ,  1 9 4 8
Раковина наутилоидная, чечевицеобразная или шарообразная, инво- 

лютная; размеры от мелких до средних; первые обороты нередко эндо- 
тироидные; стенка тонкая, однослойная, темная, иногда виден снаружи 
более темный тектум; перегородки нескладчатые, псевдохоматы имеются, 
реже хоматы; апертура единичная.

Г е н о т и п :  Eostaffella parastruvei R a u s е г, Тр. Инст. геол. наук 
Акад. Наук СССР, 1948, вып. 66, стр. 15—16, табл. III, фиг. 16.

В о з р а с т .  От визейского яруса нижнего карбона до среднего кар
бона, единично в верхнем.

З а м е ч а н и я .  Род Eostaffella вместе с Parastaffella является 
самым древним родом сем. Fusulinidae и родоначальником ряда последую
щих форм (шубертелл, псевдоштаффелл). Уклоняющуюся ветвь образуют 
миллереллы, близкие к эоштаффеллам, рассматриваемые нами как под
род рода Eostaffella, семиновеллы, выделяемые здесь впервые в подрод, 
и очень специфический род Novella. Для миллерелл, семиновелл и новелл 
общими признаками, отличающими их от других родов, являются в 
последних оборотах выпуклые вперед септы и общий ход эволюции в 
сторону раскручивания спирали и появления эволютных, очень плоских 
форм.
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Т а б л и ц а  д л я  о п р е д е л е н и я  с р е д н е к а м е н н о 
у г о л ь н ы х  в и д о в  рода Eostaffella s. str.

1. Раковина ш арообразная .......................................................................
...........................................Группа округлых эоштаффел (стр. 60) 2

00. Раковина чечевицеобразная или наутилоидная............................4
2(1). Срединная область в наружном обороте с килем, эндотироид-

ность до предпоследнего оборота, апертура у з к а я ....................
.....................................................................Eostaffella mira (стр. 61)

00. Срединная область округлая, внутренние обороты эндотиро-
идные, хоматы от отсутствующих до ум еренны х........................3

3(2). Отношение ширины к диаметру больше 0 ,7 0 ............................
................................................................. * . Eost. protvae (стр. 60)

00. Отношение ширины к диаметру меньше 0 ,7 0 ............................
....................................................... . Eost. paraprotvae (стр. 60)

4(1). Раковина чечевицеобразная............................................................... 5
00. Раковина наутилоидная........................................................................ 15

5(4). Раковина плоско-чечевицеобразная, обороты прикасающиеся или
эволютные . . . Группа Eost. acuta и Eost. mutabilis (стр. 54) 10

00. Раковина вздуто-чечевицеобразная с выпуклым пупком и перекры
вающими оборотами ....................... Группа Eost. ikensis (стр. 51) 6

6(5). Навивание очень тесное, хоматы очень слабые, размеры мелкие 7
00. Навивание свободное, хоматы ч е т к и е ............................................. 8

7(6). Бока раковины уплощены, пупок не вы ступает........................
.................... ................................................Eost. kashirica (стр. 53)

00. Раковина субромбическая в сечении, пупок выступающий . .
.............................................Eost. kashirica var. rhomboides (стр. 54)

8(6). Пупковая область выступающая, обороты килеватые, хоматы
четкие, лентовидные.................................Eost. ikensis (стр. 52)

00. Пупковая область уплощенная или слабо выступающая . . 9
9(8). Только наружный оборот округло приостренный, раковина 

чечевицеобразная, отношение ширины к диаметру меньше 0,55
..................................Eost. parastruvei var. chusovensis (стр. 51)

00. Раковина субромбическая в сечении, с острой срединной об
ластью в нескольких оборотах; отношение ширины к диаметру
больше 0 ,5 5 ...................................... Eost. Ifudmilae (стр. 52)

10(5). Обороты вполне объемлющие, первые приостренные . . . .  11
00. Наружные обороты обычно эволютные, первые обороты округлые 12 

11(10). Бока выпуклые, пупки вогнутые, число оборотов небольшое, 
навивание свободное и ось навивания с постоянным положением

.............. ............................... .... Eost. korobcheevi (стр. 55)
00. Бока плоские, пупки слабо выступающие Eost. lepida (стр. 57)

12(10). Отношение ширины к диаметру меньше 0 , 3 0 ............................ 13
00. Отношение ширины к диаметру больше 0 ,3 0 ............................ 14

13(12). Пупок плоский.....................................Eost. acutissima (стр. 55)
00. Пупок глубокий . .Eost. mutabilis var. rjasanensis (стр. 57) 

14(12). Навивание свободное, число оборотов небольшое, раковина
симметричная............................................. Eost. acuta (стр. 54)

00. Навивание тесное, число оборотов большое, наружный оборот
нередко асимметричный....................Eost. mutabilis (стр. 56)

15(4). Срединная область округлая, пупковые впадины умеренные,
обороты инволютные................Группа Eost. parva (стр. 48) 16

00. Срединная область угловатая, пупки углубленные, наружные 
обороты нередко эволютные . . . .  . . Группа Eost. pseudostruvei 19

16(15). Бока нависающие над узкой пупковой впадиной....................
...................................................Eost. prisca var. ovoidea (стр. 50)
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00. Бока выпуклые пли плоски е............................. ................................17
17(16). Бока плоские, размеры маленькие, отношение ширины к диа

метру меньше 0 ,5 0 ...........................Eostaffella exilis (стр. 50)
00. Бока слабо выпуклые, размеры средние, отношение ширины

к диаметру больше 0 , 5 0 ..................................................................... 18
18(17). Срединная область иногда угловато округлая только в на

ружном обороте..........................................................Eost. mosquensis
00. Срединная область угловато округлая в двух наружных оборотах

. . .......................Eost. postmosquensis var. acutiformis (стр. 49)
19(15). Угловатый только наружный оборот, хоматы слабые . . .  20

00. Приострено несколько оборотов, хоматы отчетливые . . . .  21
20(19). Отношение ширины к диаметру больше 0 ,4 2 ........................

........................................................ e . . Eost. pseudostruvei (стр. 58)
00. Отношение ширины к диаметру меньше 0 ,4 2 ........................

............ .....................Eost. pseudostruvei var. angusta (стр. 58)
21(19). Приострено не более двух оборотов, пупок довольно плоский,

отношение ширины к диаметру 0,41—0 ,5 0 ............................
. .*................................Eost. pseudostruvei var. chomatifera (стр. 59)

00. Приострено до трех оборотов, пупки глубокие, отношение ширины 
к диаметру 0,38—0,44 ............................... Eost. mixta (стр. 59)

Г р у п п а  E o s ta f  f e l l a  p a v v a

К этой группе относятся наутилоидные формы с округлой или при- 
остренной срединной областью, с плоским или слабо вогнутым пупком 
и со слабыми или отсутствующими дополнительными отложениями.

Из этой группы часто встречаются только Eostaf fella postmosquensis 
К  i г. с вариететом, Eost. exilis G r o z d .  et L e b . ,  редко Eost. prisca 
var. ovoidea R a u s. Эта группа в основном представлена формами дожи
вающими или сходными (конвергентными) с наиболее древними эоштаф- 
феллами и имеет подчиненное значение.

Eostaf fella postmosquensis K i r e e v a ,  sp. nov.
Табл. I, фиг. 1, 2

Форма раковины плоско-наутилоидная с ясно намечающимися вогну
тыми пупками и слабо выпуклыми боками. Наружный оборот прикасаю
щийся. Отношение ширины к диаметру колеблется в пределах от 0,50 
до 0,56, с единичными уклонениями до 0,48 или 0,60. Размеры небольшие: 
ширина изменяется от 0,12 до 0,22 мм; диаметр раковины колеблется 
в пределах 0,22—0,33 мм (у единичных экземпляров до 0,43 мм). Число 
оборотов от 37 2 до 4V2; обычно 4.

Начальная камера обычно 30 [х, с колебаниями в пределах от 27 до 
35 [х. Спираль развертывается быстро и равномерно. Эндотироидность 
обычно или совсем не наблюдается, или выражена в слабом смещении оси 
первого оборота; в единичных случаях ось первого оборота смещена почти 
на 90°. Изменение диаметров раковин по оборотам (в мм):

Об о р о т ы
№

экз.
Начальная 

камера 1 2 3 4

3287
1

(голотип)

0 ,03 0 ,07 0,13 0,22 0 ,32

3287
2

0,03 0 ,08 0,15 0 ,23 0 ,38.

3287
2а

0,04 0 ,07 0,14 0,21 0 ,28  (31/а обор.)
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Стенка однослойная, ее толщина 10—15 р,. Дополнительные отложения 
иногда отсутствуют, но чаще наблюдаются в виде непостоянных, но вполне 
правильно расположенных псевдохомат или хомат. Последние в отдель
ных случаях бывают довольно массивными в последнем обороте.

Апертура довольно узкая и высокая.
С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Настоящий вид обнаруживает 

значительное сходство с Eostaffella mosquensis V i s s., от которой отли
чается меньшими размерами, более слабой эндотироидностыо, более 
быстрым развертыванием спирали в последнем обороте и более отчетливы
ми хоматами. Наш вид обнаруживает больше сходства с Eost. pseudo- 
struvei ( Ra u s .  et B e  1.) по наличию у него воронковидных пупков с кру
тыми краями, обусловленными наибольшей шириной наружного оборота 
вблизи оси раковины, и прикасающимися оборотами. Эти признаки харак
теризуют именно группу Eost.pseudostruvei ( Ra u s .  et Be  1.), в то время 
как у Eost. mosquensis V i s s .  раковина более равномерно округлая, с наи
большей шириной на середине камер, а наружные обороты объемлющие.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Молотовское Приуралье, Южное Прити- 
манье, бассейн р. Печоры, Уфимский амфитеатр (с. Лаклы), Самарская Лука.

В о з р а с т .  Широко распространенная форма в отложениях намюр
ского и каяльского ярусов в Молотовском Прикамье, а также в верейском 
и каширском горизонтах московского яруса.

3287Г о л о ти  п. Экз. № , хранится в Музее ИГН Академии Наук СССР.

Eostaffella postmosquensis var. acutiformis K i r e e v a ,  sp. et var. nov.
Табл. I, фиг. 3, 4

Форма раковины наутилоидная со слабо приостренной срединной 
областью последнего оборота. Наружные обороты прикасающиеся; 
пупковые впадины ясно выраженные, но менее глубокие, чем у основной 
формы. L : D =  0,50—0,58. Размеры такие же, как у основной формы: 
ширина раковины колеблется от 0,15 до 0,29 мм; диаметр от 0,25 до 0,54 мм. 
Число оборотов 3—4.

Начальная камера изменяется от 25 до 35 р.. Спираль развертывается 
быстро и равномерно. Как и у основной формы, эндотироидность не наблю
дается или выражена в слабом смещении оси первого оборота, обычно 
не превышающем 45°, у единичных экземпляров ось первого оборота 
повернута на 90°. Изменение диаметров раковин у типичных экземпляров 
по оборотам (в мм):

№ Начальная 
экз. камера

0,03
(голотип)

0,025

-  0 ,035
4а

Об о р о т ы 
1 2 3

0 ,1 0  0 ,17 0,31

0 ,07  0 ,12  0 ,23  

0 ,07  0 ,12  0,21

4

0 ,38

0 ,30  (З1/̂  обор.)

0 ,37

Стенка однослойная, толщина ее 10—16 р.. Дополнительные отложения 
в виде непостоянных, но явственных хомат в последнем или предпослед
нем обороте, реже в виде псевдохомат, образованных за счет утолщения 
перегородок по краям апертуры.

Апертура довольно узкая и высокая.
С р а в н е н и е .  Из всех описанных видов эоштаффелл настоящая 

форма ближе всего стоит к Eostaffella mosquensis V i s s .  var. acuta R a u s . ,
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но отличается от нее меньшими размерами, более ясными хоматами, мень
шей эндотироидностью и прикасающимися оборотами.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Часто встречается в Молотовском При- 
уралье, в Южном Притиманье, у с. Лаклы, на Самарской Луке и др.

В о з р а с т .  От верхнего намюра до нижних горизонтов (верейский 
и каширский) московского яруса. Единичные экземпляры были встречены 
в подольском горизонте.

3287Г о л о т и п. Экз. № -g -  , хранится в Музее ИГН Академии Наук 
СССР.

Eostaffella exilis G r o z d i l o v a  et L e b e d e v a 1 
Табл. I, фиг. 5, 6

1950. Eostaf fella exilis Г р о з д и л о в а  и ‘Л е б е д е в а ,  Tp. Всес. нефт. н.-иссл. 
геол.-разв. инст., нов. сер., вып. 50, стр. 16, табл. I, фиг. 22.

Раковина плоская, с почти параллельными боками, с угловато округ
лой срединной областью и с неглубокими пупками; иногда последний по
луоборот раздувается в виде капли. Обороты прикасающиеся, последний 
полуоборот иногда эволютный. L : D =  0,36—0,46. Размеры: L =  0,08— 
0,12 мм; D =  0,16—0,33 мм, с преобладанием значений 0,20—0,26 мм. 
Число оборотов 3*/2 и 4.

Начальная камера маленькая. Первый оборот нередко эндотироидный. 
Развертывание спирали постепенное. Хоматы не обнаружены.

С р а в н е н и е .  Этот вид занимает промежуточное положение между 
Eostaf fella minutissima R a u s .  и Eost. prisca R a u s .  От первой он отли
чается значительно большими размерами и более укороченной формой 
раковины, от Eost. prisca — меньшими размерами, более уплощенной 
раковиной и менее плоскими боками. Отличительным признаком Eost. 
exilis являются также четкие, хотя и плоские, вогнутые пупки и отсутствие 
дополнительных отложений.

От молотовского вида существенных отличий нет, за исключением 
нескольких больших размеров и большего (на полоборота) числа оборотов, 
а также более постоянного отсутствия дополнительных отложений.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Форма широко распространенная, измерен
ные экземпляры происходят главным образом из Южного Притиманья.

В о з р а с т .  Широко распространена в каяльском ярусе и в нижней 
части московского, редко в подольском горизонте.

Eostaffella prisca R a u s е г var. ovoidea R a u s e г2 
Табл. I, фиг. 7

У единичных экземпляров, отнесенных к этому виду, четко выражены 
два характерных признака вида, а именно: 1) нависание уплощенных бо
ков над пупками, т. е. наибольшая ширина оборота вблизи оси раковины 
и его крутой перегиб к пупковым впадинам, и 2) явственные, хотя и не
постоянные хоматы.

По последним признакам, особенно по седловидной форме оборотов, 
эта форма, возможно, уже близка к группе Eostaffella ikensis. Но присут
ствие пупков, большей частью плоских, а иногда и воронковидных, застав
ляет отнести ее к группе Eost. parva.

По своим размерам наши экземпляры меньше казахстанских: L =  
=  0,12—0,14 мм; D =  0,22—0,29 мм; L : D =  0,46—0,48.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Южное Притиманье и бассейн р. Печоры.
В о з р а с т .  Каяльский ярус, чаще в его нижней части.

1 Описание Д. М. Раузср-Черноусовой.
2 То же.
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Г р уп п а  E o s ta ffe lla  ik e n s is

Для группы Eostaffella ikensis характерны вздуто-чечевицеобразная 
форма раковины, седловидная, угловатая форма камер, приостренная 
срединная область, выпуклый пупок и довольно четкие дополнительные 
отложения. Эта группа в среднем карбоне встречается не часто, но дает 
ряд характерных форм, интересных по их определенному стратиграфи
ческому значению, а также их филогенетическим связям. Внешнее сход
ство этих форм с некоторыми нижнекаменноугольными эоштаффеллами 
является, по всей вероятности, лишь конвергентным, так как среднекамен
ноугольные формы появляются обычно после значительного перерыва. 
В то же время некоторые среднекаменноугольные виды группы Eostaffella 
ikensis внешне очень сходны с озаваинеллами (например, Eost. ljudmilae, 
Eost. cf. ikensis), отличаясь лишь недифференцированной стенкой. Если 
принять во внимание совпадение момента появления первых озаваинелл 
(верхний намюр — начало каяльского яруса) и времени наибольшего 
распространения форм группы Eostaffella ikensis, то вероятным стано
вится предположение о близком родстве эоштаффелл этой группы и пер
вых озаваинелл.

Eostaffella parastruvei R a u s е г var. chusovensis K i r e e v a ,  var. nov.
Табл. I, фиг. 8, 9

Форма раковины чечевицеобразная с округлой или очень слабо при- 
остренной срединной областью, с объемлющими оборотами и совершенно 
плоскими пупками. Отношение ширины к диаметру колеблется в пределах 
0,50—0,56, но имеются единичные отклонения, достигающие 0,62. Размеры 
очень небольшие: ширина от 0,15 до 0,27 мм; диаметр у типичных экземпля
ров изменяется от 0,35 до 0,50 мм. Число оборотов З1̂  — 41/2.

Начальная камера довольно крупная для представителей этого рода, 
диаметр ее 35 р. Спираль развертывается довольно быстро, причем обычно 
в одном или двух последних оборотах значительно быстрее, чем в первых. 
Ось первого оборота иногда повернута на 90° по отношению к последую
щим, но чаще эндотироидность выражена в небольшом смещении оси. Изме
нение диаметров раковин по оборотам у типичных экземпляров (в мм):

№ Начальная 
энз. камера 1

О б о р о т ы  
2 3 4

3287
9 0,035 0,11 0,18 0,32 0,47

(голотип)
3287

8 0,030 0,04 0,12 0,22 0,38 (З1/* обор.)

3287
9а

— 0,13 0,20 0,32 0,47

Стенка однослойная, толщина ее 12—15 р. Дополнительные отложе
ния имеются не всегда, чаще отсутствуют, но иногда наблюдаются доволь
но четкие и постоянные округлые хоматы.

Апертура довольно широкая и невысокая.
С р а в н е н и е .  По форме раковины, числу оборотов и характеру 

спирали настоящая форма очень близка к Eostaffella parastruvei R a us . ,  
но в связи с незначительными отличиями: более мелкими размерами и 
довольно постоянными и четкими хоматами, она выделяется нами в ва- 
риетет последней.
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М е с т о н а х о ж д е н и е .  Обычная форма для района Молотовского 
Приуралья, довольно частая в Южном Притиманье и в Уфимском амфи
театре (с. Лаклы), редко на р. Проне (д. Алыотово) и на Самарской Луке.

В о з р а с т .  Распространена обычно стратиграфически выше, чем Eostaf- 
fella parastruvei s. str., а именно в нижних горизонтах среднего карбона 
(до каширского), особенно часто в подверейском горизонте. В намюрском 
ярусе встречается вместе с основной формой. Является довольно обычной 
формой (вид описан на основании 40 измеренных экземпляров из отложе
ний среднего карбона Молотовского Приуралья).

3287Гол о тип.  Экз. № —д- , хранится в музее ИГН Академии Наук СССР.

Eostaffella ljudmilae R a u s е г, sp. nov.
Табл. I, фиг. 10, И

Раковина в сечении округло субромбическая, с острой срединной 
областью, плавно переходящей в уплощенные бока, с закрытым, слабо 
выступающим пупком. Приостренная срединная область наблюдается со 
второго оборота. L : D =  0,55—0,61. Размеры: L =  0,16—0,22 мм; 
D =  0,28—0,38 мм. Число оборотов З1̂ —4.

Диаметр начальной камеры у голотипа 30 р.. Диаметры последователь
ных оборотов у голотипа (в мм): первого 0,06, второго 0,11, третьего 0,22, 
четвертого 0,38. Эндотироидность не 'наблюдалась.

Стенка недифференцированная, ее толщина в предпоследнем обороте 
не более 8 р,. Хоматы четкие, довольно высокие, выклинивающиеся к 
пупкам, обычно наблюдаются со второго оборота, иногда (у голотипа) 
слабо выражены даже на второй половине первого оборота.

Апертура довольно узкая.
З а м е ч а н и я .  Хотя имеется всего три осевых и несколько танген

циальных сечений этой формы, все же казалось целесообразным описать 
ее ввиду особого интереса филогенетических связей между нижне- и сред
некаменноугольными эоштаффеллами, а также между последними и оза- 
ваинеллами. Наша форма очень напоминает Eostaffella proikensis R a u s. 
как по внешней форме, так по размерам. Все же существенными отли
чиями нашей формы являются значительно более мощные и постоянные 
хоматы, отсутствие эндотироидности первого оборота и более высокое 
положение нижнего края оборотов в области пупка. Из озаваинелл 
к нашей форме наиболее близка Ozawainella extensa G r o z d .  et L e b . ,  
но отличается более массивными хоматами и дифференцированной стенкой. 
Следует отметить, что Eostaf fella proikensis не отмечалась до сих пор выше 
михайловского горизонта.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Л. П. Гроздиловой указывалась в Моло- 
товском Прикамье, нами встречена в Южном Притиманье.

В о з р а с т .  Подверейский и верейский горизонты, редко.
3287Г о л о т и п. Экз. № - jq-, хранится в Музее ИГН Академии Наук СССР.

Наименование дано в честь Людмилы Павловны Гроздиловой, иссле
дования которой имеют большое значение для познания примитивных 
фузулинид.

Eostaf fella cf. ikensis V i s s a r i o n o v a 1 
Табл. I, фиг. 12

Встречаются единичные экземпляры, очень близкие к вышеописанному 
виду Eostaf fella ljudmilae R a u s. sp. nov., но отличающиеся большей

1 Описание Д, М. Раузер-Черноусовой.
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шириной раковины (L : D =  0,63—0,70) и иногда большим числом при- 
остренных оборотов.

У экземпляра, изображенного на табл. I, фиг. 12, с довольно слабы
ми, хотя и заметными хоматами, существенных отличий от визейской 
Eostaffella ikensis V i s s. установить не удалось. Размеры этого экземп
ляра соответствуют нижнему пределу размеров Eost. ikensis, хотя чаще 
встречаются более мелкие экземпляры.

У некоторых экземпляров приостренность оборотов выражена резко 
и хоматы имеют озаваинелловый характер. Но все же от наиболее близ
кой Ozawainella pararhomboidalis M a n u k ,  эти экземпляры отличаются 
отсутствием киля и прогиба вдоль киля.

" М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Ылыч, Южное Притиманье.
В о з р а с т .  Встречается в самой верхней части намюрского яруса 

и в основании башкирских слоев, единично в подверейском горизонте.

Eostaffella kashirica R a u s е г, sp. nov.
Табл. I, фиг. 13, 14

Раковина вздуто-чечевицеобразная, с резко приостренной срединной 
областью и с плоскими или слабо выпуклыми боками. В ранних оборотах 
раковина наутилоидная с узко закругленной срединной областью, кото
рая быстро переходит в угловато округлую срединных оборотов. Пупки 
закрытые или слегка выступающие. L : D =  0,50—0,58. Размеры; 
D = 0 ,2 2 —0,42 мм; L =  0,11—0,19 мм. Число оборотов 4—5, иногда 
всего 3V2 •

Диаметр начальной камеры 18 р.. Спираль очень низкая, но в наруж
ном обороте расширяется быстрее. Эндотироидность не наблюдается. 
Диаметры раковины голотипа по оборотам (в мм): первого 0,05, второго 
0,09, третьего 0,13, четвертого 0,21 и пятого 0,28.

Стенка недифференцированная, очень тонкая, около 3—5 р,. Перего
родки совершенно прямые. Дополнительные отложения в виде слабых 
и непостоянных псевдохомат.

Апертура узкая.
С р а в н е н и е .  Описываемый вид резко отличается своей субром

бической формой, выпуклой пупочной областью, тесной спиралью при 
отсутствии эндотироидности и очень слабыми и непостоянными псевдо- 
хоматами.

От Eostaffella parastruvei var. chusovensis K i r e e v a  отличается 
приостренной срединной областью и более выпуклыми пупками. Но еди
ничные экземпляры (фиг. 14) имеют более широкую спираль, округлую 
срединную область и совершенно плоские пупки, очень напоминая этот 
вариетет. У средневолжских экземпляров нередко только одна половина 
оборота бывает приостренной, а другая округлой, что говорит о неустой
чивости этого признака и о возможном родстве с Eost. parastruvei var. 
chusovensis К i т. Волжские и прикамские экземпляры отличаются зна
чительно большими размерами от ржевских и подмосковных.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Очень широко распространенная фор
ма, особенно часто в Ржевском Поволжье (р. Холохольня, р. Хва- 
лынка у г. Ржева и др.) й в Среднем Поволжье, реже в Южном 
Притиманье.

В о з р а с т .  Преимущественно в каширском горизонте, но единично 
встречается в верейском, подольском и мячковском.

3287Г о л о т и п. Экз. № , хранится в Музее ИГН Академии Наук
СССР.
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Раковина в наружных одном-двух оборотах широкая, субромбиче
ская в сечении, с прямыми боками и с выступающими пупками. Во внутрен
них оборотах сходна с основной формой. L : D =  0,52—0,65. Размеры: 
D =  0,25—0,45 мм; L =  0,14—0,25 мм. Число оборотов 4.

Спираль тесная, эндотироидности не наблюдается.
Стенка тонкая, недифференцированная. Перегородки совершенно 

прямые. Слабые и непостоянные псевдохоматы имеются.
Апертура узкая.
С р а в н е н и е .  Этот вариетет отличается от основной формы более 

•широкой субромбической формой, килеватой раковиной с прямыми бо
ками в одном-двух оборотах и выступающим пупком. Соединен с основной 
формой постепенными переходами. От Eostaffella proikensis R a u s. 
отличается меньшими размерами и слабыми псевдохоматами.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Гор. Ржев, р. Лопасня, Мишелева гора 
(р. Истья), Среднее Поволжье (Ставрополь), Южное Притиманье; не 
частая форма.

В о з р а с т .  Каширский горизонт, вместе с основной формой, на 
Тимане в верейском горизонте.

3287Г о л о т и п. Экз. № , хранится Музее ИГН Академии Наук СССР.

Eostaffella kashirica var. rhomboides R a u s e r, sp. et var. nov.
Табл. I, фиг. 15, 16

Г р у п п а  E o s ta f f e l la  a c u ta  и E o s t .  m u ta b i l i s
К этой группе относятся формы плоско-чечевицеобразные, с острой 

срединной областью в нескольких оборотах и нередко с прикасающимися 
оборотами, обычно со слабо выраженными дополнительными отложениями 
и иногда с пупочными впадинами. Виды этой группы характерны главным 
образом для среднего карбона, отличаясь от большинства нижнекамен
ноугольных видов своей очень плоской формой и прикасающимися, слабо 
инволютными оборотами. К этой группе относятся: Eostaffella acuta 
G г о z d. et L e b . ,  Eost. korobcheevi R a u s . ,  Eost. mutabilis R a u s. 
и Eost. lepida G r o z d .  et L e b .  Почти все виды имеют существенное 
стратиграфическое значение.

Eostaffella acuta G r o z d i l o v a  et L e b e d e v a 1 
Табл. I, фиг. 17, 18

Этот распространенный вид близок к описанию и изображениям ав
торов вида, отличаясь лишь несколько более мелкими размерами (L =  
=  0,07—0,15 мм, с преобладанием 0,07—0,13 мм; D =  0,20—0,47 мм, 
с преобладанием 0,20—0,31 мм) и более широкой раковиной (только один 
экземпляр из двадцати показал L : D =  0,30, у остальных оно колеблется 
между 0,35—0,41).

Но в пределах вида, повидимому, намечается несколько вариететов. 
Наиболее типичный экземпляр, близкий по внешней форме к голотипу, 
изображен на фиг. 17. Пупок у него очень плоский, хоматы очень слабые, 
почти отсутствующие, что соответствует описанию, но не изображению 
голотипа, у которого на фотографии имеются четкие хоматы. Имеются 
близкие по форме экземпляры, но отличающиеся четкими хоматами. Экзем- 

3287пляры типа № (фиг. 18) отличаются своими узкими и глубокими,
воронкообразными пупками и напоминают экземпляр, изображенный 
авторами вида на фиг. 13, табл. I. Но в то же время эти экземпляры яв-
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ляются наиболее широкими (L : D =  0,39—0,41). Слабые хоматы (или 
псевдохоматы) имеются и у этих экземпляров. Повидимому, эти формы 
намечают пути дивергенции вида. В то же время у всех этих разновидно
стей можно отметить общие два характерные признака вида: 1) нриострен- 
ным является только наружный оборот, редко и предпоследний, 2) обо
роты, прикасающиеся друг к другу, а не перекрывающиеся в области 
пупка.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Широко распространена в разрезе всех 
изученных районов.

В о з р а с т .  Наиболее часто в подверейском, верейском и кашир
ском горизонтах, реже в подольском.

Eostaffella korobcheevi R a u s е г, sp. nov.
Табл. I, фиг. 19, 20

Раковина плоско-чечевицеобразная, резко приостренная, обычно уже 
с первого-второго оборота; обороты вполне объемлющие, пупок закрытый 
или очень слабо обозначенный. L : D =  0,39—0,42. Размеры небольшие: 
D =  0,26—0,35 мм; L =  0,10—0,14 мм. Число оборотов обычно только
3 V .-4 -

Диаметр начальной камеры 41 р,. Спираль развертывается быстро. 
Эндотироидность во внутренних оборотах не наблюдалась. Диаметры 
раковины голотипа по оборотам (в мм): первого 0,07, второго 0,14, третьего 
0,24 и четвертого 0,34.

Стенка очень тонкая, толщиной около 7 р, недифференцированная. 
Перегородки совершенно прямые. Псевдохоматы развиты очень слабо.

С р а в н е н и е .  Характерными признаками этой формы являются 
приостренная срединная область с ранних оборотов, широкая спираль 
и постоянное положение оси навивания. По этим признакам эта форма 
отличается от всех нижнекаменноугольных эоштаффелл, не говоря уже 
о более мелких размерах. От среднекаменноугольной Eostaffella acuta 
G г о z d. et L e b. наша форма отличается килеватостью внутренних 
оборотов, более широкой раковиной, закрытым пупком, несколько мень
шими размерами.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Очень частая форма по всему Подмосков
ному бассейну, а также в Среднем Поволжье.

В о з р а с т .  Преимущественно в подольском и мячковском горизон
тах, изредка и в каширском.

3287Г о л о т и п .  Экз. № -“2Q- » хранится в Музее ИГН Академии Наук 
СССР.

Eostaffella acutissima K i r e e v a 1 
Табл. I, фиг. 21, 22

1949. Eostaffella acutissima К и р е е в а ,  Tp. Геол.-иссл. бюро Главуглераз- 
ведки, вып. 6, стр. 29—30, табл. I, фиг. 9, 10

Имеется всего два экземпляра, но они настолько характерны, что за
служивают изображения и краткого описания.

Раковина дисковидная, остро килеватая, со слабо выпуклыми боками 
и широкими плоскими пупками. Внутренние два оборота с округлой сре
динной областью, наружный полуоборот у одного экземпляра слабо 
эволютный. L : D =  0,27—0,30. Размеры очень небольшие: ширина— 
0,11—0,13 мм; диаметр 0,40 мм. Число оборотов 4—41/2.

1 Описание Д. М. Раузер-Черноусовой.
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Диаметр начальной камеры 22—40 (л. Спираль развертывается в двух 
наружных оборотах быстро.

Стенка очень тонкая, около 5 [л, недифференцированная или с тонким 
тектумом. Дополнительные отложения в виде слабых и непостоянных 
псевдохомат по сторонам киля. Перегородки совершенно прямые.

Апертура, повидимому, округлая.
С р а в н е н и е .  Настоящий вид близок к Eostaffella korobcheevi 

R a u s. по плоской форме и килеватым оборотам, но отличается более 
плоской формой, более глубоким и широким пупком, слабо эволютной 
раковиной.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Сызрань и ст. Пески (Подмосковный бас
сейн).

В о з р а с т .  Мячковский горизонт.

Eostaffella mutabilis R a u s е г, sp. nov.
Табл. I, фиг. 23—25

Раковина плоско-чечевицеобразная, с угловато приостренными на
ружными оборотами и округлыми внутренними, обычно с плоскими, почти 
закрытыми пупками, иногда с глубокими и явственными. Раковина обычно 
слегка асимметричная и очень изменчивая по оборотам. Обороты слабо 
перекрывают предыдущие в области njfcma, нередко они прикасающиеся. 
L : D колеблется в широких пределах от 0,30 до 0,44. Размеры небольшие: 
L =  0,11—0,20 мм; D =  0,27—0,58 мм. Число оборотов обычно 4—41/2.

Начальная камера у голотипа 26 (х. Спираль развертывается довольно ра
вномерно, первый оборот нередко повернут под углом около 30°, редко 90°. 
Диаметры раковины голотипа по оборотам (в мм): первого 0,05, второго 
0,10, третьего 0,17, четвертого 0,31, первой половины пятого оборота 0,40.

Стенка обычно недифференцированная, очень тонкая. Хоматы очень 
непостоянные и изменчивой формы, от небольших и плоских до четких 
и угловатых типа озаваинелл.

Апертура узкая.
С р а в н е н и е .  Характерными признаками этого вида являются 

неправильность во внешней форме раковины, резкое колебание в числе 
приостренных оборотов, изменчивая форма пупка, непостоянство хомат 
и их формы. При лентовидных хоматах и килеватых оборотах описываемая 
форма сходна с озаваинеллами, особенно с одновременно встречающейся 
Ozawainella umbonata В г a z h n. et P о t. От последней наша форма 
отличается своей неправильной формой, меньшей килеватостью оборотов, 
обычно почти закрытым пупком, менее постоянными хоматами и более 
широкой раковиной. Изменчивость этого вида выражена очень резко. 
Число приостренных оборотов колеблется от одного до трех с половиной. 
Но нередко одна из половин даже наружных оборотов бывает округлой, 
другая — килеватой. Как правило, последний полуоборот раздуто
округлый и асимметричный. Асимметричность наблюдалась приблизи
тельно на 20% экземпляров. В таком же процентном соотношении отме
чена эволютность наружного оборота или его половины. Хоматы очень 
изменчивы: от очень слабых до четких, длинных.

Экземпляры более северных областей отличаются от подмосковных 
бблыпими размерами, с преобладанием ширины в 0,14—0,20 мм и диаметра 
в 0,34—0,49 мм (тогда как у подмосковных преобладают: L =  0,12—0,14 мм; 
D =  0,32—0,38 мм), большим числом оборотов (до 4х/2) и более слабой 
эндотироидностью первых оборотов.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Встречена в большом количестве в д. Алью- 
тово и Ухорских выселках на рр. Проне, Цне, в Среднем Поволжье, на
р. Сивинь в Мордовской АССР, в Южном Притиманье, на р. Печоре.
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В о з р а с т .  По всему верейскому горизонту, редко в верхней части 
каяльского яруса и в каширском горизонте.

3287Г о л о т и п. Экз. № “2з~ > хранится в Музее ИГН Академии Наук СССР.

Eostaffella mutabilis var. rjasanensis R a u s e r, sp. et var. nov.
Табл. I, фиг. 26, 27

Крайние отклонения очень изменчивой Eostaffella mutabilis настолько 
своеобразны и в то же время нередки в материале, что оказалось целесо
образным некоторые из них выделить в особый вариетет. Основные его 
отличия:

1) Очень узкая килеватая форма раковины, причем килеватость 
оборота иногда появляется уже со второго оборота, но может и наружный 
оборот быть округлым; пупок глубокий и широкий, образованный при
касающимися и частично эволютными оборотами. L : D =  0,26—0,30.

2) Хоматы более четкие, чем у основной формы, но также непостоянны; 
по своей форме очень напоминают хоматы озаваинелл.

Наибольшее сходство отдельные экземпляры этой формы имеют с Oza- 
wainella schmitovi S o s n . ,  но отличаются недифференцированной стенкой, 
более слабыми и непостоянными хоматами и менее постоянной килевато- 
стью и эволютностью оборотов.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Встречается вместе с основной формой 
на р. Проне (д. Альютово и Ухорские выселки), на р. Наре, в Сызрани, 
в Южном Притиманье, на р. Ылыче и в других местах.

В о з р а с т .  Верейский горизонт.
3287Г о л о т и п. Экз. № “ 26", хранится в Музее ИГН Академии Наук 

СССР.

Eostaffella lepida G r o z d i l o v a  et L e b e d e v a 1 
Табл. I, фиг. 28

К этому виду отнесены единичные чечевицеобразные экземпляры с не
большими пупками на основании постоянной килеватой формы симмет
ричных оборотов, широкой спирали и четких хомат. По указанным 
признакам эти экземпляры являются скорее озаваинеллами, но отличаются 
недифференцированной стенкой. Первый оборот наших экземпляров 
(в отличие от голотипа) округлый, но последнее наблюдается также у 
каяльских и раннемосковских озаваинелл. Принадлежность этих экземп
ляров к эоштаффеллам остается сомнительной, так как слабая дифферен
циация стенки наблюдается иногда и у первых озаваинелл.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Д. Кикино, Пензенская область.
В о з р а с т .  Подверейский и верейский горизонты.

Г р у п п а  E o s ta f f e l la  p s e u d  o s tr u v e i  (R a u g e r  et  В e 1 j a e v)

Эта группа является наиболее обширной и широко распространенной 
в отложениях намюрского и каяльского ярусов. Характерными призна
ками группы являются наутилоидная, умеренно узкая форма раковины, 
нередко слабо приостренная срединная область, прикасающиеся наружные 
обороты, нередкая частичная эволютность последнего оборота, четкие 
вогнутые пупки и отсутствующие или слабые хоматы. Эта группа стоит 
ближе всего к миллереллам.

1 Описание Д. М. Раузер-Черноусовой.
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Встреченные в ограниченном количестве типичные экземпляры этого 
вида вполне тождественны с описанием и изображением голотипа. У зна
чительного большинства часто наблюдаются в области пупков прикасаю
щиеся, а не перекрывающие наружные обороты, что отчетливо выступает 
у голотипа. Размеры близкие.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Наиболее часто в Южном Притиманье, 
в бассейне р. Печоры, в Прикамье, а также в других районах развития 
каяльских отложений.

Eostaffella pseudostruvei (R a u s е г et В е 1 j а е v) var. angusta
K i r e e v a ,  var. nov.

Табл. I, фрг. 29—31

Раковина уплощенно-наутилоидная, сильно сжатая с боков, с округлой 
срединной областью во внутренних и с округло приостренной в одном или 
двух наружных оборотах. Боковые склоны чаще слабо выпуклые, реже упло
щенные. Наружные обороты прикасающиеся, последний оборот или полобо- 
рота часто эволютные. L : D =  0,36—0,42. Ширина равна таковой или мень
ше, чем у forma typica, и изменяется в пределах 0,12—0,18 мм; размеры 
диаметра раковины в среднем несколько больше, чем у forma typica, а 
именно 0,37—0,45 мм, хотя у многих |кземпляров не превышает 0,30 мм, 
а у северных экземпляров доходит до 0,60 мм. Число оборотов З1̂ -—41/2.

Начальная камера измерена у немногих экземпляров. Диаметр ее 
колеблется от 25 до 35 р,. Спираль развертывается быстро и довольно рав
номерно. Первый оборот обычно эндотироидный. Изменение диаметров 
раковин по оборотам (в мм):

Eostaf fella pseudostruvei (R a u s e г et B e l  j a e v ) 1

№
Э К8.

Начальная
камера

1
О б о

2
р о т ы

3 4

3287
39 — 0.69 0,15 0,25 0,37

(голотип)
3287

29 — 0,07 0,13 0,25 0,40
3287
31 0,035 0,09 0,16 0,32 0,57

Стенка однослойная, толщиной 7—12 р. Перегородки прямые. Хо- 
маты обычно отсутствуют, но иногда наблюдаются в последнем обороте.

Апертура довольно широкая и высокая.
С р а в н е н и е .  Отличается от основной формы более узкой раковиной, 

несколько большим (в среднем) диаметром раковины и иногда наличием 
хомат. От Eostaffella varvariensis В г a z h n. et P o t .  отличается менее 
угловатой периферией и более слабой и непостоянной эволютностью на
ружного оборота. У отдельных экземпляров заметны приострения до двух 
оборотов при уплощении боковых сторон, чем они приближаются к Eost. 
pseudostruvei var. chomatifera K i r .  и к Eost. mixta R a u s .

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Встречается нередко в Молотовском 
Приуралье, где вид выделен на основании 13 измеренных экземпляров. 
Обычная форма также в разрезах с. Лаклы, Южного Притиманья, на
р. Печоре и на Самарской Луке.

В о з р а с т .  Встречается в верхнем намюре и нижних горизонтах 
ереднего карбона (до Верейского горизонта включительно), особенно 
часто в подверейском горизонте.
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Г о л о т и п. Экз. № -зд-, хранится в Музее ИГН Академии Наук
СССР.

Eostaffella pseudostruvei ( R a u s e r  et B e l j a e v )  var. chomatifera
K i r e e v a ,  var. nov.

Табл. I, фиг. 32, 33
Раковина плоско-наутилоидная, с округло приостренной срединной 

областью и слабо уплощенными боками в наружных одном-двух оборотах, 
с неглубокими и довольно широкими пупками. Наружные обороты при
касающиеся, иногда слабо эволютные. Внутренние обороты округлые. 
L : D =  0,41—0,50. Ширина раковины 0,14—0,25 мм; диаметр ее 0,38— 
0,61 мм. Число оборотов 4—5.

Начальная камера, замеренная в двух случаях, 25—30 р.. Спираль 
более тесная во внутренних оборотах (диаметр четвертого оборота 0,28— 
0 , 3 5  мм) и быстро раскручивающаяся в наружном обороте.

Толщина стенки 7—12 р в двух наружных оборотах. Стенка однород
ного строения. Хоматы не вполне правильно расположенные, но четкие 
и иногда довольно массивные. Во внутренних оборотах непостоянные.

Апертура узкая.
С р а в н е н и е .  От Eostaffella pseudostruvei s. str. этот вариетет отли

чается наличием хомат и (что особенно относится к южнотиманским и 
печорским экземплярам) большим приострением наружных оборотов, 
а также уплощением боков раковины. От Eost. varvariensis B r a  z h n .  
et  P o t .  отличается более симметричной формой раковины. От Eost. 
varvariensis var. umbonata B r a  z h n . ,  mscr.— значительно более пло
ским пупком и более широкой раковиной.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Встречается довольно редко в Молотовском 
Приуралье, на р. Ылыче, в Южном Притиманье и на Самарской Луке.

В о з р а с т .  Верхний намюр и нижние горизонты среднего карбона 
(башкирские слои и цодверейский горизонт, в последнем наиболее часто).

3287Г о л о т и п .  Экз. № -gg-, хранится в Музее ИГН Академии Наук СССР.

Eostaffella mixta R a u s e r .  sp. nov.
Табл. I, фиг. 34, 35

Раковина плоско-наутилоидная до плоско-чечевицеобразной, с округло 
приостренной срединной областью в двух, реже в трех последних оборотах, 
с прямыми боками и с довольно глубоким пупком. Наружные обороты 
в области пупка обычно прикасающиеся или слабо перекрывающие, 
нередко полуоборот или весь наружный оборот эволютные. L : D =  
=  0,38—0,44. Размеры довольно крупные: L =  0,20—0,24 мм; D =  
= 0 ,47—0,61 мм, с преобладанием значений около 0,55 мм. Число оборотов 
41/2—5V2, чаще 5.

Диаметр начальной камеры 25—30 р. Спираль развертывается медленно 
и равномерно. Изменение диаметров раковин по оборотам (в мм):

№  ЭК8. Начальная
камера

1 2
О б о

3
р о т ы

4 5 6
3287
34

(голотип)
3287

0,026 0,06 0,10 0,20 0,33 0,55 —

35а 0,030 0,06 0,12 0,22 0,36 0,53 —

3287
34а 0,026 0,07 0,12 0,20 0,33 0,51 0,58

г, Я



Стенка однородная, толщиной 8 —10 (л в предпоследнем и 11—15'[л 
в последнем обороте. Перегородки совершенно прямые. Хоматы непостоян
ные, но обычно присутствуют в виде округлых бугорков.

Апертура довольно широкая.
С р а в н е н и е .  Настоящая форма занимает промежуточное положе

ние между вариететами Eostaffella pseudostruvei, Eost. varvariensis var. 
umbonata и Eost. mutabilis R a u s. От Eost. pseudostruvei var. chomati- 
fera K i r .  отличается приострением большего числа оборотов и более 
сжатой формой раковины; от var. angusta K i r . — приостренной средин
ной областью и хоматами; от Eost. varvariensis var. umbonata B r a z h n . — 
непостоянством хомат, менее глубоким пупком и большими раз
мерами. Некоторые экземпляры напоминают Eost. mutabilis, отличаясь, 
однако, более широкой раковиной, м.еныпей килеватостью оборотов, более 
слабыми хоматами.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Нередкая форма (измерено 8  экземпляров) 
в разрезе Южного Притиманья.

В о з р а с т .  Типичные экземпляры происходят из подверейского 
горизонта, единичные, несколько отличающиеся формы имеются в верхнем 
намюре, в башкирских слоях и в верейском горизонте.

3287Го л о тип.  Экз. № - 3 4 -, хранится в Музее ИГН Академии Наук 
СССР. '

Г р у п п а  о к р у гл ы е  эо ш т а ф ф ел л

Из них в нашем материале встречены: Eostaffella protvae R a u s., 
Eost. paraprotvae R a u s., Eost. lata G г о z d. и новый вид — Eost, 
mira R a u s., sp. nov. Виды этой группы особенно характерны для 
намюрского яруса, но проходят и в каяльский.

Eostaffella protvae R a u s e г 1

Этот нижненамюрский вид оказался довольно широко распростра
ненным в каяльских отложениях. Но его наибольшие размеры не пре
вышают 0,27 мм, преобладают же экземпляры с размерами 0,20—0,25 мм, 
иногда всего 0,15—0,19 мм. Кроме того, все экземпляры отличаются 
более шарообразной формой при резкой эндотироидности оборотов. 
Возможно, что они в силу своей сферической формы должны быть выде
лены в особый вариетет.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Нередко в разрезе у с. Лаклы, в Южном 
Притиманье, на Средней Волге и в других районах.

В о з р а с т .  Намюрский и каяльский ярусы, довольно часто; еди
нично в московском ярусе (верейский и нижняя часть каширского 
горизонтов).

Eostaffella paraprotvae R a u s e r 1 2

Существенных отличий от протвинской формы не установлено. Раз
меры преобладают мелкие: D =  0,18—0,30 мм. Наиболее изменчивым 
признаком являются хоматы, при ослаблении которых появляется форма, 
близкая к Eostaffella lata G г о z d. Усиление хомат сопровождается 
уплощением срединной области и появлением форм, близких к группе 
Pseudostaffella atokensis Т h о m р s.

1 Описание Д. М. Раузер-Черноусовой.
2 То же.
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Eostaffella mira R a u s е г, sp. nov.
Табл. I, фиг. 36, 37

Раковина очень асимметричная и изменчивой формы, с резким много
кратным изменением положения оси последнего оборота; в предпослед
нем обороте наутилоидная или почти шарообразная или со слабо угловатой 
срединной областью; в последнем обороте округлая или сжатая по оси, 
о резко выступающей угловатой срединной областью. L : D =  0,63— 
0,78, в наружном обороте до 0,83. Размеры небольшие: L =  0,20—0,25 мм; 
D =  0,32—0,35 мм. Число оборотов до 4 ^ 2 , реже до 5.

Диаметр начальной камеры голотипа 22 fx. Спираль очень тесно свер
нутая. Диаметры раковины голотипа по оборотам (в мм): первого 0,^6, 
второго 0,11, третьего 0,21, четвертого 0,35. Перегородки совершенно 
нескладчатые. Хоматы в виде высоких бугорков, округлых или узких 
и заостряющихся кверху.

Апертура узкая.
С р а в н е н и е .  Этот вид настолько своеобразен, что трудно найти 

близкие формы. Наиболее сходной является Eostaffella inflata В г a z Ъ п., 
но она отличается значительно большей симметричностью и более широкой 
апертурой.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  С. Лаклы (часто), Южное Притиманье. 
и др. (единично).

В о з р а с т .  Каяльский ярус.
3287Г о л о т и п. Экз. № -gg- , хранится в Музее ИГН Академии Наук 

СССР.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Встречается во всех изу
ченных районах, чаще в каяльских отложениях, но заходит единично в
Верейский горизонт (д. Альютово и др.) и даже в нижнюю часть каширского.

Подрод M ille r e lla  T h o m p s o n ,  1942

1948. Eostaffella (pars) P a y  з е р - Ч е р н о у с о в а ,  Tp. Геол. инст. Акад. Наук 
«СССР, № 66, стр. 14—15.

Раковина дисковидная или уплощенно-наутилоидная, внутренние 
три-четыре оборота инволютные, наружные один-два эволютные, размеры 
небольшие, первые обороты иногда эндотироидные, стенка тонкая, одно
слойная, иногда с более темным наружным (и внутренним?) слоем; пере
городки прямые, выгнутые вперед в наружных оборотах, псевдохоматы 
имеются; апертура единичная.

С у б г е н о т и п :  Eostaffella (Millerella) marblensis T h o m p s o n ,  
Amer. Journ. Sci., vol. 240, no 6 , 1942, pi. I, fig. 5, p. 404.

В о з р а с т .  От середины визейского яруса до среднего карбона, 
наиболее часто в намюрском и каяльском ярусах.

Т а б л и ц а  д л я  о п р е д е л е н и я  в и д о в  
п о д р о д a Millerella 1

1. Раковина узкая (L : D<0,38), дисковидная, с прйостренными
наружными оборотами.......................Millerella uralica (стр. 62)

00. Раковина более широкая (L : D>0,38), плоско-наутилоидная
или чечевицеобразная...........................................................................2

2(1). Пупок глубокий, обороты угловато вы п уклы е............................
............................................................................ М . umbilicata (стр. 62)
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300. Пупок широкий и п л о ски й .............................................................
3(2). Бока плоские, раковина крупная (D>0,35 мм)..................................

........................................................ Millerella kasakhstanica (стр. 62)
00. Бока изменчивой формы, размеры мелкие (D<43,35 мм) . . . 

...........................................................................М. variabilis (стр. 63).

Eostaffella (Millerella) kasakhstanica R a u s e г 1

В верхнем намюре Южного Притиманья и с. Лаклы имеются лишь 
косые сечения единичных экземпляров, сходных с Eostaf fella (Millerella) 
kasakhstanica R a u s. Их размеры: L =  0,16—0,23 мм; D =  0,32—0,46 мм; 
L : D =  0,48-0,50.

Eostaffella (Millerella) umbilicata K i r e e v a ,  sp. nov.
Табл. II, фиг. 1, 2

Раковина плоско-чечевицеобразная с угловато округлой срединной 
областью наружного оборота и округлой предыдущих, с выпуклыми 
боками, круто спускающимися к глубоким и узким пупкам. Наружный 
оборот эволютный, иногда он раздувается вблизи осевой линии, так что 
ширина раковины быстро возрастает^ L : D =  0,42—0,56. Размеры не
большие: ширина раковины 0,11—0,19 мм; диаметр 0,22—0,34 мм. Число 
оборотов 4—41/2-

Диаметр начальной камеры 22—30 [л. Навивание во внутренних обо
ротах тесное, в наружных становится свободным. Эндотироидность вы
ражена очень слабо, редко первый оборот повернут на 90°. Диаметры ра
ковины голотипа по оборотам (в мм): первого 0,05, второго 0,08, третьего 
0,15, четвертого 0,25 и первой половины пятого оборота 0,30.

Стенка однослойная, изменяющаяся в толщине от 7 до 10 [л. Хоматы 
отсутствуют, имеются непостоянные слабые утолщения с двух сторон 
апертуры в виде низких псевдохомат.

Апертура в наружном обороте довольно широкая.
С р а в н е н и е .  Настоящий вид обнаруживает сходство с Eostaffella 

pseudostruvei (R a u s. et В e 1.), но отличается от нее постоянством эво- 
лютности последнего оборота и более глубоким пупком. От Millerella 
kasakhstanica (R a us . )  отличается более толстой раковиной и большей 
правильностью в навивании (более слабо выражена эндотироидность). 
Наибольшее сходство имеет с вариететом Eostaffella varvariensis В г a z h n. 
et P o t . ,  но отличается более округлыми в сечении оборотами и еще 
более слабыми дополнительными отложениями.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Изредка встречается в Молотовском При- 
уралье и в районе с. Лаклы.

В о з р а с т .  От верхнего намюра до верейского горизонта, чаще 
в каяльских отложениях.

0 0 0 7
Г о л о т и п. Экз. № - 3 3- , хранится в Музее ИГН Академии Наук 

СССР.
Eostaffella (M illerella) uralica K i r e e v a ,  sp. nov.

Табл. II, фиг. 3, 4

Раковина дисковидная с округлой срединной областью во внутренних 
оборотах и слегка приостренной в наружном обороте. Внутренние обороты 
инволютные, предпоследний оборот и частично последний полностью 
эволютны с симметричным охватом. Пупковые углубления широкие и
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почти плоские. Отношение ширины к диаметру 0,34. Размеры раковины 
следующие: ширина 0,15 мм; диаметр 0,43 мм. Число оборотов 5.

Начальная камера 30 [i. Спираль развертывается постепенно во внут
ренних и довольно быстро в наружных оборотах. Ось навивания первого 
и второго оборотов смещена незначительно по отношению к последующим 
оборотам, навитым в одной плоскости. Диаметры раковины по оборотам 
(в мм): начальной камеры 0,03, первого оборота 0,05, второго 0,09, третьего 
0,16, четвертого 0,26 и пятого 0,43.

Стенка однослойная, толщиной 10—12 р.. Перегородки прямые. До
полнительные отложения отсутствуют, в отдельных местах перегородки 
слабо утолщены по бокам апертуры.

Апертура узкая и, повидимому, низкая, хотя она не во всех оборотах 
видна ясно.

С р а в н е н и е .  Из описанных видов рода Millerella настоящий вид 
ближе всего стоит к М . marblensis Т h о m р s., в особенности к экземпля
рам, изображенным на фиг. 4, 5 и 7 (остальные изображения осевых сечений, 
приводимые автором, довольно резко отличаются от голотипа.) От этого 
вида 71/. uralica sp. nov. отличается отсутствием приострения в предпослед
нем обороте, ясно выраженным у 71/. marblensis, и меньшим приострением 
наружного оборота.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Вид редко встречающийся. Обнаружен 
в Молотовском Приуралье, в с. Лаклы и Южном Притиманье.

В о з р а с т .  Каяльский ярус.
3287Г о л о т и п. Экз. № - 5q- , хранится в Музее ИГН Академии Наук 

СССР.
Eostaffella (Millerella) variabilis R a u s е г, sp. nov.

Табл. II, фиг. 5

Раковина дисковидная, с округлой или угловато округлой срединной 
областью и широким ,и плоским пупком. Первые два-три оборота инво- 
лютные, последние один-полтора эволютные, последний оборот нередко 
асимметричный. L : D =  0,38—0,43, у подмосковных всего 0,33—0,35, 
у единичных экземпляров до 0,5. Размеры: L =0,07—0,16 мм, чаще 0,08— 
0,12 мм; D =  0,20—0,32 мм. Число оборотов Зг/2—4.

Диаметр начальной камеры 22 и 33 jx. Изменение диаметров раковин

Об о р о т ы 
2 3 З1/,  4

0,10 0,21 — 0,28

0,13 0,19 0,24 -

Стенка тонкая, однородного строения. Хоматы слабые, но все же обыч
но наблюдаются, хотя и не по всем оборотам.

Апертура довольно узкая.
С р а в н е н и е .  Этот вид внешне очень напоминает Eostaffella acuta 

G r o z d .  et Ь е Ь . , н о  отличается от последнего эволютностью и асиммет
ричностью последнего оборота и непостоянством внешней формы, кото
рая меняется от округлой до приостренно языковидной, иногда с раз
дутием пришовной части оборота.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Широко распространена в д. Альюто- 
во, в Южном Притиманье и в других местностях.

по оборотам (в мм):

№ экз.

3287
42

(голотип)

3287
42а

1

0,05

0,08
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В о з р а с т .  Каяльский ярус (чаще подверейский горизонт) и верей*' 
ский горизонт, единично в каширском.

3287Г о л о т и п. Экз. № хранится в Музее ИГН Академии Наук СССР.

Подрод S em in o ve lla  H a u s e r ,  subgenus noyum

Раковина плоско-спиральная, дисковидная или двусторонне вогнутая, 
несколько асимметричная, с одним-двумя инволютными оборотами, с ос
тальными двумя-четырьмя эволютными; обороты быстро возрастают 
в ширину (по оси), оставляя открытым широкий и глубокий пупок; стенка 
однородного строения, перегородки нескладчатые, дополнительные от
ложения развиты слабо в форме псевдохомат; апертура единичная.

С у б г е н о т и п :  Seminovella elegantula R a u s е г, sp. nov. Табл. II, 
фиг. 6 .

В о з р а с т .  Единично с верхнего намюра, основное распространение 
в каяльском ярусе, изредка и в московском.

З а м е ч а н и я .  Настоящий подрод близок к подроду Millerella, 
но отличается значительно большим числом эволютных оборотов и глу
бокой вогнутостью в области пупка. Подрод несомненно близок к роду 
Novella, но отличается непостоянством эволютности, нередкой асиммет
ричностью и быстрым возрастанием йшрины последовательных оборотов.

Т а б л и ц а  д л я  о п р е д е л е н и я  в и д о в  
п о д р о д a Seminovella

1 . Камеры наружного оборота шарообразные....................• . . . .
..................................................................Seminovella aperta (стр. 6 6 )

00. Форма камер и н а я ................................................................................. 2
2(1). Камеры ланцетовидные, раковина узкая (L : D < 0 ,3 0 ) ................

......................................................................... S. keltmensis (стр. 65)
00. Камеры языковидные или седловидной ф орм ы ............................  3

3(2). Камеры постоянно узко языковидные, приостренные, размеры
м ел ки е ...............................................................S. carbonica (стр. 65)

00. Камеры быстро расширяющиеся по оборотам, широко языковид
ные или седловидные, размеры крупные . . S . elegantula (стр. 64)

Eostaffella (Seminovella) elegantula R a u s e r, sp. nov.
Табл. II, фиг. 6—8

Раковина двусторонне вогнутая, с закругленной или угловатой средин
ной областью, с первыми полутора-двумя оборотами инволютными и после
дующими эволютными и быстро расширяющимися, оставляющими откры
тым широкий и глубокий пупок. Раковина часто асимметричная. L : D =  
=0 ,35—0,39, единично до 0,43 или только 0,33. Размеры: L =  0,15— 
—0,28 мм; D =  0,31—0,72 мм, чаще 0,37—0,48 мм. Число оборотов 4112—Ьх!%.

Начальная камера замерена в 26 [х. Спираль развертывается очень 
постепенно, первый оборот повернут на 90°. Изменения диаметров раковин 
по оборотам (в мм):

№ эк з. Н ачальная
камера 1

О б о р о т ы  
2 3 4 5 5х/*

3287
43 0,026 0,06 0,08 0,17 0,28 0,40 —

(гол оти п )
3287
44 0,026 0,06 0,10 0,17 0,26 0,40 0,47
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Стенка однородная, недифференцированная, но у некоторых экземпля
ров в стенке имеются включения светлых кристалликов. Толщина стенки 
в предпоследнем обороте около 8  р,. Перегородки совершенно прямые. 
Дополнительные отложения наблюдаются в виде слабых и непостоянных 
хомат.

Апертура умеренной ширины.
С р а в н е н и е .  Наиболее характерным признаком этого вида яв

ляется эволютность трех—трех с половиной оборотов, быстрое расширение 
раковины во внешних оборотах и непостоянство внешней формы. Чаще все-

3287 хго встречаются экземпляры типа экз. № изображенного на фиг. 6 ,
с округлыми полулунными камерами, охватывающими г / 2— 3 / 4 предыдущей 
камеры. Но нередко отдельные обороты, особенно наружные, становятся 
вновь более объемлющими и седловидной формы, как это частично наблю- 

3287дается у экз. № изображенного на фиг. 7. У некоторых особей все
обороты в меньшей мере эволютные и имеют седловидную форму. Такой 
тип раковины чаще наблюдается у более древних форм, напоминая близкие 
формы — Millerella umbilicata K i r .  и Millerella? varvariensis var. 
umbonata В r a z h n.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Встречена у с. Лаклы и в Южном При- 
тиманье (часто) и единично в других местностях.

В о з р а с т .  Каяльский ярус, массовая форма в нижней части подве- 
рейского горизонта.

3287Г о л о т и п. Экз. № -£3-, хранится в Музее ИГН Академии Наук 
СССР.

Eostaffella (Seminovella) carbonica G r o z d i l o v a  
et L e b e d e v a 1

Табл. И, фиг. 9

Встреченные единичные экземпляры, которые можно отнести к этому 
виду, отличаются от прикамских экземпляров меньшими размерами, 
небольшим числом оборотов и большим L : D. Но очень рано появляю
щееся заострение оборотов и быстрое расширение раковины позволяют 
отличать их от особей Millerella variabilis sp. nov., с которыми они очень 
близки, и считать молодыми особями Seminovella carbonica G г о z d. et 
L e b. Все же, учитывая еще некоторые отличия, как то: непостоянство 
эволютности и асимметричность оборотов, а также отсутствие псевдохомат 
у нашей формы, можно думать, что в дальнейшем северная форма может 
оказаться самостоятельной.

Распространена преимущественно в подверейском горизонте, единично 
в верейском и в нижней части каширского горизонта в разрезе Южного 
Притиманья.

Eostaffella (Seminovella) keltmensis R a u s е г, sp. nov.
Табл. II, фиг. 10

Раковина двояковогнутая, с широким пупком, с острой срединной 
областью (со второго оборота) и с выпуклыми боками, с внутренними 
одним-полутора оборотами инволютными и с остальными оборотами (до 
трех) эволютными, иногда только частично, т. е. с одной стороны. Раковина 
часто асимметричная. У голотипа L : D =  0,23. Размеры голотипа:

1 Описание Д. М. Раузер-Черноусовой. 
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L =  0,12 мм; D =  0,52 мм. Число оборотов 4 ^ 2  (у голотипа). Хоматы до
вольно четкие, но не постоянные.

С р а в н е н и е .  Кроме описанного голотипа, имеется еще одно сече
ние более мелкой особи, с 3 7 2 оборотами и отношением ширины к диаметру 
0,32.

Хотя материал несомненно недостаточен для установления нового вида, 
но признаки этой формы очень четкие и она интересна в отношении общей 
эволюции эоштаффелл, поэтому дано ее краткое описание. По своим мо
лодым оборотам эта форма очень близка к Eostaffella acuta G r o z d .  
et  L e b. и Seminovella carbonica G r o z d .  et Le b . ,  но отличается 
резким приострением уже со второго оборота. Во взрослой стадии она 
отличается от S. carbonica, кроме того, еще менее широкой формой камер. 
Более позднее появление этой формы и указанное иное строение моло
дых оборотов позволяют считать *ее потомковой формой Seminovella 
carbonica.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Южное Притиманье.
В о з р а с т .  Подольский и мячцовский горизонты.

3287Г о л о т и п. Экз. № -£g-, хранится в Музее ИГН Академии Наук 
СССР.

Eostaf fella (Seminovella) aperta G r o i d i l o v a  et L e b e d e v a 1

Табл. II, фиг. 11

Имеются только единичные экземпляры, повидимому, принадлежащие 
этому виду. Характерны для них в сечении почти шарообразная форма 
камер и быстрое расширение раковины в последнем обороте. Размеры, 
близкие к таковым прикамских экземпляров (у изображенного экземпляра 
L =  0,09 мм; D =  0,27 мм). Хоматы также отсутствуют.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Шар-ю и Южное Притиманье.
В о з р а с т .  От верхнего намюра до Верейского горизонта.

Р о д  N o v e l l a  G r o z d i l o v a  et L e b e d e v a ,  1 9 5 0

Раковина дисковидная, слабо возрастающая в ширину, симметричная 
и эволютная (за исключением одного-двух первых оборотов у примитив
ных видов); эндотироидность почти отсутствует (за исключением первого 
оборота у некоторых видов); стенка тонкая, темная, недифференцирован
ная, перегородки нескладчатые; но сильно выгнуты вперед в нескольких 
последних оборотах; хоматы от слабых или отсутствующих до сравнитель
но массивных в наружных оборотах.

Г е н о т и п :  Novella evoluta G г о z d. et Le b . ,  Tp. Нефт. н.-иссл. 
геол.-разв. инст., нов. сер., вып. 50, стр. 21—22, табл. I, фиг. 19.

В о з р а с т .  Средний карбон, каяльский ярус, верейский и кашир
ский горизонты московского яруса.

З а м е ч а н и я .  Род Novella является крайним членом ряда МШе- 
rella — Seminovella — Novella. Повидимому, сходство в направлении 
эволюции этих форм указывает, согласно А. Н. Северцову (1939), на 
первичное генетическое родство организмов, одинаково реагирующих на 
те же изменения внешней среды. Действительно, резкое изменение внеш
них условий в послевизейское время, усиление течений и поступление 
терригенного материала были основными причинами появления эволют- 
ных и дисковидных форм.
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Т а б л и ц а  д л я  о п р е д е л е н и я  в и д о в  р о д а  Novelld
1. Форма камер мало меняющаяся по оборотам, камеры объемлю

щие не менее половины высоты предыдущего оборота . . . .
.......................................................................Группа Novella primitiva 2

00. Камеры в наружных оборотах резко меняют свою форму, удлиняясь 
по диаметру, расширяясь или заостряясь и охватывая менее поло
вины высоты предыдущего оборота ................................................
• ............................................................................ Группа N . evoluta 3

2(1). Камеры полулунные, охватывают половину высоты камер
предыдущего оборота............................... N . primitiva (стр. 67)

00. Камеры седловидные, глубоко охватывающие камеры предыду
щего оборота............................................N . intermedia (стр. 67)

3(1). Камеры сердцевидной формы только в нескольких наружных 
оборотах; в наружном обороте сильно расширяются, хоматы
отчетливые......................................................... N . evoluta (стр. 6 8 )

00. Камеры большей части оборотов сердцевидной формы, в наружном
расширяются умеренно, хоматы с л а б ы е .....................................
.................................................. N . evoluta var. mosquensis (стр. 6 8 )

Novella primitiva R a u s e г, sp. nov.
Табл. II, фиг. 12—14

Раковина дисковидная, плоско-спиральная, эволютная по всем оборо
там. Форма камер низкая и полулунная в сечении, в наружном обороте слег
ка седловидная, объемлющая до половины высоты камер предыдущего 
оборота, срединная область во внутренних оборотах округлая, в наружных 
иногда слегка приостренная.Шовная линия камер ясно заметная.Отношение 
ширины к диаметру раковины 0,20—0,26, чаще около 0,22. Размеры очень 
небольшие: L =  0,038—0,06 мм; D =  0,16—0,27 мм. Число оборотов 3—41/2.

Спираль тесная и равномерно развертывающаяся, несколько быстрее 
лишь в наружном обороте. Первые обороты иногда эндотироидные.

Стенка тонкая, недифференцированная. Перегородки прямые, в на
ружных оборотах выпуклые вперед. Дополнительные отложения чаще 
отсутствуют, иногда выражены очень слабо.

С р а в н е н и е .  Настоящая форма сходна с молодыми оборотами 
Novella evoluta G г о z d. et L e Ь. или ее вариететом N . evoluta var. 
mosquensis Raus., но у последних двух форм уже на втором-третьем обо
ротах имеются хоматы, а с третьего-четвертого появляется резкая килева- 
тость и большая эволютность оборота. Следовательно, описываемая форма 
является самостоятельной формой, возможно предковой для N . evoluta. 
К тому же стратиграфическое распространение N . primitiva иное.

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Встречена на востоке Подмосковного 
бассейна, по р. Проне в д. Альютово, на р. Истье — Мишелева гора и 
на р. Цне в Ининой Слободе, а также в Среднем Поволжье и в Южном 
Притиманье, частая форма.

В о з р а с т .  Верейский и каширский горизонты.
3287Г о л о т и п. Экз. № -go- » хранится в Музее ИГН Академии Наук 

СССР.
Novella intermedia R a u s е г, sp. nov.

Табл. II, фиг. 16, 17
Раковина дисковидная, эволютная по всем оборотам за исключением 

одного-двух первых, очень медленно возрастающая по ширине (по оси), 
с округло приостренной срединной областью, начиная со второго оборота г 
с камерами седловидной формы, глубоко охватывающими камеры преды
дущего оборота. Пупок очень плоский и широкий. L : D =  0,19—0,23.
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Размеры небольшие: D =  0,21—0,36 мм; L =  0,04—0,11 мм. Число обо
ротов до 6 .

Начальная камера 18 и 22 р,. Спираль развертывается медленно и 
постепенно. Изменение диаметров раковин по оборотам (в мм):

Об о р о т ы
1 2 3 4 5 6

0,04 0,09 0,12 0,17 0,27 0,34 (5V2o6op.)

0,04 0,07 0,12 0,17 0,24 0,36

Стенка очень тонкая, однородного, строения, ее толщина в предпоследнем 
3287 3287обороте 5,5 (л (экз.№ и в наружном 7 р (экз. № Перегородгси

совершенно прямые, но в наружных оборотах сильно изогнутые выпукло
стью вперед. Вследствие этого в осевых сечениях в последних камерах 
с боков нередко наблюдаются темные пятна перегородок, попавших в пло
скость шлифа. Дополнительные отложения выражены в виде слабых и 
непостоянных псевдохомат.

Апертура довольно узкая.
С р а в н е н и е .  Эта форма блинка к Novella primitiva R a u s. по 

строению молодых оборотов и по слабым хоматам, но резко отличается 
более объемлющими и седловидными камерами. От N . evoluta G г о z d. 
et L е Ь. отличается: 1) более постепенным расширением раковины и 
отсутствием раздутия камер последнего оборота, 2 ) более низкими и 
более объемлющими камерами и 3) очень слабыми псевдохоматами.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Довольно часто на Самарской Луке, в 
Южном Притиманье и единично в Печорском бассейне (р. Исперед-ды- 
кост-иоль, приток р. Ылыча).

В о з р а с т .  Верейский горизонт и нижняя часть каширского.
3287Г о л о т и п. Экз. № хранится в Музее ИГН Академии Наук

СССР.

№ экз.

3287
54

(голотип)
3287

55

Начальная
камера

0,018

0,022

Novella evoluta G r o z d i l o v a  et L e b e d e v a 1  

Табл. II, фиг. 18

Этот вид, повидимому, является очень редкой формой, так как встречен 
лишь один экземпляр в Южном Притиманье, в верейском горизонте. 
У других экземпляров этой группы хоматы выражены очень слабо, что 
заставляет отделять их от основной формы.

Novella evoluta G r o z d i l o v a  et L e b e d e v a  var. 
mosquensis R a u s e r, var. nov.

Табл. II, фиг. 19—21
Раковина дисковидная, плоско-спиральная, иногда со слегка искрив

ленной плоскостью навивания, особенно в первых и конечных оборотах; 
обороты объемлющие до половины или более высоты камер в первых 
оборотах и слабо объемлющие в наружном обороте; срединная область 
камер во внутренних оборотах закругленная или тупо приостренная, 
в наружных резко приостренная, а в последнем обороте или полуобороте 
вновь закругленная вследствие раздутости камер; бока камер в средних 
оборотах уплощенные. Шовная линия оборотов углубленная, но форма

1 Описание Д. М. Раузер-Черноусовой.
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шовной части раковины довольно разнообразная. Камеры в последнем 
обороте выпуклые, септальные швы глубокие. В ширину раковина воз
растает очень постепенно и более быстро лишь во внутреннем обороте. 
L : D у молодых форм около 0,20, у более крупных спускается до 0,17. 
Размеры очень небольшие: L =  0,06—0,09 мм; D =  0,23—0,53 мм. Число 
оборотов, повидимому, до 6 .

Диаметр начальной камеры 22 [i. Спираль довольно тесная и равномер
но развертывающаяся во внутренних оборотах; она быстро развертывается 
в одном-двух последних оборотах, образуя раструб в конце оборота.

3287 гУ экземпляра № диаметры раковины по оборотам (в мм): первого
0,05, второго 0,09, третьего 0,19, четвертого 0,33.

Стенка тонкая, недифференцированная, толщина ее около 5,5 р.. 
Перегородки довольно многочисленные, в последних оборотах сильно 
выпуклые в сторону навивания, вследствие чего в осевых сечениях 
видны или обрывки перегородок или их «тени». Дополнительные отложения 
в виде хомат развиты слабо и непостоянно.

Апертура очень узкая.
С р а в н е н и е .  Отличие нашей формы от камской Novella evoluta 

G г о z d. et L е Ь. выражается в более плоской форме раковины, в более 
острой ее срединной области, сердцевидной форме камер средних оборотов 
и в менее четких и постоянных хоматах. Возможно, что первый оборот 
инволютный. Экземпляры Южного Притиманья и Верхней Печоры от
личаются слегка меньшими размерами, более объемлющими оборотами 
и несколько разнообразной формой внешних оборотов, которая варьирует 
от узко языковидной с острым концом до округло раздутой (с преоблада
нием второй формы). Кроме того, верейские особи отличаются от кашир
ских более правильной формой раковины, мэныпими размерами и более 
слабыми хоматами.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Довольно широко распространена 
в южной части Подмосковного бассейна (с. Хогунь на р. Лопасне) и его 
восточной части (Мишелева гора, д. Ям, Инина Слобода и др.), на Самар
ской Луке, в Южном Притиманье и севернее.

В о з р а с т .  Верейский и каширский горизонты.
3287Г о л о ти п. Экз. № -сд~, хранится в Музее ИГН Академии Наук СССР.

Р о д  S c h u b e r t e l l a  S t a f f  e t  W e d e k i n d ,  1 9 1 2

Раковина почти шарообразная или слабо удлиненная до предпослед
него оборота, укороченная до вытянуто-веретеновидной в наружном 
обороте, размеры небольшие; стенка тонкая, однородная или со слабо 
выраженным тектумом, перегородки совершенно прямые, хоматы от 
отсутствующих до хорошо развитых; апертура единичная.

Г е н о г о л о т и п :  Schubertella transitoria S t a f f  et W e d e k . ,  
Bull. Geol. Inst. Univ. Upsala, vol. 10, 1910, p.121, pi. 4, fig. 7.

В о з р а с т .  От каяльского яруса среднего карбона до артинского 
яруса.

Т а б л и ц а  д л я  о п р е д е л е н и я  с р е д н е к а м е н н о 
у г о л ь н ы х  в и д о в  р о д а  Schubertella 1

1. Размеры крупные, число перегородок небольшое, 12—15 в по
следнем обороте, внутренние обороты наутилоидные . . . .  
 Группа Schubertella pauciseptata (стр. 75) 2
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00. Размеры от мелких до средних, число перегородок более 12—15 
в последнем обороте, внутренние обороты наутилоидные, шаро
образные или веретенообразные......................................................6

2(1). L : D>1,0, осевые концы выступаю щ ие.....................................3
00. L : D<^1,0, осевые концы не выступающие............................ 4

3(2). Внутренние обороты с широко закругленной срединной обла
стью, перегородки прямые, апертура умеренно широкая . .
..................................................... Schuberlella pauciseptata (стр. 76)

00. Внутренние обороты с угловатой срединной областью, перего
родки волнистые, апертура узкая . . Sch. (?) borealis (стр. 78) 

4(2). Срединная область выпуклая, ось навивания меняет свое поло
жение многократно, до последнего оборота .............................
........................................... Sch. pauciseptata var. miranda (стр. 76)

00. Срединная область уплощенная, ось навивания с довольно
постоянным положением........................................................................ 5

5(4). Срединная область слабо уплощенная, начальная камера ма
ленькая ........................... Sch. pauciseptata var. globulosa (стр. 77)

00. Срединная область резко уплощенная, начальная камера боль
шая .....................................................Sch. pseudoglobulosa (стр. 77)

6(1). Предпоследний оборот шарообразный, реже наутилоидный, на
ружный оборот близкий к ш арообразному................................
............................................................ . Группа Sch. obscura (стр. 71) 7

00. Предпоследний оборот веретеновидный............................................. 13
7(6). Предпоследний оборот наутилоидный, эндотироидность до по

следнего оборота....................... Sch. obscura var. compressa (стр. 73)
00. Предпоследний оборот наутилоидный или шарообразный, эн

дотироидность менее р е з к а я .....................................................................8

8(7). Апертура узкая, хоматы сильны е........................................................И
00. Апертура умеренная или широкая, хоматы от слабых до умерен

ных ....................................................................................................................9
9(8). Хоматы слабые, раковина симметричная и шарообразная в не

скольких об оротах ............................ Sch. anachomata (стр. 75)
00. Хоматы умеренные, предпоследний оборот обычно наутилоид

ный, ось навивания один-два раза меняет свое положение . . .  1 0  

10(9). Раковина со слегка выступающими закругленными осевыми 
концами, спираль довольно свободная . . . Sch. obscura (стр. 71)

00. Раковина слабо вытянутая по длине, с широко закругленными
осевыми концами, спираль очень т е с н а я .....................................
.................................................Sch. obscura var. mosquensis (стр. 72)

11(8). Раковина шарообразная в нескольких оборотах .................... 12
00. Раковина шарообразная в одном предпоследнем обороте, по

следний с выступающими осевыми кон ц ам и ............................
. ..................................................... Sch. obscura var. procera (стр. 73)

12(11). Последний оборот округло субромбический, с плоскими 
боками и выступающими осевыми концами, апертура узкая, хо
маты четкие.........................................................Sch. gracilis (стр. 74)

00. Последний оборот шарообразный со слегка выступающими
осевыми концами, апертура узкая, хоматы ч етк и е ................
.....................................................Sch. gracilis var. znensis (стр. 74)

13(6). Удлинение наружного оборота быстрое, хоматы сильные . .
............................................................Группа Sch. kingi (стр. 83) 21

00. Удлинение оборотов постепенное, хоматы умеренные . . .  14 
14(13). Раковина округло субромбическая в двух-трех последних оборотах

...................................................Группа Sch. paraobscura (стр. 79) 15
00 . Раковина овоидная . . . .Группа овоидных шубертелл (стр. 81) 18
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15(14). Бока выпуклые или прямые, без прогибов, L : D =  1,5—1,6
................................................. .... Schubertella paraobscura (стр. 79)

00. Бока прямые с прогибам и.................................................................
16(15). L : D =  1,3—1 , 5 ......................................Sch. minima (стр. 80)

00. L : D =  1,8—2,0 ...................................................................................... 17

16

17(16). Осевое уплотнение отсутствует . . . .  Sch. acuta ( стр. 79)
00. Осевое уплотнение есть..............Sch. acuta forma callosa (стр. 80)

18(14). Срединная область с прогибом ........................Sch. lata (стр. 81)
00. Срединная область слабо выпуклая или п л о с к а я ........................ 19

19(18). Перегородки прямые, хоматы широкие . . . Sch. galinae (стр. 81)
00. Перегородки слабо волнистые в осевых концах, хоматы короткие 20 

20(19). Форма раковины правильная, концы усеченные, хоматы не
постоянные ..............................................Sch. polymorpha (стр. 83)

00. Форма раковины неправильная, концы широко закругленные,
хоматы слабые, но постоянные............... Sch. magna (стр. 82)

21(13). Раковина плоско-овоидная, в двух-трех последних оборотах
....................................................................Sch. pseudomagna (стр. 85)

00. Раковина почти шарообразная до предпоследнего оборота . . 22 
22(21). Раковина в наружном обороте вздуто-веретеновидная,L : D =

=  1,7—1 , 8 ............................................. Sch. inflata (стр. 83)
00. Раковина уплощенная в последнем оборот^................................ 23

23(22). Раковина плоско-овоидная в последнем обороте, с закруг
ленными или приостренными концами, L : D =  1,8—2,2 . . . .
................................................................Sch. mjachkovensis (стр. 84)

00. Раковина в последнем обороте сильно вытянутая, с острыми кон
цами, L : D =  2,4—2 , 7 .....................Sch. subkingi (стр. 85)

Г р у п п а  S c h u b e r te l la  o b sc u ra  L e e  et  C h e n

К группе Schubertella obscura относятся примитивные округлые формы, 
наутилоидные или сферические до предпоследнего оборота и слабо удли
няющиеся лишь в наружном обороте.

По изображениям Schubertella obscura, данным Лё и Ченом, этот вид 
является сборным. До сих пор этому виду уделялось мало внимания. Но, 
как показало изучение средь:его карбона, его изменчивость не является 
беспорядочной, и отдельные вариететы вида и близкие к нему формы 
имеют различное стратиграфическое распространение и поэтому заслу
живают более пристального внимания.

Schubertella ,obscura L e e  et C h e n 1  

Табл. II, фиг. 22

1930. Schubertella obscura L e e  and C h e n ,  Akad. Sin., Mem. Nat. Res. Inst. Geol., 
No 9, p. 112, pi. VI, figs. 12, 14—16.

1937. Schubertella obscura П у т р я ,  Мат. геол. полезн. ископ. Аз.-Черн. геол. 
треста, сб. 1, стр. 53—54, табл. I, фиг. 1.

1939. Schubertella obscura Б р а ж н 1 к о в а ,  Геол. журн. Акад. Наук УРСР, т. VI, 
вип. 1—2, стр. 246—247, табл. I, фиг. 5а.

Форма раковины близкая к шарообразной, со слегка выступающими 
(главным образом в последнем обороте), закругленными осевыми концами. 
В предпоследнем обороте раковина нередко наутилоидная. L : D =  1,1—
1,3, реже до 1,4. Размеры очень небольшие: L =  0,2—0,4 мм; D =  0,15—

1 Описание Д. М. Раузер-Черноусовой.
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0,36 мм. Число оборотов 3 */2—4 г/2. Эндотироидность первых оборотов 
выражена очень резко.

Стенка недифференцированная, тонкая. Хоматы слабые, но обычно 
отчетливые в последних оборотах.

Апертура довольно узкая.
З а м е ч а н и я .  Так как авторы вида указывают, что раковина в ос

новном эллипсоидальная или почти эллипсоидальная и только иногда 
бывает веретенообразной, то за лектотипы мы принимаем первое изо
бражение вида, данное на фиг. 12, и дополняющее его на фиг. 14. И у на
ших экземпляров раковина до последнего оборота (или реже полуоборота) 
остается почти сферической, но в последнем обороте более свободно навита, 
ее осевые концы несколько выступают, слегка раздуваются и становят
ся угловато округлыми. Подмосковные экземпляры отличаются значи
тельно меньшими размерами (L до 0,3 мм; D до 0,23 мм) от китайских 
и донбасских и несколько меньшим числом оборотов, а северные особи 
несколько крупнее (L до 0,40 мм; D =  0,36 мм) и с большим числом 
оборотов. '

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Широко распространенная форма по всему 
изученному району.

В о з р а с т .  По всему разрезу среднего карбона, но в Подмосков
ном бассейне чаще в подольском и | 1ячковском горизонтах, особенно в 
мячковском.

Schubertella obscura L e e  et C h e n  var. mosquensis R a u s e r ,  var. nov.
Табл. II, фиг. 23, 24

1939. Schubertella obscura П у т р я ,  Мат. геол. полезн. ископ. Аз.-Черн. геол. упр., 
сб. VIII, стр. 178—179, табл. I, фиг. 9.

Раковина сферическая, с почти не выступающими осевыми концами, 
очень асимметричная, с одно- или двукратным резким смещением оси в пер
вых двух оборотах и с более слабыми перемещениями оси в последующих, 
в результате чего наутилоидная или сферическая раковина постепенно 
в наружном обороте превращается в овоидную. L : D =  1,1—1,25, еди
нично до 1,38. Так как овоидность раковины выражена очень слабо, то 
слегка скошенные осевые сечения дают L : D =  1,0. У подверейских и 
верейских особей L : D ближе к 1,0, у каширских преобладают 1,2 и выше. 
Размеры очень небольшие: L =  0,21—0,38 мм; причем более мелкие пре
обладают в каширском горизонте, более крупные — стратиграфически 
ниже; D =  0,15 =  0,37 мм, с преобладанием 0,23—0,33 мм. Число обо
ротов у каяльских и верейских преимущественно 2 х/2—3, у каширских
3 - 3  V,.

Спираль тесно навитая по всем оборотам.
Стенка тонкая, но с ясной дифференциацией тектума. Перегородки 

совершенно прямые. Дополнительные отложения в виде четких, округлых, 
реже асимметричных бугорков обычно в одном-двух последних оборотах.

Апертура в наружном обороте умеренно широкая.
С р а в н е н и е .  От Schubertella obscura L e e  e t C h e n  s. str. отли

чается меньшими размерами, более тесной спиралью и клубкообразным 
навиванием, т. е. постепенным («ползучим») переходом от наутилоидной 
раковины к овоидной и сохранением в осевых концах одной высоты обо
рота, тогда как у Schubertella obscura s. str. быстрый переход от сферической 
к овоидной совершается чаще в последнем обороте за счет раздутия в вы
соту и удлинения осевых концов. Экземпляры из башкирских слоев от
личаются более сферической или наутилоидной формой и в большинстве
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случаев с трудом отличаются от Eostaffella protvae R a u s. только по 
более заметной дифференциации стенки.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Широко распространенная форма на всей 
изученной площади, голотип происходит из д. Альютово.

В о з р а с т .  В значительном количестве в подверейском и верейском 
горизонтах (особенно в последнем), реже в каширском и единично в баш
кирских слоях.

3287Г о л о т и п. Экз. № -gj-, хранится в Музее ИГН Академии Наук 
СССР.

Schubertella obscara L e e  et C h e n  var. compressa R a u s e r, var. nov.
Табл. II, фиг. 25, 26

Раковина почти шарообразная, слегка сжатая по оси, с очень измен
чивой внешней формой от неправильно сферической до овоидной, с резким 
и многократным поворотом оси до последнего оборота: во внутренних 
оборотах и часто до предпоследнего наутилоидная. L : D =  1,0—1,2, 
иногда меньше 1,0. Размеры очень небольшие: L =  0,31—0,35 мм; D =  
=  0,25—0,33 мм, у подмосковных экземпляров диаметр всего 0,15—0,22 мм. 
Число оборотов 3 V2—5, чаще 3 х/а— 4 V2.

Спираль очень тесно навитая до последнего оборота.
Стенка тонкая, не более 7 [л, с ясным тектумом. Перегородки в послед

нем обороте изогнуты вперед. Их число 11—18 в последнем обороте. 
Хоматы очень слабые, иногда отсутствуют.

Апертура умеренная в последнем обороте.
С р а в н е н и е .  От близкой по внешней форме Schubertella obscura 

var. mosquensis R a us. отличается еще более неправильной, более асимме
тричной формой, наутилоидной в предпоследнем обороте (у var. mosquensis 
он сферический), еще более тесной спиралью и большим числом оборотов. 
Хотя общий вид этой формы нередк > штаффеллоидный, но она соединяется 
переходами с Sch. obscura.

М е с т о н а  х о ж д е н и е .  Очень широко распространенная форма 
во всех районах Подмосковною бассейна, в Мордовской АССР, Среднем 
Поволжье, Прикамье, Южном Притиманье и в других местах.

И о з р а с т .  Преимущественно в подольском и мячковском горизон
тах, особенно \ асто в последнем, но единичные экземпляры встречаются 
уже в верхней части каширского, особенно на востоке.

3287Г о л о т и п. Экз. № -gjj- , хранится в Музее ИГН Академии Наук 
СССР.

Schubertella obscura L e e  et C h e n  var. procera R a u s e r, var. nov.
Табл. II, фиг. 27, 28

1939. Schubertella obscura L e e  and C h e n ,  Mem. Nat. Res Inst., v. IX, p. 112, pi. VI, 
fig. 13, 17.

Этот вариетет отличается от основной формы более выступающими, 
приостренными осевыми концами в наружном обороте и слабым вытя
гиванием предпоследнего, а также более постоянными хоматами. L : D =  
=  1,31—1,45, единично до 1,5; D =  0,25—0,35 мм; L =  0,29—0,51 мм.

С р а в н е н и е .  По своим приостренным осевым концам, тесному 
навиванию, узкой апертуре с четкими хоматами настоящая форма близка 
к Schubertella paraobscura Р u t г. et L е о n t., от которой она отличается 
более укороченной раковиной и вытягиванием лишь наружного оборота. 
Экземпляры из нижней половины среднего карбона отличаются более 
сферической формой предпоследнего оборота.
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М е с т о н а х о ж д е н и е .  Довольно широко распространенная 
форма: ст. Воскресенск, д. Нерядово на р. Вазузе, Инина Слобода на р. Цне, 
Мишелева гора на р. Проне, Самарская Лука, Южное Притиманье и др.

В о з р а с т .  Преимущественно в верхней половине среднего карбона 
и в тегулифериновом горизонте верхнего, но встречается и в нижней по
ловине московского яруса.

3287Г о л о т и п. Экз. № хранится в Музее ИГН Академии Наук
СССР.

Schubertella gracilis R a u s е г, sp. nov.
Табл. II, фиг. 29, 30

Раковина в наружном обороте округло ромбоидная, с узко закруглен
ной срединной областью, с плоскими боками и тупо приостренными, вы
ступающими осевыми концами. L : D =  1,4—1,5. Предпоследний обо
рот, близкий к сферическому, слегка вытянутый по оси. Размеры средние: 
L =  0,5 —0,65 мм; D =  0,33—0,45 мм, но иногда всего 0,25—0,29 мм. 
Число оборотов 3 г12—4 1/2.

Начальная камера маленькая. Спираль довольно свободная, посте
пенно развертывающаяся. Диаметры раковины по оборотам (в мм): первого 
0,13, второго 0,22, третьего 0,33 и первой половины четвертого оборота 
0,44. т

Стенка тонкая, не более 15 [л, местами с тектумом. Перегородки совер
шенно прямые. Хоматы слабые, но довольно постоянные, в виде бугорков.

Апертура очень узкая, вплоть до последнего оборота.
С р а в н е н и е .  Настоящий вид отличается от Schubertella 

obscura var. procera R a us. и Sch. paraobscura P u t r j a  et L e o n t . ,  
с которыми близка по общей форме раковины и узкой апертуре, бо
лее узко закругленной срединной областью с уплощенными боками, 
более сферическими внутренними оборотами и большими размерами. От бо
лее близкой Schubertella magna L ee  et C h e n  отличается округло суб
ромбической формой и очень узкой апертурой. Экземпляры Среднего 
Поволжья и Подмосковного бассейна отличаются иногда более широко 
закругленной срединной областью.

М е с т о н а х  о ж д е ни  е. Изредка встречена по всему району (рр. Fa- 
зуза, Лопасня, Проня, Среднее Поволжье, Прикамье, Южное При
тиманье, р. Ылыч и др.).

В о з р а с т .  Главным образом в каширском, особенно в его верхней 
половине, и реже в верейском и подольском горизонтах.

0007

Г о л о т и п. Экз. № -Qf-j хранится в Музее ИГН Академии Наук 
СССР.

Schubertella gracilis var. znensis R a u s e г, sp. et var. nov.
Табл. II, фиг. 31, 32

Раковина в наружном обороте почти шарообразной формы с выступаю
щими закругленными или слегка угловатыми осевыми концами, которые 
в предпоследнем обороте почти не обозначаются. L : D =  1,29—1,48. 
Размеры средние: L =  0,46—0,73 мм; D =  0,29—0,54 мм. Число оборо
тов 4—5, единично 6 .

Начальная камера маленькая. Спираль компактная, очень медленно 
возрастающая в высоту. Ось навивания последних двух с половиной 
оборотов обычно лежит в одной плоскости.

Стенка тонкая, но нередко ясно виден тектум. Перегородки совершенно 
прямые. Хоматы от слабых до умеренных, обычно довольно четкие в виде 
округлых бугорков.
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Апертура очень узкая до последнего оборота.
С р а в н е н и е .  Настоящая форма очень близка к Schubertella 

gracilis sp. nov., особенно по очень узкой апертуре, отличаясь более ко
роткой раковиной, более выпуклой срединной областью и более тесной 
спиралью в последних оборотах. От близкой по внешней форме Sch. 
pauciseptata R a u s .  отличается узкой апертурой, тесной спиралью, 
меньшими размерами и иногда угловатыми осевыми концами. От Sch. 
obscura L e e  et C h e n  отличается: 1) сферическими, а не наутилоидны- 
ми, внутренними оборотами, 2 ) постоянством формы раковины в трех-че
тырех наружных оборотах, 3) большим числом оборотов и 4) более узкой 
апертурой.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Изредка в восточной части Подмосковной 
котловины (р. Цна, Среднее Поволжье) и часто севернее.

В о з р а с т .  Верейский, чаще каширский горизонты, единично до 
мячковского.

3287Г о л о т и п. Экз. № -yQ-> хранится в Музее ИГН Академии Наук 
СССР.

Schubertella anachomata R a u s е г, sp. nov.
Табл. II, фиг. 33

Раковина сферическая, с оттянутыми и приостренными осевыми кон
цами в наружном обороте. L : D =  1,35—1,5. Размеры довольно крупные: 
L =  0,56—0,98 мм; D =  0,42—0,71 мм. Число оборотов 4 г/2—5 у кашир
ских особей и 3—4 у мячковских.

Начальная камера небольшая (замерена в 45 р.) у каширских особей 
и крупная, нередко неправильной формы, у мячковских (диаметр 73— 
127 (л). Спираль тесная, очень медленно раскручивающаяся, с большими 
значениями у мячковских особей.

Стенка утолщена дополнительными отложениями, нередко с ясным 
тектумом. Перегородки совершенно прямые. Дополнительные отложения 
чаще выражены в виде утолщений стенки поверх тектума и затемнений 
по оси раковины, реже в виде низких и очень широких хомат, которые 
нередко отсутствуют совершенно.

Апертура широкая и низкая.
С р а в н е н и е .  От Schubertella pauciseptata R a u s .  отличается более 

резко выступающими осевыми концами, более слабыми хоматами и более 
тесной спиралью. От Sch. gracilis R a u s. и его вариетета четко отделяется 
своей широкой апертурой. Вышеуказанные отличия каширской и мяч- 
ковской форм, возможно, являются лишь реакцией вида на биогермные 
условия в мячковское время (экоморфа), но может быть и более твердо 
установившимися отличиями двух дивергировавших форм.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Довольно широко распространенная 
форма, встречена в Южном Притиманье, на р. Ылыче и в других местах; 
в Подмосковном бассейне не обнаружена.

В о з р а с т .  Верейский, каширский и мячковский горизонты.
Г о л о т и п. Экз. № , хранится в Музее ИГН Академии Наук

СССР.

Г р у п п а  S c h u b e r te l la  p a u c is e p ta ta

Для этой группы характерно очень небольшое число перегородок, 
наутилоидные внутренние обороты, широкая спираль и сравнительно 
крупные размеры. Повидимому, является специализированной группой 
и имеет узкое вертикальное распределение.
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Schubertella pauciseptata R a u s e r 1 

Табл. II, фиг. 34

1938 .Schubertella pauciseptata Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а ,  Tp. Геол. инст. АН СССР, 
т. VII, стр. 96—97, табл. I, фиг. 8—9.

Раковина почти шарообразная, с широко закругленными осевыми 
концамй и слабо выпуклыми камерами; предпоследний оборот чаще сфе
рический, иногда даже наутилоидный (штаффеллоидный). L : D =  1,2—
1,3, чаще 1,2. Размеры для шубертелл довольно крупные, нередки экземп
ляры с диаметром 0,45—0,50 мм, но бывают и значительно меньшие, до 
0,27 мм. Число оборотов до 5.

Начальная камера маленькая. Спираль развертывается довольно 
быстро.

Стенка однородная или с тектумом в наружных оборотах, толщиной 
до 10 (х. Перегородок очень немного, до 12 в последнем и до 9 в предпослед
нем обороте. Дополнительные отложения умеренные, в виде невысоких 
небольших округлых, реже асимметричных хомат, иногда очень слабо 
развитых.

Апертура в наружных оборотах умеренной ширины.
С р а в н е н и е .  По широкой спирали с небольшим числом перего

родок этот вид легко узнается. Но ^земпляры с Окско-Цнинского вала 
значительно мельче и с более тесной спиралью, что оставляет некоторое 
сомнение в их определении.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Часто в Сызрани и в Ставрополе, 
также в Саратовском Поволжье и Молотовском Прикамье, единично 
севернее и сомнительные экземпляры с Окско-Цнинского вала.

В о з р а с т .  Верейский горизонт, чаще его верхняя половина в 
Среднем Поволжье и в Прикамье; в Нижнем Поволжье вблизи кровли 
того же горизонта.

Schubertella pauciseptata R a u s e r  var. miranda L e o n t o v i c h ,
var. nov.

Табл. II, фиг. 35—38

Раковина шарообразная с небольшими впадинами в области цупка, 
предпоследний оборот резко штаффеллоидный. Камеры выпуклые, L : D 
около 1,0. Размеры: L =  0,72—0,91 мм; D =0,70—0,93 мм. Число обо
ротов 4 х/2—5.

Начальная камера 240 р, в диаметре. Навивание неправильное, с мно
гократным смещением осей до последнего оборота. Спираль развертывается 
очень быстро в наружных оборотах. Диаметры раковины по оборотам 
(в мм): первого 0,17, второго 0,33, третьего 0,60 и первой половины чет
вертого оборота 0,77.

Стенка недифференцированная или с тектумом в последних оборотах, 
иногда появляется более светлый слой типа диафанотеки. Хоматы довольно 
четкие и постоянные, в форме округлых невысоких бугорков.

Апертура умеренной ширины в наружных оборотах, довольно низкая.
С р а в н е н и е .  От Schubertella pauciseptata R a us . ,  с которой этот 

вариетет встречается вместе и соединен переходами, отличается более 
сжатой формой раковины и колебанием осей навивания.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Нижнее и Среднее Поволжье.
В о з р а с т .  Верхняя часть Верейского горизонта, в разрезе Ставро

поля на несколько метров выше прослоя с массовыми Schubertella pau
ciseptata.

1 Описание Д. М. Раузер-Черноусовой.
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Г о л о т и п. Экз. № - 7 3 -» хранится в Музее ИГН Академии Наук 
СССР.

Schubertella pauciseptata R a u s е г var. globulosa S a f o n o v a ,  var. nov.
Табл. Il l ,  фиг. 1, 2

Раковина шарообразная с выпуклой срединной областью, слегка 
уплощенной в некоторых оборотах, с очень слабо выступающими полю
сами L : D =  0,97—1,07. Размеры небольшие: L =  0,62—1,04 мм; 
D =  0,64— 1,0 мм. Число оборотов до 5.

Начальная камера с почти постоянным наружным диаметром в 20— 
50 (х. Спираль равномерно, но свободно развертывающаяся. Диаметр 
четвертого оборота 0,46—0,78 мм. Ось навивания начальных одного-двух 
оборотов нередко повернута под значительным углом к оси последующих 
оборотов. Изменение диаметров раковин по оборотам (в мм):

№ экз.

3287
75

(голотип)
3287
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Начальная О б о р о т ы
камера 1 2 3 4 5

0,02 0,05 0,11 0,20 0,38 0,64

0,035 ? 0,13 0,29 0,55 0,66 (4V2 обор.)

Стенка тонкая, от 10 до 20 (х толщиной. Строение ее чаще однородное, 
во у некоторых особей отчетливо выражены три слоя — тектум и два 
текториума. Перегородки совершенно прямые. В последнем обороте- 
сосчитано 15 перегородок. Хоматы небольшие, округлой формы, но от 
четливо выражены.

Апертура низкая, но сравнительно широкая, щелевидная.
С р а в н е н и е .  Описываемый вариетет отличается от близкой к нему 

Schubertella pauciseptata R a u s. более сжатой формой по оси навивания, 
что придает штаффеллоидную форму раковине. В остальных же видовых 
признаках существенных отличий от Sch. pauciseptata R a us . ,  распро
страненной в камском материале, не наблюдалось. Дифференциация 
стенки наблюдалась лишь у более крупных особей, у менее крупных 
строение стенки однородное. От Sch. pauciseptata var. miranda L e о n t. 
отличается более постоянным положением оси навивания и более упло
щенной срединной областью. Волжские экземпляры отличаются значи
тельно меньшими размерами, достигая в длину лишь 0,45—0,50 мм.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Молотовское Прикамье (Полазна) и Сред
нее Поволжье.

В о з р а с т .  Верейский горизонт, его верхняя часть.
3287Г о л о т и п. Экз. № , хранится в Музее ИГН Академии Наук

СССР.
Schubertella pseudo globulosa S a f o n o v a , ,  sp. nov.

Табл. Il l ,  фиг. 3, 4

Раковина почти шарообразная, с уплощенной срединной областью, 
с закругленными или слабо выступающими осевыми концами. L : D =  
=  1,0—1,2. Размеры средние: L =0,46—0,75 мм; D =  0,42—0,75 мм. 
Число оборотов 3—31/2.

Начальная камера с наружным диаметром 60—170 fx. Спираль равно
мерно, но быстро развертывающаяся. Изменение диаметров раковин по 
оборотам (в мм):
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№ экз. Начальная
камера 1 2

О б о р о т ы  
3 4

1442 0,170 0,35 0,51 0,75 — (первая половина третьего оборота)
3287

77 0,075 0,16 0,27 0,49 —
(голотип)

3287
78 0,090 0,22 0,38 0,67 —

1521 0,060 0,13 0,22 0,35 0,45 (первая половина четвертого 
оборота)

Стенка тонкая, не более 15—-20 (л. Строение стенки однородное, иногда
двуслойное. Перегородки совершенно прямые. Число перегородок, со
считанное в одном сечении, 12 в последнем обороте. Хоматы довольна 
отчетливые, округлой формы и непостоянных размеров, нередко выражены 
только в одном—двух оборотах.

Апертура невысокая, но сравнительно широкая.
С р а в н е н и е .  Настоящий вид 'имеет некоторое сходство с Schu- 

bertella obscura L e e  et C h e n ,  если принимать во внимание все приве
денные изображения Лё и Чена; но все же у наших особей имеются су
щественные отличия, выражающиеся в штаффеллоидной форме внутрен
них оборотов и в более высокой спирали. С Sch. pauciseptata R a u s. наш 
вид имеет мало сходства, отличаясь своей штаффеллоидной формой 
по всем оборотам и особенно уплощенной срединной областью. По послед
нему признаку, а также по крупной начальной камере отличается o r 
Sch, pauciseptata var. globulosa S a f.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Молотовское Прикамье (Полазна) и Сред
нее Поволжье.

В о з р а с т .  Каширский горизонт.
3287Г о л о т и п. Экз. № - j j - , хранится в Музее ИГН Академии Наук 

СССР.
Schubertella? borealis R a u s е г, sp. nov.

Табл. I l l ,  фиг. 5—7
Раковина почти шарообразная, с узко закругленной срединной обла

стью, с выпуклыми, чаще уплощенными боками и выступающими округ
ло приостренными осевыми концами. L : D =  1,3—1,5. Внутренние 
два—два с половиной оборота наутилоидные, вытянутые сильно по диамет
ру , вследствие чего срединная область непосредственно следующего оборота, 
нередко с угловатым резким перегибом. Вытягивание осевых концов 
обычно наблюдается только после четвертого, почти сферического оборота. 
Размеры крупные для шубертелл: L =  0,50—1,08 мм, единично до 1,28 мм; 
D =  0,37—0,90 мм. Число оборотов З1 /2—5, единично до 6 .

Начальная камера от 26 до 80 jх. Спираль тесно свернутая во внутрен
них оборотах, быстро и нередко со скачком расширяющаяся к наружным. 
Изменение диаметров раковин по оборотам (в мм):

№ экз. Начальная
камера 1 2

О б о р о т ы  
3 4 5

3287
79 0,080 0,13 0,22 0,35 0,55 0,65

(голотип)
3287

80 0,036 0,07 0,15 0,27 0,36 (31/2 обор.)

3287
80а 0,026 0,07 0,14 0,22 0,35 0,58
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Стенка очень тонкая, не более 10 р в наружных оборотах, недифферен
цированная, реже с заметным тектумом, с отложением наружного текто- 
риума в области апертуры. Перегородки прямые в срединной области 
и слабо волнистые в осевых концах последних одного-двух оборотов. Число 
перегородок небольшое, около 15 в последнем обороте. Дополнительные 
отложения обычно развиты в срединной области, выстилая туннель и 
перегородки около апертуры. Хоматы, от отсутствующих до довольно мас
сивных, непостоянные и разнообразной формы. Преобладают округлые, 
нередко высокие и узкие.

Апертура узкая до четвертого оборота, после умеренно широкая.
С р а в н е н и е .  Характерными признаками вида являются: 1) нау- 

тилоидная юношеская стадия с узко закругленной срединной областью 
и нередкий угловатый перегиб последней в начале взрослой стадии, 2 ) вол
нистые перегородки и 3) непостоянство хомат, нередкое отсутствие их 
в одной из половин оборота или с одной стороны апертуры и их изменчивая 
форма, дающая в сочетании с дополнительными отложениями нередко 
высокие узкие тяжи.

Этот интересный вид наиболее близок к Schubertella gallowayi S k i n 
n e r ,  но отличается наутилоидной юношеской стадией (у Sch. gallowayi 
она сферическая), менее массивными и постоянными хоматами и отсутстви
ем текториума на боках раковины, а также, возможно, менее волнистыми 
перегородками. От сходной по характеру спирали и по небольшому числу 
перегородок Sch. pauciseptata R a u s. отличается более узкой апертурой, 
более выступающими осевыми концами, волнистыми перегородками.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Частая форма на р. Ылыч и в Южном 
Притиманье.

В о з р а с т .  Верейский горизонт, чаще его нижняя часть.
3287Г о л о т и п. Экз. № -у д ', хранится в Музее ИГН Академии Наук 

СССР.

Г р у п п а  S c h u b e r te l la  p a r аоЪ зси га

К этой группе отнесены ромбоидные шубертеллы с удлиняющейся 
раковиной в последних двух-трех оборотах, с узкой апертурой и заметными 
хоматами.

Schubertella paraobscura P u t r j a  et L e o n t o v i c h 1

Недавно опубликованное описание этого вида не нуждается в дополне
нии. Этот вид с характерными прямыми или слегка выпуклыми боками 
в нашем материале встречается редко, более обычен он в Среднем Поволжье. 
Возможно, что он приурочен также к подольскому горизонту.

Schubertella acuta R a u s е г, sp. nov.
Табл. Il l ,  фиг. 8, 9

Раковина вздуто-веретенообразная в двух последних оборотах, с при- 
остренными концами и с прямыми или слегка прогнутыми боками в наруж
ном обороте. L : D =  1,8—2,0, иногда только 1,7. Размеры средние для 
шубертелл: L =  0,5—0,8 мм; D =  0,26—0,49 мм. Число оборотов обычно 
4—4^2  •

Диаметр начальной камеры голотипа 34 р.. Диаметры раковины голо
типа по оборотам (в мм): первого 0,7, второго 0,12, третьего 0,20, четвер
того 0,33 и первой половины пятого 0,42.

1 Описание Д. М. Раузер-Черноусовой.
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Стенка недифференцированная, однослойная, иногда виден тектум. 
Хоматы слабые и непостоянные.

Апертура умеренной ширины.
С р а в н е н и е .  Настоящая форма внешне наиболее сходна с Pro- 

fusulinella eolibrovichi S a f., от которой она отличается небольшими раз
мерами, недифференцированной стенкой, слабыми и непостоянными хо- 
матами и появлением прогибов на боках, а также удлинением раковины 
только в наружном обороте. От близкой Schubertella paraobscura Р u t г j а 
et L е о n t. описываемая форма отличается прямыми боками, обычно 
с прогибом, а не выпуклыми, более приостренными осевыми концами и 
большей удлиненностью раковины.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Очень широко распространенная форма, 
встречена в Ржевском Поволжье (д. Холохольня, г. Ржев), в Рязанской 
области на р. Истье у Белой горы, на р. Азе у д. Снова-Здорова, на р. Цне 
у д. Инина Слобода, в Среднем Поволжье, в Южном Притиманье и в других 
местах.

В о з р а с т .  Преимущественно каширский горизонт, реже подольский 
и верейский.

3287Г о л о т и п. Экз. № -gg-, хранится в Музее ИГН Академии Наук 
СССР.

*
Schubertella acuta R a u s e r  forma callosa R a u s e r, forma nova

Табл. I l l ,  фиг. 10, 11

Эта форма отличается от основного вида более вытянуто ромбоидной 
раковиной с менее заметными прогибами боков и слабыми уплотнениями 
по .оси раковины. L : D =  1,8—2,0, с преобладанием более длинных эк
земпляров. Размеры: L =  0,53—0,72; D =  0,25—0,40 мм.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Встречается изредка в южном крыле 
Подмосковного бассейна (р. Лопасня — с. Хотунь, д. Давыдова Пустынь), 
по р. Проне (Мишелева гора, с. Ухорское), в Сызрани и др.

В о з р а с т .  Преимущественно верхняя часть каширского и нижняя 
часть подольского горизонтов.

3287Г о л о т и п. Экз. № , хранится в Музее ИГН Академии Наук
СССР.

Schubertella minima S о s n i n a, mscr. 1

Табл. Il l ,  фиг. 12, 13

Приводим полностью описание, сделанное автором вида.
«Форма раковинки веретенообразная, вздутая в медиальной части; 

в начальных 2—3 оборотах сферическая. Имеется эндотироидная стадия, 
охватывающая первые 1*/г—2 оборота. Ось навивания эндотироидной 
стадии расположена почти перпендикулярно к оси навивания последующих 
оборотов. В двух последних оборотах наблюдается не сильная, но от
четливо выраженная вогнутость боковых стенок раковинки.

Отношение длины к диаметру изменяется в пределах 1,35 : 1—1,50: 1.
Поверхность не наблюдалась.
Размеры небольшие: длина 4-го оборота 0,38—0,40 мм, 5-го оборота 

0,49 мм; диаметр 4-го оборота 0,23—0,29 мм, 5-го оборота 0,34 мм.
Навивание спирали компактное, слегка расширяющееся с ростом 

раковинки.

1 Описание Д. М. Раузер-Черноусовой.
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И з м е н е н и е  д и а м е т р о в  р а к о в и н  п о  о б о р о т а м  (в мм):
О б о р о т ы

№ экз. 1 2 3 4 5

Голотип 0,06 0,11 0,16 0,19 0,34
70а -1 4 0,06 0,09 0,15 0,23 0,28 (4V2 обор
63 - 1 0 0,08 0,12 0,19 0,28 —

31 - 1 0,07 0,13 0,19 0,28 —

Число оборотов 4—5.
Начальная камера крохотная, сферической формы. Диаметр ее равен 

0,025—0,031 мм. Тека тонкая, слабо дифференцированная. В последних 
двух оборотах толщина ее составляет 0,012—0,015 мм. Септы прямые.

Число септ не подсчитано из-за отсутствия медиальных сечений.
Апертура узкая и невысокая, отчетливо видна только в последнем 

обороте. Ширина апертуры в последнем обороте 0,040 мм, высота 0,024 мм.
Хоматы явственны, но развиты слабо; в аксиальном сечении имеют 

вид небольших (средней высоты или низких и узких) бугорков около 
апертуры».

Наши экземпляры ничем существенно не отличаются от донбасских 
экземпляров. Отклоняющиеся единичные особи дают непрерывный ряд 
к Schubertella acuta R a u s. Следует подчеркнуть, что у экземпляров из 
каширского горизонта хоматы развиты слабее, чем у подольских, у ко
торых они сходны с таковыми донбасских экземпляров.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Очень широко распространенная форма, 
от Ржевского Поволжья на западе, до Среднего Поволжья и Молотовской 
области на востоке, в Южном Притиманье и севернее.

В о з р а с т .  Верхняя часть каширского и подольский горизонты.

Г р у п п а  овоидныас ш уб ер ш ел л

В эту, несколько сборную, группу отнесены овоидные шубертеллы, 
с уплощенной срединной областью и широко закругленными осевыми 
концами.

Schubertella lata L e e  et C h e n 1 

Табл. Il l ,  фиг. 14

Только единичные экземпляры могли быть отнесены к этому виду, для 
которого характерна плоская или даже вогнутая срединная область. 
Прогиб у наших экземпляров выражен очень слабо. Размер встреченных 
экземпляров: D =  0,28—0,34 мм; L до 0,49 мм, т. е. значительно меньше, 
чем у китайского вида.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Истья (Мишелева и Белая горы) 
и р. Ылыч.

В о з р а с т .  Каширский горизонт.

Schubertella galinae S a f o n o v a ,  sp. nov.
Табл. I l l ,  фиг. 15, 16

Раковина небольшая, в осевом сечении довольно стройная, почти 
правильно овальная, с широко закругленными или тупо приостренными 
осевыми концами. L : D =  1,4—1,6. Размеры небольшие: L =  0,62— * *

1 Описание Д. М. Раузер-Черноусовой.
*6 Среднекаменноугольные фузулиниды 31
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0,80 мм; D =0,40—0,51мм; имеются отдельные особи (при трех оборотах) 
с длиной в 0,45 мм и диаметром в 0,32 мм. Число оборотов 4—5, редко 3.

Начальная камера в наружном диаметре колеблется от 30 до 60 р., 
наблюдаются наиболее частые значения диаметров начальной камеры 
от 35 до 45 (I. Спираль первых оборотов тесная, начиная с третьего оборота 
постепенно возрастающая в высоту. Диаметр четвертого оборота 0;27— 
0,47 мм. Первые один-два оборота нередко эндотироидные. Изменение 
диаметров раковин по оборотам (в мм):

№ экз. Начальная
камера 1

О б о р о т ы  

2 3 4 5

3287
89 0,035 0,С9 .0,13 0,24 0,36 0,49 (4V2 о б о р .)

(гол оти п )

1055 0,035 0,11 0,14 0,24 0,40 0,47 (4V, о б о р .)
1107 0,060 0,11 0,20 0,29 0,47 —
3287
90 0,050 0,09 0,14 0,16 0,27 0,43

Стенка тонкая, от 10 до 20 р толщиной, обычно однородного строения, 
иногда у более взрослых особей (с ^ятыо оборотами) наблюдается не со
всем четкая дифференциация стенки на темный и более светлый слои. Пе
регородки совершенно прямые. Хоматы довольно отчетливо выражены, 
нередко идут от апертуры к полюсам в виде полосок.

Апертура относительно широкая и низкая.
С р а в н е н и е .  Описываемая форма отличается от Schubertella mag- 

па L e e  et C h e n  более овоидной, постоянной по оборотам .ра
ковиной и четкими, более длинными хоматами. Более близкой формой 
является Sch. inflata R a u s., которая, однако, отличается большим 
раздутием осевых концов последнего оборота и, в связи с этим, большим 
отношением длины к диаметру. У подмосковных экземпляров диаметр 
снижается до 0,27 мм и длина до 0,36 мм, при том же числе оборотов.

М е с т о н а  х о ж д е н и е .  Молотовское Прикамье, Среднее Поволжье, 
Подмосковный бассейн (рр. Проня, Вазуза, дд. Холохольня, Толпино, 
Образцово и др.).

В о з р а с т .  Каширский и подольский горизонты.
3287Г о л о т и п. Экз. № —-gg- , хранится в Музее ИГН Академии Наук 

СССР.

Schubertella magna L e e  et C h e n 1 

Табл. I l l ,  фиг. 17

В нашем материале встречены только единичные экземпляры с типич
ными признаками этого вида, а именно с неправильной, вздуто-овоидной 
формой двух последних оборотов, с широко закругленными, не выступаю
щими осевыми концами, с отчетливой широкой апертурой, со слабыми 
хоматами, иногда со слабой волнистостью перегородок. Наши экземпляры 
очень редко достигают размеров китайских форм. Большинство особей 
имеет значительно меньшие размеры, всего 0,36—0,50 мм в диаметре.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Очень редко встречены в Прикамье, па 
р. Истье (д. Ям), отмечена в Молотовской области и в Южном Притиманье.

В о з р а с т .  Преимущественно в каширском и подольском горизонтах, 
реже от верейского до мячковского.

1 Описание Д. М. Раузер-Черноусовой.
82



Schubertella polymorpha S a f o n o v a ,  sp. nov.
Табл. I l l ,  фиг. 18

Раковина субшарообразная с усеченными осевыми концами. L : D =  
=  1,3—1,4. Размеры средние: L =  0,91—1,20 мм; D =  0,62—0,91 мм. 
Число оборотов 41 /2—5.

Начальная камера с постоянным наружным диаметром в 40—45 р.. 
Спираль равномерно развертывающаяся к наружным оборотам. Диаметр 
четвертого оборота 0,51—0,67 мм. Первые один-два оборота эндотироидные. 
Изменение диаметров раковин по оборотам (в мм):

№ экз. Начальная
камера

О б о р о т ы  

2 3 4 5

1331
1334
3287
92

0,045 0,09 0,20 0,35 0,51 0,62 (4Va обор.)
0,045 0,09 0,18 0,36 0,67 0,84 (4\'2 обор.)

0,040 0,11 0,24 0,42 0,64 0,91

Стенка очень тонкая, в начальных оборотах 10—15 р, в последующих 
толщина ее достигает иногда 25—30 р, местами с четко выраженным трех
слойным строением, чаще структура стенки неясная. Перегородки почти 
прямые и редко слабо волнистые в осевых частях. Хоматы изменчивых 
размеров и формы, у некоторых особей весьма слабо развитые и присут
ствующие не во всех оборотах.

Апертура сравнительно широкая, ее высота меньше половины просвета 
соответствующего оборота.

С р а в н е н и е .  Описываемый вид является очень изменчивым во 
внешней форме и по характеру хомат, сохраняя при этом одинаковые 
остальные признаки, как то: волнистую складчатость перегородок в осевых 
концах, усеченные осевые концы и, возможно, характер навивания 
спирали.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Лёвшино.
В о з р а с т .  Верейский горизонт.

3287Г о л о т и п. Экз. № -д2~» хранится в Музее ИГН Академии Наук* 
СССР.

Г р у п п а  S c h u b e r te l la  k in g i

Для этой группы характерны вытянутые наружные обороты, узкая 
апертура и сравнительно массивные хоматы.

Schubertella inf lata R a u s е г, sp. nov.
Табл. I l l ,  фиг. 19, 20

Раковина вздуто-веретенообразная, с выпуклой, иногда слегка угло^ 
ватой срединной областью и с раздутыми, тупо приостренными, выступаю
щими осевыми концами. По оборотам форма раковины довольно постоян
ная, почти сферическая во внутренних и постепенно приобретающая 
характерную форму в наружном обороте. L : D =  1,7—1,8. Размеры 
средние для шубертелл: L =  0,47—0,58 мм; D =  0,24—0,44 мм. Число 
оборотов обычно около 5, иногда до 6 .

Начальная камера диаметром 22 р.. Спираль равномерно раскручиваю
щаяся, внутренние обороты эндотироидные, в остальных ось навивания 
с постоянным положением. Диаметры раковины по оборотам голотипа 
(в мм): первого 0,06, второго 0,09, третьего 0,12, четвертого 0,20 и пятога 
0,33.
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Стенка тонкая, однородная. Хоматы округлой формы, довольно четкие 
и постоянные.

Апертура узкая.
С р а в н е н и е .  По своей вздутой раковине настоящая форма близка 

к Schubertella magna L e e  et C h e n ,  от которой, однако, отличается 
выступающими раздутыми концами и вследствие этого большим отношени
ем длины к диаметру, а также большим постоянством формы раковины 
по оборотам, более узкой апертурой и более четкими и постоянными хо- 
матами. Изменчивость этого вида проявляется в форме наружного оборота, 
который иногда бывает более овоидным и с менее выступающими осевыми 
концами, напоминая несколько Sch. galinae S a f., но отличаясь от послед
ней более короткими хоматами и более узкой апертурой.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Широко распространенная форма:
с. Мячково, карьеры у ст. Пески и у с. Коробчеево, ст. Домодедово, 
г. Подольск, д.д. Свистуново, Толпино, Холохольня, Нерчдово, 
г. Сызрань, Южное Притиманье, р. Печора и ряд других мест.

В о з р а с т .  Главным образом подольский и мячковский горизонты, 
особенно последний, но иногда и в верхней части каширского горизонта.

3287Г о л о т и п. Экз. № -до- , хранится в Музее ИГН Академии Наук 
СССР. ,

Schubertella mjachkovensis R a u s е г, sp. nov.
Табл. I l l ,  фиг. 21, табл. IV, фиг. 1.

Раковина овоидная, слабо выпуклая, почти плоская в срединной 
юбласти, с широко закругленными, тупыми, реже приостренными осевыми 
концами. Предпоследний оборот почти сферический, переход к овоидной 
форме в последних одном-полутора оборотах резкий. L : D =  1,8—2,0, 
иногда 2,2. Размеры средние: L =  0,50—0,70 мм, иногда до 1,0 мм: 
D =  0,30—0,35 мм; единично встречаются более мелкие экземпляры, с 
диаметром в 0 , 2 2  мм. Число оборотов Зх/2—41/2, чаще 4, иногда 5.

Спираль равномерно развертывающаяся, довэльно низкая, эндоти- 
роидность обычно наблюдается только в первом обороте. Диаметры ра
ковины по оборотам голотипа (в мм): первого 0,06, второго 0 ,1 0 , третьего 
0,15 и четвертого 0,24. Хоматы четкие и постоянные в последних обо
ротах, полукруглой формы в сечении.

Апертура довольно узкая.
С р а в н е н и е .  Характерными признаками вида являются: слабо 

выпуклая, почти субцилиндрическая срединная область с широкими, 
тупыми концами, резкий переход от внутренних сферических оборотов 
к наружным овоидным, слабая эндотироидность, узкая апертура и четкие 
хоматы. От Schubertella magna L e e  et C h e n  этот вид отличается более 
удлиненной, овоидной формой, выступающими, а не округло тупыми осе
выми концами, более постоянной и четкой формой раковины по оборотам, 
более узкой апертурой и более массивными хоматами. От Sch. donetzica 
Р  u t г j а отличается более короткой формой, так же, как от Sch. kingi 
D u n b. et S k i n n., от которой, кроме того, отличается меньшими раз
мерами и более слабыми хоматами. От Sch. sub kingi Р u t г j а отличается 
отсутствием приостренных осевых концов и более короткой раковиной. 
От Sch. pseudomagna P u t r j a  et L e o n t .  отличается вздутой, почти 
шарообразной формой во внутренних оборотах, тогда как у Sch. pseu
domagna внутренние обороты плоско-овоидные.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Широко распространенная форма по 
всем изученным районам. Исследованные экземпляры (сфотографировано 
более 30 штук) происходят из карьера Гигант, с. Мячково, г. Подольска, 
из Ржевского Поволжья (дд. Свистуново, Толпино, Холохольня, г. Ржев,
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д. Нерядово), с рр. Истьи и Прони, из Сызрани, Южного Притиманья 
и других мест.

В о з р а с т .  Преимущественно в среднем карбоне, в подольском и 
мячковском горизонтах, реже в верхней части каширского (на востоке), 
единично в тегулифериновоад горизонте верхнего карбона.

3287Г о л о т и п. Экз. № -gg- , хранится в Музее ИГН Академии Наук 
СССР.

Schubertella pseudomagna P u t r j a  et L e o n t . 1

Табл. IV, фиг. 2

К этому характерному виду с его уплощенной, почти субцилиндри
ческой срединной областью последних двух-двух с половиной оборотов 
могли быть отнесены только единичные экземпляры, отличающиеся, 
однако, значительно меньшими размерами (D =  0,20—0,31 мм; L до 
0,55 мм) и меньшим количеством плоско-овоидных оборотов.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Карьер Гигант, ст. Домодедово, д. Не
рядово на р. Вазузе, Мишелева гора на р. Истье, Сызрань.

В о з р а с т .  От верхней части каширского горизонта до тегулифери- 
нового.

Schubertella subkingi P u t r j a 2 

Табл. IV, фиг. 3, 4

1939. Schubertella subkingi П у т р я ,  Мат. геол. полезн. ископ. Аз.-Черн. геол. 
упр., сб. X, стр. 109—110, табл. I, фиг. 1.

Раковина почти шарообразная до предпоследнего оборота и с резким 
скачком переходящая в почти субцилиндрическую с плоской или слабо 
выпуклой срединной областью и с острыми осевыми концами, иногда 
слабо оттянутыми. L : D =  2,4—2,7. Поверхность с заметными септаль
ными бороздами. Размеры средние: L =  0,64—0,91 мм; D =  0,24— 
0,35 мм. Число оборотов Зг/2 —4.

Спираль довольно тесная, но в последнем полуобороте иногда резко 
расширяется.

Стенка очень тонкая, не более 5—7 р. толщиной, совершенно однород
ная, лишь местами виден тектум. Перегородки совершенно прямые, даже 
вблизи осей очень слабо скручены. Хоматы четкие, относительно массивные, 
округло четырехугольной формы.

Апертура очень узкая.
С р а в н е н и е .  От Schubertella subkingi P u t r j a  наша форма от

личается только меньшими размерами и меньшим числом оборотов, 
а также иногда наблюдающейся овоидностью предпоследнего оборота. 
Но первые отличия не имеют систематического значения, а последние 
непостоянны. Поэтому подмосковную форму можно считать тождествен
ной Sch. subkingi.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Главным образом в Ржевском Поволжье 
(дд. Холохольня, Нерядово, Толпино), единичные нетипичные экземпля
ры происходят из южного крыла Подмосковного бассейна (с. Мячково, 
р. Лопасня) и Южного Притиманья.

В о з р а с т .  Преимущественно в нижней части подольского горизонта, 
возможно в верхней части каширского и в мячковском.

1 Описание Д. М. Раузер-Черноусовой.
2 То же.
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Р о д  F u s l e l l a  L e e  e t  C h e n ,  1930

Раковина вытянутая в нескольких наружных оборотах, от веретено
видной до субцилиндрической, инволютная; размёры небольшие; ось на
вивания первого оборота повернута на 90° к оси последующих; стенка 
тонкая, однородная или стектумом и наружным текториумом; перегородки 
у среднекаменноугольных видов прямые, у более поздних слабо волнистые; 
дополнительный скелет в виде слабых и непостоянных хомат и иногда 
в виде осевых уплотнений; апертура единичная.

Генотип: Fusiella typica L e e  et C h e n ,  Mem. Nat. Res. Inst. Geol., 
No 9, 1930, pp. 107, pi. VI, fig. 1.

В о з р а с т .  От каширского горизонта среднего карбона до артин- 
ского яруса.

Т а б л и ц а  д л я  о п р е д е л е н и я  с р е д н е к а м е н н о 
у г о л ь н ы х  в и д о в  р о д а  Fusiella

1. Осевое уплотнение присутствует, спираль очень тесная, хоматы
слабы е..............................Группа Fusiella lancetiformis (стр. 91) 8

00. Осевые уплотнения очень слабые или отсутствуют . . . . .  2
2(1) Септальные борозды глубокие, спираль тесная до последнего

оборота, срединная область обычно о к р у г л а я ............................
................................................................Группа F. typica (стр. 87) 5

00. Септальные борозды неглубокие, спираль в наружном обороте 
расширяется быстро, срединная область обычно угловатая
.........................................................Группа F. praecursor (стр. 89) 3

3(2) Раковина вытянуто-ромбоидная, форма раковины в двух-трех
оборотах постоянная, L : D =  2,5—2 , 6 ..............................................

F. praetypica (стр. 89)
00. Раковина веретеновидная, форма раковины по оборотам ме

няется .........................................................................................................4
4(3). Раковина вытянуто-веретеновидная, L : D =  2,8—2,9 . . . .

.....................................................................F . praecursor (стр. 90)
00. Раковина коротко-веретеновидная, L : D =  2 , 4 ............................

...................................... F . praecursor var. paraventricosa (стр. 91)
5(2). Срединная область угловатая, раковина вытянуто-треугольная

(L : D > 3 ,2 ) ................................F . typica var. extensa (стр. 8 8 )
00. Срединная область вздутая, раковина веретенообразная . . . . 6

6(5). Вытянуты два последние оборота, раковина короткая (L : D не
более 2 , 5 ) ...................................................................... ............................7

00 Вытянуто более двух последних оборотов, раковина длинная
(L : D =  2,7—3 , 2 ) ..........................................F. typica (стр. 87)

7(6). Эндотироидноеть очень резкая, затемнения по оси отсутству
ют, L : D не более 2 ,0 ......................... F. pulchella (стр. 8 8 )

00. Эндотироидноеть более слабая, затемнения слабые и прерывистые,
L : D более 2 , 0 ......................... F. typica var. ventricosa (стр. 87)

8(1). Раковина вытянуто-веретеновидная, аксиальные уплотнения
слабые, прерывистые........................... F'. praelancetiformis (стр. 91)

4 00. Раковина субцилиндрическая............................................................ 9
9 (8 ). Осевые уплотнения прерывистые или сплошные, концы острые

.......................................................................F. lancetiformis (стр. 92)
00. Осевые уплотнения сплошные, концы притупленные . . . . .  

..................................................................................... F. elongatissirria.
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Г р у п п а  F u s ie l la  t y p i c a

Для этой группы характерны резко обозначенные на поверхности сеп
тальные борозды и выпуклые камеры, постоянное сохранение четкой формы 
раковины по оборотам, обычно с выпуклой срединной областью, очень 
медленно развертывающаяся низкая спираль до последнего оборота.

Fusiella typica L e e  et C h e n 1  

Табл. IV, фиг. 5, 6
1930. Fusiella typica Leje and C h e n ,  Mem. Nat. Res. Inst. Geol., No 9, p. 107, 

pi. VI, figs. 1 -6 ;  pi. II, fig. 1.

Раковина с сильно вытянутыми и приостренными осевыми концами 
в нескольких последних оборотах, в последнем обороте со вздутой, сильно 
выпуклой или угловатой срединной областью и со слабыми и непостоян
ными прогибами на боках. L : D =  2,7—3,2, чаще 2,8—3,0. Поверхность 
о выпуклыми камерами и заметными бороздами. Размеры небольшие: 
L =  0,88—2,94 мм, чаще 1,10—1,40 мм; D =  0,29—0,59 мм, чаще 0,40— 
0,50 мм. Число оборотов 4—5.

Спираль очень тесная, с очень медленным возрастанием высоты обо
ротов до последнего.

Стенка тонкая, но обычно с четкой дифференциацией тектума, иногда 
и наружного текториума. Хоматы слабые, но довольно постоянные. 
Осевые уплотнения отсутствуют, но вследствие скрученности перегоро
док в осевых концах нередко по оси наблюдается слабое затемнение.

Апертура узкая.
С р а в н е н и е .  Наши экземпляры полностью отвечают описанию 

автора вида, за исключением несколько меньших размеров. Следует 
отметить, что у экземпляров Прикамья осевые затемнения выражены 
сильнее.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Широко распространена по всем изучен
ным районам.

В о з р а с т .  Главным образом мячковский, а также подольский 
горизонты.

Fusiella typica L e e  et C h e n  var. ventricosa R a u s e r, var. nov.
Табл. IV, фиг. 7, 8

Раковина вздутая в срединной области, с вогнутыми боками и с быстро 
сужающимися приостренными осевыми концами. Приострение концов 
наблюдается в двух последних оборотах. Камеры выпуклые. L : D =  
=  2,1—2,5. Размеры меньшие, чем у основной формы: L = 0 ,4 9 —0,80 мм; 
D =  0,23—0,34 мм; иногда длина достигает 1,28 мм и диаметр 0,53 мм. 
Число оборотов 4—5.

Спираль тесно свернутая до последнего оборота, первый оборот 
эндотироидный.

Стенка обычно недифференцированная, однослойная, иногда в пред
последнем обороте выделяется более темный тектум. Хоматы слабые, 
но довольно постоянные. Вдоль оси наблюдается слабое затемнение.

Апертура умеренной ширины.
С р а в н е н и е .  Этот вариетет отличается от основной формы более 

вздутой срединной областью, более короткой раковиной и меньшими 
размерами.

М е с  т о н а х о ж д е н и е .  Довольно широко распространенная форма.

1 Описание Д. М. Раузер-Черноусовой.
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Московская область (ст. Пески и Домодедово), Сызрань, Прикамье* 
Ржевское Поволжье, Южное Притиманье и др.

В о з р а с т .  В основном в мячковском горизонте, реже в подольском-
3287Г о л о т и п. Экз. № > хранится в Музее ИГН Академии Наук

СССР.
Fusiella typica L e e  et C h e n  var. extensa R a u s e r, var. nov.

Табл. IV, фиг. 9, 10
Раковина вытянуто-веретенообразной формы, с прямыми, слабо изо

гнутыми боками, иногда с пологими прогибами перед оттянутыми и тупо 
приостренными осевыми концами. Срединная область слабо выдается, 
с одной стороны, иногда уплощенная, с другой — с угловатым перегибом, 
что придает раковине вид вытянутого треугольника. L : D =  3,7—4,3. 
Размеры довольно крупные: L =  1,08—1,47 мм; D =  0,29—0,54 мм. 
Число оборотов 4V2—51/2-

Спираль очень медленно развертывающаяся до последнего оборота.
Стенка очень тонкая, не более 5—7 р. в последнем обороте, без ясной 

дифференциации. Перегородки совершенно прямые и только скрученные 
в осевых концах. Хоматы довольно четкие, но непостоянные, округлые 
или несимметричные, угловатые. Дополнительных отложений по оси не 
наблюдается, небольшие прерывистый затемнения, так же как у основной 
формы, повидимому, обусловлены лишь скручиванием перегородок.

Апертура очень узкая сравнительно с большой длиной.
С р а в н е н и е .  От основной формы отличается, кроме общей длины, 

своей угловатой раковиной и отсутствием выдающейся срединной области. 
От видов группы Fusiella lancetiformis отличается более четкими хоматами* 
более узкой апертурой и отсутствием дополнительных отложений по оси 
раковины.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Редкая форма, встречена в с. Мячково* 
в карьерах ст. Пески, в г. Подольске, в Токмове, на Самарской Луке 
и в Южном Притиманье.

В о з р а с т .  Мячковский горизонт.
3287Г о л о т и п. Экз. № * хранится в Музее ИГН Академии Наук

СССР.
Fusiella pulchella S a f o n o v a ,  sp. nov.

Табл. IV, фиг. И , 12
Раковина небольшая, коротко-веретеновидной формы, вздутая в 

срединной области, с прямыми или слегка вогнутыми боками и несколько 
оттянутыми осевыми концами. L : D =  1,9—2,0 мм. Размеры небольшие: 
L =  0,77—0,98 мм; D =  0,40—0,47 мм. Число оборотов 4—41/2.

Начальная камера с наружным диаметром в 40—50 (л. Спираль узко 
навитая, с очень постепенным возрастанием высоты оборотов к концу роста 
раковины. Диаметр четвертого оборота от 0,33 до 0,44 мм. Первые один- 
полтора оборота эндотироидные. Изменение диаметров раковин по обо
ротам (в мм):

О б о р о т ы
№ экз. Начальная

камера 1 2 3 4 5

3287
106

(голотип)
0,040 0,09 0,13 0,22 0,33 0,40 (41/* обор.)

3287
107 0,050 0,11 0,18 0,29 0,44 —

1158 0,050 0,09 0,16 0,25 0,40 0,47 (4*/г обор.)
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Стенка тонкая, 10—20 р., однородного строения. Перегородки совершен
но прямые. Хоматы слабо развитые, нередко едва заметные в виде неболь
ших треугольных или полукруглых пятнышек.

А п ер тур а низкая и относительно у зк а я .
С р а в н е н и е .  От фузиелл, описанных в литературе, наша форма 

отличается резко своей более короткой раковиной и своими размерами. 
Описываемая форма отличается от Fusiella typica var. ventricosa R a u s. 
более вздутой и короткой раковиной, резкой эндотироидностью внутрен
них оборотов, отсутствием затемнения в осевых концах и меньшим отно
шением длины к диаметру (L : D =  1,9—2,0). Наш вид встречается со
вместно с F . typica var. ventricosa R a u s . и соединен с ней переходными: 
формами. Повидимому, является крайним членом в ряду укороченных 
вариететов F. typica. Следует отметить, что этот вид более распространен 
в Прикамье и севернее, где и среди F. typica var. ventricosa преобладают 
также более укороченные экземпляры.

Этот вид весьма сходен с Schubertella acuta R a us . ,  от которой он может 
быть отличен лишь по выпуклым камерам в поперечных и косых сечениях.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Молотовская область (Полазна), Южное 
Притиманье, р. Пахра (ст. Домодедово, г. Подольск) и Токмово.

В о з р а с т .  Подольский и мячковский горизонты.
3287Г о л о т и п. Экз. № -щг , хранится г Музее ИГН Академии Наук 

СССР.
Г р у п п а  F u s ie l la  p r a e c u r s o r

Эта группа фузиелл, которая пока представлена только двумя видам» 
и одним вариететом, чрезвычайно интересна, но также и трудна для 
определения, потому что является предком Fusiella typica , близка к ней по 
внешней форме и, к тому же соединена с ней переходами. Особыми отличи
ями группы F . praecursor являются угловатая или уплощенная срединная 
область (очень редко округло вздутая, с прогибами на боках, как у Fu
siella typica)у резкое удлинение осевых концов лишь в двух последних 
оборотах, редко в трех, неправильная и непостоянная форма раковины 
по оборотам, небольшое число оборотов, резкое расширение спирали 
в последнем обороте (признак характерный, но не всегда выдерживающий
ся) и небольшое число перегородок.

Fusiella praetypica S a f o n o v a ,  sp. nov.
Табл. IV, фиг. 13, 14

Раковина вытянуто-ромбоидная, с прямыми или слегка вогнутыми 
боками, с округло угловатой срединной областью, с несколько оттяну
тыми-» приостренными осевыми концами, очень медленно вытягивающими
ся, так что раковина в двух-трех оборотах сохраняет ту же форму. L : D =  
=  2,5—2,6. Размеры средние: L =  1,03—1,64 мм; D =  0,40—0,64 мм. 
Число оборотов 4 —6 1/2, чаще около 5.

Начальная камера маленькая, с наружным диаметром не более 30 р.. 
Спираль тесно навитая во внутренних оборотах, с диаметром четвертого 
оборота в 0,20—0,25 мм, но в наружных оборотах высота оборотов возрас
тает быстрее. Первые один-два оборота резко эндотироидные. Диаметры 
раковины голотипа по оборотам (в мм): второго 0,09, третьего 0,13, чет
вертого 0,20, пятого 0,31, шестого 0,45 и седьмого 0,64.

Стенка тонкая, 15—20 р., с неясным строением, местами намечаются 
тектум и оба текториума. Перегородки прямые, только слегка скручен
ные в осевых концах. Хоматы слабо развитые, но выражены до последнего 
оборота.
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Апертура низкая и относительно узкая.
С р а в н е н и е .  Описываемая форма отличается от типичной Fusi

ella typica L e e  et C h e n  несколько меньшими размерами, меньшим 
L : D, более ромбической раковиной с более острыми, слабо вытягивающи
мися осевыми концами. От Fusiella typica var. ventricosa R a u s. отличается 
большей удлиненностью раковины, значительно большими размерами 
и угловатостью срединной области (у F. typica var. ventricosa она округлая). 
Форма занимает промежуточное положение между F . typica и ее варие- 
тетом ventricosa. В разрезах Прикамья и Вожгал типичная F . typica встре
чается в основном в мячковском горизонте в сообществе с Fusulinella 
bocki, Fusulina elegans и Wedekindellina uralica. Данная форма встречена 
в ассоциации явно подольских форм.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Вожгалы, рр. Ылыч, Сивинь, Самарская 
Лука и др.

В о з р а с т .  Подольский горизонт, вместе с Fusulinella colaniae 
L e e  et C h e n ,  Profusulinella librovitchi (D u t k.), Pseudostaffella 
ozawai ( L e e  et C h e n ) ,  Ps. sphaeroidea ( E h r e n b . )  и др.

3287Г о л о т и п. Экз. № , хранится в Музее ИГН Академии Наук
СССР.

Fusiella praecursor R a u s е г, sp. nov.
Табл. IV, фиг. 15—17

Раковина вытянуто-веретенообразная, часто уплощенная с одной 
стороны, со слабо выпуклой или иногда угловатой срединной областью, 
с прямыми или слегка вогнутыми боками и с острыми, быстро удлиняю
щимися осевыми концами. По оборотам внешняя форма раковины непо
стоянна. Характерная форма взрослой особи достигается лишь в двух— 
двух с половиной наружных оборотах, более ранние вздуто-веретеновид
ные, овоидные или почти шарообразные. L : D редко достигает 3,0, чаще 
встречаются экземпляры с L : D =  2,8—2,9, единично до 3,3. На поверх
ности иногда хорошо заметны септальные борозды. Размеры средние: 
L =  0,69—1,75 мм, чаще 0,80—1,10 мм; D =  0,25—0,59 мм, чаще 0,27 — 
0,40 мм. Число оборотов обычно 4—4х/2, у наиболее крупных экземпля
ров до 5.

Диаметр начальной камеры у голотипа 34 уь. Спираль умеренной ши
рины, но в наружных оборотах обычно резко расширяется, достигая 
высоты оборота в 0,36 мм. Эндбтироидность наблюдается часто в двух 
оборотах. Диаметры раковины голотипа по оборотам (в мм): первого 
0,07, второго 0,13, третьего 0,18, четвертого 0,31 и первой половины 
пятого 0,38.

Стенка недифференцированная, тонкая. Перегородки совершенно 
прямые, число их небольшое, около 16 в последнем обороте. Хоматы сла
бые и непостоянные. Иногда наблюдается слабое затемнение по оси;

Апертура узкая.
С р а в н е н и е .  Настоящий вид отличается от Fusiella typica 

L e e  et C h e n  менее постоянной формой раковины по оборотам, более 
прямыми боками, угловатой срединной областью, вытягиванием оборотов 
лишь в последних двух-двух с половиной оборотах, тогда как у F. typica 
L e e  et C h e n  почти постоянная форма раковины наблюдается в трех, 
чаще четырех последних оборотах. Кроме того, весьма существенными 
отличиями являются более широкая спираль в последних оборотах, мень
шее число оборбтов и более слабые хоматы*

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Особенно часто (изучено 32 экземпляра) 
в Ржевском Поволжье, у дд. Толпино, Нерядово и Холохольни, затем на 
р. Азе у д. Снова-Здорова, в Среднем Поволжье, в Южном Притиманье 
и других местах.
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В о з р а с т .  Каширский и подольский горизонты.
3287Г о л о т и п. Экз. № -j-jg- , хранится в Музее ИГН Академии Наук 

СССР.

Fusiella praecursor var. paraventricosa R a u s e г , sp. et. var. nov.
Табл. IV, фиг. 18, 19

Вместе c Fusiella praecursor встречается близкая к ней форма, отли
чающаяся в основном лишь более короткой раковиной.

Раковина коротко-веретеновидная, с угловатой или округло угловатой 
срединной областью, с прямыми или неправильно волнистыми боками 
и острыми осевыми концами в двух последних оборотах. L : D =  2,1—2,4. 
Размеры небольшие: L =  0,54—1,29 мм, чаще 0,54—0,80 мм; D =  0,22— 
0,55 мм, чаще 0,24—0,38 мм. Число оборотов 4—4!/2.

Первые два оборота эндотироидные, спираль низкая, но в наружном 
одном-двух оборотах быстро расширяется.

Стенка тонкая, однородная. Перегородки совершенно прямые. Число 
их небольшое, в последнем обороте сосчитано 14. Хоматы очень слабые 
и непостоянные. Дополнительные отложения нередко вдоль оси в виде 
небольших и прерывистых затемнений.

Апертура узкая.
С р а в н е н и е .  Отличия от Fusiella praecursor R a u s. заключаются 

только в более короткой раковине. Труднее отделить нашу форму от 
F . typica var. ventricosa R a u s., от которой она отличается более углова
той срединной областью, более слабыми и непостоянными прогибами на 
боках и более широкой спиралью в последних оборотах. Но так как по
следний признак не у всех экземпляров выражен четко, то в некоторых 
случаях очень трудно отделить эти две формы. К тому же у F. praecursor 
var. paraventricosa нередко камеры бывают выпуклые, чем она также ста
новится похожей на F . typica var. ventricosa.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Довольно частая форма (измерено 28 
экземпляров) в Ржевском Поволжье, единично в других местах.

В о з р а с т .  Каширский и подольский горизонты.
3287Г о л о т и п .  Экз. № хранится в Музее ИГН Академии Наук СССР.

Г р у п п а  F u s ie l la  la n c e t  i f  o r  m is

Эта чрезвычайно важная в стратиграфическом отношении группа фу- 
зиелл характеризуется сильной вытянутостью раковины, низкой спиралью, 
слабыми хоматами и осевыми уплотнениями.

Fusiella praelancetiformis S a f o n o v a ,  sp. nov.
Табл. V, фиг. 1

Раковина вытянуто-веретеновидная, со слабо выпуклой срединной 
областью, с прямыми или слабо волнистыми боками и с оттянутыми, при- 
остренными осевыми концами. L : D =  3,0—3,2. Размеры средние: 
L =  0,80—1,04 мм; D =  0,25—0,35 мм. Число оборотов 41/2.

Начальная камера с наружным диаметром в 35 р.. Спираль очень узкая, 
с резкой эндотироидностью двух начальных оборотов. Диаметры ра
ковины голотипа по оборотам (в мм): первого 0,07, второго 0,11, третьего 
0,18, четвертого 0,27 и первой половины пятого оборота 0,35.

Стенка очень тонкая, от 5 до 15 р, неясного строения; местами развиты 
два слоя — тектум и внутренний текториум. Перегородки почти прямые.
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Хоматы очень слабо развитые, в виде едва заметных угловатых пятнышек. 
В двух последних оборотах поверх стенки в осевых концах имеются до
полнительные отложения, не образующие, однако, сплошных осевых 
уплотнений.

Апертура низкая и неширокая, щелевидной формы.
С р а в н е н и е .  Характерными признаками вида являются очень 

тесная спираль, слабые хоматы и прерывистые, слабые осевые уплотнения 
в последних оборотах. По последнему признаку, а также по веретеновид
ной, а не цилиндрической раковине, наша форма отличается от Fusiella 
paradoxa L e e  et С h е п. Наиболее близка она к F. lancetiformis Р u t г j а 
по веретеновидной вытянутой форме, тесной спирали, слабым хоматам 
и наличию дополнительных отложений. Но наш вид отличается мень
шими размерами, более короткой раковиной и значительно более слабыми 
прерывистыми осевыми уплотнениями. Возможно, что камский вид яв
ляется предковой формой верхнекаменноугольного донецкого вида.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Редкая форма, встречена в Шереметьев
ском карьере вблизи ст. Пески и в Полазне.

В о з р а с т .  Верхняя часть мячковского горизонта.
3287Г о л о т и п. Экз. № -jj^- , хранится в Музее ИГН Академии Наук 

СССР. ^

Fusiella lancetiformis Р u t г j а 1 

Табл. V, фиг. 2—4

1939. Fusiella lancetiformis П у т р я ,  Мат. геол. полезн. ископ. Аз.-Черн. геол.
упр., сб. X, стр. 110—112, табл. I, фиг. 2—6.

1939. Fusiella aff. paradoxa Б р а ж  Hi ко  в а, Геол. журн. Акад. наук УРСР, т. VI,..
вин. 1 — 2, стр. 248—249, табл. I, фиг. 5—6.

1949. Fusiella lancetiformis С у л е й м а н о в ,  Тр. Инст. геол. наук АН СССР, вып. 
105, стр. 36, табл. I, фиг. 14.

Этот чрезвычайно интересный вид, очень специализированный и с уз
ким вертикальным распространением, довольно часто встречается в те- 
гулифериновом горизонте в нижней части верхнего карбона. Но сходные 
экземпляры были встречены и в самой верхней части мячковского го
ризонта, причем существенных отличий от Fusiella lancetiformis Р u t - 
г j а установить не удалось.

У мячковских экземпляров наблюдаются такие характерные признаки 
вида, как субцилиндричность внешней формы в двух-трех наружных 
оборотах при веретенообразных внутренних, слабо сужающиеся осевые 
концы, очень узкое навивание спирали, умеренные осевые уплотнения, 
слабые и непостоянные хоматы и узкая апертура. К сожалению, остается 
неясным характер осевых уплотнений Fusiella lancetiformis, их преры
вистость и ширина, так как изображения вида, данные Ф. С. Путря, 
недостаточно четкие. У мячковских экземпляров эти образования, пови- 
димому, прерывистые, а у тегулифериновых они, возможно, сливаются 
в общую полосу, как это изображено и И. С. Сулеймановым. Впредь до 
выяснения этого вопроса на топотипическом материале нельзя решить 
вопроса о самостоятельности мячковской формы. Для сравнения мы по
мещаем на табл. V. фиг. 5 тангенциальное сечение тегулифериновой 
F. cf. elongatissima Р u t г j а, на котором отличия последней формы 
от F. lancetiformis ясно выступают в виде сплошных и широких 
осевых уплотнений, притупленных, а не заостренных, вытянутых осевых
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концов, более широкой апертуры и более слабых хомат в наружных 
оборотах.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Fusiella lancetiformis Р u t г j а встре
чена в карьерах Псаревский и Гигант, у ст. Пески (Шереметьевский карь
ер) и в разрезе Сызрани.

В о з р а с т .  Тегулифериновый горизонт, возможно, и самые верхи 
мячковского.

ПОДСЕМЕЙСТВО FUSULIN IN A E M O E L L E R ,  1878

Р а к о в и н а  от н еб о л ь ш о й  д о  к р у п н о й , от ч еч е в и ц е о б р а зн о й  до ш ар ообр аз
ной  и л и  от в ер ет ен о в и д н о й  д о  ц и л и н д р и ч еск о й , и н в о л ю т н а я , н о  у  ч еч ев и 
ц ео б р а зн ы х  и н а у т и л о и д н ы х  и н о г д а  сл а б о  эв ол ю тн ая ; у  б о л е е  п р и м и 
ти в н ы х ф орм  ось  н а в и в а н и я  п ер в ы х  об о р о то в  с изм енч и вы м  п о л о ж е н и е м ,  
в п о с л е д у ю щ и х  —  с п остоя н н ы м ; стен к а  т о н к а я ,со с т о я щ а я  и з н ес к о л ь к и х  
сл о ев , ср ед и  к о т о р ы х , х а р а к т ер н а  д л я  п о д сем ей ст в а  д и а ф а н о т ек а  —  б о л е е  
св етл ы й , п оч ти  п р озр ач н ы й  сл о й ; п ер ег о р о д к и  от н еск л а д ч а т ы х  д о  си л ь н о  
и п р а в и л ь н о  ск л адч аты х; д о п о л н и т ел ь н ы е о т л о ж е н и я  р азви ты  в в и де  
х о м а т , п се в д о х о м а т , н а р у ж н о г о  т ек т о р и у м а , осев ы х  у п л о т н ен и й  и б а з а л ь 
ны х о т л о ж ен и й ; ап ер тур а  ед и н и ч н а я .

Р о д  P s e u d o  s t a f f s  II a  T h o m p s o n ,  1 9 4 2

Раковина наутилоидная, шарообразная или барабанообразная, сим
метричная и инволютная, очень редко слабо эволютная, первые обороты 
бывают эндотироидными; колебания оси навивания наблюдаются иногда 
и во взрослой стадиц; размеры от небольших до довольно крупных (до 
1,7 мм); стенка трехслойная (протека, тектум и наружный текториум) 
или четырехслойная с диафанотекой; перегородки совершенно прямые; 
хоматы всегда четкие; апертура единичная.

Г е н о т и п :  Pseudostaffella needhami T h o m p s o n ,  Am. journ. sci., 
vol. 240, 1942, No 6 , pi. I, fig. 1.

В о з р а с т .  От верхнего намюра (единично и в нижнем) до конца 
среднего карбона.

З а м е ч а н и я .  Из родовых признаков псевдоштаффелл только три 
являются основными, а именно: форма раковины, нескладчатые перего
родки и четкие хоматы. Обычно родовым признаком для псевдоштаффелл 
считается также четырехслойное строение стенки с диафанотекой. Но, как 
это уже указывалось Л. П. Гроздиловой, у примитивных псевдоштаффелл 
стенка трехслойная, т. е. с тектумом и текториумами, и только прибли
зительно с подольского горизонта появляется четкая диафанотека. Этот 
признак в пределах рода развивается очень постепенно и не имеет родового 
значения. Для выделения подродов или родов по этим двум основным 
стадиям развития стенки пока нет основания, так как прозрачный слой 
в стенке иногда наблюдается у единичных особей и среди трехслойных 
форм, например, у Pseudostaf fella antiqua var. grandis S h 1 у k. К тому 
же аналог диафанотеки нередко появляется и поверх тектума (группа 
Ps. larionovae), что говорит также о неустойчивости этого признака, едва 
ли родового значения.

В пределах рода выделяются основные группы по следующим призна
кам: 1 ) характер навивания спирали, 2 ) строение стенки, 3) форма хомат 
и 4) ширина апертуры.
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Т а б л и ц а  д л я  о п р е д е л е н и я  в и д о в  р о д а  Pseudostaffella
1. Хоматы невысокие, короткие, округлые (бугорковидные) .

........................................Группа Pseudostaf fella antiqua (стр. 97) 2
00. Хоматы иного в и д а ................................................................................ 12

2(1). Раковина до предпоследнего оборота ш арообразная................ 3
00. Раковина сжатая по оси навивания по всем оборотам . . . .  7

3(2). Последний оборот вытянутпо диаметру.... Ps. sofronizkyi (стр. 98)
00. Раковина до последнего оборота ш арообразная........................ 4

4(3). Размеры очень маленькие, апертура узкая, хоматы четкие . .
.................................................................................Ps. minor (стр. 99)

00. Размеры небольшие, апертура ум ер ен н ая .................................... 5
5(4). Хоматы ш ирокие..................Ps. antiqua var. posterior (стр. 98)

00. Хоматы короткие . . . . • .................................................................6
6(5), Ось навивания дважды меняет свое положение, наружные полто

ра-два оборота с постоянным положением__Ps. antiqua (стр. 97)
00. Ось навивания повернута срин раз, три-четыре наружных

оборота с постоянным полож ением.................................................
..........................................................Ps. antiqua var. grandis (стр. 97)

7(2). Пупок узкий и глубокий, бока выпуклые, ось навивания часто
меняет свое положение до последнего оборота........................
.................................................... \ . . . Ps. korobezkikh (стр. 101)

00. Пупок широкий, плоский или глубоки й ........................................ 8

8(7). Срединная область уплощенная, бока также, пупки плоские, 
апертура узкая, L : D =  0,78—0,81 . . Ps. paracompressa (стр. 100)

00. Срединная область округлая ............................................................ 9
9(8). Пупок широкий и глубокий, раковина очень сжатая (L : D =

=  0,50—0,65), слегка асимметричная, апертура довольно
ш и рокая ...................................................Ps. irinovkensis (стр. 102)

00. Пупок плоский, апертура ум еренная............................................... 10
10(9). Ось навивания меняет свое положение до последнего оборота, 

раковина слабоуплощенная по диаметру и с боков, L : D =  0,62—
0 ,7 2 ............................................................Ps. varsanofievae (стр. 101)

00. Ось навивания в наружных оборотах с постоянным положением
............ • ...........................................................................................И

11(10). Срединная область и бока выпуклые, L : D =  0,77—0,80 . .
......................................................................... Ps. compressa (стр. 99)

00. Срединная область и бока слабо уплощенные, L : D =  0,70,
хоматы асимметричные............................................................................
......................................Ps. paracompressa var. extensa (стр. 100)

12(1). Хоматы лентовидные, широкие, с постоянной высотой от апер
туры до полю сов....................................................................................... 23

00. Хоматы узкие, высокие и у гл о в а т ы е .................................................
...........................................................  Группа Ps. gorskyi (стр. 104) 13

13(12). Хоматы асимметричные, изменчивые по оборотам...................... 14
00. Хоматы в нескольких оборотах постоянной четырехугольной

ф о р м ы ........................................................... .............................................. 19
14(13). Хоматы на первых оборотах слабые и округлые, в последнем —

четырехугольные, раковина близка к шарообразной, L : D > 0 ,80 ... 15 
00. Хоматы на первых оборотах сильные и четырехугольные, в послед

нем низкие и широкие, раковина в наружных оборотах сильно 
сжата с боков, L : D<<0,80, начальные обороты шарообразные... 18 

15(14). Хоматы на первых оборотах слабые и округлые, в средних 
низкие, угловатые, только в наружном обороте высокие, узкие 
и четырехугольные; раковина шарообразная, мелкая, без 
пупочных в п а д и н ..............................Ps. praegorskyi (стр. 107)
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00. Хоматы на первых оборотах слабые и округлые, в средних силь
ные и четырехугольные........................................................................ 16

16(15). Срединная область наружных оборотов слабо уплощенная, 
в остальных почти шарообразная, L : D =  0,81—0,84 . . . .

.................................................. Pseudostaffella nibelensis (стр. 106)
00. Срединная область выпуклая, раковина слабо сжатая с боков,

с пупками по всем оборотам .................................... ........................17
17(16). Пупки четкие, L : D =  0,80—0,85 . . Ps. composita (стр. 105)

00. Пупки очень слабо выражены, L : D =0,83—0,90 ....................
............................................ Ps. composita var. keltmica (стр. 106)

18(14). Апертура узкая до последнего оборота, наружный оборот сим
метричный, L : D =  0,70—0,80 . . . Ps. krasnopolskyi (стр. 104)

00. Апертура широкая в последнем обороте, раковина в последнем 
обороте нередко асимметричная, иногда слабо эволютная, L : D =
=  0,65—0,70 ....................Ps. krasnopolskyi var. kyselensis (стр. 105)

19(13). Раковина сжата с боков по всем оборотам, по диаметру и с бо
ков слабо уплощенная, L : D =  0,77—0,86 Ps. timanica (стр. ИЗ)

00. Раковина шарообразная или барабанообразная....................  20
20(19). Раковина почти шарообразная, с плоско выпуклой срединной

областью .........................................................Ps. gorskyi (стр. 108)
00. Раковина с уплощенной срединной областью ................................21

21(20). Срединная область сильно вогнутая в трех-четырех последних 
оборотах, пупочные впадины очень глубокие и широкие . .
............................................................................. Ps. paradoxa (стр. 112)

00. Срединная область плоская или слабо вогнутая, пупочные 
впадины отсутствуют или плоские, переход от срединной об
ласти к бокам очень крутой, с «плечами»............................ . 2 2

22(21). Хоматы узкие........................................... Ps. subquadrata (стр. 109)
00. Хоматы умеренно ш и р о к и е ............................................................

........................................Ps. subquadrata чат. vozhgalica (стр. I l l )
23(12). Лентовидные .хоматы высокие, более половины просвета камеры

...................................................... Группа Ps. sphaeroidea (стр. 126) 40
00. Лентовидные хоматы низкие.................................................................24

24(23). Срединная область не оттянута, наибольшая ширина камер
на половине их высоты . . .Группа Ps. parasphaeroidea (стр. ИЗ) 25 

00. Срединная область оттянутая, наибольшая ширина раковины
в нижней части камер, вблизи пупков..........................................
............................................................. Группа Ps. ozawai (стр. 120) 33

25(24). Ширина раковины больше диаметра, раковина угловато
округлая............................................ Ps. parasphaeroidea (стр. 114)

00. Ширина равна или меньше диаметра................................................... 26
26(25). Раковина наутилоидная, сжатая с б о к о в ..........................................27

00. Раковина шарообразная или округло кубическая (барабано
образная)..................................................................................................... 31

27(26). Апертура широкая, раковина крупная, слабо уплощенная по 
диаметру и бокам, L : D =  0,75—0,85, ранние обороты почти
шаровидные...........................................Ps. latispiralis (стр. 114)

00. Апертура у з к а я .........................................................................................28
28(27). Первые обороты шарообразные, наружные округлые, L : D =

=  0,82—0,88, спираль тесно свернутая, апертура очень узкая, 
раковина мелкая . . . .  Ps. larionovae var. mosquensis (стр. 116)

00. Первые обороты наутилоидные, слегка сжатые с боков; . . . .  29 
29(28). Раковина угловато наутилоидная по всем оборотам, срединная 

область сильно уплощенная, переход в плоские бока очень
крутой, с «плечами», пупок узкий и неглубокий....................
.....................................................................Ps. umbillicata (стр. 117)
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00. Раковина угловато наутилоидная только в наружных оборо
тах, срединная область слабо выпуклая, переход в бока более
постепенный и пологий, пупки почти отсутствуют.................... 30

30(29). Бока выпуклые, хоматы очень массивные................................
....................................................Pseadostaf fella larionovae (стр. 115)

00. Бока уплощенные, хоматы умеренные............................................
......................................Ps. larionovae var. polasnensis (стр. 115)

31(26). Раковина шарообразная, слегка уплощенная с боков (L : D =
=  0,92—1,00), хоматы высокие, около половины просвета
камер, апертура у з к а я .................................... Ps. ivanovi (стр. 118)

00. Раковина округло кубическая, барабанообразная.....................32
32(31). Апертура умеренная, хоматы высотой менее половины про

света к а м е р ......................... ....................Ps. krernsi (стр. 118)
00. Апертура очень узкая, хоматы высотой не менее половины 

просвета к а м е р .......................................Ps. khotunensis (стр. 119)
33(24). Оттянутая срединная область без к и л я ........................................... 38

00. Оттянутая срединная область с к и л е м ...............................................34
34(33). Киль сильно выражен, хоматы на первых оборотах сильные,

четырехугольные.........................................................................................35
00. Киль слабо выражен, хоматы на первых оборотах от слабых до 

сильны х...................................................................................................  36
35(34). Раковина шарообразная вд внутренних оборотах, оттянутость 

и киль появляются в наружных оборотах, пупочная область
вы п у к л а я ..................................................... Ps. ozawai (стр. 120)

00. Раковина сжатая с боков по всем оборотам (L : D около 0,70), 
с плоским пупком, киль в одном-двух наружных оборотах,
хоматы обычно с резким «гребешком»............................................
.........................................................................Ps. topilini (стр. 122)

36(34). Хоматы сильные, на первых оборотах четырехугольные, далее 
высокие лентовидные, раковина шарообразная, оттянутость 
срединной области выражена очень слабо, стенка с четкой диафа- 
нотекой, размеры крупные . . . Ps. ozawai var. compacta (стр. 121)

00. Хоматы слабые, на первых оборотах округлые, далее лентовидные 
с «гребешком» или асимметричные, стенка трехслойная, раз
меры м елки е................................................... Группа Ps. proozawai 37

37(36). Раковина сжата с боков по всем оборотам, пупок плоский,
L : D =  0,63—0,73 ............................. Ps. proozawai (стр. 124)

00. Раковина почти шарообразная, только в наружном обороте 
вытянута по диаметру и слабо килеватая, пупковая область
выпуклая, L : D =  0,88—0,92 ................ Ps. uralica (стр. 125)

38(33). Раковина без пупковых впадин, во внутренних оборотах шаро
образная, в наружных овоидная, срединная область узко закруг
ленная и оттянутая, бока уплощенные... Ps.syzranica (стр. 122)

00. Раковина с пупковыми впадинами, во внутренних наутилоидная
........................................................................................................................... 39

39(38). Срединная область ранних оборотов выпуклая, хоматы уме
ренные .....................................................Ps. formosa (стр. 123)

00. Срединная область ранних оборотов уплощенная, хоматы мас
сивные ..........................................Ps. formosa var. kamensis (стр. 124)

40(23). Ширина раковины больше ее диаметра ........................................
.........................................................................Ps. conspecta (стр. 126)

00. Ширина не больше диам етра................................................................41
41(40). Раковина правильной шарообразной формы по всем оборотам,

размеры небольшие ................................. Ps. confusa(cTp. 126)
00. Раковина не сохраняет шарообразную форму по всем оборотам, 

размеры к р у п н ы е .......................................................................................42
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42(41). Раковина почти шарообразная, с непостоянным уплощением
срединной области и боков................Ps. rostovzevi (стр. 127)

00. Раковина с уплощенными срединной областью и боками . . 43
43(42). Раковина вытянута по диаметру, L : D < 0 ,9 1 ............................

.......................................................................Ps. sphaeroidea (стр. 128)
00. Раковина почти кубическая, L : D > 0 ,9 1 ........................................

.....................................................Ps. sphaeroidea var. cuboides (стр. 129)

Г руп лга  P s e u d o s ta f  f e l l a  a n t iq u a  с о к р у гл ы м и , б у го р к о в и д н ы м и
я ю м а т а м и

К этой группе относятся примитивные псевдоштаффеллы с эндоти- 
роидностью начальных оборотов, обычно с трехслойной стенкой, редко 
с более или менее четкой диафанотекой, с небольшими, округлыми 
хоматами в виде бугорков. В основном это виды, группирующиеся 
около Pseudostaffella antiqua и Ps. compressa и распространенные 
преимущественно в верхнем намюре, в каяльском ярусе и в верейском 
горизонте.

Pseudostaf fella antiqua ( D u t k e v i c h ) 1 

Табл. V, фиг. 6

Описания этого широко известного вида давались неоднократно, по
этому отметим лишь наиболее характерные и выдерживающиеся по всем 
районам признаки: двукратное изменение положения оси навивания и 
постоянное ее положение в наружных полутора-двух с половиной оборо
тах, четкие хоматы до последнего полуоборота и довольно широкая апер
тура в последнем обороте.

Массовый материал по этому виду показал, что наиболее крупные экзем
пляры имеются в верхнем намюре (преобладают особи с диаметром 
в 0,40—0,50 мм, нередко до 0,64 мм), несколько меньшие в башкирских 
слоях и наиболее мелкие в верейском горизонте (0,28—0,35 мм, единично 
до 0,47 мм). В подверейском и верейском горизонтах этот вид становится 
редким, единично он встречается еще и в каширском горизонте.

Распространена во всех изученных районах, в Подмосковном бассейне 
редка.

Pseudostaf fella antiqua ( D u t k e v i c h )  var. grandis S h l y k o v a 2

Табл. V, фиг. 7

К полному описанию этого вида, данному Л. П. Гроздиловой и 
Н. С. Лебедевой, можно добавить следующие выдерживающиеся признаки: 
1 ) довольно постоянное положение оси навивания (поворот оси обычно 
только один раз в начальных оборотах, последующие три-четыре оборота 
более или менее с неизменным положением оси, 2 ) умеренная или широ
кая апертура, 3) округлые или асимметричные хоматы, 4) более массивный 
наружный текториум, чем у Pseudostaf fella antiqua, 5) обычно более слабые 
хоматы (до отсутствующих) в последнем обороте.

Обширный материал по этому вариетету из Среднего и Нижнего По
волжья и Южного Притиманья показал, что у подавляющего большинства 
особей этого вариетета форма хомат близка к таковым основного вида,
т. е. имеет вид округлых, реже асимметричных бугорков, как это пока
зано у голотипа вариетета. Поэтому в описание этого вариетета, данного 
Гроздиловой и Лебедевой, следовало бы ввести соответствующую поправку,

1 Описание Д. М. Раузер-Черноусовой.
2 То же.
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форму же с широкими хоматами, спускающимися почти до пупковых кон
цов, мы выделяем в особый вариетет — var. posterior S a f.

Изменчивость Pseudostaffella antiqua var. grandis наблюдается: 1) в по
явлении уплощенной с боков формы раковины, 2 ) в форме хомат (от 
округлых бугорков до довольно массивных и широких), 3) в исчезновении 
хомат в последнем обороте и 4) в положении туннеля.

Кроме того, следует отметить, что четкой диафанотеки в нашем мате
риале не наблюдается, но иногда отмечаются более светлые участки.

Этот вариетет оказался довольно широко распространенным во всех 
изученных районах. Размеры его колеблются широко. Наиболее крупные 
экземпляры имеются в башкирских слоях, где они встречаются и наиболее 
часто (диаметры раковины колеблются между 0,60 и 0,93 мм, чаще 0,7— 
0,9 мм, у одного экземпляра дажё 1,26 мм). В верхнем намюре встречен 
только один экземпляр с диаметром в 0,77 мм. В подверейском горизонте 
этот вариетет наблюдается значительно реже и его размеры 0,5—0,65 мм.

В о з р а с т .  В основном каяльс^ий ярус, главным образом в башкир
ских слоях, редко от верхнего намюра до нижней части каширского 
горизонта.

Pseudostaf fella antiqua ( D u t k e v i c h )  var. posterior S a f o n o v a ,
var.' nov.

Табл. V, фиг. 8

Раковина сферическая, в трех последних оборотах с постоянным по
ложением оси. L : D =  0,97. Размеры небольшие: наибольшая ширина 
раковины 0,64 мм; диаметр 0,66 мм. Число оборотов 41/2.

Диаметр начальной камеры 55 [л. Диаметры раковины голотипа по 
оборотам (в мм): первого 0,12, второго 0,20, третьего 0,33, четвертого 
0,53 и первой половины пятого оборота 0,66. Первые обороты эндоти- 
роидные.

Стенка трехслойная, тонкая, до 20 [л в наружных оборотах. Перего
родки прямые. Хоматы округлые, но сильно вытянутые в сторону пупков.

Апертура умеренной ширины, в последнем обороте довольно широкая.
С р а в н е н и е .  Этот вариетет отличается от Pseudostaf fella anti

qua var. grandis S h 1 у k. только своими широкими хоматами.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Довольно редкая форма, встречена 

в Краснокамске и на р. Нибель.
В о з р а с т .  Каяльский ярус и верейский горизонт.

3287Г о л о т и п. Экз. № -J2 2- > хранится в Музее ИГН Академии Наук 
СССР.

Pseudostaf fella sofronizkyi S a f o n o v a ,  sp. nov.
Табл. V, фиг. 9

Раковина'почти шарообразная до последнего оборота, но в последнем 
сжатая по оси, с широко закругленной срединной областью. L : D =  
=  0,78—0,81. Размеры небольшие: наибольшая ширина 0,55—0,66 мм, 
диаметр 0,69—0,80 мм. Число оборотов 5—6 .

Начальная камера у голотипа 40 [л. Диаметры раковины голотипа по 
оборотам (в мм): первого 0,11, второго 0,16, третьего 0,29, четвертого 
0,46 и пятого 0,69. Первые один-два оборота эндотироидные.

Стенка со слабой дифференциацией слоев, 25—30 (л толщиной в наруж
ных оборотах. Перегородки прямые. Хоматы очень отчетливые, полу
круглой формы в сечении, иногда слегка асимметричные; в последнем 
обороте они ослабляются или исчезают.
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Апертура узкая в первых оборотах, быстро расширяющаяся в двух
последних.

С р а в н е н и е .  Настоящий вид близок к Pseudostaffella antiqua 
(D u t k.), особенно к его var. grandis S h 1 у k., но резко отличается от 
них своей вытянутостью по диаметру в последнем обороте.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Краснокамск.
В о з р а с т .  От верхнего намюра до Верейского горизонта.

3287 ГГ о л о т и п .  Экз. № -J2 3 , хранится в Музее ИГН Академии Наук СССР.
Названа в честь геолога Павла Александровича Софроницкого, из

вестного исследователя Молотовского Прикамья.

Pseudostaf fella minor R a u s е г, sp. nov.
Табл. V, фиг. 10

Раковина сферическая, совершенно инволютная, с закрытыми пупками. 
L : D =  0,95—1,0. Размеры очень маленькие: D =  0,21—0,33 мм; L =  
=  0,20—0,30 мм. Число оборотов 3—31/2.

Спираль развертывается очень постепенно, обычно только один раз, 
но резко, меняя плоскость навивания. Перегородки прямые. Хоматы 
очень четкие, полукруглой или округло угловатой формы.

Апертура узкая.
С р а в н е н и е .  Настоящая форма наиболее близка к Eostaffella 

protvae R a us . ,  с которой встречается совместно, но отличается от нее 
более симметричным навиванием, четким трехслойным строением стенки, 
узкой апертурой и постоянными, более массивными хоматами. От близ
кой Pseudostaf fella antiqua (D u t k.) отличается меньшими размерами, 
постоянством положения двух наружных оборотов (при малом числе их) 
и узкой апертурой.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Довольно широко распространена на 
Севере и изредка встречается в Южном Притиманье и других местах, 
а также в восточной части Подмосковного бассейна (рр. Истья, Проня, Цна).

В о з р а с т .  Чаще в каяльском ярусе, реже в верейском горизонте 
и единично в каширском.

3287Г о л о т и п .  Экз. № -J24- > хранится в Музее ИГН Академии Наук 
СССР.

Pseudostaf fella compressa (R a u s е г) 1 

Табл. V, фиг. И
1938. Stajfella compressa Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а ,  Тр. Геол. инст. АН СССР, 

вып. 7, стр. 103—104, табл. И, фиг. 8—10.

Раковина наутилоидная, сжатая по оси в двух наружных оборотах, 
во внутренних оборотах более широкая, с закрытыми пупками и широко 
закругленной срединной областью. L : D =  0,77—0,80. Размеры средние: 
наибольшая ширина 0,42—0,46 мм; диаметр 0,55—0,58 мм. Число оборо
тов 4—51/2.

Спираль постепенно развертывающаяся, первые обороты эндотироид- 
ные.

Стенка слабо дифференцированная, до 11—15 р.. Хоматы небольшие 
в виде округлых или асимметричных бугорков.

Апертура умеренной ширины, в последнем обороте довольно широкая.
С р а в н е н и е .  Для этого вида характерны округлая периферия 

и сжатая раковина по всем оборотам, почти постоянное положение оси

1 Описание Д. М. Раузер-Черноусовой.
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в наружных оборотах, закрытый пупок, довольно широкая апертура и 
небольшие округлые хоматы. В верейском горизонте наблюдается боль
шая изменчивость этого вида, и на ряду с типичными экземплярами встре
чаются особи с уплощенной периферией последнего оборота, с более узкой 
апертурой и более массивными хоматами.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Во всех изученных районах.
В о з р а с т .  Этот вид встречается изредка, начиная с верхнего намюра 

и кончая каширским горизонтом.

Pseudostaffella paracompressa S a f o n o v a ,  sp. nov.
Табл. V, фиг. 12, 13

Раковина угловато наутилоидная, значительно сжатая с боков, по 
всем оборотам со слабо уплощенной срединной областью и плоскими 
боковыми сторонами. L : D =  0,78—0,81. Размеры небольшие: наиболь
шая ширина 0,49—0,64 мм; диаметр 0,62—0,78 мм. Число оборотов
4'/*—51/.-

Начальная камера маленькая, ее наружный оборот не превышает 
50 (х, чаще 35—40 (л. Спираль неширокая, равномерно возрастающая по 
мере роста раковины. Диаметр четвертого оборота 0,42—0,49 мм. Ось 
первых полутора-двух оборотов нередко повернута под значительным 
углом к оси последующих оборотов. Диаметры раковины голотипа по' 
оборотам (в мм): начальной камеры 0,04, первого оборота 0,09, второго 
0,15, третьего 0,27, четвертого 0,44 и пятого 0,67.

Стенка тонкая, не более 15—20 р., трехслойного строения. Перегород
ки прямые. Хоматы отчетливые, в виде полукруглых пятен, асиммет
ричные.

Апертура низкая и довольно узкая до последнего оборота.
С р а в н е н и е .  От самарской Pseudostaf fella compressa (R a u s.) 

описываемый вид отличается: 1 ) уплощенной срединной областью и бо
ками, 2 ) более узкой апертурой и 3) немного более сжатой раковиной, 
особенно во внутренних оборотах. От американской Ps. atokensis ( T h o m p 
s o n )  наша форма резко отличается уплощенными оборотами, более 
широкой раковиной и апертурой, а также и менее развитыми хоматами.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Полазна, Самарская Лука и др.
В о з р а с т .  Верейский горизонт, может быть и подверейский.

3287Г о л о тип.  Экз. № -J2 6 , хранится в Музее ИГН Академии Наук 
СССР.

Pseudostaf fella paracompressa var. extensa S a f o n o v a ,  sp. et var. nov.
Табл. V, фиг. 14

Раковина плоско-наугалоидная, довольно сжатая с боков с ранних 
оборотов, со слабо уплощенной срединной областью, с плоскими боками. 
L : D =  0,70. Размеры небольшие: наибольшая ширина 0,47 мм; диаметр 
0,67 мм. Число оборотов до 5*/2-

Начальная камера с наружным диаметром 40 р. Спираль неширокая, 
равномерно развертывающаяся. Диаметры раковины голотипа по оборо
там (в мм): первого 0,09, второго 0,14, третьего 0,24, четвертого 0,38, 
пятого 0,55 и первой половины шестого оборота 0,67. Первые пол
тора оборота повернуты под незначительным углом к оси последующих 
оборотов.

Стенка очень тонкая, не превышает 10—20 р в толщину, структура 
ее плохо различима. Перегородки прямые. Хоматы слабо развитые, низкие, 
округлые и асимметричные.

Апертура низкая, но сравнительно широкая.
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С р а в н е н и е .  Описываемая форма, встреченная вместе с Pseudo- 
staffellO' paracompressa S a f., отличается от последней более сжатой с бо
ков раковиной, менее плоской срединной областью и слабо развитыми 
хоматами. От Ps. irinovkensis L е о n t. эта форма отличается отсутствием 
пупковых впадин, менее сжатой раковиной и более слабыми хоматами.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Полазна, Самарская Лука.
В о з р а с т .  Верейский горизонт? и верхняя часть каяльского яруса.

3287Г о л  о т и п .  Экз. № хранится в Музее ИГН Академии Наук
СССР.

Pseudostaffella korobezkikh R a u s e r  et S a f o n o v a ,  sp. nov.
Табл. Y, фиг. 15, 16

Раковина наутилоидная, сжатая с боков с ранних оборотов, с выпуклы
ми срединной областью и боками и с довольно глубокими пупковыми 
впадинами. Ввиду непостоянства положения оси навивания ширина ра
ковины в сечениях очень изменчива. Срединная область иногда бывает 
несколько уплощенной. L : D =  0,67—0,80. Наибольшая ширина 0,31 — 
0,50 мм; диаметр 0,46—0,73 мм* Число оборотов 4х/ 2—5.

Начальная камера голотипа 35 [х в диаметре. Навивание в ранних 
оборотах очень тесное, в наружных свободное. Диаметры раковины го
лотипа по оборотам (в мм): первого 0,09, второго 0,13, третьего 0,22, 
четвертого 0,38 и первой половины пятого оборота 0,46. Ось навивания 
в первых оборотах с более резкими перемещениями, в наружных трех — 
с небольшими колебаниями.

Стенка слабо дифференцированная, местами трехслойная, толщиной 
до 25 (х в предпоследнем обороте. Перегородки прямые. Хоматы очень 
четкие, в виде узких, высоких и округлых бугорков, отсутствуют лишь 
в последнем полуобороте.

Апертура умеренной ширины, довольно высокая.
С р а в н е н и е .  Настоящая форма близка к Pseudostaf fella compressa 

(R a u s.), но отличается глубокими пупковыми впадинами и выпуклыми 
боками, более сжатыми внутренними оборотами, большим колебанием 
оси навивания, более узкой апертурой и более высокими и узкими хома
тами.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Краснокамск, Ставрополь и Нижнее 
Поволжье, довольно редкая форма.

В о з р а с т .  Каяльский ярус (Прикамье) и верейский горизонт (Став
рополь, Нижнее Поволжье).

3287Г о л о т и п .  Экз. № -jTjg-, хранится в Музее ИГН Академии Наук 
СССР.

Эта своеобразная форма названа в честь геолога П. Н. Коробецких, 
заслуженного исследователя Молотовского Приуралья.

Pseudostaf fella varsanofievae R a u s e r ,  sp. nov.
Табл. V, фиг. 17, 18

Раковина сильно сжатая с боков, с плоско-округлой срединной об
ластью, уплощенными боками и с очень небольшими, плоскими пупковыми 
впадинами. L : D =  0,62—0,72 с единичными отклонениями до 0,57. 
Размеры небольшие: наибольшая ширина колеблется от 0,22 до 0,57 мм, 
диаметр от 0,30 до 0,79 мм, с преобладанием средних размеров. Число 
оборотов от 41 / 2 до 5lj2.

Диаметр начальной камеры колеблется от 22 до 33 (х. Спираль тесная, 
равномерно развертывающаяся, с очень непостоянной осью навивания,
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с частыми небольшими отклонениями и с более резкими двух- или трех
кратными поворотами оси. Изменение диаметров раковин у типичных 
экземпляров по оборотам (в мм):

№ экз. Начальная
камера 1 2 3 4 5 6

3287
130 0,022 0,05 0,10 0,16 0,25 0,38 0,47 (51/2 обор.)

3287
132 0,033 0,09 0,17 0,25 0,44 0,79 —

3287
131 0,028 0,08 0,16 0,27 0,40 0,49 (4V2 обор.)

(голотип)

Стенка с дифференциацией трех слоев уже с ранних оборотов, ее тол
щина 9—И (х в предпоследнем и последнем оборотах, реже до 15 [х. Перего
родки совершенно прямые. Хоматы в виде округлых, четких бугорков, 
обычно до последнего оборота.

Апертура умеренной ширины.
С р а в н е н и е .  Характерными признаками этого изящного вида 

являются сжатая, плоская с боков раковина, непостоянство оси навивания, 
бугорковидные хоматы и довольно широкая апертура. Он наиболее близок 
к Pseudostaffella irinovkensis L е о n t., но отличается от нее более широкой 
раковиной, менее глубокими пупковыми впадинами, значительно более 
резко выраженной эндотироидностью, характерной и для Ps. irinovkensis 
(основное отличие), более постоянными хоматами до последнего оборота. 
От Ps. paracompressa S a f. отличается более округлыми оборотами и их 
эндотироидностью, от Ps. korobezkikh R a u s .  et S a f.— плоскими пуп
ками и уплощенной формой. Из американских псевдоштаффелл наиболее 
близка к нашему виду Ps. hollingsworthi ( T h o m p  s.), но, как и остальные 
виды группы Ps. atokensis, американский вид имеет хоматы совершен
но иной формы, а именно угловатые и широкие, и принадлежит к другой 
группе псевдоштаффелл.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ставрополь, р. Ылыч и др. совместно 
с Pseudostaf fella compressa (R a u s.).

В о з р а с т .  Каяльский ярус и верейский горизонт.
3287Г о л о т и п. Экз. № -щ- , хранится в Музее ИГН Академии Наук 

СССР.
Pseudostaf fella irinovkensis L e o n t o v i c h ,  sp. nov.

Табл. V, фиг. 1 9 -2 3

Форма раковины от наутилоидной, сильно сжатой с боков, до диско- 
видной с глубоким и широким пупком. Срединная область широко за
кругленная. Сдавленность по оси возрастает с ростом и наибольшая 
у экземпляров с шестью-семью оборотами за счет более быстрого возра
стания высоты оборотов, некоторой асимметричности оборотов (особенно 
последнего) и более плоского, широкого пупка. Эндотироидность резко 
проявляется в юношеской стадии (три первых оборота), до пятого обо
рота раковина более симметрична, но наружный оборот нередко асиммет
ричен, смещен к одной стороне раковины. Поверхность раковины гладкая. 
L : D от 0,50 до 0,65. Размеры небольшие: ширина 0,38—0,48 мм; диаметр 
0,58—1,08 мм. Число оборотов 4*/2— чаще 5—6 .

Начальная камера очень маленькая, шарообразная, ее обычный диа
метр 36—48 [л. Спираль равномерно развертывающаяся. Изменение диа
метров раковин по оборотам типичных экземпляров (в мм):
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О б о р о т ы
J4? экз. Начальная

камера 1 2 3 4 5 6 7 8

3287
Т з з — 0,07 0,13 0,20 0,33 0,43 0,74 — —

(голотип)
70 0,08 0,17 0,29 0,44 0,70 1,01

118/2 0,036 0,10 0,17 0,31 0,50 0,58 (41/2 обор.)
3287

134 — — 0,11 0,20 0,34 0,47 0,67 0,84 0,98
100 0,024 0,12 0,19 0,29 0,48 0,72 0,82 — —

130/3 — 0,07 0,14 0,26 0,43 0,62 0,84 — —

Стенка тонкая, после третьего оборота участками ясно видна диафа- 
нотека. Средняя толщина стенки (в мм):

О б о р о т ы
№  Э К 8 . Сечения 1 2 3 4 5 6

70 Почти осевое — 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01
118/2 Осевое 0,008 0,025 0,025 0,018 0,013 (41/2 обор.)

Перегородки совершенно прямые, в наружных оборотах иногда на
клонены в сторону навивания раковины, число перегородок по оборотам 
довольно постоянно:

О б о р о т ы

1 2 3 4 5 6

г 1Число перегородок |  g 9 12 16 20 21
10 12 16 20 21

Хоматы во внутренних оборотах ДОВОЛЬНО высокие и асимметричные.
переходящие к бокам в довольно массивные отложения наружного текто- 
риума; во взрослой стадии менее высокие и округлые, бугорковидные, 
в последнем полуобороте почти всегда отсутствуют.

Апертура внутренних оборотов низкая и узкая, в последних становится 
широкой, по ширине более чем в три раза превышая высоту.

№ экз. Высота 
(в мм)

Ширина 
(в мм) Обороты

70 0,026 0,056 4
130/3 0,03 0,05 3

71 0,016 0,031 4
72 0 ,021 -0 ,025 0 ,0 6 -0 ,0 9 5

С р а в н е н и е .  Описываемый вид относится к группе Pseudostaf fella 
compressa (R a us. ) ,  но от последнего вида отличается значительно боль
шей вытянутостью по диаметру, более глубоким широким пупком, боль
шей асимметричностью последнего оборота. Единичные экземпляры этого 
вида, встреченные на Самарской Луке, наиболее близки к Ps. compressa 
(табл. V, фиг. 23). От американских плоских псевдоштаффелл группы 
Ps. atokensis — hollingsworthi наш вид резко отличается округлой (а не 
угловатой) формой хомат и более широкой апертурой.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Частая форма в Тепловском и Ириновском 
районе Саратовского Поволжья, редко на Самарской Луке и в Сталин
градском районе.

В о з р а с т .  Верхняя часть каяльского яруса и верейский горизонт.
3287Г о л о т и п. Экз. № , хранится в Музее ИГН Академии Наук

СССР.
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Г р у п п а  P s e u d o s ta f  f e l l a  д о г  s k y  г с у гл о в а т ы м и , вы со к и м и  
и  у з к и м и  аром ат ам и

Характерным для этой группы является еще нередкая асимметрич
ность внутренних оборотов, трехслойное строение стенки со слабо вы
раженной диафанотекой и угловатые, высокие и узкие хоматы. По форме 
последних можно 'было бы выделить две подгруппы. Первая — хоматы 
с крутым или прямым внутренним апертурным склоном и пологим, 
но быстро обрывающимся внешним склоном, обращенным к пупкам. 
Такая форма хомат наблюдается у Pseudostaffella composita G г о z d. 
et L e b .  и Ps. krasnopolskyi D u t k. Вторая подгруппа — хоматы в 
сечении четырехугольные, субквадратные, узкие, быстро выполажи- 
вающиеся к пупкам (Ps. subquadrata G г о z d. et L e b . ,  Ps. gorskyi 
D u t k. и др.).

Но так как эти два типа обычно не выдерживаются по видам и ино
гда наблюдаются совместно даже у одного экземпляра, то выделение 
этих подгрупп не оправдывается. *

Виды этой группы распространены главным образом в верхней части 
каяльского яруса и нижней половине московского, в наибольшем коли
честве в верейском горизонте.

*
Pseudostaf fella krasnopolskyi ( D u t k e v i c h ) 1 

Табл. У, фиг. 24

1934. Staffella krasnopolskyi Д у т к е в и ч ,  Материалы к познанию микрофауны 
среднего и нижнего карбона Кизеловского угольного бассейна на за

падном склоне Урала. Стр. 132—140, табл. II, фиг. 12.

1950. Pseudostaf fella krasnopolskyi Г р о з д и л о в а  и Л е б е д е в а ,  Тр. Всес. нефт.
н.-иссл. геол.-разв. инст., нов. сер., вып. 50, стр. 33—34, табл. IV, 
фиг. 1.

В нашем материале встречены только единичные экземпляры, которые 
можно отнести к этому виду по характерной сжатой раковине с уплощен
ной срединной областью и с пупковыми впадинами, по узкой апертуре 
и хоматам угловатым, асимметричным, узким, к последним оборотам 
ослабляющимся. L : D =  0,78—0,80. Экземпляры с р. Нибель отличаются 
от кизеловских только большими размерами, а подмосковные немного 
меньше голотипа. Кроме того, имеются близкие к Pseudo staff ella kras
nopolskyi (D u t k . )  формы, отличающиеся большей шириной и образующие 
ряд переходных форм к Ps. gorskyi (D u t k . ) .  Часть этих форм описана 
ниже.

В верхней части каширского горизонта на р. Истье встречена форма, 
близкая к Ps. krasnopolskyi, но несколько более широкая и с более узкой 
апертурой.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ставрополь и Сызрань, р. Проня (д. Ухор- 
ские Выселки и д. Альютово), с. Хотунь на р. Лопасне, Южное При- 
тиманье.

В о з р а с т .  Преимущественно верейский горизонт, особенно вблизи 
его кровли, но заходит и в нижнюю часть каширского горизонта, а близкие 
формы проходят весь каширский горизонт.

1 Описание Д. М. Раузер-Черноусовой.
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Pseudostaffella krasnopolskyi (D u t к e v i c h) var. kyselensis 
G r o z d i l o v a  et L e b e d e v a 1, nom. nov.

Табл. V, фиг. 25, 26

1934. Staf fella krasnopolskyi Д у т к е в и ч ,  Материалы к познанию микрофауны сред
него и нижнего карбона Кизеловского угольного бассейна на западном 
склоне Урала. Табл. II, фиг. 13, 15 и 18.

1950. Pseudostaf fella krasnopolskyi var. compressa Г р о з д и  л о в а  и Л е б е д е в а ,  
Тр. Всес. нефт. н.-иссл.-разв. геол. инст., нов. сер., вып. 50, стр. 
34—35, табл. IV, фиг. 2 - 4 .

Наши экземпляры вполне идентичны с экземплярами, описанными 
Дуткевичем, а также Гроздиловой и Лебедевой. Размеры наших экзем
пляров: L =0,54—0,78 мм, иногда до 1,0 мм; D =  0,70—1,10 мм, иногда 
до 1,5 мм. L : D =  0,65—0,70 у наиболее типичных экземпляров, у от
клоняющихся поднимается до 0,77. Следует отметить, что наряду с ти
пичными экземплярами с уплощенными оборотами и со смещенным по
следним оборотом встречены и у нас экземпляры с более округлыми обо
ротами и более симметричные, типа изображенной на табл. II фиг. 13 
у Дуткевича и молотовских экземпляров на фиг. 4 табл. IV у Грозди
ловой и Лебедевой. Более широкие экземпляры этой округлой разности, 
с L : D =  0,77, дают переходы к виду Pseudostaf fella nibelensis R a u s . ,  
являющемуся промежуточным между Ps. krasnopolsnyi (D u t к.) и Ps. 
gorskyi (D u t k.). Кстати, следует отметить, что как у основного вида, 
так и у вариетета хоматы средних оборотов очень похожи на таковые 
Ps. gorskyi и лишь в наружных, с расширением апертуры они ослабляются. 
По всей вероятности, Ps. krasnopolskyi (D u t k.) является более поздней 
формой, возможно, происходящей от Ps. nibelensis R a u s . ,  появляющейся 
еще в подверейском горизонте и в свою очередь близкой к Ps. gorskyi 
(D u t k.).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Изредка встречается на р. Проне (Ухор- 
ские выселки) и на Самарской Луке, часто в Прикамье, Южном Прити- 
манье и бассейне р. Печоры.

В о з р а с т .  Верейский горизонт, единично в нижней части каширского 
горизонта и в верхней части каяльского яруса.

Pseudostaf fella composita G r o z d i l o v a  et L e b e d e v a 2

1950. Pseudostaf fella composita Г р о з д и л о в а ’ и" Л е б е д е в а ,  Тр. Всес. нефт.
н.-иссл. геол.-разв. инст., нов. сер., вып. 50, стр. 32—33, табл. III, 
фиг. 10, 11.

Типичные экземпляры этого вида встречаются изредка, но нередки 
экземпляры близкие, но отличающиеся тем или иным признаком. Для 
Ps. composita характерно, помимо пупковых впадин, быстрое изменение 
хомат в течение онтогенеза. По первым оборотам, эндотироидным и со 
слабыми округлыми и симметричными хоматами, очень напоминает Ps. 
antiqua. Становясь в средних оборотах массивнее и шире и приобретая 
симметричную форму, хоматы проходят стадию Ps. antiqua var. grandis 
и в последних оборотах становятся широкими и угловатыми, прибли
жаясь к хоматам Ps. gorskyi. Процесс изменения бугорковидных хомат у 
псевдоштаффелл группы Ps. antiqua в высокие угловатые хоматы группы

1 Описание Д. М. Раузер-Черноусовой. Наименование изменено авторами на 
var. kyselensis, поскольку название compressa уже употреблено для вида того же рода.

2 Описание Д. М. Раузер-Черноусовой.
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Ps. gorskyi прошел очень быстро в течение нижней половины каяльского 
века. Наиболее четко этот процесс выражен у Ps. composite,. Вполне естест
венно, что признаки этого вида оказались неустойчивыми и этим объясняет
ся редкость этой формы, а также нахождение близких форм, группирую
щихся вокруг этого вида, часть которых дает постепенный переход к Ps. 
gorsnyi. Ниже дается, для иллюстрации этого интересного процесса, 
краткое описание трех из этих форм.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Pseudostaffella composita G г о z d. et 
L e b. встречается изредка в Южном Притиманье, на рр. Ылыче и Шар-ю; 
единичные, сомнительные и более мелкие экземпляры — на рр. Цне 
и Азе.

В о з р а с т .  С верхнего намюра (единично, только в Притиманье) 
до нижней части каширского горизонта.

Pseudo staf fella composita G r o z d i l o v a  et L e b e d e v a  
var. keltmica R\a u s e r ,  var. nov.

Табл. VI, фиг. 1, 2

Вариетет отличается от основной формы главным образом более сфе
рической раковиной и слабо выраженным пупком. L : D =  0,83—0,90. 
Размеры: L =  0,68—0,98 мм; D 0,77—1,10 мм.

Спираль развертывается очень постепенно. Хоматы на начальных обо
ротах в виде небольших бугорков, к последнему обороту постепенно 
переходят в высокие, угловатые, довольно короткие. По увеличению 
размеров хомат, вплоть до последнего оборота, особенно сходен с Pseu
dostaffella composita G r o z d i l o v a  et L e b e d e v a .

Апертура узкая по всем оборотам, в наружных более узкая, чем 
у основной формы.

З а м е ч а н и я .  Изменчивость проявляется в форме хомат (у каяль- 
ских экземпляров хоматы еще близки к таковым Pseudostaffella antiqua 
var. grandis S h 1 у k.) и в  форме раковины. У верейских и каширских 
экземпляров наблюдается некоторое уплощение срединной области, на
чиная со средних оборотов (см. экземпляр, изображенный на табл'. VI, 
фиг. 2 ).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Южное Притиманье.
В о з р а с т .  Каяльский и московский ярусы (верейский горизонт 

и нижняя часть каширского).
3287Г о л о т и п. Экз. № j 3 g-, хранится в Музее] ИГН Академии Наук 

СССР.
Pseudostaf fella nibelensis R a u s е г, sp. nov.

Табл. VI, фиг. 3, 4

Раковина почти шарообразная, слегка сжатая с боков, с очень неглу
бокими и узкими пупками, со слегка уплощенной срединной областью. 
L : D =  0,81—0,84. Размеры: L =  0,83—1,08 мм; D =  1,01—1,32 мм. 
Число оборотов до 51/2.

Диаметр начальной камеры голотипа 50 р.. Спираль развертывается 
постепенно. Диаметры раковины голотипа по оборотам (в мм): первого 
0,14, второго 0,24, третьего 0,44, четвертого 0,67, пятого 0,91 и первой 
половины шестого оборота 1,02. Хоматы в виде высоких, асимметричных 
бугорков во внутренних оборотах, высокие, субквадратные в средних 
и низкие, асимметричные и длинные в наружных полутора оборотах.

Апертура узкая, но в последних полутора оборотах расширяется 
значительно.
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С р а в н е н и е .  Если придерживаться описания Pseudostaffella 
gorskyi, данного автором вида, то эти особи по L : D и по форме хомат 
вполне уложатся в объем вида. Но на нашем довольно обширном материале 
по виду Ps. gorskyi (D u t к.) (измерено и сфотографировано около 130 
экземпляров, кроме того, много косых сечений) наиболее частые особи 
вида имеют L : D около 0,90, очень слабые пупковые впадины, узкую 
апертуру и довольно высокие хоматы до последнего оборота. У изображен
ного автором вида экземпляра на фиг. 16 (см. стр. 108 наст, статьи), 
принятого Гроздиловой и Лебедевой за лектотип, L : D не менее 0,90. 
апертура узкая и хоматы довольно крупные до последнего оборота. На 
этом основании мы выделяем описываемый вид и считаем его по своей 
внешней форме и хоматам ближе стоящим к Ps. composite, и Ps. krasnopol- 
skyi. Общими с последним видом являются понижения хомат и расширение 
апертуры в последних полутора оборотах.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Нибель, возможно, Среднее Поволжье 
(Ставрополь), Южное Притиманье и др.

В о з р а с т. От подверейского горизонта до нижней части каширского 
горизонта.

3287Г о л о т и п. Экз. № , хранится в Музее ИГН Академии Наук
СССР.

Pseudostaf fella praegorskyi R a u s е г 1 

Табл. VI, фиг. 5

1949. Pseudostaf fella praegorskyi Р а у з е р  - Ч е р н о у с о в а ,  Тр. Палеонт. инст.
АН СССР, т. XX, стр. 352, табл. I, фиг. 8—10.

Характерные признаки этого вида, а именно шарообразная форма 
раковины, эндотироидные первые обороты со слабыми, округлыми 
хоматами и высокйе, узкие и угловатые хоматы в наружных обо
ротах, хорошо выражены у редких экземпляров, встреченных в разных 
местах.

Чрезвычайно интересно, что единственный экземпляр группы Ps. 
gorskyi, встреченный в башкирских слоях и отнесенный нами к Ps. prae
gorskyi R a us . ,  отличается наибольшей примитивностью хомат, являю
щихся очень высокими, узкими бугорками, но явно асимметричными. 
Большинство форм группы Ps. gorskyi в подверейском горизонте отнесено 
к Ps. praegorskyi R a u s. и только единично, возможно, встречаются уже 
типичные Ps. gorskyi D u t к. Последние в большом количестве появляются 
с верейского горизонта, в котором Ps. praegorskyi R a u s. уже отсутствует. 
Такая последовательная смена этих форм во времени и закономерное по
вторение в онтогенезе стадии более древних форм (у Ps. praegorskyi хоматы 
стадии antiqua var. grandis, у Ps. gorskyi хоматы средних оборотов по
вторяют узкие хоматы наружных оборотов Ps. praegorskyi), а также на
блюдающаяся большая изменчивость хомат в одной и той же популяции 
каждой формы, являются веским доводом в пользу генетического 
родства этого ряда форм: Pseudostaf fella antiqua var. grandis — Ps. prae
gorskyi —Ps. gorskyi.

М е с т о н а х о ж д е н и е ,  p. Цна (Инина Слобода), p. Проня (Ухор- 
ские Выселки), Южное Притиманье и Самарская Лука.

В о з р а с т .  Подверейский горизонт, единично (более примитивная 
форма) в башкирских слоях, а также верейский и нижняя часть каширского 
горизонтов.

1 Описание Д. М. Раузер-Черноусовой.
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Pseudostaffella gorskyi ( D u t k e v i c h ) 1 
Табл. VI, фиг. 6—9

1934. Staf fella sphaeroidea var.] gorskyi Д у т к е в и ч ,  Материалы к познанию ми
крофауны среднего и нижнего карбона Кизеловского угольного бас
сейна на западном склоне Урала. Стр. 119—132, табл. II, фиг. 16, 17.

1950. Pseudostaf fella gorskyi Г р о з д и л о в а  и Л е б е д е в а .  Тр. Всес. нефт.
н.-иссл. геол.-разв. инст., нов. сер., вып. 50, стр. 37—38, табл. IV, 
фиг. 5—7.

Полное описание этого вида Дуткевича Гроздиловой и Лебедевой не 
требует добавления. Выше, при описании двух форм этой группы — 
Pseudostaf fella nibelensis R a u s. и Ps. praegorskyi R a u s . — были выска
заны соображения об объеме этого *вида и о преобладающем типе вида. 
Наиболее типичные экземпляры с плоско-выпуклой срединной областью, 
с очень слабыми пупковыми впадинами преобладают в верейском горизонте. 
В нижней части каширского наблюдается большая изменчивость во внеш
ней форме раковины, а также в форме хомат. Повидимому, изменившиеся 
внешние условия усилили вновь изменчивость вида, но все же он не пре
успел в; борьбе за существование и вымер к концу каширского времени 
в Подмосковном бассейне, а севернее, возможно, даже ранее (в начале 
каширского времени), дав начало ряДу новых форм. Любопытным фактом 
является преобладание особей с большой начальной камерой в нижней 
части каширского горизонта в Южном Прикамье, что, может быть, ука
зывает на очень раннее проявление влияния внешних условий.

Разнообразие во внешней форме каширских особей проявляется в боль
шем уплощении срединной области и боков и полном исчезновении пуп
ковых впадин (барабанообразная форма раковин). Приблизительно г/3 
этих экземпляров (из измеренных и сфотографированных 80 экземпляров) 
обладает значительно более широкими хоматами в наружных оборотах, 
а у небольшой части экземпляров, происходящих только из верхней части 
каширского горизонта Подмосковного бассейна, наблюдаются своеобраз
ные «гребешки» на хоматах наружного оборота, а именно оттягивание 
внутреннего, апертурного края хомат, к тому же более низких и ленто 
видных, напоминающих хоматы псевдоштаффелл группы ozawai. Лю
бопытно отметить, что в подмосковном материале особи с наиболее ха
рактерными хоматами в громадном большинстве относятся к самым 
мелким экземплярам, с диаметром в 0,5—0,7 мм; особи с широкими хома
тами имеют размер 0,7—0,8 мм, а диаметр особей с «гребешками» более 
0,80 мм. Среди последней разности выделяется несколько крупных экзем
пляров, более сильно вытянутых по диаметру по всем оборотам. Все это 
говорит за сильную изменчивость группы Pseudostaf fella gorskyi в Под
московном бассейне в каширское время.

Весьма интересны результаты сравнения изменчивости размеров 
Ps. gorskyi по районам и по горизонтам. В верейском горизонте Южного 
Притиманья поражают малые колебания размеров и преобладание особей 
с диаметрами в 0,77—0,88 мм, с единичными отклонениями до 0,5 и до 
1,2 мм. В нижней части каширского горизонта, где отмечалась большая 
изменчивость, наблюдаются и резкие скачки в размерах особей одной или 
соседних популяций. Нередки особи всего в 0,49—0,54 мм, но есть особи 
и в 1 ,0 —1 , 2  мм.

Чрезвычайно любопытно, что и в других районах размеры верейских 
особей варьируют меньше, чем в верхней части разреза, и более или менее 
близкие для широкой площади. Это явление, повидимому, свидетельствует

1 Описание Д. М. Раузер-Черноусовой.
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не только об однообразии физико-географических условий, но и о стаби
л изации  вида, о его большей устойчивости, повидимому, совпадающей 
о временем наибольшего расцвета вида.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Широко распространенная форма по всем 
изученным районам.

В о з р а с т .  Единично в каяльском ярусе (подверейский горизонт), 
очень часто в верейском и в каширском горизонтах, только редко в 
нижней части подольского.

Pseudostaffella subquadrata G r o z d i l o v a  et L e b e d e v a 1

Табл. VI, фиг. 10, И

1950. Pseudostaf fella subquadrata Г р о з д и л о в а  и Л е б е д е в а ,  Tp. Всес. нефт.
н.-иссл. геол.-разв. инст., нов. сер., вып. 50, стр. 38—39, табл. IV, 
фиг. 9, 10.

К обстоятельному описанию этого вида можно добавить лишь неко
торые подробности. Этот вид широко распространен во всех наших районах 
в верейском горизонте и в более северных районах в нижней части кашир
ского. Признаки его четкие. Изменчивыми являются размеры начальной 
камеры и в связи с этим строение начальных оборотов, форма срединной 
области раковины и хомат. Первый признак, повидимому, обусловлен 
лишь сменой генераций, так как большие начальные камеры встречаются 
во всех стратиграфических горизонтах.

Наиболее сложным является вопрос о форме раковины. Согласно диа
гнозу вида, срединная область должна быть слабо вогнутой, но у голотипа 
она почти лишена прогиба, а у двух других изображенных экземпляров 
очень слабые прогибы наблюдаются далеко не на всех полуоборотах.

В нашем материале слабо вогнутая срединная область у Pseudostaf - 
fella subquadrata G r o z d .  et L e b .  встречается вообще редко и в среднем 
не более, как у 18—20% всех экземпляров, отнесенных по другим призна
кам к этому виду. Поэтому руководствоваться только этим признаком 
нельзя, и более характерным для этого вида следует считать прямую 
срединную область с резким и крутым перегибом к бокам, образующим 
«плечи», иногда нависающие над боками. В то же время нельзя забывать, 
что и среди Ps. gorskyi встречаются изредка экземпляры с уплощенной 
срединной областью, чем создаются затруднения в разграничении этих 
двух видов. Напомним, что при описании Ps. gorskyi (Dut k . )  Гроздилова 
и Лебедева отмечают, что молотовские экземпляры последнего вида «часто 
имеют несколько уплощенную поверхность наружного края» и что «по об
щим очертаниям раковины и хоматам описываемый вид связан переходными 
формами с Ps. subquadrata, sp. nov.» (стр. 38). Но все же, следуя Дутке- 
вичу и на основании нашего большого материала, можно принять, что 
у Ps. gorskyi срединная область в основном слабо выпуклая, с менее 
крутым и угловатым переходом к бокам, без «плечей», и лишь единичные 
экземпляры, как отмечалось, главным образом в каширское время, 
отличаются большим уплощением. В таком случае основная масса субквад
ратных форм с плоской срединной областью относится к Ps. subquadrata. 
Обычно этот признак внешней формы сочетается с полным отсутствием 
пупковых впадин, несколько иным строением молодых оборотов (у Ps. sub
quadrata G r o z d .  et L e b .  ось навивания этих оборотов с постоянным 
положением и хоматы массивные, а у Ps. gorskyi (D u t к.) чаще наблюдает
ся эндотироидность и слабые хоматы). К тому же совместное нахож
дение форм с прямой и вогнутой срединной областью, при остальных

1 Описание Д. М. Раузер-Черноусовой.
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вышеуказанных признаках, позволяет обычно довольно легко отделить 
Ps. subquadrata от Ps. gorskyi.

Приведем некоторые статистические цифры по замерам 89 экземпляров 
Pseudostaffella subquadrata G r o z d .  et L e b .

Прогибы зафиксированы у 16 экземпляров, т. е. у 18%. При этом 
у верейских форм прогиб наблюдается не более как у 5 —1 0 %, а у кашир
ских — до 75%. Любопытно отметить следующую корреляцию прогибов 
с размерами:

При диаметрах раковин в 0 ,4 —0,6 мм прогиба не наблюдалось.
» » » » 0 , 6 —0,8 » прогиб отмечен у 42%
» » » » 0 ,8 —1,0 » » » » 23%
» » » » 1 ,0—1 , 2  » » » » 5 7 %
» » » » 1,2—1,4 » » » » 34%

Таким образом, прогибы наблюдаются только у особёй, достигающих 
преобладающих средних размеров вида.

Интересны также результаты корреляции момента появления упло
щений срединной области с размерами раковин (см. таблицу).

*
Т а б л и ц а

Корреляция числа уплощенных в срединной области 
оборотов с размерами раковин

Число Размеры раковин в мм
уплощенных

оборотов до 0,70 0,70—0,90 0,90—1,10 1,10—1,30

3 1 3 1
21/. — — 1 —
2 1 3 3 —
I1/. — 1 — —
1 4 4

Прямая зависимость между этими двумя признаками несомненна, 
хотя выражена она недостаточно четко вследствие небольшого числа 
вариант. Эта зависимость говорит о том, что с ростом раковины этот 
вновь приобретенный видовой признак переходит на более ранние стадии 
онтогенетического развития.

Переходим к рассмотрению изменчивости последнего из указанных 
признаков — хомат. Наиболее распространенными у этого вида являются 
хоматы двух типов: или узкие, прчти субквадратные (типа фиг. 1 0  на 
табл. VI), или более широкие, спускающиеся немного с «плеч», т. е. с места 
перегиба к пупкам. Преобладание одного из типов обычно не отмечается, 
и они встречаются вместе. Но иногда наблюдается преобладание широких 
хомат. Кроме экземпляров этих двух типов, изредка встречаются экземпля
ры с еще более широкими хоматами, спускающимися высокими лентами 
до самых пупков, по типу Ps. sphaeroidea (Е h г е n Ь). Такие единичные 
экземпляры с хоматами типа sphaeroidea в популяции, при преобладании 
нормальных Ps. subquadrata, являются примером очень интересной 
(индивидуальной или видовой) изменчивости. Принадлежность этих
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уклоняющихся форм к Ps. subquadrata G r o z d .  et L e b .  доказывается 
слабой дифференциацией стенки, т. е. отсутствием четкой диафанотеки, 
характерной для группы Ps. sphaeroidea. Чрезвычайно любопытно то об
стоятельство, что в отдельных популяциях наблюдается более 50% этих 
уклоняющихся форм с хоматами типа sphaeroidea. Повидимому, в данном 
случае имеет место накопление и закрепление нового подвида. Эти инте
реснейшие моменты являются хорошим обоснованием тесного и, возможно, 
прямого филогенетического родства Ps. subquadrata G r o z d .  et L e b .  
и Ps. sphaeroidea E h r e n b.

Приведем еще некоторые числовые основные данные, характеризующие 
этот вид.

Число оборотов 4—6 , с резким преобладанием 4х/ 2 оборотов. L : D =  
=  0,95—1,0, с преобладанием значений около 1,0 и с единичными отклоне
ниями до 1,07. Интересно отметить, что наиболее широкие экземпляры, 
очень напоминающие Pseudostaffella subquadrata M a n . ,  чаще встречаются 
в Печорском бассейне.

В размерах наблюдаются интересные колебания. В верейском горизонте 
Южного Притиманья преобладают экземпляры с диаметром в 0,60— 
0,90 мм, с единичными уклонениями до 0,44 и 1,4 мм. В Подмосковном 
бассейне, Поволжье и севернее преобладают более крупные экземпляры 
в 0,9—1,0 мм. В каширском горизонте отмечаются большее разнообразие 
и колебания от 0,5 до 1,0 мм.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  В Подмосковном бассейне у дд. Алыотово, 
Ухорские Выселки и Инина Слобода, в Среднем и Нижнем Поволжье, 
в Молотовской области, в Южном Притиманье и других местах.

В о з р а с т .  Верейский горизонт, реже в каширском горизонте и в 
подверейском.

Pseudostaf fella subquadrata G r o z d i l o v a  et L e b e d e v a  
var. vozhgalica S a f o n o v a ,  var. nov.

Табл. VI, фиг. 12, 13

Раковина субквадратная с уплощенными срединной областью и бо
ками и с очень слабо намечающимися пупковыми впадинами. L : D =  
=  0,90—0,95. Размеры небольшие: L =  0,82—0,91 мм; D =  0,87—1,0 мм. 
Число оборотов 6 х/2—71/2.

Начальная камера маленькая, не превышает 25—55 р. в наружном 
диаметре. Спираль сравнительно тесно навитая. Диаметр четвертого обо
рота 0,27—0,40 мм. Первые один-два оборота эндотироидные. Изменение 
диаметров раковин по оборотам (в мм):

О б о р о т ы
№ экз. Начальная

камера 1 2 3 4 5 в 7 8

227 0,025 0,07 0,11 0,16 0,27 0,42 0,58 0,78 0,89 (71/* обор.)
3287
1 5 0 0,035 0,09 0,14 0,25 0,40 0,58 0,86 1,00 (в1/, обор.)
3287

151
(голотип)

0,055 0,09 0,14 0,24 0,38 0,55 0,76- 0,87 (6V, обор.)

Стенка в начальных оборотах очень тонкая — 5—10 (х, в последующих 
от 15 до 35 [х; в последнем и предпоследнем оборотах местами хорошо 
выражена дифференциация стенки на четыре слоя, тогда как в начальных 
оборотах структура ее совершенно неразличима. Перегородки прямые.
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Хоматы высокие, крупные, угловатые, но широкие, крутые в сторону 
апертуры и обрывающиеся, реже выполаживающиеся на боках раковины.

Апертура умеренная в последних оборотах, довольно низкая.
С р а в н е н и е .  Описываемая форма очень близка к Pseudostaffella 

subquadrata G r o z d .  et L e b . ,  однако отличается от последней более 
низкими и широкими хоматами, меньшими размерами начальной камеры 
и несколько более тесным навиванием спирали. От Ps. pseudo quadrat а 
M a n u k ,  еще более отличается по тесному навиванию спирали, менее 
развитым хоматам, отсутствию вогнутости наружного оборота и, наконец, 
меньшему L : D. На основании этих отличий описываемая форма нами 
выделяется в вариетет вида Ps. subquadrata G r o z d .  et L e b .

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Вожгалы, Полазна и Токмово.
В о з р а с т .  Каширский и верейский горизонты.

3287Г о л о т и п. Экз. № хранится в Музее ИГН Академии Наук
СССР.

Pseudostaf fella paradoxa ( D u t k e v i c h ) 1 

Табл. X, фиг. 1

1934. Stajfella paradoxa Д у т к е в и ч ,  T\>. Нефт. геол.-разв. инст., сер. А, вып. 3 6 ,% 
стр. 14—17, табл. I, фиг. 9—10; табл. II, фиг. 1—10.

Раковина субквадратная, с сильно вогнутой срединной областью, 
с широкими и глубокими пупками. Вогнутость оборотов появляется 
уже со второго или третьего оборота; первый оборот уплощенный. 
L : D = 0 ,9 5 —1,0, иногда до 1,1. Размеры крупные: L =  0,91—1,79 мм, 
D =  0,91—1,62 мм. Число оборотов 4—6 .

Начальная камера очень крупная, с наружным диаметром в 105— 
195 (х. Спираль свободная. Диаметр четвертого оборота 0,80—1,11 мм; 

3287у экземпляра № диаметры раковины по оборотам (в мм): первого 0,29,
второго 0,47, третьего 0,75, четвертого 1,11 и пятого 1,62.

Стенка от 20 до 50 (х в толщину, местами с ясно выраженной диафано- 
текой. Перегородки прямые. Хоматы очень крупные, высокие и умеренной 
ширины, главным образом на выступающих «плечах». Мощные хоматы 
имеются уже на начальной камере.

Апертура узкая и невысокая в начальных оборотах, в последних ста
новится значительно шире.

С р а в н е н и е .  Настоящие экземпляры по характерной внешней 
форме и другим видовым признакам вполне могут быть отождествлены 
с Pseudostaf fella paradoxa (D u t k.), описанной Г. А. Дуткевичем из верх
ней части среднего карбона В.-Чусовских городков. От Ps. subquadrata 
G r o z d .  et L e b .  отличаются глубокими пупками и наличием диафано- 
теки в стенке. Любопытно, что хоматы этой мячковской формы более 
напоминают таковые Ps. subquadrata, чем Ps. sphaeroidea Е h г е n b. 
К сожалению, перерыв в стратиграфическом распространении Ps. para
doxa и Ps. subquadrata, а также отсутствие промежуточных форм не по
зволяют решить вопроса о родственных отношениях этих двух видов.
В то же время этот вид может быть интересным примером атавизма и деге
нерации в группе Ps. sphaeroidea у появляясь перед исчезновением этой 
ветви фузулинид.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Полазна, Нытва, Южное Притиманье, 
р. Ылыч, Сызрань и р. Сивинь.

1 Описание Т. П. Сафоновой.
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В о з р а с т .  Сравнительно редкая форма. Главным образом в мячков- 
ском горизонте, его верхней половине; ниже кровли подольского горизонта 
в Молотовском Прикамье не наблюдалась; на Печоре, возможно, в кашир
ском горизонте.

Pseudostaffella timanica R a u s е г, sp. nov.
Табл. VI, фиг. 14, 15

Раковина с ранних оборотов сжатая с боков, со слабо выпуклой, 
реже плоской (в наружных оборотах) срединной областью, с плоскими, 
слабо выпуклыми боками, с очень небольшими пупковыми впадинами. 
Отношение ширины к диаметру сильно колеблется между 0,77 и 0,85; 
при раздутии последнего полуоборота L : D достигает 0,88. Размеры сред
ние: L =  0,33—0,69 мм, единично до 0,78 мм; D =  0,42—0,85 мм, еди
нично до 0,95 мм. Число оборотов 4—5г12.

Начальная камера у голотипа замерена в 30 р,. Спираль равномерно 
развертывающаяся с первых оборотов, довольно широкая. Первые обороты 
с небольшим смещением оси. Диаметры раковины голотипа по оборотам 
(в мм): первого 0,10, второго 0,18, третьего 0,31, четвертого 0,51 и пятого 
0,76.

Стенка замерена в наружных оборотах в 15—20 р., обычно наблюдаются 
три слоя. Перегородки прямые. Хоматы высокие, угловатые и неширокие, 
быстро выполаживающиеся к пупкам, но нередко достигают и осевой 
области, значительно утоняясь.

Апертура узкая до последнего оборота, овальной формы.
С р а в н е н и е .  Характерными признаками вида являются сильно 

вытянутая по диаметру форма молодых оборотов и массивные, угловатые, 
но короткие хоматы. Наиболее близки к нему по форме хомат Pseudostaf- 
fella gorskyi (Dut k. ) ,  Ps. subquadrata G г о z d. et L e b. и Ps. Jcrasno- 
polskyi (D u t k.), но описываемый вид отличается от них своими внут
ренними сжатыми оборотами. Интересно, что в верейском горизонте 
совместно с P s . krasnopolsnyi ( D u t k . )  встречаются единичные мелкие 
экземпляры, еще очень близкие к P s . krasnopolskyi (D u t k.), но отличаю
щиеся то большей шириной, то более сжатыми внутренними оборотами. 
Повидимому, в данном случае имеются разнообразные отклонения с при
знаками, сближающими их с более поздней Ps. timanica и намечающими 
пути эволюции этих видов.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Довольно частая форма в Южном Прити- 
манье и севернее, реже в Среднем Поволжье, еще реже по восточной окра
ине Подмосковного бассейна (рр. Цна, Аза, Сивинь, Проня).

В о з р а с т .  Повидимому, главным образом каширский горизонт 
(его нижняя часть). Единичные, менее типичные и более мелкие особи 
в Подмосковном бассейне из верейского и подольского горизонтов.

3287Г о л о т и п. Экз. № -|5 2 "> хранится в Музее ИГН Академии Наук 
СССР

Г р у п п а  P s e u d o s ta f f e l la  p a r a s p h a e r o id e a  с н и зк и м и  и  ш и р о к и м и  
л е н т о в и д н ы м и  яю м а т а м и

Группа, возможно, гетерогенная, так как родственные связи между 
отдельными видами не так ясны, как в предыдущих группах. Стенка 
у большинства видов этой группы слабо дифференцированная, без ясной 
диафанотеки. Распространена главным образом в нижней части москов
ского яруса.
8 Среднекаменноугольные фузулиниды И З



Pseudostaffella parasphaeroidea ( L e e  et C h e n ) 1 

Табл. VI, фиг. 16

1930. Stafjella parasphaeroidea LJee and C h e n ,  Mem. Nat. Res. Inst. Geol., No 9, 
p. 115, pi. VI, fig. 27 (non 28).

К Pseudostaf fella paraspaeroidea ( L e e  et C h e n )  мы относим только 
широкие, почти шарообразные формы со слабо уплощенной срединной 
областью и с умеренными и широкими хоматами. За лектотип принимается 
первое изображение Лё и Ченом этого вида (фиг. 27), близкое к осевому. 
Экземпляр на фиг. 28, сильно вытянутый по диаметру, повидимому, от
носится к другому виду — Ps. latispiralis K i r .  Размеры диаметров наших 
экземпляров колеблются от 0,51 до 1,4 мм. У изображенного экземпляра 
L : D =  1,07. Хоматы у всех умеренной высоты, низкие, лентовидные, 
сильные. Срединная область по всем оборотам уплощенная, слабо 
выпуклая или плоская. Наши экземпляры отличаются от китайских более 
округлой формой раковйны, менее выраженной четырехугольностыо 
сечения, особенно во внутренних .оборотах.

Единичные экземпляры этого вида встречены преимущественно в ве- 
рейском и каширском горизонтах Сызрани и Южного Притиманья.

Pseudostaf fella latispiralis K i r e e v a ,  sp. nov.
Табл. VI, фиг. 17, 18

Раковина сжатая с боков, с уплощенными срединной областью и боками, 
со слабыми пупковыми впадинами. Отношение ширины к диаметру 0,75— 
0,85. Ранние обороты слабо вытянуты по диаметру, но в следующих про
исходит постепенное уплощение раковины с боков. Размеры средние для 
видов этого рода: ширина изменяется от 0,50 до 0,82 мм (у особей с 6 —6 г / 2 

оборотами доходит до 0,93 мм); диаметр колеблется от 0,77 до 1,05 мм 
у особей с 4—5х/ 2 оборотами (у особей с 6 —б1̂  оборотами доходит до 
1,36 мм). Число оборотов обычно 5—51l2t реже 6 —6 г/2.

Диаметр начальной камеры 75 р.. Спираль развертывается постепенно 
и довольно равномерно. Диаметр четвертого оборота 0,50—0,65 мм. Пер
вый оборот иногда эндотироидный. Диаметры раковины голотипа по обо-̂  
ротам (в мм): первого 0,16, второго 0,26, третьего 0,41, четвертого 0,62 
и пятого 0,90.

Стенка трехслойная, с очень ясно различимыми тектумом и двумя 
текториумами, из которых большим развитием отличается наружный 
текториум. Толщина, его обычно 25—35 [х, редко достигая 40 [х. Хоматы 
низкие. Иногда край их, обращенный к апертуре, образует приостренный 
бугорок. Они быстро выполаживаются и в виде низких, постепенно исче
зающих лент тянутся к осевым концам. Во внутренних оборотах они более 
массивные.

Апертура довольно широкая.
С р а в н е н и е .  Описываемый вид отличается от большинства других 

видов псевдоштаффелл сжатой с боков формой при относительно крупных 
размерах. От Pseudostaf fella ozawai ( L e e  et Ch e n )  отличается плоской 
срединной областью, от Ps. krasnopolskyi (D u t  k.) отличается более низ
кими и длинными хоматами, равномерным развертыванием спирали, 
менее отчетливыми пупковыми впадинами и в среднем несколько ббль- 
шим L : D. Изредка наблюдаются экземпляры с более округлой срединной 
областью.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Довольно редкая, но широко распростра
ненная форма. Встречена в Молотовском Приуралье, в Южном Прити-

1 Описание Д. М. Раузер-Черноусовой.
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манье, в Печорском бассейне, в Подмосковном бассейне (р. Вазуза, 
д. Холохольня, с. Хотунь и др.) и в Прикамье.

В о з р а с т .  Довольно часто встречается в подверейском, верейском, 
каширском и реже в подольском горизонтах среднего карбона. Единичные 
экземпляры заходят в мячковский горизонт.

3287Г о л о т и п. Экз. № , хранится в Музее ИГН Академии Наук
СССР.

Pseudostaf fella larionovae R a u s e r  et S a f o n o v a ,  sp. nov.
Табл. VII, фиг. 1, 2

Раковина наутилоидная, слегка сжатая с боков по всем оборотам, 
с широко закругленной срединной областью, довольно круто спускаю
щейся к выпуклым бокам, и с очень небольшими пупковыми впадинами. 
L : D =  0,81—0,87, чаще 0,82—0,85. Размеры довольно крупные: L =  
=  0,8—1,30 мм; D =  0,97—1,6 мм. Число оборотов до 7г12.

Начальная камера в диаметре 60—90 р,. Спираль медленно и постепенно 
развертывающаяся, первый оборот обычно эндотироидный. Диаметры 
раковины голотипа по оборотам (в мм): первого 0,20, второго 0,31, третьего 
0,47, четвертого 0,66, пятого 0,87, шестого 1,13, седьмого 1,46 и первой 
половины восьмого оборота 1,60.

Стенка слабо дифференцированная (диафанотека бывает изредка 
и только местами), толщиной до 45 р в предпоследнем обороте. Перего
родки прямые. Хоматы очень высокие и очень широкие во внутренних 
оборотах, довольно высокие (около г / 2 просвета камеры) и лентовидные 
в наружных.

Апертура низкая и узкая, очень медленно расширяющаяся до послед
него оборота.

С р а в н е н и е .  Вокруг Pseudostaf fella larionovae группируется ряд 
подвидов и видов, для которых характерны наутилоидная, сжатая по оси 
форма раковины, узкая апертура по всем оборотам и лентовидные хоматы 
также по всем оборотам. Кроме самой Ps. larionovae и ее подвидов, к этой 
группе относится Ps. umbilicata P u t  г. et L е о n t. От близкой Ps. latis- 
piralis K i r .  отличается выпуклыми наружными оборотами, очень 
массивными хоматами и более узкой апертурой. У некоторых особей тип 
хомат очень близок к хоматам группы Ps. sphaeroidea, но отличается все 
же меньшей высотой (не более половины просвета камеры), непостоянством 
высоты, понижением к осевым концам и особенно разнообразной формой 
внутреннего, апертурного склона (округлый, бугорковидный или за
остренный кверху).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Молотовское Прикамье, Южное Прити- 
манье, рр. Нибель и Н. Омра, а также Ылыч. Встречается довольно 
редко.

В о з р а с т .  Каширский горизонт и нижняя часть подольского го
ризонта, возможно, и в верхней части Верейского.

3287Г о л о т и п. Экз. № , хранится в Музее ИГН АкадемииНаук СССР.
Названа в честь геолога Екатерины Николаевны Ларионовой, извест

ного исследователя Молотовского Приуралья.

Pseudostaf fella larionovae var. polasnensis R a u s e r e t  S a f o n o v a ,
sp. et var. nov.
Табл. VII, фиг. 3, 4

Раковина по всем оборотам наутилоидная, сжатая по оси, со слабо
выпуклой срединной областью, переходящей в уплощенные бока плавно
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во внутренних, иногда более круто и угловато в наружных оборо
тах, с плоским или слабо углубленным пупком. L : D =  0,79—0,85. 
Размеры средние: L =  0,55—0,95 мм; D =  0,45—0,80 мм. Число оборотов 
41 / ,—7.

Диаметр начальной камеры голотипа 30 р,. Спираль постепенно рас
ширяющаяся, первый оборот нередко эндотироидный. Диаметры 
раковины голотипа по оборотам (в мм): первого 0,07, второго 0,11, 
третьего 0,20, четвертого 0,33, пятого 0,47 шестого 0,67 и седьмого 
0,87.

Стенка тонкая, слабо дифференцированная, обычно без ясной диафано- 
теки. Хоматы лентовидные и умеренной высоты (не более половины про
света камер) по всем оборотам, начиная с первых.

Апертура узкая по всем оборотам.
С р а в н е н и е .  Psaudostaffella larionovae var. polasnensis харак

теризуется вытянутостью по диаметру внутренних оборотов, а также 
округлой или округло угловатой формой раковины. Только у очень не
большого числа экземпляров наблюдается слабая угловатость во внут
ренних оборотах; в наружных этот признак появляется чаще, особенно 
у подольских экземпляров, у которых по наружным оборотам трудно 
найти отличия от Ps. umbilieata P u t r j a  efc L e o n t .  Каширские 
экземпляры Подмосковья и Среднего Поволжья отличаются мень
шими размерами (D =  0,55—9,80 мм) от подольских тех же районов 
(D =  0,70—0,95 мм).

Or Ps. lirhnovia  R a u s. et S a f. s. str. этот вариетет отличает
ся более вытянутыми внутренними оборотами, более плоскими боками, 
более узкой апертурой в наружных оборотах и более слабыми хоматами. 
От близкой Ps. umbilieata Р u t г. et L e o n t .  отличается более 
округлыми оборотами, особенно внутренними, отсутствием резких 
«плечей», а также несколько более широкой апертурой в наружных 
оборотах.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Очень частая форма в Подмосковном 
бассейне, особенно в бассейне р. Лопасни (дд. Давыдова Пустынь и Горы, 
Хотуньский овраг); реже встречается в Токмове, в Среднем Поволжье 
(Ставрополь и Сызрань), в Прикамье (Полазна) и др.

В о з р а с т .  Преимущественно в верхней части каширского горизонта 
в Подмосковье и в Среднем Поволжье, но в последнем и в Прикамье также 
и в нижней части подольского горизонта.

3287Г о л о т и п. Экз. № —j-gg-, хранится в Музее ИГН Академии Наук 
СССР.

P six iis ta f fella larionovae R a u s e r e t  S a f o n o v a  subsp. mosquensis
R a u s e r, subsp. nov.

Табл. VII, фиг. 5, 6

Раковина наутилоидная, с выпуклой срединной областью по всем 
оборотам; во внутренних оборотах шарообразная, в наружных сжатая 
по оси; бока слабо выпуклые, пупок плоский, закрытый. L : D =  0,82— 
0,88, реже 0,76. Размеры небольшие: L =  0,47—0,76 мм; D =  0,54— 
0,90 мм. Число оборотов 5—6.

Диаметр начальной камеры 37 р.. Спираль медленно и постепенно 
развертывающаяся. Диаметры раковины голотипа по оборотам (в мм): 
первого 0,09, второго 0,14, третьего 0,24, четвертого 0,38, пятого 0,51.

Стенка тонкая, слабо дифференцированная, без ясной диафанотеки. 
Хоматы лентовидные и низкие по всем оборотам.

Апертура очень узкая до последнего оборота.
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С р а в н е н и е .  Эта форма отличается от Pseudostaffella larionovae 
s. str. шарообразными внутренними оборотами, округлой раковиной по 
всем оборотам, более тесной спиралью и немного более узкой апертурой 
в наружных оборотах.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Частая форма в Подмосковном бассейне, 
в бассейне р. Лопасни, в Образцове, в Токмове, единично в Среднем 
Поволжье.

В о з р а с т .  Каширский и подольский горизонты.
3287Г о л о т и п. Экз. № > хранится в Музее ИГН Академии

Наук СССР.

Pseudostaf fella umbilicata ( P u t r j a  etf L e o n t o v i c h ) 1 

Табл. VII, фиг. 7—9 *

1948, Staffella\ umbilicata П у[т р’я и Л е о н т о в и ч ,  Бюлл. Моек. общ. испыт. 
прир., т. XXIII, вып. 4, стр. 30—31, табл. II, фиг. 12—13.

Раковина наутилоидная, сжатая с боков, с уплощенной или очень 
слабо выпуклой срединной областью, переходящей с очень крутым и угло
ватым перегибом в слабо выпуклые бока, с узкими и небольшими пупковы
ми впадинами. Такая форма раковин устанавливается с ранних оборотов. 
L : D =  0,76—0,87. Размеры от средних до крупных: L =  0,69—1,20 мм; 
D =  0,76—1,50 мм. Число оборотов 6—8г12.

Диаметр начальной камеры колеблется в широких пределах, от 26 р. 
(микросферическая генерация?) до 109 р. (мегасферическая генерация?), 
причем большие диаметры наблюдаются у более крупных экземпляров. 
Спираль более быстро развертывается в начальных и средних оборотах 
и более медленно в наружных.

Стенка толщиной до 35 р, обычно трехслойная, в наружных оборотах 
с неясной диафанотекой. Хоматы лентовидные, высотой около половины 
просвета камер и менее.

Апертура очень узкая по всем оборотам.
С р а в н е н и е .  Характерными признаками этого вида являются 

угловато наутилоидная форма раковины по всем оборотам, с характерными 
«плечами», иногда нависающими над плоскими боками, и очень узкая 
апертура. Изменчивость вида проявляется то в большем, то в меньшем 
уплощении срединной области (крайние выражения даны авторами 
вида в изображении голотипа и паратипа). Среди каширских особей этого 
вида явно преобладает форма с более выпуклыми оборотами (табл. VII, 
фиг. 7), а у более крупных подольских экземпляров плоская средин
ная область и «плечи» выражены более часто, к тому же с более ранних 
оборотов.

Наиболее близким видом является Pseudostaf fella larionovae R a u s. 
et S a f., с которой описываемый вид соединен переходами. Отличия от 
Ps. larionovae заключаются в более угловатой форме оборотов, начиная 
с ранних, и более узкой апертуре.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Широко распространенная и часто встре
чающаяся форма. Лучшие 18 экземпляров происходят из Ржевского По
волжья (дд. Холохольня, Свистуново, Толпино), с р. Проци (д. Ухорская), 
с р. Цны (Андреевский овраг), из Сызрани и из Молотовского Прикамья 
(Полазна и Лёвшино).

В о з р а с т .  Главным образом в нижней части подольского горизонта, 
но довольно типичные особи нередки и в верхней части каширского.

1 Описание Д. М. Раузер-Черноусовой.
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Pseudostaffella ivanovi R a u s e r, sp. nov.
Табл. V II, фиг. 10 ,11

Раковина почти шарообразная, всюду равномерно выпуклая, слегка 
уплощенная с боков, более или менее одинаковой формы по всем оборотам. 
L : D =  0,92—1,00. Размеры средние: L =  0,61 до 0,92 мм; D =  0,63— 
0,95 и даже 1,0 мм1. Число оборотов 4х/а—6 .

Начальная камера маленькая, с диаметром 35 р,. Спираль довольно 
тесная, очень постепенно расширяющаяся. Диаметры раковины голотипа 
по оборотам (в мм): первого 0,09, второго 0,16, третьего 0,27, четвертого 
0,44, пятого 0,60 и первой половины шестого оборота 0,69.

Стенка слабо дифференцированная, но местами видна отчетливая диа- 
фанотека. Толщина стенки около 25 р.. Перегородки совершенно прямые. 
Хоматы: лентовидные, довольно высокие, до половины и даже более про
света камер. Во внутренних оборотах хоматы более высокие, но иногда 
короче, типа хомат Pseudostaffella\gorskyi.

Апертура очень узкая по всем оборотам.
С р а в н е н и е .  От наиболее близкой Pseudostaf fella confusa L e e  

et C h e n  отличается слегка сжатой по оси раковиной и менее высокими 
хоматами. От P s . ovata М a n u k .— более шарообразной формой, более 
высокими хоматами по всем оборо'кам, особенно во внутренних, и более 
узкой апертурой. От Ps. larionovae subsp. mosquensis R a u s. отличает
ся более шарообразной формой наружных оборотов и более высокими 
хоматами.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Широко распространенная и частая форма 
в Подмосковном бассейне (р. Лопасня — с. Хотунь, д. Горы; д. Свистуново; 
р. Проня и др.) и в Среднем Поволжье, реже в Южном Притиманье и в дру
гих местах.

В о з р а с т .  Преимущественно в каширском горизонте, реже в 
подольском. 3 2 8 7

Г о л о т и п. Экз. № 7 «=-, хранится в Музее ИГН Академии Наук 
СССР. 1 Ь 7

Названа в честь А. П. Иванова, основоположника стратиграфии средне
каменноугольных отложений Подмосковной котловины.

Pseudostaf fella kremsi R a u s е г, sp. nov.
Табл. V II, фиг. 12

Раковина округло субквадратная, со слабо выпуклой или уплощенной 
срединной областью, с плоскими боками и слегка углубленными закрытыми 
пупками. L : D =  0,88—0,93, единично до 0,98. Размеры средние: L =  
=  0,76—0,93 мм; D =  0,79—1,00 мм. Число оборотов до 6 .

Начальная камера маленькая. Спираль компактная, медленно возра
стающая в высоту. Диаметры раковины голотипа по оборотам (в мм): 
первого 0,09, второго 0,13, третьего 0,27, четвертого 0,45, пятого 0,67 
и шестого 0,89. Первые обороты (один-два) обычно эндотироидные.

Стенка тонкая, около 15 (х в наружных оборотах, обычно ясно трех
слойная, иногда с более светлым слоем над тектумом. Перегородки прямые. 
Хоматы узкие, высокие и угловатые во внутренних оборотах, невысокие 
и лентовидные в наружных. Высота их менее половины просвета камеры.

Апертура узкая в первых оборотах, умеренной ширины в последних 
оборотах, в виде низкой щели.

1 Нередкие расхождения в отношениях длины к диаметру (L : D) с цифрами, ха
рактеризующими длину и диаметр той же формы, объясняются вычислением отношения 
длины к диаметру у ограниченного числа экземпляров, тогда как значения длины и 
диаметра обычно приводятся для большего материала.
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С р а в н е н и е .  Настоящая форма отличается от Pseudostaffella 
ovata M a n .  своей субквадратной, угловатой раковиной и более массивны
ми хоматами во внутренних оборотах. По строению внутренних оборотов 
этот вид очень близок к Ps. gorskyi (D u t  к.) и особенно к Ps. krasno- 
polskyi (D u t k.), но хоматы наружных оборотов отличают их. От близкой 
по внешней форме Ps. quadrata (D е р г a t) отличается более сжатой по 
оси раковиной, более высокими и широкими хоматами, меньшими разме
рами. От Ps. subquadrata var. vozhgalica S a f. отличается широкими 
хоматами.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Встречается нечасто (измерено только 
13 экземпляров) в Южном Притиманье, на южном крыле Подмосковного 
бассейна (д. Сайгатово вблизи ст. Ступино, р. Лопасня, Спас-Тешево).

В о з р а с т .  Каширский горизонт, реже верейский.
3287Г о л о т и п. Экз. № -jgg- , хранится, в Музее ИГН Академии Наук СССР.

Наименование дано в честь Андрея Яковлевича Кремса, работы 
которого имеют крупное значение для познания геологии Тимана.

Pseudostaf fella khotunensis R a u s е г, sp. nov.
Табл. VII, фиг. 13,14

Раковина округло кубической формы, с уплощенными срединной 
областью и боками, без пупковых впадин; форма раковины только в са
мых ранних оборотах более округлая, в остальных постоянная. L : D =  
=  0,93—0,97, иногда всего 0,88. Размеры средние до довольно крупных: 
L =  0,50—1,05 мм; D =  0,53—1,16 мм. Число оборотов 5—6 .

Диаметр начальной камеры голотипа 55 [л. Спираль постепенно и мед
ленно развертывающаяся. Диаметры раковины голотипа по оборотам 
(в мм): первого 0,13, второго 0,16, третьего 0,29, четвертого 0,47 и пятого 
0,69.

Стенка тонкая, слабо дифференцированная. Толщина ее до 30 ц. 
Хоматы лентовидные, довольно высокие, высотой около половины и даже 
более просвета камеры.

Апертура очень узкая до последнего оборота.
С р а в н е н и е .  Настоящая форма внешне очень напоминает Pseu- 

dostaffella gorskyi D u t к. и даже Ps. subquadrata G г о z d. et L e b . ,  
особенно вариетет последнего вида — var. vozhgalica S a f., но отличается 
от всех их значительно более широкими и высокими хоматами по всем 
оборотам. Но так как и среди Ps. gorskyi и Ps. subquadrata, особенно 
каширских, нередки особи с широкими хоматами (правда, главным обра
зом в наружных оборотах), то эти формы иногда с трудом различимы и, 
ловидимому, филогенетически близки. По характеру хомат и апертуры 
наша форма очень близка к Ps. ivanovi R a u s . ,  но отличается своей 
округло кубической раковиной. От Ps. kremsi R a u s . ,  с которой 
наш вид очень сходен по внешней форме раковины, отличается более вы
сокими хоматами и более узкой апертурой. Отличие ее от видов группы 
Ps. sphaeroidea, к которой она ближе по хоматам, будет дано ниже.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Довольно частая форма (измерено 17 эк
земпляров) в Подмосковном бассейне (г. Ржев, дд. Свистуново, Толпино, 
Холохольня, с. Хотунь, рр. Лопасня и Проня), в Сызрани и Ставро
поле.

В о з р а с т .  Верхняя часть каширского и нижняя часть подольского 
горизонтов, редко выше.

3287Г о л о т и п. Экз. № -jYj- . хранится в Музее ИГН АкадеминНаук СССР.
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Г р у п п а  P s e u d o s ta f f e l la  o z a w a i с о т т я н у т о й  n o  д и а м е т р у  ср е д и н н о й  
обл аст ью  и н и зк и м и  а ю м а т а м и

Группа Ps. ozawai характеризуется весьма четкими признаками и не 
нуждается в пояснениях. Низкие лентовидные хоматы этой группы 
отличаются от таковых группы Ps. parasphaeroidea нередким угловатым 
утолщением внутреннего, апертурного края хомат и постоянной высотой 
остальной части хомат до самых пупков. Внутренние обороты обычно 
субквадратные, с массивными, угловатыми хоматами, реже первые один- 
два оборота эндотироидные, тонкостенные, с небольшими хоматами. Стен
ка с четкой диафанотекой.

Pseudostaffella ozawai ( L e e  et C h e n ) 1 

Табл. V II, фиг. 15,16

1930. Staffella ozawai L e e  and C h e n ,  Mem. Nat. Res. Inst. Geol., No 9, p. 116, 
pi. VII, fig. 5, 7, 9 и 11.

Раковина шарообразная во внутренних оборотах, в двух наружных — 
с оттянутой срединной областью и килеватой в последнем обороте. Вслед
ствие этого наибольшая ширина раковины приходится на область пупка, 
а бока расходятся к основанию камер. L : D =  0,78—0,84. Размеры 
крупные L =  0,91—1,10 мм и до 1,3 мм; D =  1,10—1,35 мм и даже 1,6 мм. 
Число оборотов большое, до 6 —8 .

Начальная камера небольшая. Спираль тесная, постепенно разверты
вающаяся, но в двух последних оборотах резко расширяющаяся.

Стенка умеренной толщины, до 30 р., с ясной диафанотекой и с простыми 
порами в наружных оборотах. Перегородки совершенно прямые. Хома
ты очень высокие и широкие во внутренних оборотах, лентовидные и 
невысокие в остальных. Внутренний край их нередко с утолщением 
(«гребешком»).

Апертура узкая до последнего оборота.
С р а в н е н и е .  За лектотип вида мы принимаем экземпляр, изобра

женный авторами вида на фиг. 9, табл. VII, как единственное осевое 
сечение, отвечающее признакам и размерам, указанным в тексте. Соот
ветственно этому наиболее характерными признаками вида следует счи
тать выпуклую пупковую область и килеватость или значительную от- 
тянутость срединной области. Эти признаки четко выражены у наших 
многочисленных экземпляров (в Подмосковном бассейне измерено около 
25 экземпляров, в Среднем Поволжье и Молотовском Прикамье этот вид 
представлен той же формой). Следует только отметить, что у большинства 
киль выражен не всегда (или не всегда попадает в сечение), иногда имеется 
только в полуобороте, но все же резкое возрастание высоты оборота к сре
динной области и пологие бока, расширяющиеся к пупкам, четко характе
ризуют этот вид.

Преобладающий тип этого вида в нашем материале представлен на 
табл. VII, фиг. 15. От китайских экземпляров, изображенных Лё и Ченом 
на табл. VII, фиг. 7 и 11, этот тип, возможно, отличается мало, но у него 
отсутствует килеватость с уплощением боков, выраженная у голотипа 
и экземпляров на фиг. 5 и 9 той же таблицы. Только у одного экземпляра 
с Самарской Луки (табл. VII, фиг. 16) эта килеватость того же порядка, 
как у голотипа, и выражена даже еще более резко: предпоследний оборот 
самарского экземпляра вполне соответствует наружному обороту голотипа. 
Но этот экземпляр отличается значительно меньшим отношением ширины 
к диаметру, равным всего 0,70.

1 Описание Д. М. Раузер-Черноусовой.
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М е с т о н а х о ж д е н и е .  Частая форма только в южном крыле 
Подмосковного бассейна (особенно д. Горы, р. Лопасня, д. Сайгатово) 
и в Среднем Поволжье. В Молотовском Прикамье она более редка, а се
вернее встречены лишь единичные сомнительные экземпляры, так же как 
и в Ржевском Поволжье (г. Ржев).

В о з р а с т .  Верхняя часть каширского горизонта, а в Поволжье 
и подольский, в Прикамье только подольский; единичные крупные экзем
пляры поднимаются до мячковского горизонта (Поволжье).

Pseudostaffella ozawai L e e e t  C h e n  var. ccmpacta M a n u k a l o v a 1

Табл. VIII, фиг. 1, 2

1950. Pseudostaf fella ozauai var. compacta М а н у к ' а л о в а ,  Гесл. исслед. раб. Глав- 
углеразведки, стр. 10, табл. II, фиг. 3,'3а.

В дополнение к описанию автора вида приведем некоторые данные.
[ Оттянутость срединной области выражена слабо и наблюдается только 

в последнем, реже предпоследнем обороте. Единично, но непостоянно 
наблюдается килеватость типа ozawai s. str. У микросферической формы 
первые один-два оборота чечевицеобразные, следующие шарообразные, 
у мегасферической формы первые шарообразные, и эта форма сохраняется 
до предпоследнего оборота. Иногда в наружных оборотах наблюдается 
смещение оси навивания. L : D =  0,87—0,98. Размеры чаще крупные: 
L =  0,94—1,13 ммн до 1,57 мм; D = 1,0—1,67 мм, нередко (в Подмосковном 
бассейне) размеры ширины и диаметра снижаются соответственно до 0,74 и 
0,84 мм. Число оборотов 6 —71/2, единично 8 .

Диаметр начальной камеры до 95 |х. Спираль довольно тесная, диаметр 
четвертого оборота 0,38—0,78 мм. У типичного экземпляра диаметры 
раковины по оборотам (в мм): первого 0,20, второго 0,33, третьего 0,49, 
четвертого 0,78, пятого 0,89, шестого 1,17 и седьмого 1,46.

Стенка с ясной диафанотекой, толщина ее от 25 до 45 и. Хоматы уже со 
второго, чаще с третьего оборота массивные, угловатые; в средних оборо
тах хоматы быстро понижаются и удлиняются до самых пупков. Высота 
хомат довольно большая, около половины просвета камеры, иногда даже 
больше. Внутренний, апертурный склон хомат нередко утолщен неравно
сторонним бугорком.

Апертура очень узкая до последнего оборота.
С р а в н е н и е .  Существенных отличий от донбасской формы не имеет

ся за исключением несколько меньших размеров подмосковных и северных 
экземпляров (молотовские достигают больших размеров). Характерными 
признаками являются широкая, почти сферическая раковина с очень слабо 
оттянутой срединной областью, очень узкая апертура и довольно высокие 
массивные хоматы. Молотовские экземпляры обладают наиболее широкой 
раковиной.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Широко распространенная и частая форма 
(измерено около 50 экземпляров) в Подмосковном бассейне (Токмово,
с. Хотунь на р. Лопасне, дд. Сайгатово, Нерядово, г. Ржев), Сред
нее Поволжье, Молотовская область, Южное Притйманье и другие 
места.

В о з р а с т .  В Подмосковном бассейне в каширском горизонте, 
в других районах от каширского до мячковского горизонтов.

1 Описание Д. М. Раузер-Черноусовой и Т. П. Сафоновой.
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Pseudostaffella topilini ( P u t r j a ) 1 

Табл. VIII, фиг. 3—5

1937. S ta f  fella ozawai П у т р  я, Мат. геол. полезн. ископ. Аз.-Черн. геол. треста, 
сб. 1, стр. 50—52, табл. I, фиг. 2—3.

1939. Stafjella ozawai var. topilini П у т р я ,  Мат. геол. полезн. ископ. Аз.-Черн.
геол. упр., сб. VIII, стр. 182—183, табл. I, фиг. 6—7.

1948. Stafjella topilini П у т р я  и Л е о н т о в и ч ,  Бюлл. Моек. общ. испыт. прир.,
т. XXIII, вып. 4, табл. II, фиг. 14, 15.

Л е к т о т и п о м  этого характерного вида считаем экземпляр, изо
браженный на табл. I, фиг. 6  первого описания вариетета, а паратипом — 
экземпляр на табл. И, фиг. 15 статьи 1948 г. (автор не указал голотипа). 
Наиболее характерные признаки этого вида: вытянутость по оси всех 
оборотов, начиная с первых, быстрое, но постепенное расширение спира
ли в последних оборотах, килеватость наружного оборота, плоская пуп
ковая область, лентовидные хоматы, более высокие во внутренних 
оборотах и более низкие в наружных, в последних с характерным 
утолщением апертурного края хомат в виде гребешка. L : D около 
0,70.

В нашем материале встречены зюлько единичные экземпляры почти 
по всей территории (исключая Ржевское Поволжье). Более разнообразные 
экземпляры наблюдаются в нижней части каширского горизонта на 
рр. Азе и Цне (Инина Слобода). Наряду с косыми сечениями особей, 
сходных с Ps. topilini, встречена еще более сжатая форма с пупковыми 
углублениями и с более угловатыми короткими хоматами. В верхней части 
каширского горизонта преобладают особи более широкие, с L : D =  
0,73—0,74.

В о з р а с т .  В каширском горизонте в Подмосковном бассейне, 
севернее — до подольского.

Р seudostaffella syzranica R a u s e r  et S a f o n o v a ,  sp. nov.
Табл. VIII, фиг. 6—8

Раковина шарообразная во внутренних оборотах и овоидная во взро
слой стадии, с узко выпуклой срединной областью и уплощенными боками, 
полого расходящимися к плоской пупковой области. Высота оборота 
в срединной области значительно превышает таковую на боках. L : D =  
=  0,75—0,85. Размеры от средних до довольно крупных: L =  0,58— 
0,98 мм, единично до 1,08 мм; D =  0,76—1,18 мм, единично до 1,31 мм. 
Число оборотов до 71/а*

Диаметр начальной камеры у голотипа 60 [х. Спираль быстро, но посте
пенно расширяется; высота оборота в срединной области значительно 
превышает таковую на боках. Диаметры раковины по оборотам у голотипа 
(в мм): первого 0,11, второго 0,18, третьего 0,29, четвертого 0,44, пятого 
0,65 и первой половины шестого оборота 0,75.

Стенка умеренной толщины, до 30 [х, нередко с четкой диафанотекой. 
Перегородки прямые. Хоматы лентовидные и высокие, особенно во внут
ренних оборотах; в предпоследнем обороте высота их около половины 
просвета камеры, в последнем меньше; апертурный край нередко утолщен 
«гребешком».

Апертура очень узкая до последнего оборота.
С р а в н е н и е .  Этот вид очень близок к Р seudostaf fella ozawai 

var. compacta M a n . ,  особенно по форме внутренних оборотов и высоким

1 Описание Д. М. Раузер-Черноусовой.
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хоматам, но отличается более сжатой формой раковины в наружных 
оборотах и отсутствием килеватости. Так как киль отсутствует или слабо 
выражен и у Ps. ozawai var. compacta, то казалось более правильным 
и эту форму, характеризующуюся лишь резким увеличением высоты 
оборота в срединной области, без ее оттягивания, все же оставить в группе 
Ps. ozawai.

В то же время этот вид очень сходен с Ps. larionovae var. mosquensis 
R a u s . ,  отличаясь только более узкой апертурой и резким возраста
нием высоты оборота в срединной области, вследствие чего по
следняя становится более узко закругленной, а бока более полого 
спускающимися и расширяющимися к пупкам. Последний признак мы 
считаем характерным для группы Ps. ozawai.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Широко распространенная, местами ча
стая форма (имеется более 20 измеренных экземпляров). Встречена в юж
ном и юго-восточном крыле Подмосковного бассейна (Хотуньский овраг, 
рр. Лопасня, Проня, Истья), в Сызранском и Ставропольском разрезах, 
в Токмове, в Молотовском Прикамье (Полазна) и единично в более север
ных областях.

В о з р а с т .  Каширский горизонт, его верхняя часть и подольский.
3?87

Г о л о т и п. Экз. № хранится в Музее ИГН Академии Наук
СССР.

Pseudostaffella formosa R a u s е г, sp. nov.
Табл. VIII, фиг. 9, 10

Раковина наутилоидная по всем оборотам, сжатая с боков, с узкими 
и плоскими, но отчетливыми пупковыми впадинами; срединная область 
узко закругленная, бока полого расширяются к пупкам. Высота оборота 
в срединной области значительно превышает таковую на боках. L : D =  
=  0,74—0,80. Размеры средние: L =  0,47—0,84 мм; D =  0,60—1,10 мм. 
Число оборотов до 8 , чаще б1^ —7.

Диаметр начальной камеры у голотипа 41 р,. Спираль равномерно и 
довольно быстро раскручивается. Диаметр раковины по оборотам у го
лотипа (в мм): первого 0,07, второго 0,13, третьего 0,20, четвертого 0,33, 
пятого 0,47, шестого 0,67 и седьмого 0,93.

Стенка умеренной толщины, редко с ясной диафанотекой. Перегородки 
совершенно прямые. Хоматы лентовидные, умеренной высоты, более 
высокие во внутренних оборотах, в наружных — с утолщенным апертур
ным краем.

Апертура очень узкая до последнего оборота.
С р а в н е н и е .  Настоящая форма близка к Pseudostaf fella topilini 

( P u t г j а), но отличается отсутствием киля, более широкой раковиной и 
пупковыми впадинами. Наиболее близка она к Ps. syzranica R a u s .  
et S a f. и отнесена к группе Ps. ozawai на тех же основаниях, что и Ps. 
syzranica. Отличается наша форма от последней наутилоидными, а не шаро
образными внутренними оборотами, наличием пупковых впадин, более 
резким расширением спирали только в последнем обороте и более низкими 
хоматами.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Частая форма (измерено 19 экземпляров) 
только в южной части Подмосковного бассейна (Хотуньский овраг, р. Ло
пасня), единичные на р. Проне и в Ставрополе.

В о з р а с т .  Средняя часть каширского горизонта.
3287Г о л о т и п. Экз. № -jgj-, хранится в Музее ИГН Академии 

Наук СССР.
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Pseudostaf fella formosa R a u s e r  var. kamensis S a f o n o v a ,  var. nov.
Табл. V III, фиг. 11

Раковина наутилоидная, вытянутая по диаметру по всем оборотам, 
с уплощенной срединной областью внутренних оборотов и узко закруглен
ной — наружных, с очень плоскими пупковыми впадинами и с уплощен
ными боками. L : D =  0,65. Высота оборота в срединной области очень 
резко возрастает в последнем обороте. Размеры довольно крупные: 
наибольшая ширина 0,77 мм, диаметр 1,17 мм. Число оборотов 6 .

Диаметр начальной камеры у голотипа 60 [л. Спираль равномерно раз
вертывающаяся. Эндотироидность отсутствует. Диаметры раковины по 
оборотам у голотипа (в мм): первого 0,12, второго 0,25, третьего 0,40, 
четвертого 0,66, пятого 0,85 и шестого 1,17.

Стенка трехслойная, до 30 р. толщиной в последних оборотах. Перего
родки совершенно прямые. Хоматы массивные, в двух внутренних оборо
тах четырехугольные, в последующих лентовидные, высотой около по
ловины просвета камер, иногда с «гребешком» у апертурного края.

Апертура узкая по всем оборотам.
С р а в н е н и е .  Эта форма отличается от основного вида более угло

ватыми ранними оборотами, более сжатой раковиной, более плоскими 
пупками и более массивными хоматамц. От Pseudostaf fella topilini Р u t г j а 
отличается отсутствием киля у оттянутой срединной области.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Полезна, единичные экземпляры.
В о з р а с т .  Верхняя часть каширского горизонта.

3287Г о л  о т и п. Экз. № jjgr- , хранится в Музее ИГН Академии Наук 
СССР.

Pseudostaf fella proozawai K i r e e v a ,  sp. nov.
Табл. V III, фиг. 12, 13

Раковина округлая, сильно сжатая с боков и вытянутая по диаметру. 
Срединная часть раковины во внутренних оборотах округлая, в одном или 
двух наружных оборотах слегка приостренная. Бока раковины слегка 
выпуклые. Пупки закрытые. Отношение наибольшей ширины к диаметру 
0,63—0,73. Наибольшая ширина раковины изменяется в пределах 0,56— 
0,62 мм; диаметр раковины 0,75—0,85 мм; у печорских экземпляров наи
большая ширина доходит до 0,69 мм, диаметр до 0,98 мм. Число оборотов
sV a -e 1/*.

Диаметр начальной камеры, измеренный у одного экземпляра, 56 р,. 
Спираль очень тесная в первых четырех оборотах и несколько более 
быстро развертывающаяся в последующих. Первый и второй обороты 
обычно резко эндотироидные. Изменение диаметров раковин по оборотам 
(в мм):

О б о р о т ы
ЛЧв экз. 1 2 з 4 5 в

3287
186 0,07 0,12 0,18 0,30 0,47 0,75

(голотип)
3287
1 8 7 0,10 0,16 0,27 0,43 0,65 —

Стенка тонкая, трехслойная. Диафанотека не наблюдалась. Тектум 
обычно расположен между двумя текториумами. Хоматы изменчивой 
формы. У голотипа они длинные, высокие по бокам апертуры и очень 
быстро выполвживающиеся к пупкам. У некоторых экземпляров они
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в отдельных оборотах очень высокие и короткие. По бокам апертуры 
хоматы иногда образуют угловатые утолщения.

Апертура узкая и высокая, с неправильным положением по оборотам.
С р а в н е н и е .  Некоторое приострение в срединной области раковины, 

наблюдающееся у нашего вида, характерно для псевдоштаффелл группы 
Р sейiostaffella oziwai. Другой характерный признак видов этой группы — 
низкие лентовидные хоматы с нередким угловатым утолщением апертурного 
края — у данного вида прослеживается недостаточно отчетливо. Измен
чивая форма хомат у описываемого вида, вероятно, является следствием 
его примитивного строения, так как он является одним из наиболее древ
них представителей этой группы. Форма хомат, более мелкие размеры 
и более слабое приострение срединной области раковины отличают 
описываемый вид от видов группы Ps. ozawai. От псевдоштаффелл других 
групп он отличается приострением срединной области раковины.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Встречен у с. Лаклы, в районах д. Ка
менка и пос. Старая Утка в верхнем течении р. Чусовой (Молотовское 
Приуралье) и в бассейне р. Печоры.

В о з р а с т .  Каяльский ярус. Единичные экземпляры встречены в ве- 
рейском горизонте московского яруса.

3987
Г о л о т и п. Экз. № -^jr, хранится в Музее ИГН Академии Наук 

СССР.
Pseudostaffella uralica K i r e e v a ,  sp. nov.

Табл. VIII, фиг. 14, 15

Раковина округлая, слегка сжатая с боков, со слабо приостренной 
срединной областью в наружном обороте (внутренние обороты округлые). 
Бока раковины выпуклые. Пупки совершенно закрытые. Отношение наи
большей ширины раковины к ее диаметру 0,88—0,92. Размеры небольшие: 
наибольшая ширина 0,50—0,60 мм; диаметр изменяется от 0,56 до 0,68 мм. 
Число оборотов у голотипа 6.

Начальная камера у голотипа с диаметром 30 р.. Спираль сво
бодно навитая, с довольно быстрым возрастанием высоты оборотов. Ось 
первого оборота смещена на 45° по отношению к оси последующих. Диа
метры раковины по оборотам у голотипа (в мм): первого 0,06, второго 
0,12, третьего 0,18, четвертого 0,30, пятого 0,46 и шестого 0,68.

Стенка тонкая, слабо дифференцированная. Ясной диафанотеки не 
наблюдалось, хотя тектум у некоторых экземпляров в последних оборотах 
располагается у наружного края стенки. У других экземпляров тектум 
во всех оборотах наблюдался посредине стенки. Хоматы изменчивой формы, 
причем форма их меняется по оборотам у одного и того же экземпляра. 
Чаще они короткие, с высоким, приостренным апертурным краем и по
логим склоном, обращенным в сторону осевых концов, иногда более 
округлые и длинные, доходящие до осевых концов.

Апертура довольно узкая и высокая во внутренних оборотах и несколь
ко расширяющаяся к наружным.

С р а в н е н и е .  Приострение срединной области раковины позволяет 
считать, что этот вид относится к группе Pseudostaf fella ozawai. Однако 
непостоянная и изменчивая форма хомат, часто совершенно несходных 
с низкими лентовидными хоматами указанной группы, заставляет счи
тать условной принадлежность к ней описываемого вида. От описанной 
выше P s. proozawai K i r . ,  к которой настоящий вид наиболее близок по 
форме раковины и хомат, он отличается большим отношением ширины 
раковины к ее диаметру, более быстрым развертыванием спирали, мень
шими размерами диаметра раковины, менее резко выраженной эндоти- 
роидностью и еще более изменчивой формой хомат.

125



М е с т о н а х о ж д е н и е .  Встречен в районах д. Каменки и пос. 
Старая Утка, в верхнем течении р. Чусовой (Молотовское Приуралье) 
и у с. Лаклы.

В о з р а с т .  Каяльский ярус.
3287Г о л о т и п. Экз. № -jgg» хранится в Музее ИГН Академии Наук 

СССР.

Г р у п п а  P s e u d o s ta f  f e l l a  s p h a e r o id e a  с м а с с и в н ы м и , вы со к и м и  и  ш и р о к и м и  
аром ат ам и и  о ч ен ь  у з к о й  а п е р т у р о й

Широкие ленты хомат, заполняющие почти всю камеру, резко, прямой 
линией обрывающиеся к очень узкой апертуре и тянущиеся ровными 
полосами до самых пупков, придают совершенно особый вид псевдоштаф- 
феллам' этой группы.

Pseudostaffella confusa ( L e e  et C h e n ) 1 
Табл. VIII, фиг. 16

1930. Stafjella confusa L e e  and Che[n, Mem. Nat. Res. Inst. Geol., No 9, p. [116,
’ pi. VII, figs. 1 - 4 .  ‘ *

Вид этот весьма характерен по своим небольшим размерам, сфериче
ской форме по всем оборотам, очень узкой апертуре и массивным широким 
хоматам по всем оборотам. Для наших экземпляров L : D колеблется 
между 0,94 и 1,0. Диаметры преобладают 0,40—0,70 мм, единично до 
0,90 мм.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Встречается не часто, но по всему району. 
Измеренные 19 экземпляров происходят из г. Ржева, д. Нерядово, р. Ло- 
пасни, с. Хотуни, Мишелевой горы, р. Прони, Сызрани, Прикамья и др.

В о з р а с т .  Распространена широко, от подверейского до подольского 
горизонтов, чаще в каширском горизонте.

Pseudostaf fella conspecta R a u s е г, sp. nov.
Табл. VIII, фиг. 17, 18

Раковина почти шарообразная, несколько вытянутая по оси или 
сдавленная по диаметру, со слабо выпуклой или уплощенной срединной 
областью, иногда очень круто переходящая в плоские или выпуклые бока. 
L : D =  1,04—1,14. Размеры довольно крупные: L =  0,62—1,0 мм; 
D =  0,54—0,93 мм. Число оборотов наибольшее до 6г12.

Спираль довольно широкая.
Стенка обычно четырехслойная, с ясной диафанотекой. Хоматы ленто

видные, очень высокие и широкие по всем оборотам.
Апертура очень узкая по всем оборотам.
С р а в н е н и е .  Этот вид пока известен по небольшому числу недо

статочно хороших сечений. Но его следовало описать, так как он встре
чается довольно часто на определенном стратиграфическом уровне. Наи
более близок он к Pseudostaf fella parasphaeroidea ( L e e  et C h e n ) ,  к P s . 
confusa ( L e e  et C h e n) и к Ps. rostovzevi R a u s. От первой наш вид 
отличается более сферическими внутренними оборотами и значительно 
более массивными и высокими хоматами. От второй отличается вытя
нутостью по оси, угловатыми контурами наружных оборотов и более 
крупными размерами. По тем же признакам (кроме размеров) наш вид 
отличается и от Ps. rostovzevi R a u s .

1 Описание Д. М. Раузер-Черноусовой.
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М е с т о н а х о ж д е н и е .  Преимущественно в Ржевском Поволжье 
(д. Холохольня и др.), на рр. Истье и Проне; в Токмове и в Среднем По
волжье (г. Сызрань).

В о з р а с т .  Самая верхняя часть каширского горизонта и самая 
нижняя часть подольского.

3287Г о л о т и п. Экз. № -jgj-, хранится в Музее ИГН Академии Наук 
СССР.

Pseudostaffella rostovzevi R a u s e  r, sp. nov.
Табл. IX , фиг. 1, 2

Раковина почти шаровидная, со слабо выпуклой или слегка уплощен
ной срединной областью, довольно круто переходящей в слабо выпуклые 
или плоские бока и пупковую область. Уплощение камер наблюдается 
очень непостоянно, иногда отсутствует или выражено только в полу
обороте, чаще выражено в одном-двух последних оборотах, единично 
до четырех оборотов, но только с одной стороны. Внутренние обороты 
более округлые, слабо вытянутые по диаметру. L : D =  0,90—0,93. 
Размеры довольно крупные: наибольшая ширина 0,84—1,02 мм, с еди
ничными отклонениями до 1,87 мм; диаметр 0,97—1,07 мм, единично 
до 1,99 мм; реже встречаются экземпляры с диаметром в 0,73—0,76 мм. 
Число оборотов 6—7, чаще б1̂ —7, единично до 9.

Начальная камера с диаметром 37—85 jjl. Спираль медленно разверты
вающаяся. Первые один-два оборота бывают повернуты под углом 30—45°. 
Изменение диаметров раковин по оборотам (в мм):

№ ЭК8. Начальная
камера 1 2 3

оО

о р о

5

т ы 

6 7 8 9

3287
194 0,085 0,20 0,33 0,49 0,65 0,85 1,09 1,37 1,69 1,99

3287
194а 0,064 0,12 0,19 0,30 0,47 0,64 0,82 1,07 — —
3287
193 0,045 0,08 0,14 0,27 0,44 0,60 0,82 1,07 —  —

(го л о т и п )

Стенка толщиной от 15 до 26 р. в последних оборотах, с четким текту- 
мом посредине стенки и неясной диафанотекой. Перегородки совершенно 
прямые. Хоматы очень массивные, начиная со второго оборота, в виде 
высоких (более половины просвета камер) ровных лент до самых пупков 
и с совершенно прямым апертурным склоном.

Апертура очень узкая до последнего оборота.
С р а в н е н и е .  Настоящая форма очень близка к Pseudostaf fella 

sphaeroidea (Е h г е n Ь.), но четко отличается от нее своей более сфериче
ской раковиной, слабым и непостоянным уплощением оборотов, а также 
еще нередкой эндотироидностью первых оборотов, которая у Ps. sphae
roidea (Е h г е n b.) почти совершенно исчезает. От P s . ivanovi R a u s. 
отличается более угловатыми и вытянутыми внутренними оборотами и 
более высокими хоматами.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Довольно редкая форма в Подмосковном 
бассейне (дд. Свистуново, Нерядово, Васькино, р. Истья) и в Среднем 
Поволжье, чаще в Молотовском Прикамье, в Вожгалах, Южном Прити- 
манье и севернее.

В о з р а с т .  Преимущественно подольский горизонт, реже мячков- 
ский, более мелкие и менее типичные экземпляры с каширского горизонта.
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3287Г о л о т и п. Экз. № хранится в Музее ИГН Академии Наук 
СССР.

Наименование дано в честь Николая Никитича Ростовцева, прекрасно 
обработавшего разрез Кельтменского вала.

Pseudostaffella sphaeroidea ( E h r e n b e r g ) 1 
Табл. IX , фиг. 3—5

1842. Melonia (Birelis)  sphaeroidea E h r e n b e r g ,  Ber. Kon. Preuss. Ak. Wiss., 
S. 274.

1854. Borelis sphaeroidea? E h r e n b e r g ,  Mikrogeologie, Taf. XXXVII, XI, Fig. 11/3.

Раковина округло барабановидная, несколько вытянутая по диаметру, 
с уплощенной срединной и осевой областью. Внутренние обороты более 
шарообразные, но очень быстро принимают форму наружных. Переход 
от срединной области, слабо выпуклой или чаще прямой, к слабо выпуклым 
бокам очень резкий и крутой. Пупковые впадины очень слабые. Уплоще
ние устанавливается уже со второго-третьего оборота. L : D  =  0,85— 
0,91, чаще менее 0,90. Размеры оче^ь крупные: L =  0,90—1,41 мм; D =  
=  1,08—1,58 мм. Число оборотов чаще 6—7.

Начальная камера нередко крупная, до 109 р. в диаметре. Спираль 
довольно высокая и постепенно развертывающаяся. Эядотироидность 
первых оборотов наблюдается очень редко. Диаметры раковины по оборо-

( 3287\
*N*2l 9 5  /  (в мм)^первого 0,20, ^второго 0,34,

третьего 0,54, четвертого 0,79, пятого 1,08, шестого 1,40 и первой половины 
седьмого 1,58.

Стенка с ясной четырехслойностью и с диафанотекой. Хоматы очень 
высокие, ровной полосой выполняющие почти весь просвет камер; мощные 
хоматы имеются уже на начальной камере. Апертурный край хомат 
прямой.

Апертура очень узкая до последнего оборота.
С р а в н е н и е .  Преобладающий тип широко распространенных 

в верхней половине московского яруса псевдоштаффелл группы Pseudo- 
staffella sphaeroidea довольно близок к изображению голотипа, данному 
Эренбергом на фиг. 11/3 табл. XXXVII Атласа микрогеологии. Отличиями 
являются лишь несколько большая ширина наших экземпляров (L : D =  
=  0,85—0,91, тогда как у голотипа это отношение не больше 0,85—0,86) 
и менее широкие внутренние обороты (ширина оборотов на рисунке Эрен- 
берга, повидимому, несколько искажена и едва ли соответствует действи
тельности). Наиболее близким к голотипу можно считать экземпляр из 
Андреевского оврага, изображенный на табл. IX, фиг. 3. Этот преобла
дающий тип в нашем обильном материале дает единичные отклонения 
к более кубической форме с более раздутыми, выпуклыми боками и сла
быми пупковыми впадинами, или к форме с более округлыми оборотами. 
Эти экземпляры связывают Ps. sphaeroidea s. str. с ниже выделяемым 
вариететом — var. cuboides R a u s. или c P s . rostovzevi R a u s.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Частая и широко распространенная 
форма в подольском горизонте Подмосковного бассейна (дд. Свистуново, 
Толпино, Васькино, Андреевский овраг на р. Цне), Среднего Поволжья, 
в мячковском горизонте Прикамья и в других местах.

В о з р а с т .  Подольский и мячковский горизонты.

1 Описание Д. М. Раузер-Черноусовой.
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Pseudostaffella sphaeroidea E h r e n b e r g ,  var. cuboides R a u s e r,
var. nov.

Табл. IX , фиг. 6, 7
1878. Fusulinella sphaeroidea М ё л л е р ,  Мат. геол. Росс., т. 8, стр. 163—173, 

табл. XV, фиг. 1а.

Раковина барабанообразная, со слабым прогибом в срединной области, 
с небольшими пупковыми впадинами и раздутыми «плечами», образо
ванными нависающим и крутым перегибом плоской срединной области 
к бокам. Во внутренних оборотах со сходной формой, иногда более округ
лой. L : D =  0,93—1,0. В продольных сечениях раковина трапецеидаль
ная. Размеры крупные, иногда средние: диаметр колеблется от 0,88 до 
1,31 мм. Число оборотов 572—6, иногда больше.

Начальная камера до 109 [л в диаметре, иногда всего 50 р.. Спираль 
довольно быстро, но равномерно развертывающаяся. У голотипа диаметры 
раковины по оборотам ( в мм): первого 0,20, второго 0,34, третьего 0,51, 
четвертого 0,69, пятого 0,94 и шестого 1,18.

Стенка четырехслойная, с ясной диафанотекой. Хоматы очень массив
ные по оборотам (за исключением начальных у микросферических форм), 
очень высокие, одинаковой высоты до пупков с прямым апертурным краем.

Апертура очень узкая по всем оборотам.
С р а в н е н и е .  Эта форма выделена в особый вариетет, хотя она 

соединена переходами и встречается вместе с основной формой. Ее отли
чают кубическая раковина, прогибы (хотя и не всегда четкие), пупковые 
впадины, раздутые бока с «плечами» и более раннее уплощение оборотов. 
Эти отличия напоминают Pseudostaf fella paradoxa (Dut k. ) ,  возможно, даже 
потомка описываемого вариетета. С другой стороны, последний очень 
напоминает Ps. khotunensis R a u s . ,  оЬобенноего более мелкие экземпляры 
из каширского горизонта. Но раздутость «плеч» и трапецоидальные 
контуры нашей формы легко отличают ее от Ps. khotunensis.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Более широко распространенная форма, 
чем основной вид, часто сопровождающая его. Встречена в г. Ржеве, 
у дд. Холохольни, Нерядово, Свистуново, Толпино, Сайгатово, Васькино, 
в карьере Коробчеево, в Андреевском овраге, в Среднем Поволжье.

В о з р а с т .  Верхняя часть каширского горизонта (более мелкие 
экземпляры), главным образом в подольском и в мячковском горизонтах.

3287Г о л о т и п .  Экз. № -jgg-, хранится в Музее ИГН Академии Наук 
СССР.

Р о д  O z a w a i n e l l a  T h o m p s o n ,  1 9 3 5

Раковина чечевицеобразная, приостренная по срединной плоскости, 
обычно симметричная и инволютная, реже эволютная и слегка асимметрич
ная; в первом обороте ось навивания иногда слабо колеблется; размеры 
от небольших до средних; стенка многослойная, иногда с ясной диафано
текой, хоматы четкие; перегородки совершенно прямые, нередко слабо 
выпуклые в наружном обороте; апертура единичная.

Г е н о т и п :  Fusulinella angulata C o l . ,  Mem. Serv. Geol. Indochine, 
vol. XT, fasc. 1, 1924, pi. II, fig. 17.

В о з р а с т .  От основания среднего карбона до псевдофузулинового 
горизонта верхнего карбона.

З а м е ч а н и я .  С обычным диагнозом рода Ozawainella расходится толь
ко трактовка стенки, а именно: у более примитивных озаваинелл, так же как 
у псевдоштаффелл, наблюдаются лишь три слоя в стенке (протека, тектум 
и наружный текториум) и лишь иногда просвечивает под тектумом диафано- 
тека. Все же отсутствию диафанотеки нельзя придавать родовое значение.
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Т а б л и ц а  д л я  о п р е д е л е н и я  в и д о в  
р о д а  Ozawainella

1. Раковина дисковидная или плоско-чечевицеобразная
Группа плоско-чечевицеобразных озаваинелл с пупковыми
впадинами...............................................................................\  (стр. 131)

00. Раковина ромбоидная или чечевицеобразная................................
2(1). Пупок глубокий и узкий, раковина инволютная и мелкая, 

плоско-чечевицеобразная . . . . .  Ozawainella umbonata (стр. 131)
00. Пупок плоский, размеры умеренные, последний оборот обычно

эволютный...................................................................................................
3(2). Хоматы длинные (до пупков) с первых оборотов, раковина плоско- 

чечевицеобразная с наибольшей шириной камер вблизи пупков,
L : D около 0,35, ранние обороты без пупков .............................
........................................... ........................Oz. nihitovkensis (стр. 134)

00. Хоматы выклиниваются к пупкам, раковина дисковидная,
ранние обороты при остренные с пупками........................................ 4

4(3). Высота последнего оборота вдвое превышает таковую преды
дущего, бока плоские, L : D =  0,18—0,22, хоматы умеренные
..........................................................................Oz, digitalis (стр. 132)

00. Спираль развертывается более постепенно, бока выпуклые . . .  5
5(4). Бока слегка раздутые в верхней части последнего эволютного и 

килеватого оборота, в предпоследнем инволютном обороте 
почти параллельные друг другу, L : D =  0,18—0,28, хоматы око
ло апертуры очень массивные.......................Oz, stellae (стр. 132)

00. Бока в наружном обороте плоские, в предпоследнем слабо вы
пуклые ........................................................ Oz, praestellae (стр. 133)

6(1). Раковина субромбическая с выпуклыми п у п к ам и ....................
............................................................................ Oz. angulata (стр. 140) 7

00. Раковина чечевицеобразная с пупковыми впадинами . . . .  14 
7(6). Киль закругленный, бока слабо выпуклые, размеры маленькие, 

спираль очень тесная, хоматы очень слабые только около апер
туры; L : D =  0,47—0,50 ...........................Oz. facoides (стр. 141)

00. Киль острый, бока прямые ................................................................. 8
8(7). Хоматы длинные, одной высоты до п у п к о в .................................... 9
. 00. Хоматы короткие, выклинивающиеся к п у п к ам ............................11
9(8). Раковина широко ромбическая, L : D =  0,65—0.76, спираль

тесная, хоматы умеренные........................ Oz. tingi (стр. 140)
00. Раковина более узкая, спираль свободная, хоматы сильные . . 10 

10(9). Угол киля умеренный, бока прямые, L : D == 0,30—0,45 . .
...........................................................................Oz. angulata (стр. 140)

00. Угол киля узкий, оттянутый, бока вогнутые, L : D =  0,45—0,50
..................................................................... Oz. rhomboidalis (стр. 142)

11(8). Раковина изменчивой формы, киль часто асимметричный,
L : D =  0,50—0 60, первые один-два оборота с округлой сре
динной областью............................ Oz. pararhomboidalis (стр. 143)

00. Раковина с постоянной и симметричной формой............................12
12(11). Киль острый, оттянутый, L :D  не более 0 ,5 0 ............................

...........................................................Oz. pseudorhomboidalis (стр. 142)
00. Киль шире и не оттянут, L : D =  0,47—0,60 ............................  1Я

13(12). Размеры мелкие, спираль тесная и в наружном обороте, пупки 
угловато выступающие, форма раковины по оборотам довольно
п о с т о я н н а я ........................................... Oz. donbassensis (стр. 141)

00. Размеры средние, спираль быстро развертывается в последних 
оборотах с одновременным вытягиванием раковины по диаметру, 
пупки округло выступающие...................Oz. paratingi (стр. 141)
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14(6). Бока выпуклые в верхней части оборотов и плоские, слабо расходя
щиеся вблизи очень плоских пупков, киль широкий, хоматы ленто
видные до пупков.......................................................................................
. . .........................Группа Оzawainella pseudoangulata (стр.134) 15

00. Бока вогнутые в верхней части оборотов и выпуклые вблизи очень
узких, воронковидных пупков, киль у з к и й .....................................
.................................................... Группа Oz. mosquensis (стр. 136) 18

15(14). Пупок только в наружном обороте . . Oz. leei (стр. 136)
00. Пупок в нескольких наружных оборотах .................................16

16(15). Киль оттянутый, но непостоянно в одном-двух наружных оборо
тах, хоматы массивные, L : D =  0,50—0,55 .................................
..................................................................... Oz. kumpani (стр. 136)

00. Киль не оттянутый...................................................................................17
17(16). Раковина более широкая, L : D =  0,40—0,50, хоматы умеренные

...................................................................Oz. pseudoangulata (стр. 135)
00. Раковина более узкая, L : D =  0,40, хоматы массивные . . .

................................................................... Oz. kurakhovensis (стр. 135)
18(14). Хоматы отсутствуют в наружных оборотах, спираль свободно 

навитая, L : D =  0,48, пупки плоские . .Oz. fragilis (стр. 139)
00. Хоматы присутствуют по всем оборотам.........................................19

19(18). Раковина вытянуто-субромбическая до предпоследнего обо
рота, пупки глубокие и узкие, L : D =  0,41—0,51, хоматы
длинные до п у п к о в ............................ Oz. vozhgalica (стр. 138)

00. Раковина чечевицеобразная в предпоследнем обороте . . . . 2 0  
20(19). Хоматы четкие, но выклиниваются к пупкам, спираль свобод

ная* раковина широкая (L : D =  0.54—0 ,5 9 ) ............................
..................................................................... Oz. pogorevichi (стр. 138)

00. Хоматы длинные, одной высоты до п у п к о в ....................................21
21(20). Хоматы очень низкие, спираль очень тесная, L : D =  0,50—

0 ,5 3 ..........................................................Oz. krasnokamski (стр. 137)
00. Хоматы высокие, спираль довольно свободная............................ 22

22(21). Раковина более широкая по всем оборотам (L : D около 0,60), 
сохраняющаяся неизменной в трех-четырех оборотах, стенка
с диафанотекой, хоматы очень массивны е.................................
........................................................................ Oz. lorentheyi (стр. 137)

00. Раковина более узкая (L : D около 0,50), стенка без диафанотеки, 
хоматы умеренно высокие, характерная форма сохраняется только
в одном из трех наружных оборотах...............................................
.................................................................  Oz. mosquensis (стр. 136)

Г р у п п а  д и ск о ви д н ы х  и л и  п л о с к о -ч е ч е в и ц е о б р а зн ы х  о за в а и н е л л  
с п у п к о в ы м и  в п а д и н а м и

Ozawainella umbonata B r a z h n i k o v a  et  P o t i e v s k a *
Табл. X, фиг. 2

1948. Ozawainella umbonata Б р а ж н 1 к о в а  [i П о т 1 е в с ь к а ,  36ipH. праць и 
палеонт. та страт., т. I, вип. 2, стр. 93—95, табл. I, фиг. 19.

1934. Orobias angulata C h e n ,  Palaeont. Sin., ser. B, vol. IV, pp. 14—15, pi. I, fig. 6.

Раковина плоско-чечевицеобразная, с приостренным килем почти 
по всем оборотам за исключением первого наутилоидного, с прямыми 
боаами и с довольно глубокой, узкой пупковой впадиной. L : D =  
=0,31—0,40, иногда до 0,42. Размеры небольшие: наибольшая ширина 
0,11—0,29 мм; диаметр 0,3—0,67мм. Число оборотов чаще 4, иногда 4 1/2.
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Спираль умеренной ширины.
Стенка без диафанотеки, но с четким тектумом посередине. Хоматы 

довольно массивные, угловатые по всем, оборотам, кроме одного-двух 
первых, но выклинивающиеся к осевым концам.

С р а в н е н и е .  Настоящая форма является одной из первых оза- 
ваинелл, что выражается в менее характерных хоматах и в слабой диффе
ренциации стенки. По своим глубоким пупковым впадинам она резко 
отличается от остальных озаваинелл, но имеет несомненное сходство 
с Eostaffella mutabilis Raus.,sp. nov., совместно с которой она встречается 
в верейском горизонте. Все же постоянство формы раковины по оборотам, 
килеватые обороты, постоянные, четкие, хотя иногда и короткие, хоматы 
и многослойность стенки отличают ее от эоштаффелл.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Довольно редкая форма, встречена 
в дд. Альютово, Токмово и с. Хотунь (р. Лопасня) Подмосковиого бас
сейна и в Южном Притиманье.

В о з р а с т .  Верейский и каширский горизонты, реже подольский.
ч

Ozawainella ex gr. digitalis M a n u k a l o v a  
Табл. X, фиг. 3

Раковина дисковидная, сильно сжатая с боков, с острым килем, плоски
ми боками и очень широкими и плоскими пупковыми впадинами, образо
ванными эволютным последним оборотом. Приострение оборотов начинает
ся с первых оборотов. L : D =  0,21—0,22. Размеры средние: наиболь
шая ширина 0,14—0,16 мм, диаметр 0,64— 0,78 мм. Оборотов 4 1/2.

Спираль тесно свернута во внутренних довольно широких оборотах 
и быстро раскручивается в последующих, особенно в наружном обороте, 
в котором высота возрастает почти вдвое.

Стенка очень тонкая, слабо дифференцированная. Хоматы умеренные, 
но четкие повсюду. Около апертур они довольно массивные, но быстро 
выполаживаются к пупкам.

Апертура узкая.
С р а в н е н и е .  Наиболее близким видом является Ozawainella 

digitalis М а п. из нижнего известняка свиты L Донбасса. Кроме внешней 
формы, сходство наблюдается в быстроте раскручивания спирали (у Oz. 
digitalis по приведенным замерам высота последовательных оборотов 
возрастает в два и более раза) и в строении умеренных хомат, утоняющихся 
к пупкам. Но все же недостаточность первого описания и изображения вида 
и более широкая раковина нашей формы не позволяют отождествить их. 
От Oz. schmitovi S о s п. наша форма отличается отсутствием ступенчатого 
глубокого пупка и более слабыми хоматами. От Oz. nikitovkensis В г a z h n. 
и Oz. stellae M a n .  отличается (при сходстве внешней формы) более ши
рокой спиралью и слабыми хоматами.

M e с т о н а  х о ж д е н и е .  Имеются единичные сечения с р. Испе- 
ред-ды-кост-иоль, из Ставрополя, Токмово и Ининой Слободы.

В о з р а с т .  Нижняя часть каширского горизонта.

Ozawainella stellae M a n u k a l o v a 1 
Табл. X, фиг. 4, 5

1950. Ozawainella stellae М а н у к а л о в а ,  Геол.-иссл. раб. Главуглеразведки, стр.
183—184, табл. I, фиг. 9.

Раковина дисковидная, с почти параллельными боками, с наружным 
оборотом эволютным, слегка раздутым на боках и острокилеватым. Пупки

1 Описание Д. М. Раузер-Черноусовой.
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широкие и плоские, образованные наружным эволютным оборотом. Наи
большая ширина раковины вблизи киля. ВнутАенние обороты приострен- 
ные, начиная с первого, с небольшими пупковыми впадинами. Отноше
ние наибольшей ширины к диаметру 0,18—0,22, чаще 0,23—0,28. Размеры 
довольно крупные: наибольшая ширина 0,25—0,38 мм, диаметр 0,91—
1,42 мм.

Спираль быстро, но постепенно раскручивающаяся до последнего 
оборота.

Стенка слабо дифференцированная, иногда с диафанотекой. Хоматы 
очень массивные в области апертуры, но к пупкам быстро выклиниваю
щиеся .

С р а в н е н и е .  Для этого чрезвычайно важного в стратиграфиче
ском отношении вида характерно следующее: 1) внутренние обороты 
узкие, приостренные, с небольшими пупками типа Ozawainella umbonata 
B r a z h n .  et  P o t . ,  2) предпоследний оборот плоский, с почти парал
лельными боками, закрытыми пупками и острым килем, иногда слегка 
оттянутым, и 3) наружный оборот эволютный, с выпуклыми, слегка раз
дутыми боками в своей верхней, наиболее широкой части, и с более ши
роким килем. Последний иногда бывает оттянутым или закругленным. 
Наши экземпляры слегка отличаются от донбасских большей изменчи
востью формы наружного оборота, иногда более плоского и более узко- 
килеватого (табл. X, фиг. 4).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Широко распространенная, но довольно 
редкая форма. Наиболее типичные экземпляры встречены в дд. Холо- 
хольне, Толпине, г. Ржеве, в Нерядове, в Сызрани, Вожгалах и Южном 
Притиманье.

В о з р а с т .  Нижняя часть подольского горизонта.

Ozawainella praestellae R a u s е г, sp. nov.
Табл. X, фиг. 6—8

Раковина дисковидная, плоская, килеватая, с широким плоским пуп
ком. Форма наружного оборота очень разнообразная; иногда с округлен
ным и широким килем и с боками, более или менее параллельными друг 
другу вблизи киля, так что наибольшая ширина раковины приходится 
на верхнюю часть камер; иногда бока расходящиеся, прямые или слабо 
выпуклые, круто спускающиеся к пупкам, а киль очень оттянутый. По
следний оборот обычно эволютный, оставляющий широкий и плоский 
пупок. До предпоследнего оборота раковина плоско-чечевицеобразная, 
со слабо выпуклыми боками и с ясными пупковыми впадинами. Отношение 
наибольшей ширины к диаметру 0,18—0,28. Размеры довольно крупные: 
ширина между 0,14 и 0,29 мм; диаметр чаще 0,9—1,13 мм, иногда всего 
0,73 мм. Число оборотов до 5 V2.

Диаметр начальной камеры 45 [х. Спираль довольно быстро и равномер
но раскручивающаяся.

Стенка тонкая, слабо дифференцированная, диафанотека видна только 
местами. Толщина стенки около 12—15 р.. Перегородки совершенно пря
мые. Хоматы массивные, угловатые около апертуры, но быстро выкли
ниваются к пупкам по всем оборотам.

Апертура округлая, возможно треугольная.
С р а в н е н и е .  Настоящая форма очень близка к Ozawainella stel- 

lae M a n . ,  но ее отличают более плоские бока в наружном обороте, без 
характерной для Oz. stellae раздутости камер в их верхней части, менее 
широкие пупки и отсутствие параллельности боков в предпоследнем 
обороте. На этом основании и учитывая более раннее ее появление, наша 
форма выделена в новый вид.
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М е с т о н а х о ж д е н и е .  Широко распространена в Ржевском 
Поволжье (г. Ржев, дд. Толпино, Холохольня), единично встречена на 
р. Истье (д. Ям), довольно часта в Среднем Поволжье и единично в Моло- 
товском Прикамье во всех районах. Имеется 20 сфотографированных
экземпляров.

В о з р а с т .  Имеет очень ограниченное вертикальное распростране
ние, повидимому, в верхней части каширского и нижней подольского 
горизонтов.

К о т и н ы .  Экз. № и , хранятся в Музее ИГН Акаде
мии Наук СССР.

Ozawainella nikitovkensis ( B r a z h n i k o v a ) 1 
Табл. X, фиг. 9

1939. Staffella (Orobias) nikitovkensis Б p ^ж  н i к о в а, Геол. жури. Акад. Наук УРСР, 
т. VI, вип. 1—2, стр. 252—254, табл. II, фиг. 6—9.

Раковина плоско-чечевицеобразная или дисковидная, килеватая но 
всем оборотам, с узким килем, с боками прямыми и расходящимися до 
небольших, плоских пупковых углу^ений. Иногда вдоль киля имеются не
большие прогибы. Последний оборот иногда эволютный, оставляющий 
широкий плоский пупок. L : D около 0,35. Внутренние обороты с прямыми 
боками, выступающей пупковой областью и более широкие, чем наружный. 
Размеры средние, диаметр до 0,90 мм. Число оборотов 5.

Начальная камера маленькая, спираль тесная, медленно расширяю
щаяся.

Стенка четырехслойная. Хоматы в виде невысоких ровных лент от 
апертуры до пупка.

С р а в н е н и е .  Настоящий вид внешне имеет некоторое сходство 
с Ozawainella praestellae R a u s., но его отличают расходящиеся бока до 
самого пупка и наибольшая ширина вблизи последнего, более тесная 
спираль,, длинные лентовидные хоматы и особенно строение внутренних 
оборотов. По этому признаку Oz. stellae и Oz. praestellae напоминают Oz. 
umbonata B r a z h n .  et  P о t., a Oz. nikitovkensis — Oz. angulata C o l .  
Указания онтогенеза на возможные филогенетические отношения вполне 
вероятны.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Г. Воскресенск, карьеры Гигант и 
Псаревский, Среднее Поволжье, р. Сивинь, Вожгалы.

В о з р а с т .  Тегулифериновый горизонт верхнего карбона, в Вожга- 
лах в кровле мячковского.

Среди более широких чечевицеобразных озаваинелл с пупковыми впа
динами выделяются две четкие группы: группа Ozawainella pseudoan- 
gulata и Ozawainella mosquensis.

Г р у п п а  O z a w a in e l la  p s e u d o a n g u la ta \

Для этой группы характерны: выпуклые бока в верхней части камер 
и плоские в остальной части, слабо расходящиеся к пупкам, а также не
большие пупковые впадины.

1 Описание Д. М. Раузер-Черноусовой.
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1939. Orobias pseudoangulatus П у т р я ,  Мат. геол. полезн. ископ. Аз.-Черн. геол. 
упр., сб. 8, стр. 179—181, табл. I, фиг. 2—5.

Раковина чечевицеобразная с широким килем, с боками слабо выпук
лыми в верхней части и плоскими в нижней части, с небольшими пупко
выми впадинами. L : D =  0,40—0,50. Размеры от мелких (Подмосков
ный бассейн) до средних (Среднее Поволжье).

Хоматы от слабых до умеренных, лентовидные, от апертуры до 
пупков.

З а м е ч а н и я .  Описание вида, данное его авторрм, необходимо 
дополнить более точной характеристикой внешней формы, так как вид 
довольно широко распространен и близкие к нему формы появляются 
в литературе под другими названиями. Так, Ozawainella kurakhovensis 
Man.  отличается только более плоской формой, более сильно упло
щенными боками и более узким килем в наружном обороте, а также более 
массивными хоматами. Кстати, следует отметить, что у голотипа Oz. 
kurakhovensis L : D =  0,39, что расходится с данными в тексте (L : D 
дано 0,50—0,61). Противоположная ошибка имеется в описании Oz. pseudo
angulata: у лектотипа (фиг. 2) L : D =  0,48, тогда как в тексте L : D 
этого вида 0,37—0,40. Повидимому, эти расхождения объясняются раз
личными методами измерения ширины раковины. Другой формой, близ
кой к Oz. pseudoangulata и также встречающейся в нашем материале, 
является Oz. kumpani S о s n., mscr. Этот вид отличается немного более 
широкой раковиной, наличием оттянутого киля и более массивными хо
матами. Все эти виды имеют близкое стратиграфическое распростране
ние, но встречаются в разных районах или на разных стратигра
фических уровнях. Так как расхождение признаков по вышеуказанным 
отличиям небольшое и нередко наблюдаются переходы между этими 
тремя видами, их можно считать частично родственными или викариру- 
ющими видами, частично рядом видов, следовавших во времени друг за 
другом.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ozawainella pseudoangulata довольно ши
роко распространена по всему Подмосковному бассейну и в Среднем 
Поволжье, севернее неизвестна.

В о з р а с т .  Преимущественно каширский и подольский горизонты.

Ozawainella pseudoangulata (P u t г j a )1
Табл. X, фиг. 10

Ozawainella kurakhovensis M a n u k a l o v a 1 2 
Табл. X, фиг. И , 12

Единичные экземпляры этой формы встречены в разрезе Сызрани и 
Ставрополя. По всем признакам, за исключением несколько большей 
ширины, они тождественны с донецкой формой.

Отличие этого вида от Oz. pseudoangulata (Р u t г j а) дано выше при 
описании последней. Характерный узкий острый киль выступает и на 
нашем изображении, так же как и массивные хоматы.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Сызрань и Ставрополь.
В о з р а с т .  Подольский горизонт, его нижняя половина.

1 Описание Д. М. Раузер-Черноусовой.
2 То же.
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Наиболее характерный признак этого вида — оттянутость небольшого 
киля, иногда притупленного в двух последних оборотах с одной стороны 
при широком угле киля других полуоборотов, а также массивные хоматы — 
позволяют отнести наши экземпляры к этому виду.

Втречается довольно часто в Среднем Поволжье и достигает размеров 
в диаметре до 1,27 мм. При стертости киля, что бывает довольно часто, 
трудно отличить Ozawainella kumpani от Oz. kuraklnovensis M a n u k . ,  
так как его предпоследний оборот тождественен Oz. kurakhovensis или 
Oz. pseudoangulata.

В о з р а с т .  Подольский горизонт.

Ozawainella leei (Р u t г j а )1
Очень редко (г. Подольск, мячковский горизонт) встречается Oz. 

leei ( P u t r j  а), близкая к Oz. pseudoangulata ( P u t r j a ) ,  но отличающаяся 
наличием пупковых впадин только в наружном обороте (что заставляет 
отделить ее от Oz. angulata, не имеющей пупковых впадин) и более широкой 
формой раковины. Возможно, является только вариететом Ozawainella 
pseudoangulata ( P u t r j a ) .  ^

Ozawainella kumpani S о s n i n a, mscr. 1
Табл. X, фиг. 13

Г р у п п а  O z a w a in e lla  m o sq u e n s is

Для этой группы характерны: бока вогнутые вдоль оттянутого киля 
и выпуклые в нижней части камер, а также небольшие узкие пупковые 
впадины.

Ozawainella mosquensis R a u s е г, sp. nov.
Табл. X, фиг. 14—16

Раковина чечевицеобразная, в наружных оборотах (от одного до трех) 
с оттянутым узким килем, с прогибом (желобком) вдоль него и с выпук
лыми боками, круто спускающимися в слабо обозначенную плоскую и 
узкую пупковую впадину. В остальных оборотах раковина узко субром
бическая, с прямыми боками и слабыми пупковыми впадинами. L : D =  
=0,45—0,55. Размеры средние: наибольшая ширина 0,38—0,64 мм; диаметр 
0,6—1,27 мм. Число оборотов обычно 4х/2—6, иногда 4.

Диаметр начальной камеры у котипа 37 [л. Спираль довольно тесно 
навитая, постепенно расширяющаяся. У голотипа диаметры раковины 
по оборотам (в мм): первого 0,09, второго—0,18, третьего 0,33, четвертого 
0,55, пятого 0,80 и шестого 1,07.

Стенка с ясным трех- или четырехслойным строением. Хоматы массив
ные, лентовидные и довольно высокие (более половины просвета камеры), 
с первого или второго оборота до последнего полуоборота.

Апертура очень узкая.
С р а в н е н и е .  Так как пупок очень плоский, то в слегка скошен

ных сечениях описываемая форма может быть отнесена к группе озаваи- 
нелл без пупковых впадин. Но наша форма отличается узким килем 
и вогнуто-выпуклым контуром боков. Последний признак, а также наличие 
пупковых впадин отличает нашу форму от Ozawainella rhomboidalis P u t 
r j a .  Изменчивость нашего вида выражается в характере вогнутости 
боков и в глубине пупковых впадин. У некоторых экземпляров пупки

1 Описание Д. М. Раузер-Черноусовой.
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ясно выражены в трех оборотах (табл. X, фиг. 15 и 16), у некоторых — 
всего в одном, причем и вогнутость боков в этих случаях выражена зна
чительно слабее.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Очень широко распространенная форма 
по всем изученным районам. Подмосковный бассейн: дд. Толпино, Не
рядово, г. Подольск, ст. Домодедово, р. Лопасня, карьер Коробчеево, 
д. Ухорская, Мишелева гора, д. Ям, Андреевский овраг и др.; Среднее 
Поволжье, Южное Притиманье и другие места. Можно отметить более 
мелкие экземпляры в каширском горизонте и более крупные — в подоль
ском и мячковском.

В о з р а с т .  От верейского до мячковского горизонтов, чаще кашир
ский и подольский.

3287Г о л о т и п. Экз. № *2 1 2 "  ̂ хранится в Музее ИГН Академии Наук 
СССР.

Ozawainella lorentheyi S о s n i n a, mscr.1
Табл. X, фиг. 17

Раковина вздуто-чечевицеобразная, с оттянутым килем, с боками слабо 
вогнутыми вдоль него и выпуклыми в пупковой области. Имеются очень 
небольшие пупковые впадины, не всегда видимые. L : D  = 0 ,5 0 —0,61, 
чаще около 0,60. Форма раковины сохраняется в последних трех-четырех 
оборотах. Внутренние обороты субромбические, довольно широкие. Раз
меры довольно крупные: наибольшая ширина до 0,45 , диаметр до 0,75 мм. 
Число оборотов до 6.

Спираль довольно тесная.
Стенка четырехслойная. Хоматы лентовидные, высотой более половины 

просвета камер, от апертуры до пупков.
С р а в н е н и е .  Настоящая форма близка к Ozawainella mosguensis 

R a u s . ,  но отличается более широкой раковиной, начиная с внутренних 
оборотов, менее резким прогибом боков, еле заметными пупковыми впади
нами и более массивными хоматами. Форма раковины сохраняется в на
ружных трех-четырех оборотах. Следует отметить еще четкую диафанотеку.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Г. Подольск, карьер в Коробчеево г 
Андреевский овраг и Среднее Поволжье. Редкая форма (имеется 5 экзем
пляров).

В о з р а с т .  Подольский горизонт, редко мячковский.

Ozawainella krasnokamski S a f o n o v a ,  sp. nov.
Табл. XI, фиг. 1

Бока слабо вогнуто-выпуклые, почти плоские. Пупковые впадины очень 
небольшие. Киль довольно широкий, закругленный. L : D =  0,50—0,53. 
Размеры небольшие: наибольшая ширина 0,36—0,40 мм; диаметр 0,67— 
0,77 мм, встречаются особи меньших размеров. Число оборотов 5—8.

Начальная камера с наружным диаметром в 36 р, с небольшими коле
баниями в большую или меньшую сторону. Спираль очень тесно навитая 
до последнего оборота. Диаметр четвертого оборота 0,27—0,49 мм. У го
лотипа диаметры раковины по оборотам (в мм): первого 0,07, второго 
0,15, третьего 0,18, четвертого 0,27, пятого 0,46, шестого 0,57, седьмого 
0,71 й восьмого 0,77.

Стенка очень тонкая, от 5 до 15 р, неясного строения. Перегородки 
прямые. Хоматы слабо развитые, обычно спускающиеся по бокам от апер
туры до осевых концов в виде очень узкой полоски.

1 Описание Д. М. Раузер-Черноусовой.
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Апертура низкая и узкая.
С р а в н е н и е .  Настоящая форма близка к Ozawainella mosquen- 

sis R a u s., но отличается более мягкими контурами, округленным килем, 
более тесной спиралью и слабыми хоматами.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Полазна и Краснокамск. Часто встре
чающаяся форма в прослоях органогенно-обломочного известняка, в со
обществе разнообразных фораминифер и органических обломков, нередко 
окатанных.

В о з р а с т .  Почти во всех горизонтах среднего карбона.
3287Г о л о т и п. Экз. № хранится в Музее ИГН Академии Наук

СССР.

Ozawainella pogoreviclni R a u s е г, sp. nov.
Табл. XI, фиг. 2

Раковина толсто-чечевицеобразнвя, с острым килем, непостоянным 
прогибом вдоль киля, с выпуклой пупковой областью, с небольшим и пло
ским пупком. Форма оборотов очень изменчивая, киль иногда отсутствует. 
Отношение наибольшей ширины к диаметру 0,54—0,59. Размеры сред
ние: наибольшая ширина 0,38—0,5Ю мм; диаметр 0,64—1,03 мм. Число 
оборотов небольшое, 4—5.

Спираль широкая, быстро раскручивающаяся с первых оборотов. 
У голотипа диаметры раковины по оборотам (в мм): первого 0,11, второго 
0,30, третьего 0,58 и четвертого 0,87.

Стенка тонкая, ясного трехслойного строения. Перегородки прямые. 
Хоматы от слабых до умеренных около апертуры и выполаживающиеся 
к пупкам.

Апертура узкая.
С р а в н е н и е .  Этот вид по внешней форме близок к Ozawainella 

krasnokamski S a f., но отличается широкой спиралью и более четкими 
хоматами. От близкой Oz. fragilis S a f. отличается более толстой рако
виной и четкими хоматами в последнем обороте. По внешней форме, осо
бенно по ее изменчивости, этот вид очень напоминает Oz. pararhomboi- 
dalis M a n . ,  но отличается присутствием небольших пупковых впадин 
и более широкой спиралью.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Довольно редкая форма (измерено 6 эк
земпляров), встречена только на северо-востоке, на рр. Шар-ю, Щугор 
и др.

В о з р а с т .  Верейский горизонт, возможно и каширский.
O O Q T

Г о л о т и п. Экз. «N2 хранится в Музее ИГН Академии Наук
СССР.

Ozawainella vozhgalica S a f o n o v a ,  sp. nov.
Табл. XI, фиг. 3, 4

Раковина в наружном обороте чечевицеобразная, сильно сжатая с бо
ков, с узким и значительно оттянутым килем, со слабо вогнутыми или пря
мыми боками вдоль киля и выпуклыми у полюсов. Пупки глубокие и уз
кие. L : D = 0 ,4 1 —0,51. Предпоследний оборот вытянуто-субромбиче- 
ский. Размеры средние: L =  0,36—0,58 мм; D = 0 ,7 1 —1,37 мм. Число 
оборотов 5г/2—61/а.

Начальная камера с наружным диаметром в 20—40 ц. Спираль рав
номерно развертывающаяся. Диаметр четвертого оборота 0,36—0,49 мм. 
Изменение диаметров раковин по оборотам (в мм):
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jvft экз. Начальная
О б <о р о т ы

камера 1 2 3 4 5 6 7

3287
218 0,020 0,09 0,16 0,27 0,46 0,73 0,87 (51/* обор.)

66 0,020 0,05? 0 ,1 0 0,20 0,36 0,64 0,86 (51/, обор.)
43 0,035 0,07 0,13 0,24 0,42 0,60 0,71 (5Va обор.)
63 0,040 0,09 0,16 0,29 0,46 0,73 1 ,2 0 —

3287
217 0,035 0,09 0,16 0,29 0,49 0,73 1,13 1,37 (6V2 обор.)

(голотип)

Стенка очень тонкая> обычно 10—15 р., редко 20 р в толщину, строение 
ее не совсем отчетливое: нередко в наружных оборотах посередине на
блюдаются диафанотека и два очень тонких темных слоя, располагаю
щихся снаружи и внутри. Перегородки прямые. Хоматы массивные, 
лентовидные, высокие и длинные, спускающиеся по бокам от апертуры 
до осевых концов.

Апертура узкая и низкая, обычно овальной формы.
С р а в н е н и е .  Наша форма отличается от всех известных озаваи- 

нелл четким, узким и глубоким пупком при узком оттянутом киле. Наи
более близким видом является Ozawainella mosquensis R a  u s., но она 
шире и пупок менее глубокий. Oz. rhomboidalis Р u t г j а сходна по об
щим контурам и характеру спирали, но у ней отсутствуют вогнутость 
боков и глубокие пупки.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Полазна и Вожгалы.
В о з р а с т .  Почти во всех горизонтах среднего карбона.

3287Г о л о т и п. Экз. № у , хранится в Музее ИГН Академии Наук 
СССР.

Ozawainella fragilis S a f o n o v a ,  sp. nov.
Табл. XI, фиг. 5

Раковина чечевицеобразная, сжатая с боков, с оттянутым килем, с пря
мыми или чуть вогнутыми боками вдоль киля и выпуклыми у плоских 
пупков. L : D =  0,48. Размеры небольшие: L =  0,51 мм; D =  1,06 мм. 
Число оборотов 41/2.

Начальная камера в наружном диаметре 40 (х. Спираль сравнительно 
свободно навитая. Диаметры раковины голотипа по оборотам (в мм): 
первого 0,15?, второго 0,27?, третьего 0,47?, четвертого 0,87, первой поло
вины пятого 1,06.

Стенка тонкая, от 15 до 20 [х, не совсем ясного строения, местами, 
повпдимому, с диафанотекой. Перегородки прямые. Хоматы лентовидные 
и отчетливо выраженные в двух с половиной—трех первых оборотах, но 
исчезающие в наружных.

Апертура низкая и узкая.
С р а в н е н и е .  Описываемый экземпляр по внешнему виду и по 

отношению ширины к диаметру весьма близко стоит к Ozawainella mosquen
sis R a u s . ,  но отличается от нее более свободным навиванием спирали 
и отсутствием хомат в последних оборотах.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Полазна.
В о з р а с т .  Нижняя часть каширского горизонта, изредка встре

чается почти во всем среднем карбоне.
0007

Г о л о т и п. Экз. № ~ ^ у хранится в Музее ИГН Академии Наук 
СССР.
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Ozawainella angulata (Col  a n  i)1 
Табл. XI, фиг. 6, 7

1924. Fusulina angulata C o l a n i ,  Mem. Serv. Geol. Indochine, vol. XI, fasc. I, 
pp. 7 4 -7 5 , 132-133, pi. II, fig. 1 6 -1 8 , 2 0 -2 1 ,

Согласно изображениям пяти продольных сечений, данных автором 
вида (поперечное сечение относится к другому роду), раковина Ozawai
nella angulata в сечении узко ромбической формы по всем оборотам, с ост
рым, слегка оттянутым килем, прямыми боками и закрытой, округло 
выступающей пупковой областью. Отношение толщины раковины к ее 
диаметру трудно установить по изображениям Коляни, так как пупковая 
область наружного оборота плохо сохранилась. Повидимому, оно колеб
лется между 0,3 и 0,4, но может быть и больше.

На нашем материале, происходящем главным образом из Подмосков
ного бассейна, L : D =  0,39—0,44, но встречаются и более узкие особи. 
Наибольшая ширина преобладает в 0,28—0,40 мм; диаметр 0,70—0,90 мм.

Спираль широкая, диаметр четвертого оборота более 0,4 мм. Хоматы 
лентовидные, до самых пупков, высокие, так что остается небольшой 
просвет в камерах. .

И з м е н ч и в о с т ь .  Особи из каширского горизонта шире и со слег
ка выпуклыми боками, наиболее типичные особи происходят из мячков- 
ского горизонта. Иногда (в мячковском и в тегулифериновом горизонтах) 
встречаются крупные Ozawainella angulata, но более узкие, с L : D около 
0,2—0,25, которые, возможно, следует выделить в особый вариетет (var. 
angusta).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Широко распространенный, но не ча
стый вид. Измеренные экземпляры происходят из дд. Свистуново, Тол- 
пино, р. Лопасни (д. Горы), д. Сайгатово, вблизи ст. Ступино, Шереметь
евского карьера (ст. Пески), д. Ухорской, со Среднего Поволжья и др.

В о з р а с т .  От верхней части каширского до мячковского гори
зонта .

Ozawainella tingi (L е е)2 
Табл. X I, фиг. 8, 9

1937. Orobias tingi L e e ,  Bull. Geol. Soc., China, vol. XVI, p. 78, pi. II, fig. 4.

Характерными признаками вида являются: широко ромбическая в се
чении раковина с широким килем, прямыми боками и выпуклой пупковой 
областью, небольшие размеры, тесная спираль и умеренные хоматы.

Экземпляры нашего материала, наиболее близкие по ряду признаков 
к этому виду, обнаруживают значительные колебания в ширине раковины. 
У экземпляров, изображенных на табл. XI, фиг. 8 и 9, отношение ширины 
к диаметру 0,69 и 0,76. У донецкой формы это отношение можно оценить 
в 0,65. Встречаются и более узкие, но менее типичные экземпляры.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Широко распространенная, но редкая 
форма (г. Ржев, д. Толпино, карьеры ст. Пески, Коробчеевский и Пса- 
ревский, д. Ям на р. Истье и др.).

В о з р а с т .  От верхней части каширского до тегулиферинового 
горизонта.

1 Описание Д. М. Раузер-Черноусовой.
2 То же.
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Очень мелкие ромбические озаваинеллы отнесены к виду М. И. Сос
ниной, так как при широких пределах изменчивости, указанных для 
этого вида, наши экземпляры вполне могут быть к нему отнесены. В то 
же время небольшой материал (имеется всего 4 экземпляра) не позволяет 
дробить этот вид.

Раковина субромбическая, с острым- килем, прямыми или слегка 
вогнутыми боками, с угловато выступающей пупковой областью. L : D =  
=  0,50—0,53. Размеры мелкие: L=0,26 мм; D =0,49 мм. Число оборотов 5. 
Спираль тесная.

Хоматы слабые, более четкие около апертуры, выполаживающиеся 
к пупкам.

З а м е ч а н и е .  Этот мелкий вид сходен с Ozawainella tingi L e e ,  
но еще более мелкие размеры, более узкая раковина, а главное слабые 
хоматы, выклинивающиеся к пупкам, отдаляют его от Oz. tingi.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Редкая форма. Встречена в г. Ржеве, 
на Мишелевой горе (р. Истья), в Ставрополе и в Южном Притиманье.

В о з р а с т .  Верейский и каширский горизонты, реже подольский.

Ozawainella paratingi M a n u k a l o v a 1 2 
Табл. XI, фиг. И , 12

1950. Ozawainella paratingi М а н у к а л о в а ,  Геол.-иссл. раб. Главуглеразведки,
стр. 181—182, табл. I, фиг. 7.

Раковина ромбическая с килем умеренной ширины, с прямыми или 
слабо зыпуклыми боками, с выступающей округлой пупковой областью. 
Внутренние обороты более узко ромбические, с более мягкими контурами 
киля. L : D =  0,47—0,60. Размеры средние: L =  0,20—0,36 мм; D =  
—0,40—0,76 мм. Число оборотов 4*/а—б 1/^

Начальная камера маленькая. Спираль довольно тесная во внутрен
них оборотах, к наружным довольно быстро раскручивающаяся.

Стенка слабо дифференцированная. Хоматы слабые, отчетливые лишь 
около апертуры, на боках быстро выклиниваются к пупкам.

С р а в н е н и е .  Наиболее характерными признаками вида являются: 
вытягивание раковины по диаметру в наружных оборотах и быстро вы
клинивающиеся хоматы. По этим двум признакам этот вид отличается 
от Ozawainella tingi ( Lee ) ,  с которой внешне очень сходен.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Вид очень частый и широко распростра
ненный. 16 сфотографированных экземпляров происходят из д. Сайгатово 
(р. Лопасня), д. Ям на р. Истье и д. Ухорской на р. Проне, а также из 
Среднего Поволжья и из Токмово.

В о з р а с т .  Каширский горизонт, особенно часто в самой верхней 
части каширского горизонта и реже в нижней части подольского.

Ozawainella facoides M a n u k a l o v a 3 
Табл. XI, фиг. 13

1948. Ozawainella facoides М а н у к а л о в а ,  Тр. геол.-иссл. бюро Главуглеразведки, 
вып. 3, стр. 51—53, фиг. 2 —4.

Имеются единичные экземпляры с характерными признаками этого 
вида, а именно: 1) маленькими размерами (D =  0,49 мм), 2) угловато

1 Описание Д. М. Раузер-Черноусовой.
2 То же.
3 То же.

Ozawainella donbassensis S о s n i n a, mscr. 1
Табл. XI, фиг. 10
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округлой формой срединного перегиба, 3) слабо выпуклыми боками, в на
ружном обороте почти прямыми, 4) очень слабыми хоматами, четкими 
только около апертуры, и 5) тесной спиралью, L : D =  0,50.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Встречена в д. Сайгатово, в Среднем 
Поволжье (г. Ставрополь), в Токмове и Юлово-Ишиме.

В о з р а с т .  От каяльского яруса до каширского горизонта.

Ozawainella rhomboidalis Р u t г j а 1 
Табл. X I, фиг. 14

1940. Orobias (Ozawainella) rhomboidalis П у т р я, Мат. геол. полезн. ископ.
Аз.-Черн. геол. упр., сб. XI, стр. 44—45, табл. I, фиг. И —12.

Для этой изящной и крупной озаваинеллы характерны: правильная 
ромбоидная форма раковины по всем оборотам (не менее четырех-пяти), 
слабо вогнутые бока, острый киль, с углом не более 50°, медленный прирост 
высоты оборотов, с сохранением постоянной высоты от киля до пупковг 
L : D =  0,46—0,49, хоматы лентовидные, довольно высокие.

Среди нашего материала из д. Улитино, с рр. Лопасни и Прони, из 
г. Ставрополя встречены только единичные экземпляры, почти тождествен
ные с Oz. rhomboidalis Р u t г j а, в подольском и мячковском горизонтах 
и особенно в тегулифериновом. Каширские особи отличаются более ши
рокой и менее килеватой формой, а также меньшими размерами.

Ozawainella pseudorhomboidalis R a u s е г, sp. nov.
Табл. XI, фиг. 15, 16

Раковина вытянуто-ромбоидная, с узким, острым, иногда оттянутым 
килем в двух-трех последних оборотах, с прямыми боками и угловатой 
выступающей пупковой областью. L : D =  0,42—0,50. Внутренние обо
роты более широкие, но ромбические, с острым килем, начиная со второго 
оборота. Размеры средние: L =  0,32—0,50 мм; D =  0,71—1,0 мм. Число 
оборотов 4 1/,—5 г/а> чаще 4 1/*.

Начальная камера маленькая. Спираль свободно расширяющаяся, 
диаметры раковины по оборотам (в мм): первого 0,07, второго 0,18, треть
его 0,35, четвертого 0,38 и первой половины пятого 0,71.

Стенка слабо дифференцированная, в предпоследнем обороте ее тол
щина 10 (х. Хоматы умеренные и четкие только около апертуры, к пупкам 
они быстро выклиниваются.

Апертура округлая.
С р а в н е н и е .  Настоящая форма близка в Ozawainella paratingi 

M a n . ,  по своему свободному развертыванию спирали и слабым хома- 
там, выклинивающимся к пупкам, но отличается своим значительно 
более узким и острым, а иногда и оттянутым килем. Внутренние обороты 
очень напоминают Oz. paratingi. Некоторое внешнее сходство наша форма 
имеет и с Oz. rhomboidalis Р u t г j а, однако она отличается более слабы
ми хоматами, выклинивающимися к пупкам, а также большей высотой 
оборотов (на боках) и возрастанием этой высоты к срединной плоскости. 
К тому же раковина по оборотам у Oz. pseudorhomboidalis далеко не всегда 
идеально ромбическая, бока нередко слабо выпуклые или вогнуто- 
выпуклые.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Довольно редкая форма, невидимому, 
имеет ограниченное вертикальное распространение и встречается совмест
но с Oz. paratingi. Измеренные экземпляры происходят из д. Толпино,

1 Описание Д. М. Раузер-Черноусовой.
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д. Ухорской (довольно часто), Сызрани, Ставрополя, Южного Прити- 
манья и других мест.

В о з р а с т .  Самая верхняя часть каширского горизонта и нижняя 
часть подольского.

3287Г о л о т и п. Экз. № -2 2Q-, хранится в Музее ИГН Академии Наук 
СССР.

Ozawainella pararhomboidalis M a n u k a l o v a 1 
Табл. X I, фиг. 17

1950. Ozawainella pararhomboidalis М а н у  к а л о в а ,  Геол. исслед. раб. Главугле- 
разведки, стр. 179—181 табл. I, фиг. 5,6.

Этот вид очень широко распространен на севере и по всем признакам 
вполне совпадает с донбасской формой. Результаты измерений 25 экзем
пляров существенных дополнений к первым полным описаниям не дают. 
Отметим лишь следующее.

Наиболее характерным для вида являются его прямые бока и асимме 
тричные острые кили, непостоянно наблюдающиеся на одном-двух на
ружных оборотах. Четко выражена у вида наутилоидная форма, с за
кругленной срединной областью первых одного-двух оборотов (чаще двух), 
что отмечалось и Манукаловой. L : D колеблется между 0,50—0,61, чаще 
0,53—0,57. Размеры раковин по всем районам довольно близкие и без 
больших колебаний: L =  0,36—0,72 мм, с преобладанием 0,40—0,50 мм; 
D =  0,7—0,9 мм, с единичными отклонениями до 0,5 и 1,31 мм. Число 
оборотов 4 */а—7.

Стенка без ясной диафанотеки. Хоматы большей частью умеренные, 
более мощные около апертуры.

С р а в н е н и е .  Асимметричная, изменяющаяся по оборотам форма 
раковины четко отличает этот вид от других озаваинелл. От донбасских 
особей северные отличаются только меньшими размерами и более слабой 
дифференциацией стенци. Последнее, вместе с наутилоидными первыми обо
ротами, снабженными слабыми хоматами, придает виду некоторый облик 
примитивности и указывает на родство озаваинелл с эоштаффеллами.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Довольно редкая форма в Южном При- 
тиманье, очень частая форма севернее (бассейн р. Печоры, гряда Черны
шева и др.), единично встречается в Подмосковном бассейне (р. Проня).

В о з р а с т .  Часто в подверейском и верейском горизонтах.

Р о д  T a r a s t a f f e l l a  R a u s e r ,  1 9 4 8

Раковина небольшая или средних размеров, чечевицеобразная до ша
рообразной, инволютная, редко эволютная в нескольких наружных обо
ротах, обычно симметричная и со слабым колебанием оси навивания в пер
вых оборотах; в юношеской стадии всегда плоско-наутилоидная или че
чевицеобразная с приостренным килем; стенка светлосерая, трехслойнаяг 
с четкой, широкой диафанотекой, заходящей и в перегородки. Перегород
ки совершенно прямые, псевдохоматы непостоянные и слабые; апертура 
единичная.

Генотип: Fusulinella struvei M o e l l e r . ,  1880, Мат. геол. России, 
т. IX , стр. 31—36, табл. V, фиг. 4.

Этот род только условно относится к подсемейству Fusulininae на осно
вании аналогичного строения стенки. Но несомненно, что трехслойная

1 Описание Д. М. Раузер-Черноусовой.
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стенка параштаффелл не гомологична таковой фузулинелл, фузулин 
и др., на что указывает морфология стенки (серая, а не черная окраска 
основной скелетной ткани стенки у параштаффелл и очень широкая диа- 
фанотека), а также совершенно различное время появления этих двух 
больших ветвей фузулинид: параштаффеллы появились уже с готовыми 
характерными признаками с ранневизейского времени, а рода подсемей
ства Fusulininae начали свою медленную эволюцию лишь с верхнего 
намюра, и по существу четкая диафанотека стала постоянным признаком 
лишь с подольского времени.

Род Parastaffella принято считать консервативным, мало изменчивым 
и эврифациальным, а следовательно, не имеющим существенного значения 
для стратиграфии. На самом деле это не так. Этот род развивается в те
чение всего времени своего существования и дает ряд форм, в большинстве, 
правда, долго живущих, но имеющих.существенное стратиграфическое зна
чение по моменту их появления. Так, из нижнего карбона мы знаем уже 
восемь форм, из них только три (две верхненамюрские) переходят в сред
ний карбон, а сама Parastaf fella struvei М о е 1 1. единично встречается 
еще в нижней части среднего карбона! В среднем карбоне известно около 
20 параштаффелл, из которых около половины действительно переходят 
в верхний карбон. Но сам факт появления около 15 новых параштаффелл 
в среднем карбоне весьма важен, а широкое горизонтальное распростра
нение и эврифациальность параштаффрлл повышают их значение. Напом
ним, что появление овоидных и сферических параштаффелл с башкирских 
слоев является одним из основных критериев для проведения нижней 
границы среднего карбона.

Параштаффеллы оказались весьма интересными и еше с одной стороны. 
Их медленный процесс эволюции прекрасно выражен в онтогенезе, в по
степенном изменении формы раковины по оборотам с повторением стадий 
предков. Эволюция их происходит в основном по способу надставки ста
дий, появления новых признаков на первых взрослых оборотах и сме
щения их по мере эволюции на более ранние обороты. Ниже мы приведем 
несколько примеров такого хода эволюции.

Т а б л и ц а  д л я  о п р е д е л е н и я  с р е д н е к а м е н н о 
у г о л ь н ы х  в и д о в  р о д а  Parastaffella

1. Раковина чечевицеобразная с приостренной срединной областью . . 2
00. Раковина наутилоидная или ш арообразная..................................... 10

2(1). Раковина плоско-чечевицеобразная (L : D до 0,50) с пупковыми
углублениями по всем оборотам .....................................................

................................................Группа Parastaffella struvei (стр. 145) 3
00. Раковина вздуто-чечевицеобразная или ромбоидная, пупки за

крытые или слабо углубленные, чаще только в наружных обо
ротах, срединная область во внутренних оборотах приострена 
почти по всем оборотам . . . .  .Группа Р. bradyi (стр. 148) 7

3(2). Срединная область приострена только в одном-полутора наруж
ных оборотах.................................................................................................. 4

00. Срединная область приострена в нескольких оборотах, наруж
ные обороты прикасающиеся или эволютные.....................................5

4(3). Наружные обороты перекрывающие, пупки плоские, L : D около
0,50"........................................................................................Р . struvei

00. Наружные обороты чаще прикасающиеся, пупок глубокий, ворон
ковидный, L : D <; 0 , 5 0 ............................................................... . .

......................................... Р. struvei var. umbilicata (стр. 146)
5(3). Приострены два-три наружных оборота, пупки глубокие и ши

рокие, L : D =  0,42—0,45......................... Р. poststruvei (стр. 146)
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00. Приострены почти все обороты, начиная с р а н н и х .................... 6
6(5). Раковина плоско-чечевицеобразная (L : D =  0,38—0,41), киль 

острый, бока почти прямые и слабо расходящиеся к пупкам, не
сколько наружных оборотов сильно эволютные, пупки широкие
и глубокие...................................Parastaf fella composita (стр. 147)

00. Раковина с широким килем, с камерами наиболее широкими и 
раздутыми около пупков, с глубокими и узкими пупками; наруж
ный оборот слабо эволютный ................... Р. umbonata (стр. 147)

7(2). Раковина с-закрытой и выступающей пупковой областью, L : D
около 0 ,6 0 ...................................................................................................8

00. Раковина с пупковыми углублениями, L : D =  0,50—0,60 . . 9 
8(7). Раковина вздуто-чечевицеобразная, со слабо выпуклыми бо

ками, с плоско закругленным пупком, с непостоянным килем.
L : D около 0,60, высота оборотов возрастает очень медленно,
размеры крупн ы е...............................................Р. bradyi (стр. 148)

00. Раковина субромбическая, с оттянутым килем, прямыми боками 
и угловато выдающейся пупковой областью. L : D =  0,54—
0 ,6 0 ..............................................................Р. subrhomboides (стр. 150)

9(7). Слабые пупковые впадины по всем оборотам, спираль широкая,
L :  D = 0 ,5 0 —0,61, размеры крупные . .Р . timanica (стр. 148)

00. Слабые пупковые впадины преимущественно только в наружном 
обороте, спираль умеренной ширины, размеры средние . . . .
.................................... ................................Р. preobrajenskyi (стр. 149)

10(1). Раковина наутилоидная по всем оборотам или с непостоянным 
приострением внутренних оборотов в единичных полуоборотах,
высота оборотов возрастает очень м едленно................................
................................................................... Группа Р. moelleri (стр. 150) 11

00. Раковина шарообразная в наружных оборотах и чечевицеобраз
ная с приостренной срединной областью в н ар у ж н ы х ................
..............................................Группа Р. pseudosphaeroidea (стр. 152) 12

11(10). Приострение местами в начальных и средних оборотах, пупки
заметные, апертура у з к а я .........................Р. variabilis (стр. 150)

00. Приострение непостоянное и только на начальных (юношеских)
оборотах, пупки закрытые, апертура ум ерен н ая........................
............................................................................ Р. moelleri (стр. 151)

12(10). Раковина в наружных оборотах шарообразная или барабано
образная .............................................................................................. 13

00. Раковина в наружных оборотах широко наутилоидная с неглубо
кими пупками, L : D =  0,83—0,89; переход от чечевицеобраз
ных юношеских оборотов к взрослым наутилоидным совершается
очень м едленно......................................... Р . keltmensis (стр. 153)

13(12). Юношеские обороты чечевицеобразной формы, резко переходят
в угловатую, барабанообразную наружных оборотов................
.......................................................... ... . . • Р. fraudulenta (стр. 153)

00. Раковина в наружных оборотах шарообразная, в предыдущих— 
шарообразная или наутилоидная...Р. pseudosphaeroidea(стр. 152)

Г р у п п а  P a r a s ta f f e l l a  s t r u v e i

Для группы Р .  s tru ve i  характерным является чечевицеобразная ра
ковина, с отношением ширины к диаметру не более 0,50, с приостренной 
срединной областью и небольшими пупковыми углублениями.

В пределах этой группы эволюция происходит в направлении пере
хода заострения раковины на внутренние обороты, углубления пупков
10 Среднекаменноугольные фузулиниды 145



и более высокого положения нижнего края камер, т. е. перехода пере
крывающих пупок оборотов в прикасающиеся, а затем в эволютные. По
следний процесс идет параллельно тому, что наблюдалось у эоштаффелл, 
и падает также преимущественно на каяльское время.

Ниже даем краткое описание ряда форм, иллюстрирующих эти 
явления.

Parastaffella struvei ( M o e l l e r )  var. umbilicata R a u s e r ,  var. nov.
Табл. XII, фиг. 1, 2

Раковина со слабым приострением срединной области только в одном- 
полуторах внешних оборотах и с довольно глубокими воронкообразными 
пупками, образованными за счет прикасающихся, реже перекрывающих 
оборотов. Отношение наибольшей ширины к диаметру 0,45—0,49. Размеры 
небольшие: L =  0,16—0,39 мм; D =  0,36—0,72 мм. Число оборотов 
3—4.

Навивание довольно широкое и симметричное, с очень слабым сме
щением оси в первом обороте. 4

Стенка с четкой диафанотекой. Дополнительные отложения очень сла
бые в виде непостоянных псевдохомат.

С р а в н е н и е .  Эта форма отличается от основного вида более 
плоской раковиной, прикасающимися оборотами и глубокими пупками.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Встречена в Южном Притиманье и в бас
сейне р. Печоры. В Подмосковном бассейне широко распространена в верх
нем визе.

В о з р а с т .  От верхнего визе до Верейского горизонта.
3287Г о л о т и п. Экз. № 2 2 2  > хранится в Музее ИГН Академии Наук 

СССР.
Parastaf fella poststruvei R a u s e r ,  sp. nov.

Табл. X II, фиг. 3, 4
Раковина плоско-чечевицеобразная, с приостренной срединной областью, 

плоскими или слабо выпуклыми боками и глубокими и широкими пупками. 
Приострение наблюдается в двух-трех наружных оборотах, внутренние 
округлые и инволютные. Наружные один или два оборота эволютные или 
прикасающиеся, реже перекрывающие. Отношение наибольшей ширины 
к диаметру 0,42—0,45. Размеры средние: L =  0,20—0,29 мм; D =  0,48— 
0,83 мм. Число оборотов до 5.

Спираль" постепенно расширяющаяся, довольно свободная.
Стенка с диафанотекой. Дополнительные отложения слабые, в виде 

непостоянных псевдохомат.
С р а в н е н и е .  Характерны для вида округлые инволютные вну

тренние обороты, приострение нескольких наружных (не менее двух) 
оборотов и глубокие пупки. Весьма изменчива форма замыкания оборотов 
в пупке. Единично наблюдаются еще перекрывающие обороты, чаще при
касающиеся или эволютные, частично или полностью. По этому признаку 
протягиваются родственные связи, с одной стороны, к более древним Para
staf fella struvei var. umbilicata var. nov. и P . composita ( D u t k . ) ,  а с дру
г о й— к более молодой Р. umbonata R a u s.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  По рр. Цне, Азе (часто) и Проне, а также 
в Южном Притиманье и на Самарской Луке.

В о з р а с т .  В подверейском (единично), верейском (довольно ча
сто) и в нижней части каширского горизонтов.

3287Г о л о т и п. Экз. № -тугг, хранится в Музее ИГН Академии Наук 
СССР.
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Parastaffella composita (D u t  к e v i c h), mscr.1
Табл. X II, фиг. 5, 6

Раковина плоско-чечевицеобразная, с оттянутым килем почти по всем 
оборотам, с почти прямыми боками, инволютная во внутренних оборотах 
и эволютная в нескольких наружных оборотах; пупки широкие и глубо
кие. Отношение наибольшей ширины к диаметру 0,38—0,41. Размеры 
от средних до довольно крупных; наибольшая ширина 0,26—0,46 мм, 
диаметр 0,69—1,18 мм. Число оборотов до 5.

Навивание относительно широкое. Для голотипа Г. А. Дуткевичем 
даны следующие значения диаметров раковины по оборотам (в мм): пер
вого оборота 0,15, второго 0,30, третьего 0,54, четвертого 0,76 и пятого 1,18.

Стенка серая, состоит из тектума, относительно толстого слоя диафа- 
нотеки и слабо развитых текториумов. Толщина стенки в наружных обо
ротах до 16 (х. Перегородки прямые. Псевдохоматы развиты слабо.

Апертура очень низкая.
С р а в н е н и е .  В том же ряду вышерассмотренной изменчивости 

стоит и вид Parastaffella composita (D u t к.), у которого заострение сре^ 
динной области захватило почти все обороты, а наружные обороты эво- 
лютные. Основные его отличия от Р. poststruvei R a  u s .  выражаются впри- 
острении большего числа оборотов и большей эволютности, а от Para
staffella umbonata R a u  s.— в отсутствии раздутости камер в области 
пупков и в постоянной эволютности.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Довольно редкий вид, в бассейне р. Пе
чоры, в Южном Притиманье, в Кизеловском районе, на р. Азе (Под
московный бассейн) и на Самарской Луке.

В о з р а с т .  Встречена от каяльского яруса (подверейский горизонт) 
до каширского горизонта, возможно и в намюре.

Parastaffella umbonata R a u s е г, sp. nov.
Табл. XII,  фиг. 7—9

Раковина чечевицеобразная, с широко приостренной срединной об
ластью, прямыми и глубокими пупками; киль и вогнутые пупки имеются 
уже с первых оборотов; широкая околопупковая часть камер раздута 
по всем оборотам или только в последних; наружные обороты эволютные, 
внутренние прикасающиеся. Отношение наибольшей ширины к диа
метру раковины 0,.43—0,46. Размеры от небольших до средних: наиболь
шая ширина 0,26—0,54 мм; диаметр 0,60—1,23 мм. Число оборотов 4—5.

Спираль медленно развертывается во внутренних оборотах и быстрее 
в наружных.

Стенка с диафанотекой. Дополнительные отложения непостоянны.
Апертура узкая.
С р а в н е н и е .  Этот вид близок к Parastaffella poststruvei R a u s . 

по своим прямым бокам и глубоким пупкам, но значительно отличается 
раздутием нижней части камер и появлением уже на ранних оборотах 
всех признаков наружных оборотов Р . poststruvei, как то: приострение 
срединной области, пупки, прикасающиеся обороты. Кстати отметим, что 
раздутые внизу камеры у верейских Parastaffella umbonata выражены сла
бее и в меньшем числе оборотов, чем у каширских и мячковских.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Измеренные 5 экземпляров происходят 
с Южного Притиманья, кроме того, встречена на рр. Азе, Сивини и Волге.

В о з р а с т .  От верхней части Верейского до мячковского горизонтов.
3287Г о л о т и п. Экз. № , хранится в Музее ИГН Академии Наук СССР.

1 Описание Д. М. Ра узер-Черноусовой.
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Г р у п п а  P a r a s ta f f e l l a  b r a d y i

К этой группе отнесены формы вздуто-чечевицеобразные, с отношением 
ширины к диаметру, превышающим 0,50, и с заостренной срединной 
частью.

Parastaffella bradyi ( M o e l l e r ) 1 
Табл. XII,  фиг. 10, И

1878. Fusulinella braJtyi М ё л л е р ,  Мат. геол. России, т. VIII, стр. 173 — 177, 
табл. XV, фиг. 2, а—в.

Внешняя форма очень изменчивая. Чаще наблюдается только резкий 
перегиб в срединной области, но нередко и оттянутый киль; приострение 
срединной области обычно наблюдается со второго оборота, единично 
(у более поздних форм) и с первого; изредка наружный оборот округляется; 
бока бывают слабо выпуклые, прямые, иногда с прогибом вдоль киля; 
область пупка плоско-закругленная, закрытая, единично наблюдаются 
очень маленькие пупковые впадины. 'Изменчивой является ширина пер
вых оборотов, но все же чаще раковина быстро приобретает форму взрос
лого организма и мало меняется по оборотам. Отношение наибольшей 
ширины к диаметру раковины 0,60—0,65, единично до 0,67. Размеры 
изменчивые: в нижней части разреза ^верхний намюр — каяльский ярус) 
преобладают размеры меньшие (D =  0,71 — 1,0 мм), стратиграфически 
выше диаметры обычно больше 1,0 мм (1,0—1,7 мм). Число оборотов до 
61/2, обычно меньше.

Спираль лежит в одной плоскости, развертывается очень медленно, 
сохраняя почти одну высоту оборотов в наружных завитках.

Стенка типичная, с диафанотекой, толщиной в 25—30 (л в последних 
оборотах. Дополнительные отложения слабые и непостоянно развиты.

З а м е ч а н и я .  Принимая за лектотип экземпляр, изображенный 
Мёллером на табл. XV, фиг. 2,а, следует считать для Parastaffella bradyi 
(М о е 11.) характерным L : D не менее 0,60 и медленное возрастание вы
соты оборотов. Волжские экземпляры выделяются наиболее крупными 
размерами.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Широко распространенный и довольно 
частый вид (Среднее Поволжье, Подмосковный бассейн, Южное Прити- 
манье и др.).

В о з р а с т .  От верхнего намюра до мячковского горизонта.

Parastaffella timanica R a u s е г, sp. nov.
Табл. XII, фиг. 12, 13

Раковина вздуто-чечевицеобразная, с округло приостренной средин
ной областью и четкими, хотя и неглубокими пупками. Килеватость и 
пупковые впадины наблюдаются во всех оборотах, кроме половины или 
целого первого оборота2. Отношение наибольшей ширины к диаметру 
колеблется между 0,50—0,61, с преобладанием 0,51—0,57. Размеры сред
ние: ширина 0,38—0,69 мм; диаметр 0,58—1,20 мм, единично до 1,38мм. 
Число оборотов 4—5, реже до б1/^

Начальная камера замерена у голотипа в 55 р.. Спираль широкая, 
быстро расширяющаяся. Ось навивания первых оборотов с почти по
стоянным положением. Изменение диаметров раковин по оборотам (в мм):

1 Описание Д. М. Раузер-Черноусовой.
2 У более молодых стратиграфически видов приостряется иногда и первый 

оборот.
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№ экз. 1 2
О б о р о т ы

3287
242

(голотип)
0,11

3 4

0,24 0,47 0,73 1,07

3287
243 0,13 0,22 0,36 0,58 0,75 (4V2 обор.)

Стенка с ясной широкой диафанотекой, ее толщина равняется 11—15 [л 
в предпоследнем и 19—25 р. в последнем оборотах. Перегородки прямые. 
Дополнительные отложения слабо и непостоянно развиты, образуют 
широкую выстилку боков камер.

Апертура узкая и овальная.
С р а в н е н и е .  Наиболее характерными признаками этого вида яв

ляются килеватость почти всех оборотов, довольно глубокие пупки по 
всем оборотам, образованные перекрывающими пупок оборотами, и ши
рокая, быстро расширяющаяся спираль. Изменчивость наблюдается 
главным образом в форме раковины, то более плоской, с отношением 
ширины к диаметру около 0,40 (нередко в подверейском горизонте, в ко
тором наблюдается наибольшая изменчивость параштаффелл), то более 
вздуто-чечевицеобразной. Последние экземпляры (табл. X II, фиг. 13) 
дают переходы к Parastaffella lata G г о z d. et L e b. (L : D = 0 ,69
у экз. № ~^)>  но все же они отличаются большей угловатостью оборо
тов. Отметим еще, что наиболее выдержанные и крупные размеры наблю
даются в подверейском и верейском горизонтах, времени расцвета вида, 
а более мелкие и более изменчивые размеры характерны для верхней 
части московского яруса.

От Parastaffella bradyi ( M o e l l e r )  наш вид отличается пупковыми 
впадинами и более широкой спиралью. От близкой Р. poststruvei R a  u s . — 
более широкой раковиной (хотя границы перекрываются), килеватостью 
и пупками по всем оборотам, отсутствием эволютности последних оборотов. 
По последнему признаку Р. timanica резко отличается и от Р . umbonata 
R a u s.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Частая форма, встречена в Подмосков
ном бассейне, в Среднем Поволжье и в Южном Притиманье.

В о з р а с т. От подверейского горизонта по всему среднему карбону, 
наиболее часто в подверейском и верейском горизонтах.

3287Г о л о т и п. Экз. № ~242 ’ хРанится в Музее ИГН Академии Наук 
СССР.

Parastaffella preobrajenskyi ( D u t k e v i c h ) 1 
Табл. XII,  фиг. 14, 15

1934. Stafjella preobrajenskyi Д у т к е в и ч ,  Тр. Нефт. геол.-разв. инст., сер. А, 
вып. 36, стр. 30—34, табл. IV, фиг. 3—8.

В нашем материале Parastaffella preobrajenskyi ( D u t k e v i c h )  
встречается часто только с подольского горизонта. Признаки ее и размеры 
очень неустойчивы, отличаются колебанием в форме раковины (отношение 
ширины к диаметру колеблется от 0,50 до 0,61, т. е. значения меньшие, 
чем для верхнекаменноугольной формы этого вида), в появлении угло
ватости срединной области (обычно с первых оборотов, иногда часть 
оборотов угловато округлая) и в наличии пупков. Для типичной

1 Описание Д. М. Раузер-Черноусовой.
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P. preobrajenskyi (D u t к.) характерно появление неглубоких пупков 
только в наружном обороте, чем она отличается от Parastaffella timanica 
R a us. и что выдерживается и у наших экземпляров. Но наблюдаются 
отдельные экземпляры, притом и крупные, с пупками и в средних обо
ротах, с большими размерами, которые дают переходы к Р. timanica 
R a u s. Размеры: ширина 0,34—0,64 мм; диаметр 0,35—1,4 мм.

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Нередкая форма в Южном Притиманье, 
изредка в Подмосковном бассейне (д. Новлинское и др.) и на Самар
ской Луке.

В о з р а с т .  Начиная с каширского, наиболее часто в подольском 
и мячковском горизонтах.

Parastaf fella subrhomboi(fes R a u s е г, sp. nov.
Табл. XII,  фиг. 16

Раковина ромбоидная в нескольких наружных оборотах, с закруг
ленным оттянутым килем, с вогнутымц или прямыми боками вблизи киля 
и с прямыми или выпуклыми боками вблизи очень выдающейся и угло
ватой пупковой области. Отношение ширины к диаметру 0,54—0,60. 
Размеры довольно крупные: ширина 0,64—0,80 мм; диаметр 1,04—1,48 мм. 
Число оборотов небольшое.

Спираль довольно быстро расширяется в последних оборотах.
Стенка с ясной диафанотекой, толщина ее в последнем обороте 15 р.. 

Перегородки совершенно прямые. Дополнительные отложения, в виде 
псевдохомат, развиты очень слабо.

Апертура округлая.
С р а в н е н и е .  Описание дается по очень небольшому числу се

чений, к тому же с несохранившейся начальной частью раковины. Но так 
как вид очень специфичен и распространен, повидимому, широко, то 
казалось целесообразным дать его краткое описание.

От близкой Parastaf fella propinqua var. angulata R a u s. наш вид 
отличается более выпуклыми и угловатыми пупковыми областями и суб- 
ромбичной с прямыми сторонами раковиной в нескольких оборотах, 
а также большими размерами. От Р . bradyi (М о е 1 1.) отличается прямыми 
боками, более выпуклой и угловатой пупковой областью и более быстрым 
развертыванием спирали.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Пока только из с. Мячково.
В о з р а с т .  Мячковский горизонт. Повидимому, переходит в верх

ний карбон.
Г о л о т и п. Экз. № , хранится в Музее ИГН Академии Наук

СССР.

Г р у п п а  P a r a s ta f f e l l a  m o e l le r i

Для группы Parastaffella moelleri характерна наутилоидная форма 
раковины по всем оборотам с непостоянным приострением срединной об
ласти в единичных полуоборотах.

Parastaffella variabilis R a u s е г, sp. nov.
Табл. XII,  фиг. 17, 18

Раковина наутилоидная, с округлой или непостоянно приостренной 
срединной областью и с четкими, неглубокими пупками. Внутренние 
обороты чаще угловатые, иногда частично округлые. Отношение наиболь
шей ширины к диаметру 0,65—0,74. Размеры средние: ширина 0,34 
0,65 мм; диаметр 0,48—1,0 мм. Число оборотов 4—б1/^
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Спираль довольно тесная, очень медленно возрастающая, с почти по
стоянной высотой наружных оборотов. Перегородки прямые. Дополни
тельные отложения имеются в виде непостоянных и невысоких отложений 
по бокам апертуры.

Апертура довольно узкая, округлая.
С р а в н е н и е .  У первых экземпляров этого вида, появляющихся 

в верхненамюрских отложениях, совместно с редкими Parastaffella bradyi 
(М о е 11.) и Р. illustria V i s s. *, резко выражен характерный признак 
вида — большая изменчивость внешней формы: приостренные и округ
лые контуры чередуются по полуоборотам и оборотам без всякой законо
мерности. Это непостоянство внешней формы говорит о начале диверген
ции вида, о начале образования двух основных типов срединных областей 
параштаффелл — килеватой и округлой. В то же время другой характер
ный признак вида — очень медленное возрастание высоты оборотов — 
свидетельствует о родстве описываемого вида с двумя основными ранне
среднекаменноугольными параштаффелами — с Р. bradyi (М о е 1 1.) и 
Р. moelleri (О z a w a ) .

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Встречена только в Южном Приуралье 
в бассейне р. Печоры и на Самарской Луке.

В о з р а с т .  От верхнего намюра по всему среднему карбону.
3287Г о л о т и п. Экз. № хранится в Музее ИГН Академии Наук

СССР.
Parastaffella moelleri (О z a w a ) 1 2 

Табл. XII, фиг. 19, 20
1925. Stajfella moelleri O z a v a ,  Journ. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo, vol. 45, art. 6, 

p. 1 9 -2 0 , pi. II, fig. 9.
1938. Staf fella moelleri Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а ,  Tp. Геол. инст. АН СССР, т. VII, 

стр. 104—105, табл. И, фиг. 12.

Характерная для вида округлая срединная область по всем оборотам 
обнаружена не более как у 40% наших экземпляров. Чаще наблюдается 
очень слабое приострение одного или двух полуоборотов средних завит
ков, в отдельных случаях одного-полутора оборотов. Размеры колеблются 
значительно, от 0,60 до 1,49 мм в диаметре, но преобладают средние значе
ния диаметров, равные 0,75—1,0мм. Число оборотов 4—5 */2, единично до 6.

Спираль очень медленно развертывающаяся, с почти постоянной 
высотой оборотов в последних завитках. Дополнительные отложения 
слабо развиты, иногда в виде бугорков, чаще в виде низких полос на боках.

Апертура довольно широкая в последних оборотах, щелевидная.
З а м е ч а н и я .  Характерными признаками Parastaffella moelleri 

( O z a w a )  является очень медленное возрастание высоты оборотов взрос
лой стадии. Очень слабому и непостоянному приострению средних обо
ротов, повидимому, не следует придавать значения видового признака, 
так как выражено оно непостоянно и является лишь повторением в онто
генезе предковой стадии Р . variabilis R a  u s . Неустойчивостью этого 
признака у Р. variabilis объясняется, по всей вероятности, частое полное 
выпадение этой стадии в онтогенезе Р. moelleri.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Частая форма по всем районам (Подмо
сковный бассейн, Среднее Поволжье, Молотовская область, Южное При- 
тиманье и др.).

1 Наутилоидные раковины этого вида с округлой срединной областью и плоскими 
боками, встреченные в верхнем намюре, отличаются своими небольшими размерами 
(L = 0,43 мм) и плоской формой (L : D = 0,67).

2 Описание Д. М. Раузер-Черноусовой.
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В о з р а с т .  От башкирских слоев до мячковского горизонта, осо
бенно часто в верейском и каширском горизонтах.

Parastaffella? mirabilis R a u s е г , sp. nov.
Табл. XII,  фиг. 21, 22

Раковина очень непостоянной формы, от наутилоидной с узко закруг
ленной срединной областью и с небольшими пупками до толсто-чечевице- 
образной с округло приостренными оборотами. Наружный оборот иногда 
слабо выпрямляется. Отношение ширины к диаметру около 0,70. Размеры 
небольшие: диаметр не более 0,67 мм. Число оборотов 3—З 1̂ .

Начальная камера замерена в 54—91 (л, относительно довольно круп
ная. Спираль свободная; у голотипа диаметры раковины по оборотам 
(в мм): первого 0,14, второго 0,29; третьего 0,49, первой половины чет
вертого 0,67.

Стенка очень тонкая, серая, с неясной широкой диафанотекой. Толщи
на ее у голотипа в наружных оборотах не более 16 (л. Перегородки прямые, 
в наружном обороте изогнуты вперед. Дополнительные отложения не
постоянные, но иногда очень четкие, высокие и угловатые, реже умерен
ные; наиболее сильные на первом-втором оборотах.

Апертура относительно широкая по всем оборотам.
С р а в н е н и е .  Настоящая форма настолько своеобразна, что не 

подлежит сравнению с другими параштаффеллами. Ее родовая принад
лежность к роду Parastaf fella сомнительна, поскольку стенка перекри- 
сталлизована. По всей вероятности, является примером резкой индиви
дуальной изменчивости формы в условиях биогермной фации.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Только на р. Ылыче.
В о з р а с т .  Самая верхняя часть мячковского горизонта.

3287Г о л о т и п. Экз. № , хранится в Музее ИГН Академии Наук
СССР.

Г р у п п а  P a r a s ta f f e l l a  p s e u d o s p h a e r o id e a

Для группы jParastaf fella pseudosphaeroidea характерна сферическая 
форма раковины во взрослом состоянии и чечевицеобразная с приострен
ными оборотами в юношеской стадии.

Parastaf fella pseudosphaeroidea ( D u t k e v i c h ) 1 
Табл. XIII,  фиг. 1, 2

1934. Stajfella pseudosphaeroidea Д у т к е в и ч ,  Tp. Нефт. геол.-разв. инст., сер. А, 
вып. 36, стр. 17—22, табл. III, фиг. 2—10.

Большой материал по этому виду позволяет дать некоторые сравни
тельные замечания. Для среднекаменноугольной формы характерна сле
дующая формула внешней формы раковины по оборотам: первый оборот 
наутилоидный, второй и третий плоско-чечевицеобразные с приостренной 
срединной областью, четвертый наутилоидный, пятый сферический. Не
редко только полтора оборота приострены и средняя наутилоидная стадия 
удлинена. Иногда в наутилоидной стадии еще заметна килеватость.

Повидимому, одно из основных отличий среднекаменноугольных эк
земпляров от более поздних форм заключается в более четко выраженной 
и более длительной второй наутилоидной стадии раковины и в меньшем 
числе сферических оборотов. Особенно хорошо это выражено у каширских 
особей, тогда как у верхнекаменноугольных особей, по Дуткевичу, пере

1 Описание Д. М. Раузер-Черноусовой.
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ход от чечевицеобразной к сферической форме раковин происходит бы
стрее уже в средних оборотах. Вторым отличием среднекаменноугольной 
формы является более тонкая стенка, толщиной не превышающая 
25—30 (х, тогда как, по Дуткевичу, у верхнекаменноугольной формы 
стенка уже в третьем обороте достигает 30 а, а в последних равняется 
4 0 -5 0  (л.

Наконец, следует отметить, еще небольшие размеры экземпляров 
каяльского яруса, у которых диаметр меньше 1 мм (0,6—0,9 мм). В Верей
ском горизонте преобладают диаметры в 0,9—1,10 мм, с каширского — 
постоянно больше 1,0 мм, нередко 1,5—1,8 мм.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Часто во всех районах.
В о з р а с т .  Первые представители этого вида, может быть не совсем 

типичные, встречены с основания башкирских слоев. Типичные — с В е
рейского горизонта и по всему московскому ярусу.

Paraslaffella fraudulenta R a u s е г 1 
Табл. XIII,  фиг. 3

1949. Parastaf fella fraudulenta Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а ,  Tp. Палеонт. инст.
АН СССР, т. 20, стр. 350—351, табл. I, фиг. 11 — 13.

Этот интересный вид, с резким переходом от чечевицеобразной юно
шеской стадии к почти кубической взрослых экземпляров, с их углова
тыми, четырехугольными сечениями, изредка встречался в верейском 
горизонте Подмосковного бассейна и Самарской Луки. Наряду с ти
пичными экземплярами, к сожалению плохой сохранности, имеются 
единичные особи (табл. XIII ,  фиг. 3), близкие к уклоняющемуся экзем
пляру, изображенному Д. М. Раузер-Черноусовой (1949) на табл. I, 
фиг. 13. Для него характерны более длительная узко наутилоидная ста
дия и переход к угловатой четырехугольной форме только в двух 
наружных оборотах.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Редкая форма. Рр. Цна, Аза и Самар
ская Лука.

В о з р а с т .  Верейский и Каширский горизонты.

Parastaf fella keltmensis R a u s е г 2 
Табл. XIII,  фиг. 4

1949. Parastaf fella keltmensis Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а ,  Tp. Палеонт. инст.
АН СССР, т. 20, стр. 251-252, табл. I, фиг. 14 -16 .

Встречены экземпляры, очень сходные с тиманскими и характеризую
щиеся длительной стадией чечевицеобразной и наутилоидной формы, 
переходящей в сферическую лишь в наружных оборотах. Так же как 
у тиманских, среди наших экземпляров наблюдается большая измен
чивость в форме средних наутилоидных оборотов и в скорости пере
хода одной стадии в другую. Нередки особи с более сжатой раковиной, 
по отношению ширины к диаметру близкие к Parastaf fella dagmarae 
(D u t k.).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  На p. Цне (Инина Слобода) и на Самар
ской Луке.

В о з р а с т .  Верейский горизонт и нижняя часть каширского.

1 Описание Д. М. Раузер-Черноусовой.
2 То же.
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Ро д  P r o f u s u l i n e l l a  R a u s e r  et  B e l j a e v ,  1936
Раковина мелких или средних размеров, по длине больше диаметра, 

от почти шарообразной до субцилиндрической формы, полностью объем
лющая, ось навивания первых оборотов обычно повернута на 90° по отно
шению к последующим; стенка трехслойная, с тектумом, подстилающей 
его протекой и наружным текториумом; иногда в верхней части протеки 
в одном-двух предпоследних оборотах появляется тусклая диафанотека; 
перегородки прямые, в осевых концах скрученные или очень слабо вол
нистые. Дополнительные отложения в форме четких хомат различной 
формы, иногда переходящих в мощный наружный текториум до самых 
осевых концов; апертура единичная.

Генотип: Profusulinella pararhomboides R a u s .  et В е 1., Тр. Полярн. 
ком., т. 28, 1936, стр. 175—176, табл. I, фиг. 6.

В о з р а с т .  С основания каяльского яруса, преимущественно 
в нижней половине московского яруса, реже до кровли среднего 
карбона. s

З а м е ч а н и я .  Право этого рода на выделение в самостоятельную 
единицу бесспорно, так как его представители особенно многочисленны 
и разнообразны в отложениях более древней части среднего карбона, 
до появления первых фузулинелл, с которыми профузулинеллы весьма 
сходны и генетически связаны. О по^еднем свидетельствуют наблюдаю
щиеся у более поздних профузулинелл начальные стадии развития диафа- 
нотеки, а также волнистость перегородок в осевых концах, чем стушевы
вается основное отличие между этими двумя родами. Но в большинстве 
случаев все же отсутствие диафанотеки в стенке и более прямые перего
родки четко отделяют профузулинелл от фузулинелл.

Т а б л и ц а  д л я  о п р е д е л е н и я  в и д о в  
р о д а  Profusulinella

1. Раковина сильно укороченная и близкая к шарообразной, L : D
не более 1,5—1 , 6 .......................................................................... .... . 2

00. Раковина веретеновидная или ромбоидная.................................... 13
2(1). Раковина мелкая, удлиняющаяся лишь в одном-двух наружных 

оборотах, с хоматами — небольшими, округлыми или корот
кими, асимметричными, выклинивающимися к пупкам, число
оборотов чаще около 5, редко до 6 ................................................
..........................................Группа Profusulinella parva (стр. 157) . . 3

00. Раковина среднего размера, шарообразная или вздуто-верете
новидная, удлиняющаяся в нескольких оборотах, с короткими 
четырехугольными или асимметричными хоматами; число оборо
тов от 5 до 8, чаще около 6 . .Группа P r . prisca (стр. 165) . . 9

3(2). Раковина почти шарообразная, концы не приострены . . . .  4
00. Раковина коротко-ромбоидная или вздуто-веретеновидная с вы

ступающими приостренными концами.............................................. 7
4(3). Перегородки в осевых концах волнистые, осевые концы широко 

закругленные, спираль широкая, L : D =  1,3—1,5, апертура
довольно ш и р о к ая ................................... Pr. latispiralis (стр. 161)

00. Перегородки в осевых концах п р ям ы е............................................ 5
5(4). Срединная область широко закруглен н ая .....................................6

00. Срединная область с угловатым перегибом, бока прямые, хоматы 
округлые и асимметричные, L : D =  1,2—1,37, апертура узкая
.........................................................................Pr, parva (стр. 157).

6(5). L : D =  1,1—1,2, хоматы короткие, асимметричные, апертура в
последнем обороте умеренно широкая .....................................  .
• ..............................................................Pr. staffellaeformis (стр. 159)
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00. L : D =  1,3, раковина овоидная, уплощенная в срединной области 
и с широко закругленными осевыми концами; хоматы сильные и
длинные, выклинивающиеся к пуп кам ...............................................
.............................. Profusulinella parva var. robusta (стр. 158) . .

7(3). Раковина приостряется в наружном о б о р о те ............................ 8
00. Раковина коротко-ромбоидная в нескольких оборотах, бока 

прямые, хоматы короткие, асимметричные, L : D =  1,5—1,6,
апертура у з к а я ........................................ Pr. polasnensis (стр. 160)

8(7). Перегородки волнистые в осевых концах, L : D =  1,4—1,5,
апертура ш и р о к а я ................................. Pr. trisulcata (стр. 161)

00. Перегородки прямые, бока раковины слабо выпуклые, L : D =
=  1,4—1,5, апертура очень узкая . . .Pr. convoluta (стр. 160) 

9(2). Удлинение раковины начинается рано, L : D =  1,35—1,6 . . 12 
00. Раковина длительно сохраняет сферическую форму и только 

в двух-трех наружных оборотах удлиняется; L : D не более 1,5,
апертура у з к а я .........................................................................................10

10(9) Раковина равномерно выпуклая, осевые концы слабо выступаю
щие и закругленные, L : D не более 1,4, хоматы умеренные 11 

00. L : D =  1,4—1,5, осевые концы последних двух-трех оборотов 
выступающие и приостренные, бока слабо уплощенные, хоматы
довольно сильные, иногда четырехугольные.................................
.......................................................... Pr. prisca var. timanica (стр. 166)

11(10). L :D  = 1 ,2 —1,4, чаще 1,3—1,4,размеры небольшие, перегород
ки до осевых концов прямые, хоматы чаще короткие и асимметрич
ные .......................................................................Pr. prisca (стр. 165)

00. L : D =  1,14—1,27, перегородки слабо волнистые в осевых 
концах, размеры раковины довольно крупные, хоматы умеренные, 
асимметричные или четырехугольные, стенки иногда с диафано-
тек о й ........................................P r . prisca var. sphaeroidea (стр. 167)

12(9). Бока слабо выпуклые или уплощенные, осевые концы высту
пающие, приостренные, L : D =  1,4—1,6, апертура узкая, хоматы 
довольно сильные, постоянные, от округлых и асимметричных
до округлы х........................................... Pr. paratimanica (стр. 168)

00. Бока выпуклые, осевые концы широко закругленные, L : D =
=  1,35—1,53, апертура широкая, хоматы четырехугольные, но не
постоянные .....................................................Рт. chernovi (стр. 168)

13(1). Удлинение раковины с резким скачком, перегородки в осевых кон
цах только слабо скрученные, апертура широкая, вдоль оси осе
вые затемнения.............................. Группа Pr. mutabilis (стр. 178) 29

00. Удлинение раковины равномерное, апертура узкая или умеренная,
осевые уплотнения отсутствуют..............................   14

14(13). Раковина овоидная или коротко-веретеновидная (L : D не более 
1,7—1,8), с равномерно выпуклыми срединной областью и бо
ками, с короткими асимметричными хом атам и............................
................................................................... Группа Pr. ovata (стр. 162) 15

00. Раковина ромбоидная или с вогнутыми б о к а м и ........................ 18
15(14). Раковина с широко закругленной срединной областью и вы

пуклыми боками, постепенно и немного сужающаяся к закруг
ленным или усеченным концам, апертура у м ер ен н ая .................. 16

00. Раковина правильно овоидная,начиная со второго оборота, апер
тура ш и р о к ая ............................................................................................... 17

16(15). L : D =  1,7—1,8, срединная область вы п уклая .............................
................................................ .............................. Pr. ovata (стр. 162)

00. L : D =  1,9—2,0, срединная область более п л о с к а я ................
......................................................... Pr. ovata var. nytvica (стр. 163)
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17(15). L : D =  1,6, первые обороты шарообразные, апертура довольно
ш и р о к а я ................................. Profusulinella subovata (стр. 164)

00. L : D =  1,8—2,1, ранние обороты овоидные, апертура очень 
широкая, хоматы округлые, асимметричные, перегородки вол
нистые ....................................................  • Pr- cons tans (стр. 164)

18(14). Раковина ромбоидной формы в нескольких оборотах, с угло
ватой или узко закругленной срединной областью, прямыми бо
ками и длинными лентовидными хом атам и................................
......................................................Группа Pr. rhomboides (стр. 169) 19

00. Раковина со вздутой, округлой или угловато округлой средин
ной областью, с прогибами на боках, с хоматами короткими и
асимметричными.......................Группа P r . librovitchi (стр. 173) 23

19(18). Размеры мелкие, срединная .область округлая, высота оборота
возрастает к осевым концам, L : D =  1,4—1 , 6 ............................
.................... .......................................  Pr. parafittsi (стр. 172)

00. Размеры ср ед н и е .................. .......................... ........................................20
20(19). Второй или третий оборот удлиняется очень быстро, раковина 

неправильно ромбоидная, L : D =  1,8—1,9, хоматы очень 
сильные, высокие, переходят в массивные дополнительные отло
жения во внутренних оборотах, апертура у з к а я ........................
........................................................... . . Pr. pararhomboides (стр. 172)

00. Удлинение раковины более медленное........................................... 21
21(20). Раковина более короткая, срединная область округлая, бока 

слабо вогнутые, L : D =  1,5—1,7, хоматы сильные, высокие . .
......................................................... Pr. pseudorhomboides (стр. 171)

00. Раковина более длинная, срединная область с угловатым пере
гибом, бока п р ям ы е................................................................................22

22(21). L : D =  1,6—1,7, первые обороты эндотироидные, хоматы уме
ренные, апертура у з к а я .......................Pr. rhomboides (стр. 169)

00. L : D =  1,55—1,9, эндотироидности не наблюдается, хоматы 
очень высокие и длинные, переходящие в мощные дополнитель
ные отложения, апертура очень у з к а я .........................................
......................................... Pr. rhombiformis var. nibelensis (стр. 170)

23(18). Раковина биконическая с отсутствующими или слабыми проги
бами на боках, L : D =  1,75—1,8, хоматы умеренные, округ
лые, резко асимметричные . . . .  Pr. biconiformis (стр, 177)

00. Прогибы на боках присутствуют постоянно, хоматы более силь
ные и угловаты е..................................................................................... 24

24(23). Сильно выпуклая срединная область, вогнутые бока и приострен- 
ные оттянутые концы присущи не менее чем четырем наружным 
оборотам, хоматы в наружных оборотах высокие и узкие, угло
вато о к р у гл ы е .......................................................................................... 25

00. Характерная для группы Pr. librovitchi форма раковины 
наблюдается только в последних одном-трех оборотах, средин
ная область менее выпуклая, внутренние обороты укороченные, 
хоматы от коротких до длинных, невысокие, асимметричные . . 26 

25(24). L : D = 1 ,9 —2,0 по всем оборотам, длина не более 2,0 мм, число
оборотов 6—7 ........................................Pr. librovitchi (стр. 173)

00. L : D наружного оборота равно 2,0, в средних оборотах 
L : D более 2,0 (до 2,5), размеры крупные (L 2,0 мм), число 
оборотов 7 х12—9 . . Pr. librovitchi var. perseverata (стр. 174) 

26(24). Стенка слабо дифференцированная, размеры мелкие, осевые 
концы очень острые, L : D = l,7 —1,8. . P r . eolibrovichi (стр. 177)

00. Стенка трехслойная, размеры средн и е............................................ 27
27(26). Срединная область в двух-трех оборотах умеренно вздутая, осе

вые концы слегка раздутые, L : D =  1,8—2,1, хоматы от коротких
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до длинных, чаще асимметричные, постепенно выполаживающиеся 
к пупкам, реже только в наружных оборотах, узкие и округлые, 
апертура умеренная . Profusulinella prolibrovichi (стр. 175)

00. Хоматы узкие и высокие, апертура у з к а я .....................................28
28(27). Только в одном-двух наружных оборотах L : D =  1,8—2,15, пре

дыдущие обороты веретеновидные, значительно более короткие,
так что удлинение происходит скачкообразно................................
.............................................................. Pr. pseudolibrovichi (стр. 176)

00. Раковина в двух-трех оборотах почти шарообразная, с сильно 
оттянутыми и приостренными осевыми концами, L : D =  1,6—
1 ,7 ................................... Pr. pseudolibrovichi var. atelica (стр. 176)

29(13). Раковина вытянуто-веретеновидная ( L: D = 2 ,2 —2,6), быстро, 
но постепенно удлиняющаяся, апертура узкая, хоматы высокие
и угловаты е...............................................Pr. syzranica (стр. 181)

00. Удлинение раковины скачкообразное, апертура широкая, хо
маты н и зк и е ............................................................................................... 30

30(29). Раковина вытянуто-овоидная или плоско веретеновидная, L:D =
=  2,2—2,6, апертура широкая, хоматы округлые или лентовидные 31 

00. Раковина веретеновидная..................................................................... 33
31(30). Раковина овоидная по всем оборотам, L :D  = 2 ,2 —2,4 ,удлине

ние более постепенное................................. Pr. simplex (стр. 181)
00. Первые обороты шарообразные, переход к овоидной раковине 

очень быстрый, с резким скачком, апертура очень широкая . . 32 
32(31). Раковина плоско-веретеновидная, медленно сужающаяся к за

кругленным осевым концам, L : D =2,3—2,6 . . Pr. arta (стр. 180)
00. Раковина вытянуто-овоидная, концы широко закруглены,

L : D =  2 ,4 .................................. Pr. arta var. kamensis (стр. 181)
33(30). Срединная область вздутая, бока с прогибами, концы оттянуты, 

хоматы непостоянные и слабые . ,Pr. praelibrovichi (стр. 178)
00. Срединная область и бока слабо выпуклые, концы приострен- 

ные, хоматы слабые, округлые или лентовидные, но постоян
ные ..........................................................Pr. mutabilis (стр. 179)

Г р у п п а  P r o f u s u l in e l la  p a r v a

Очень мелкие и укороченные профузулинеллы, близкие к шаро
образным, удлиняющиеся лишь в одном-двух наружных оборотах, с 
асимметричными или, реже, округлыми хоматами, выклинивающимися 
к пупкам, отнесены в группу Profusulinella parva.

Profusulinella parva ( L e e  e t  C h e n ) 1 
Табл. X III, фиг. 5, 6

1930. Fusulinella (Neofusulinella) parva L e e  and C h e n ,  Mem. Nat. Res. Inst.
Geol., No 9, pp. 118, pi. VII, fig.. 2 2 -27 .

Раковина почти шарообразная, с угловато округлым перегибом в сре
динной области, со слабо уплощенными боками и с широко закругленны
ми, слегка выступающими и слабо раздутыми осевыми концами. L : D =  
=  1,2—1,37. Характерная форма раковины наблюдается только в последнем 
обороте. Размеры небольшие: L =  0,45—0,10 мм; D =  0,36—0,82 мм. 
Число оборотов довольно постоянно — 5.

Начальная камера маленькая, с диаметром в 30—50 р,. Спираль узко 
навитая в начальных оборотах, со второго или третьего оборота

1 Описание Д. М. Раузер-Черноусовой и Т. П. Сафоновой.
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равномерно развертывающаяся. Диаметр четвертого оборота 0,26—0,53 мм 
Эндотироидность в первых одном-двух оборотах резко выраженная * 
Изменение диаметров раковин по оборотам (в мм):

Н ач ал ьн ая
к ам ер а 1

О б о р  
2 3

О т ы 
4 5 6

0,05? 0,11 0,20 0,35 0,53 0,82 —
0,03 0,10? 0,17? 0,27 0,46 0,67 —

0,03 0,07 0,13? 0,16 0,26 0,40 0,62

Стенка очень тонкая, 15—20 р,, с ясным трехслойным строением. 
Перегородки слабо волнистые и скрученные в осевых концах. Хоматы 
довольно отчетливые, невысокие, асимметричные, спускающиеся, быстро 
выполаживаясь, к осевым концам.

Апертура узкая или умеренно узкая, средней высоты.
С р а в н е н и е .  За лектотип вида принимаем экземпляр, изображен

ный авторами вида на фиг. 22, табл. V ll, как единственное осевое сече
ние, хотя и немного скошенное. Для этого экземпляра характерны: угло
ватость срединной области, слабо уплощенные бока и узкая апертура 
с отчетливыми асимметричными хоматами. Вычисленное L : D для него
1,3, но следует помнить, что сечение экземпляра слегка скошенное. Среди 
наших экземпляров преобладают особи с узкой апертурой; по остальным 
признакам они легко отождествляются. Большие колебания в размерах 
объясняются их большим различием по разным районам. В Подмосков
ном бассейне и Среднем Поволжье резко преобладают мелкие экземпляры, 
меньше китайских, а особи из Молотовского Прикамья и севернее даже 
несколько крупнее китайских.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Подмосковный бассейн (рр. Цна и Про- 
ня), Среднее Поволжье, Молотовское Прикамье, Южное Притиманье и др.

В о з р а с т .  От подверейского до каширского горизонтов.

Profusulinella parva L e e  et C h e n  var. robusta R a u s e г
et B e l j a e v 1 

Табл. X III, фиг. 7
1936. Profusulinella parva var. robusta Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а  и Б е л я е в ,  

Tp. Полярн. ком., вып. 28, стр. 178—179, табл. I, фиг. 4.

Раковина овоидная в последних двух оборотах, в начальных шаро
образная, с широко закругленными осевыми концами, с несколько упло
щенной срединной областью. L : D = 1 , 2 8 ,  L = l , 2 8  мм; D = 1 ,0 0  мм. 
Число оборотов возможно 6.

Навивание спирали равномерное и относительно тесное. Изменение 
диаметров раковины по оборотам (в мм): первого 0,13,j второго 0,20, 
третьего 0,31, четвертого 0,51, пятого 0,71 и шестого 1,00.

Стенка с четким трехслойным строением. Перегородки прямые, но 
слегка волнистые в осевых концах. Хоматы четкие, высокие у апертуры, 
длинные и выполаживающиеся в осевой области.

Апертура узкая и низкая.
С р а в н е н и е .  Данная форма по коротко-овоидной раковине и 

по длинным хоматам тождественна Profusulinella parva var. robusta R a u - 
s e r  et B e l j a e v ,  встреченной в Печорском крае.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Очень редкая форма, встречена в Полазне.
В о з р а с т .  Верейский и каширский горизонты.

1 Описание Т. П. Сафоновой.
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Раковина почти шарообразная. Отношение длины к диаметру от 1,0 
до 1,3 с резким преобладанием 1,1. Размеры небольшие: длина от 0,56 
до 1,08 мм; диаметр 0,60—0,90 мм (у одного экземпляра всего 0,45 мм). 
Число оборотов обычно 4—5 Из

начальная камера обычно 45—50 [х, иногда 40 р. и у одного экземпляра 
66 [х. Спираль довольно тесная во внутренних и быстро развертывающаяся 
в наружных оборотах. Ось первого оборота обычно повернута на 45°. 
Диаметры раковин по оборотам у типичных экземпляров (в мм):

Profusulinella staffellaeformis K i r e e v a ,  sp. nov.
Табл. XIII, фиг. 8, 9

№ э к з . Начальная
к амер а 1

О б о
2

р о т
3

ы
4 5

3287
"260 0,045 0,10 0,13 0,25 0,42 0,70

(голотип)
3287

261 0,066 0,11 0,17 0,30 0,45 0,70
36 0,040 0,10 0,17 0,30 0,52 0,68 (41/2обор.)

Стенка трехслойная, очень тонкая. Толщина ее в последних оборотах 
обычно 15 (х. Перегородки прямые. Хоматы изменчивой формы. В послед
них оборотах обычно массивные с крутым склоном в сторону апертуры 
и более пологим к осевым концам.

Апертура довольно узкая во внутренних оборотах, в наружном уме
ренно широкая.

С р а в н е н и е .  Настоящая форма занимает промежуточное положе
ние между псевдоштаффеллами группы Pseudostaffella antiqua (D u t k.) 
и примитивными профузулинеллами группы Profusulinella parva L e e  
et C h e n .  Почти шарообразная раковина является характерным при
знаком Profusulinella staffellaeformis, позволяющим довольно легко от
личить ее от остальных видов этого рода. Близка к ней Pr. staffelloides 
Ma n . ,  которая, однако отличается от описываемого вида более суб
квадратной раковиной, субквадратными и очень массивными хоматами, 
более крупной начальной камерой и более равномерным и широким раз
вертыванием спирали. •

Изменчивость этого вида проявилась в размерах и форме раковин, 
а также в строении апертуры. Северные экземпляры дали очень большие 
колебания в размерах (L = 0 ,4 4 —1,17 мм; D = 0 ,3 4 —1,10 мм), причем 
мелкие экземпляры (D =  0,39—0,62 мм) оказались преобладающими в баш
кирских слоях, наиболее крупные (D =  0,7—1,10 мм) в подверейском 
горизонте и вновь более мелкие (D не более 0,8 мм) в верейском горизонте. 
Экземпляры из Молотовского Прикамья и севернее отличаются более 
шарообразной раковиной и более узкой апертурой. Наиболее узкая апер
тура наблюдается у особей из башкирских слоев, тогда как в подверей
ском горизонте обнаруживаются значительные колебания в ее ширине.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Часто встречается в Молотовском При- 
уралье и в Прикамье, в Южном Притиманье и в бассейне р. Печоры, реже 
в Среднем Поволжье и на р. Цне.

В о з р а с т .  Довольно широко распространенная форма в баш
кирских слоях, в подверейском, верейском и очень редко каширском 
горизонтах.

3287Г о л о т и п. Экз. № , хранится в Музее ИГН Академии Наук
СССР.

159



1930. Fusulinella (Neojusulinella) parva var. convoluta L e e  and C h e n ,  Mem. Nat. 
Res. Inst. Geol., No 9, p. 119, pi. VIII, fig. 1—2.

Раковина вздуто-веретеновидная, с прямыми или слабо выпуклыми 
боками, с приостренными осевыми концами в двух-трех наружных обо
ротах, с постоянной высотой оборота вплоть до полюсов. L : D =  1,4—1,5. 
Размеры небольшие: L = 0 ,7 7 —1,17 мм; D =  0,52—0,73 мм. Число 
оборотов 4 1/,—6.

Начальная камера маленькая, не превышает 20—40 р. в наружном 
диаметре. Спираль равномерно развертывающаяся по мере роста ракови
ны. Диаметр четвертого оборота 0,26—0,49 мм. Первые один-два оборота

3287 гэндотироидные. Диаметры раковины экз. № по оборотам (в мм):
начальной камеры 0,03, первого оборота 0,09, второго 0,15, третьего 0,27, 
четвертого 0,49 и первой половины пятого оборота 0,64.

Стенка тонкая, 10—20 р., иногда в наружных оборотах до 25—30 р, 
местами с отчетливо выраженным трехслойным строением. Перегородки 
почти прямые. Хоматы четкие до последнего оборота, в виде асимметрич
ных бугорков, быстро выполаждвающихся к полюсам.

Апертура очень узкая до последнего оборота.
С р а в н е н и е .  Внутренние обороты этой формы очень напоминают 

Profusulinella parva ( L e e  et  C h e n ) ,  но острые осевые концы и постоян
ная высота оборотов, а также очень узкая апертура достаточно резко 
отличают эту форму. Размеры камской формы больше китайской.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Район Нытвы, рр. Сойва, Цна и др. 
В о з р а с т .  Чаще в верейском, но также и в каширском горизонте.

Profusulinella polasnensis S a f o n o v a ,  sp. nov.
Табл. XIII,  фиг. 12, 13

Раковина небольшая, ромбоидной формы в последних двух-трех обо
ротах, со вздутой срединной областью, прямыми боками и довольно при
остренными осевыми концами. L : D =  1,5—1,6. Размеры: L =  0,87—
1,43 мм; D =  0,53—0,69 мм. Число оборотов 5—б 1̂ .

Начальная камера в наружном диаметре колеблется от 20 до 35 р.. 
Спираль сравнительно тесно навитая. Диаметр четвертого оборота 0,24— 
0,35 мм. Первые один—два с половиной оборота эндотироидные. Изменение 
диаметров раковин по оборотам (в мм):

Profusulinella convolutcc ( L e e  et C h e n ) 1
Табл. XIII, фиг. 10, И

№  экз. Начальная
камера 1 2

О б о р о 
3 4

1 т ы
5 6 7

3287
265 0,030 0,07 0 ,1 1 0,20 0,35 0,53 — —

3287
264 0,035 ? 0,13 0,20 0,33 0,47 0,60 (б^обор .)

(голотип)
3 0 ,0 2 0 ? ? 0,15 0,24 0,38 0,57 0,67 (61/2 обор.)
4 0,025 0,07 0 ,1 1 0,20 0,35 0,53 0,65 (5V2 обор.)

Стенка тонкая, 10—20 р.̂  у некоторых особей толщина ее достигает 
25 (х. Строение стенки чаще неясное, иногда наблюдается три или только

1 Описание Т. П. Сафоновой и Д. М. Раузер-Черноусовой.
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два слоя. Перегородки прямые в срединной области и слабо волнистые 
в самых осевых концах. Хоматы в виде невысоких и коротких асимме
тричных бугорков.

Апертура низкая и узкая.
С р а в н е н и е .  Характерным признаком вида является ромбоидная 

форма раковины в последних двух-трех оборотах. Наши экземпляры по 
своей ромбоидной форме несколько напоминают Profusulinella rhomboi- 
des L e e  et C h e n ,  но вместе с тем имеют ряд существенных от
личий, а именно: более компактное навивание спирали, более приострен- 
ные осевые концы, более слабые хоматы, обрывающиеся в срединной об
ласти, и, наконец, несколько меньшую раковину. От Pr. convoluta ( L e e  
et  C h e n )  отличается прямыми, а не выпуклыми боками, большей удли
ненностью и ромбоидностью в нескольких оборотах.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Полазна и Краснокамск.
В о з р а с т .  Каширский и нижняя часть подольского горизонта.

3287Г о л о т и п. Экз. № хранится в Музее ИГН Академии Наук- 
СССР.

Profusulinella latispiralis S a f o n o v a ,  sp. nov.
Табл. XIII,  фиг. 14, 15

Раковина субсферическая, с хорошо закругленными осевыми концами, 
L : D =  1,3—1,5. Размеры: L =  0,58—1,09 мм; D = 0 ,4 1 —0,80 мм. 
Число оборотов до 5.

Спираль равномерно, но быстро развертывающаяся. Диаметр раковины 
голотипа по оборотам (в мм): первого 0,11, второго 0,26, третьего 0,47, 
четвертого 0,80.

Стенка тонкая, 15—20 р.. Однородное строение стенки имеется, ве
роятно, в начальных областях; начиная с третьего оборота местами хорошо 
выражено трехслойное строение. Перегородки прямые, но слабо складча
тые в осевых концах., Хоматы довольно отчетливые, короткие, асимме
тричные или субквадратной формы.

Апертура низкая, но сравнительно широкая, особенно в предпослед
нем обороте.

С р а в н е н и е .  Наиболее характерным признаком нашей формы 
является заметная волнистость и даже складчатость перегородок. По этому 
признаку эта форма легко отличима от Profusulinella parva ( L e e  et 
C h e n) и близких к ней видов, а также и от Schubertellapauciseptata R a u s. 
Экземпляры Подмосковного бассейна отличаются более мелкими разме
рами. Вид изучен только на немногих экземплярах.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Молотовское Прикамье (Полазна) и Под
московный бассейн (р. Проня, д. Альютово).

В о з р а с т .  Верейский горизонт.
3287Г о л о т и п. Экз. № хранится в Музее ИГН Академии Наук

СССР.

Profusulinella? trisulcata ( T h o m p s o n ) 1 11 
Табл. XIV, фиг. 1, 7

1935. Fusulinella trisulcata T h o m p s o n ,  Journ. Pal., vol. 9, No 4, pp. 303—304, 
pi. 26, fig. 2 0 -22 .

Раковина коротко-веретенообразная или субромбоидная в наружных 
оборотах, с угловатым перегибом срединной области и штаффеллоидная

1 Описание Т. П. Сафоновой.
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во внутренних, с приостренными или округло приостренными осевыми 
концами. L : D  =  1,4—1,5. Размеры небольшие: L =  0,64—1,02 мм; 
D = 0 ,4 6 —0,67 мм. Число оборотов З 1/^

Начальная камера с наружным диаметром в 40—75 р.. Спираль сво
бодная, иногда первые один-полтора оборота слегка эндотироидные. 
Изменение диаметров раковин по оборотам (в мм):

№ экз. Начальная
камера 1

О
2

б о р о
3

т ы
4

1 0,040 0,11 0,20 0,35 0,46 (3\'2 обор.)
3287

269 0,040 0,11 0,20 0,36 0,49 (31/2 обор.)
3287

268 0,074 0,15 0,27 0,49 0,67 (3V2 обор.)

Стенка тонкая, от 10 до 15 р., редко до 25 р, однородного строения, 
лишь местами удается уловить трёхслойное строение. Перегородки 
прямые по большей части своей длины, но слабо волнистые в самых 
осевых концах последнего оборота. Хоматы отчетливо выражены, округ
лой формы. Присутствуют обычно только в двух, реже трех первых 
оборотах. I

Апертура низкая, относительно широкая.
С р а в н е н и е .  По наличию трехслойной стенки в предпоследнем 

обороте, четких и постоянных хомат и волнистости перегородок в осевых 
концах эта своеобразная мелкая и примитивная форма должна быть от
несена к роду Profusulinella. От Р г .? trisulcata ( T h o m p s o n )  отли
чается только штаффеллоидностью двух первых оборотов.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Полазна.
В о з р а с т .  Верейский и каширский горизонты.

Г р уп п а , P r o f u s u l in e l la  o v a ta

Для этой группы коротко-веретеновидных профузулинелл характерны: 
плоско-закругленная срединная область, выпуклые бока и асимметричные, 
короткие хоматы.

Profusulinella ovata R a u s е г 1 
Табл. XIV, фиг. 2, 3

1938. Profusulinella ovata Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а ,  Тр. Геол. инст., АН СССР, 
т. 7, стр. 101—102, табл. I, фиг. 14—16.

1948. Profusulinella ovata П у т р я и  Л е о н т о в и ч ,  Бюлл. Моек. общ. испыт. 
прир., т. XXIII, № 4, стр. 20—21, табл. I, фиг. 5—6.

Раковина коротко-веретеновидная, с широко закругленной, пологой 
срединной областью, со слабо выпуклыми боками, иногда вогнутыми вблизи 
полюсов, с широко закругленными или усеченными осевыми концами. 
L : D =  1,7—1,8. Внутренние обороты очень постепенно принимают фор
му наружных оборотов. Размеры небольшие: L =  0,91 — 2,08 мм; 
D =  0,53—1,13 мм. Число оборотов 41/?—6.

Начальная камера маленькая, 40—70 р. в диаметре. Спираль тесно 
свернутая. Диаметр четвертого оборота 0,51—0,78 мм. Эндотироидность 
в одном-двух начальных оборотах наблюдается постоянно. Изменение 
диаметров раковин по оборотам (в мм):

1 Описание Т. П. Сафоновой и Д. М. Раузер-Черноусовой.
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JNA эк з. Начальная
камера 1

О б О р 0 
2 3

т ы
4 5 в

1 0,05 0,13 0 ,22 0,38 0,57 0,86 —
3287

270 0,07 ? 0 ,22 0,36 0,57 0,87 1,02  (5 ^  обор.)
3287

271 0,04 ; 0 , 1 1 0 ,20 0,33 0,78 0,13 —

Стенка тонкая, 15—20 [х в начальных оборотах и 30—35 [х в последую
щих, трехслойного строения, местами четырехслойная со слабо наме
чающейся диафанотекой. Перегородки прямые, в осевых концах слабо 
волнистые и скрученные. Хоматы очень четкие до первой половины по
следнего оборота, умеренной высоты, короткие и асимметричные, с кру
тым апертурным краем и пологим наружным.

Апертура невысокая, умеренной ширины.
С р а в н е н и е .  Из характерных признаков вида, а именно — поч

ти овоидной формы раковины, постепенного изменения ее формы по обо
ротам и четких, асимметричных, коротких хомат, наиболее изменчи
вым является форма раковины. Встречаются более вздутые раковины, 
а в каширском горизонте особенно часто более уплощенные с приострен- 
ными концами (табл. XVI, фиг. 3). От наиболее близкой Profusulinella 
praecursor D е р г a t, кроме маленьких размеров, Pr. ovata отличается 
более тупыми концами и более массивными и широкими хоматами. Эк
земпляры Подмосковного бассейна мельче средневолжских, молотовские 
иногда крупнее голотипа.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Только в восточной части Подмосков
ного бассейна (рр. Аза, Цна), Средняя Волга, Молотовское Прикамье и 
севернее.

В о з р а с т .  Частая форма в верейском и каширском горизонтах, 
особенно в нижней части последнего.

Profusulinella ovata R a u s e r  var. nytvica S a f o n o v a ,  var. nov.
Табл. X IV , фиг. 4

Раковина вытянуто-овоидной формы, слабо вздутая в срединной об
ласти, с тупо приостренными осевыми концами. L : D =  1,9—2,0. Раз
меры: L =  1,71—1,80 мм; D =  0,86—0,93 мм. Число оборотов 5х/а—б1̂ .

Начальная камера с наружным диаметром в 40—50 jx. Спираль тесно 
свернутая. Диаметр четвертого оборота С,33—0,49 мм, первые один-два 
оборота эндотироидные. Изменение диаметров раковин по оборотам (в мм):

Ns ЭН8. 

1
3287

272

Начальная О б о р о т ы
камера 1 2 3 4 5 в 7

0,04 ? ?; 0 ,22 0,33 0,51 0,77 0,93 (6V2 обор.)

0,05 0 , 1 1 0,21 0,31 0,49 0,73 0,86 обор*)

(голотип)

Стенка в начальных оборотах относительно тонкая, утолщается от 15 
до 35 (х, с четко выраженным трехслойным строением. Перегородки почти 
прямые, только в осевых концах наблюдается слабая волнистость. Хо
маты довольно отчетливые, крутые в сторону апертуры и полого па
дающие к осевым концам.

Апертура низкая, среднеширокая, щелевидной формы.
С р а в н е н и е .  Настоящие экземпляры отличаются от типичной 

Profusulinella ovata R a u s. лишь большим отношением длины к



ширине, равным 1,9—2,0 (тогда как у типичной формы L : D =  1,7—1,8), 
более массивными хоматами, менее вздутой срединной областью и более 
вытянутой раковиной.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Полазна и Нытва.
В о з р а с т .  В средней и нижней части каширского горизонта.

3287Го л о тип.  Экз. № 2 7 2"» хранится в Музее ИГН Академии
Наук СССР.

Profusulinella subovata S a f o n o v a ,  sp. nov.
Табл. XIV, фиг. 5, 6

Раковина почти правильно овоидная во всех оборотах, за исключением 
одного или двух начальных, где. она имеет форму штаффеллоидную. 
L : D =  1,6. Размеры небольшие: L =  1,42—1,82 мм; D =  0,87—1,08мм. 
Число оборотов 51/2.

Начальная камера с наружным диаметром в 65—90 р.. Спираль равно
мерно навитая. Диаметр четвертого оборота 0,55—0,66 мм. Изменение 
диаметров раковин по оборотам (в мм):

№ эк з. Начальная
камера 1 2

О б о р о т
3 4

ы
5 6

3287
274 0,07 0,13 0,22

*
0,35 0,55 0,73 0,87 (51/, обор.)

3287
273 0,09 0,18 0,29 0,46 0,66 0,91 1,08 (51/, обор.)

(голотип)

Стенка очень тонкая, 15—20 р, строение ее в начальных оборотах не
ясное, в наружных же местами наблюдается трехслойное строение. Пере
городки прямые в срединной области и слабо волнистые и скрученные 
в осевых концах. Хоматы довольно развитые, субквадратные или полу
круглые.

Апертура узкая в начальных оборотах и довольно широкая в послед
них.

С р а в н е н и е .  По всем внутренним оборотам наша форма очень 
сходна с Profusulinella ovata R a u s., но отличается своей более правиль
ной овальной раковиной в наружном обороте и более широкой апертурой. 
От Fusulinella? oliviformis T h o m p s o n  отличается плоско-овоидными 
первыми оборотами, более узкой апертурой и слабыми хоматами.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Полазна.
В о з р а с т .  Каширский горизонт.

3287Г о л о т и п. Экз. № , хранится в Музее ИГН Академии
Наук СССР.

Profusulinella constans S a f o n o v a ,  sp. nov.
Табл. XIV, фиг. 8, 9

Раковина, близкая в овоидной, сохраняет форму по всем оборотам. 
Отношение длины к диаметру 1,8—2,1. Размеры: L =  2,37—2,73 мм; 
D =  1,28 мм. Число оборотов 6.

Начальная камера с почти постоянным наружным диаметром в 85— 
90 [л. Спираль сравнительно умеренно навитая в начальной стадии раз
вития раковины и равномерно расширяющаяся к концу роста раковины. 
Диаметр четвертого оборота 0,58—0,64 мм. Первые два оборота эндотироид- 
ные и штаффеллоидные. Изменение диаметров раковин по оборотам (в мм):
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ЗЧ» экз. Начальная
камера 1 2

О б о р о т ы  
3 4 5 6

3287
275 0,09 0,15 0,24 0,36 0,58 0,89 1,28

(го л о т и п )

3287
276 0,09 0,15 0,24 0,36 0,64 1,00 1,28

Стенка трехслойная, состоит из тектума, расположенного посередине, 
и двух текториумов; толщйна ее от 15 до 20 р в трех начальных оборотах 
и от 25 до 35 (х в последующих. Перегородки прямые в срединной области 
и слабо волнистые в осевых концах, иногда складчатость перегородок 
заходит на бока раковины. Хоматы довольно отчетливые, круглой формы, 
а симметричные.

Апертура низкая, не очень широкая.
С р а в н е н и е .  По очень широкой апертуре, слабой складчатости 

перегородок иногда на боках раковины, по наблюдаемой местами волни
стой стенке настоящие экземпляры отличаются от всех описанных в лите
ратуре профузулинелл. Некоторое сходство этот вид обнаруживает с F и- 
sulinella schubertellinoides Р u t  г j а, но отличается более короткими вну
тренними оборотами, более низкими хоматами и недифференцированной 
стенкой.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Пос. Нытва.
В о з р а с т .  Каширский горизонт.

3287Г о л о т и п. Экз. № "2 7 5  > хранится в Музее ИГН Академии 
Наук СССР.

Г р у п п а  P r o f u s u l in e l la  p r i s c a
К этой группе относятся шарообразные и вздуто-веретеновидные про- 

фузулинеллы среднего размера с широко закругленной срединной об
ластью,. выпуклыми или прямыми боками и с короткими асимметричными 
или четырехугольными хоматами. Удлинение раковины происходит в не
скольких оборотах.

Profusulinella prisca ( D e p r a t ) 1 
Табл. XV, фиг. 1—4

1912. Schwagerina prisca D e p r a t ,  Mem. Serv. Geol. Indoch., vol. I, fasc. Ill, 
pp. 4 1 -4 2 , pi. IV, fig. 10—14.

Раковина почти шарообразная с более или менее равномерно выпуклой 
поверхностью и выступающими закругленными концами в последних двух
трех оборотах. L : D =  1,20—1,4, чаще 1,3—1,4. Внутренние обороты 
сферические, очень медленно переходящие в наружные, более вытянутые 
обороты. У единичных особей с большим числом оборотов имеется резко 
выделяющаяся наутилоидная юношеская стадия с тремя-четырьмя сжа
тыми по оси оборотами. Размеры довольно крупные: L =  0,85—1,64 мм, 
с преобладанием 0,9—1,25 мм; D =  0,58—1,37 мм, чаще 0,83—1,2 мм. 
Число оборотов довольно большое, обычно 5г/2—7, иногда до 8 и у еди 
ничных особей (forma А?) всего 4 х/2.

Начальная камера обычно маленькая, 30—40 р., но у мегасферических 
особей достигает 73 р. в диаметре. Спираль довольно свободно навитая, 
особенно к концу роста раковины. Диаметр четвертого оборота колеблется 
от 0,29 до 0,49 мм. Эндотироидность наблюдается в двух оборотах. Изме
нение диаметров раковин по оборотам (в мм):

1 Описание Д. М. Раузер-Черноусовой, Т. П. Сафоновой и Е. И. Черновой.
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Jft ЭК8. Начальная
камера 1 2 3

О б о р
4

О т ы
5 6 7 8

3287
278 0,040 0,09 0,13 0,20 0,29 0,46 0,67 1,00 1,13 (7V2 обор.

3 0,030 — 0,11 0,18 0,31 0,53 0,84 —  —
195 0,039 0,08 0,15 0,23 0,36 0,55 0,84 0,98 -

6 0,030 0,07 0,15 0,27 0,49 0,80 1,26 — —

Стенка довольно толстая, с ясным тектумом посередине уже с первых 
оборотов; обычно 25—30 (х в предпоследнем обороте, иногда до 40 {х; 
в наружных иногда с диафанотекой. Перегородки прямые, но в наружном 
обороте в осевых концах иногда бывает слабая волнистость. Хоматы очень 
четкие, обычно асимметричные, с прямым апертурным склоном и пологим, 
быстро выклинивающимся, наружным.

Апертура низкая и узкая до последнего оборота.
И з м е н ч и в о с т ь .  Довольно обширный материал по этому виду 

(имеется более 60 измеренных экземпляров) позволяет отметить наиболее 
интересные направления изменчивости. Во внешней форме она проявляется 
в уплощении боков, что наблюдается и у более вытянутого вариетета 
var. timanica K i r . ,  где оно становится обычным. Некоторые колебания 
имеются в ширине апертуры в сторону ее расширения и в более раннем 
вытягивании раковины, что дает переходы к Profusulinella chernovi R a u s . ,  
описанной ниже. Наиболее часто колебания наблюдаются в форме хомат. 
Нередко, особенно у северных экземпляров, отмечаются субквадратные 
хоматы, более близкие к таковым голотипа, или широкие полосы, спу
скающиеся к полюсам типа группы Pr. rhomboides L e e  et C h e n .  Но в 
последнем случае все же первые обороты остаются прозрачными, без 
массивных дополнительных отложений, что позволяет различать эти две 
группы.

С р а в н е н и е .  Наши экземпляры отличаются от индокитайской 
формы своими асимметричными хоматами и более сферической юношеской 
стадией. Но наблюдающаяся изменчивость хомат в сторону появления 
четырехугольных, а также присутствие интересных единичных особей, 
возможно микросферической генерации, с наутилоидной юношеской 
стадией типа индокитайской формы, позволяют считать нашу форму 
очень близкой к индокитайской. Впредь до обработки среднеазиатской 
Profusulinella prisca D е р г a t, тождественной с голотипом, мы оставляем 
европейскую форму со старым наименованием, хотя весьма вероятно, что 
ее придется выделить в особую форму.

Не совсем ясен вопрос о допустимой для вида амплитуде колебаний 
отношения длины к диаметру. У голотипа, по измеренным изображениям, 
оно должно быть не менее 1,4 (автор вида дает всего 1,3). У наших особей 
также часто отмечается L : D =  1,4, но в Южном Притиманье и особенно 
севернее преобладают особи с L : D около 1,28—1,35.

М е с т  о н а х о ж д е н и е .  Широко распространенная форма, осо
бенно частая в Молотовском Прикамье, Южном Притиманье и севернее 
(р. Ылыч), в Среднем и Нижнем Поволжье и в восточной части Подмосков
ного бассейна (р. Цна, может быть, д. Альютово).

В о з р а с т .  Верейский и каширский горизонты, особенно нижняя 
часть последнего. Азиатская форма встречена только в каширском 
горизонте.

Profusulinella prisca (D е р г a t) var. timanica K i r e e v a ,  var. nov.
Табл. XV, фиг. 5, 6

Раковина сильно вздутая в срединной части; внутренние обороты почти 
шарообразные; начиная с четвертого оборота концы раковины становятся
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выступающими, что приводит к некоторому удлинению ее. Отношение 
длины раковины к диаметру 1,4—1,55, чаще около 1,5. Нередко наблю
дается некоторое уплощение боков, так что раковина приобретает округло 
ромбоидную форму. Размеры немного больше основной формы: длина 
равна 1,20—2,35 мм, диаметр 1,00—2,00 мм. Число оборотов 6—7 1/2.

Начальная камера 40—51 jх; первые полтора оборота с резким сме
щением оси навивания. Спираль очень тесная во внутренних оборотах 
и быстро расширяющаяся в наружных. У голотипа диаметры раковины 
по оборотам (в мм): первого 0,08, второго 0,13, третьего 0,22, четвертого 
0,38, пятого 0,64, шестого 0,95, седьмого 1,37 и первой половины восьмого 
оборота 1,58.

Стенка трехслойная, в наружных оборотах иногда с зачаточной диафа- 
нотекой (тектум располагается у верхней границы стенки). Толщина стенки 
до 45 [L. Перегородки скрученные в осевых концах. Хоматы массивные, 
высокие, но короткие. Во внутренних оборотах хоматы очень высокие 
по бокам апертуры и с более пологим склоном в сторону осевых концов. 
В наружных оборотах субквадратные.

Апертура узкая в первых оборотах и несколько расширяющаяся 
в наружных.

С р а в н е н и е .  От основной формы описываемый вариетет отличает
ся очень четко большей вытянутостью и ромбоидностью раковины, 
большим числом оборотов и более массивными хоматами. Однако, так как 
изменчивость в этом направлений наблюдается и у Profusulinella prisca 
(D е р г a t), описываемую форму правильнее считать вариететом послед
ней.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Довольно часто встречающаяся форма 
в Южном Притиманье, в бассейне р. Печоры, в Молотовском Приуралье, 
в Среднем Поволжье (Сызрань и Ставрополь), в Нижнем Поволжье (Са
ратов) и на р. Цне (Инина Слобода).

В о з р а с т .  Верейский и каширский горизонты московского яруса, 
чаще второй. Встречается вместе с основной формой.

, 3287Г о л о т и п. Экз. № хранится в Музее ИГН Академии
Наук СССР.

Profusulinella prisca (D е р г a t) var. sphaeroidea R a u s е г, var. nov.
Табл. XVI, фиг. 1

Раковина сферическая, осевая область широко закругленная. L : D =  
=  1,14—1,27. Размеры относительно крупные: L =  1,23—1,56 мм;
D =  0,98—1,62 мм. Число оборотов 7—7 1/2.

Начальная камера маленькая, у голотипа 37 [х в диаметре. Спираль 
тесная, медленно раскручивающаяся. Диаметры раковины по оборотам 
у голотипа (в мм): первого 0,08, второго 0,13, третьего 0,15, четвертого 
0,25, пятого 0,38, шестого 0,58, седьмого 0,87 и восьмого 1,27.

Стенка довольно толстая, до 30 [х в наружных оборотах, обычно с ши
рокой и тусклой диафанотекой. Перегородки нередко волнистые в самых 
осевых концах двух последних оборотов. Хоматы четкие, умеренной вы
соты, асимметричные или четырехугольные.

Апертура узкая до последнего оборота.
С р а в н е н и е .  Настоящая форма отличается от Profusulinella 

prisca (D е р г a t) своей сферической раковиной большими размерами и 
более волнистыми перегородками.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Среднее Поволжье (Сызрань и Ставро
поль), рр. Цна, Нибель и др. Довольно редкая форма.

В о з р а с т .  Верейский и каширский горизонты, главным образом 
последний.
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хранится в Музее ИГН АкадемииЛ  Q  ЛГ 3287Г о л о т и п. dK3. №
Наук СССР.

Profusulinella paratimanica R a u s е г, sp. nov.
Табл. XVI, фиг. 2, 3

Раковина вздуто-веретеновидной формы, со слабо выпуклыми или 
уплощенными боками, с выступающими тупо приостренными осевыми кон
цами. L : D =  1,4—1,6, чаще около 1,5. Вытягивание оборотов начинается 
довольно рано, и обычно в четырех наружных оборотах раковина сохра
няет свою форму. Размеры относительно крупные: L =  1,08—2,17 мм; 
D =  0,72—1,57 мм. Число оборотов 5г/2—8, чаще 6—7.

Начальная камера обычно очень маленькая, от 45 до 60 [х в диаметре. 
Спираль медленно развертывающаяся. Изменения диаметров раковин 
по оборотам (в мм):

О б о р о т ы
1 2 3 4 5 6 7 8

0,09 0,14 0,24 0,38 0,62 0,89 1,28 1,48 (7г/а обор.)

0,11 0,18 0,29 0,46 Ь,67 1,00 1,33 —

Стенка слабо дифференцированная, иногда в последних оборотах на
мечается широкая и тусклая диафанотека. Толщина стенки 22—30 р. 
в последних оборотах, местами увеличивается до 38 (х. Перегородки со
вершенно прямые, иногда слабо волнистые в осевых концах последнего 
оборота. Хоматы от умеренных до довольно сильных, присутствуют до 
последнего оборота; их форма изменчива от асимметрично округлой до 
четырехугольной, иногда довольно широкой.

Апертура узкая до последнего оборота.
С р а в н е н и е .  Настоящая форма могла бы быть принята за более 

крупные особи Profusulinella prisca var. timanica К i г. с большим числом 
оборотов. Но этому противоречит вытягивание раковины уже в ранних 
оборотах. Кроме того, у Pr. paratimanica чаще наблюдаются плоские 
бока и массивные четырехугольные хоматы. От формы группы Pr. rhom- 
boides наш вид отличается отсутствием дополнительных отложений на 
ранних оборотах.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Довольно частая форма (измерено 28 эк
земпляров) во многих районах: р. Цна (часто), Среднее Поволжье, рр. Щу- 
гор и Ылыч, Южное Притиманье и др.

В о з р а с т .  Верейский и каширский горизонты.
3287Г о л о т и п .  Экз. № "2зз  ̂ хранится в Музее ИГН Академии 

Наук СССР.

№  экз.

3287
283

(голотип)
3287

284

Profusulinella chernovi R a u s е г, sp. nov.
Табл. XVI, фиг. 4, 5

1928. Profusulinella prisca Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а  и Б е л я е в ,  Тр. Полярн. 
ком., т. 28, стр. 176—177, табл. I, фиг. 1

Раковина вздуто-веретенообразная, с широко закругленными, высту
пающими осевыми концами и выпуклыми боками. L : D =  1,35—1,53. 
Вытягивание оборотов начинается очень рано. Размеры небольшие: 
L =  1,08—1,37 мм; D =  0,77—0,92 мм. Число оборотов 5—6-1/2.
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Начальная камера диаметром от 36 до 73 |х. Спираль тесно свернута 
в начальных оборотах, затем довольно быстро раскручивается. Изменение 
диаметров раковин по оборотам у типичных экземпляров (в мм):

■Ns эк з. Начальная
камера 1 2

О б с 
3

1 р о т 
4

ы
* 5 6

3287
285 0,073 0,15 0,20 0,35 0,55 0,82 —

(го л о ти п )

3287
286 0,036 0,09 0,14 0,20 0,36 0,60 0,85

Стенка трехслойная, ее толщина доходит до 30 р. в наружных оборо
тах. Перегородки прямые, но слабо волнистые в осевых концах одного- 
двух последних оборотов. Хоматы довольно массивные, обычно субквад
ратные, высокие, но нередко непостоянные и в некоторых полуоборотах 
слабые и даже отсутствующие с одной или с обеих сторон апертуры.

Апертура умеренно широкая в наружных оборотах.
С р а в н е н и е .  Настоящая форма отличается от Profusulinella 

paratimanica R a u s. своей широкой апертурой, выпуклыми боками, 
четырехугольными, но непостоянными хоматами, меньшим числом 
оборотов. От P r . prisca (D е р г a t) отличается широкой апертурой и ран
ним вытягиванием оборотов.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Довольно частая и распространенная 
форма на Севере, встречена в Южном Притиманье и в бассейне р. Печоры.

В о з р а с т .  Верейский и каширский горизонты.
3287Г о л о т и п. Экз. № хранится в Музее ИГН Академии

Наук СССР.

Г р у п п а  r r o f u s u l i n e l l a  rh o m b o id e s

Характерным для этой группы является ромбоидная форма раковины 
с угловатой или узко закругленной срединной областью и с прямыми бо
ками в нескольких наружных оборотах и особенно лентовидные массив
ные хоматы с первых оборотов.

Profusulinella rhomboides L e e  et C h e n 1 
Табл. XVI, фиг. 6, 7

1930.J Fusulinella (Neofusulinella) rhomboides L e e  and Chen, Mem. Nat.
Res. Inst. Geol., № 9, p. 119, pi. VIII, fig. 3 (non. 4—7).£

Раковина ромбоидная с угловатым перегибом срединной области, с пря
мыми боками и тупо приостренными осевыми концами в наружных трех
четырех оборотах. L : D  = 1 ,6 —1,7. Раковина постепенно удлиняется 
с ранней стадии, после первых трех эндотироидных и штаффеллоидных 
оборотов. Размеры: L =  1,47—1,90 мм; D =  0,89—1,2 мм. Число оборо
тов очень постоянное, обычно 7, реже меньше.

Начальная камера маленькая. Спираль во внутренних оборотах очень 
тонкая, в последующих медленно и постепенно расширяющаяся. Диаметр 
четвертого оборота 0,31—0,35 мм. Первые два оборота обычно с резкими, 
иногда двукратными колебаниями оси навивания. Изменение диаметров 
раковин по оборотам (в Мм):

1 Описание Д. М. Раузер-Черноусовой и Т. П. Сафоновой.
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№ эк з. 1 2
О б о р о т ы  

3 4 5 6 7
3287
287 0,09 0,13 0,22 0,35 0,53 0,73 0,95

3287
288 0,06? 0,13 0,18 0,31 0,45 0,65 0,89

Стенка трехслойная. Перегородки прямые^ в осевых концах почти толь
ко скрученные. Хоматы умеренной высоты, лентовидные, начиная с пер
вых оборотов, около апертуры иногда утолщены гребешком.

Апертура узкая до последнего оборота, с довольно правильным поло
жением в срединной плоскости.

С р а в н е н и е .  В первом описании этого вида авторами выделено 
три типа в пределах вида: меньший и больший ромбический типы и удли
ненный тип. Первое и единственное осевое сечение, изображенное на табл. 
V III, фиг. 3, относится к удлиненному типу, так как отношение длины 
к диаметру здесь не менее 1,6—1,7. Его мы принимаем за лектотип. От 
этой формы наши экземпляры отличаются только несколько большими 
размерами. Экземпляры меньшего ромбического типа, по данным авторов 
вида, представлены менее правильными сечениями, но все же несомненно, 
что отношение длины к диаметру у них не более 1,4—1,5, хотя в предпо
следнем обороте у экземпляра на фцг. 6 это отношение составляет 1,6, 
что с несомненностью доказывает близость этих двух форм, которые сле
дует рассматривать только как подвиды или вариететы. Большая удли
ненность внутренних оборотов имеется и у хорошего изображения того 
же подвида (ромбического типа) с описанием, данным Ф. С. Путря (1938). 
Вполне возможно, что последний подвид будет идентичен с Profusuli- 
nella in f lata S о s n., mscr. Вид, описанный Ченом в 1934 г., из-зд своей 
более овоидной формы не относится к Pr. rhomboides.

М е с т  о н а  х о ж д е н и е .  Молотовское Прикамье (Полазна), Сред
нее Поволжье (Сызрань и Ставрополь), Южное Притиманье и другие 
места. Редкая форма.

В о з р а с т .  Верейский и каширский горизонты.

Profusulinella rhombiformis B r a z h n i k o v a  et P o t i e v s k a  var.
nibelensis R a u s e r, var. nov.

Табл. XVII, фиг. 1

Раковина ромбоидная, с прямыми или слабо вогнутыми боками, и с при- 
остренными осевыми концами. L : D =  1,55—1,9. Удлинение раковины 
по оборотам происходит очень медленно, начиная с ранних оборотов. Раз
меры относительно крупные: L =  1,37—2,0 мм; D =  0,76—1,15 мм. 
Число оборотов около 5.

Начальная камера довольно большая, у голотипа 110 р.. Спираль по
степенно и довольно быстро расширяющаяся. У голотипа диаметры рако
вины по оборотам (в мм); первого 0,22, второго 0,36, третьего 0,60, четвер
того 0,88 и пятого 1,15.

Стенка трехслойная, утолщенная мощным наружным текториумом 
с первых оборотов. Перегородки прямые и скрученные в осевой области, 
но в последних двух оборотах нередко у самых полюсов наблюдается 
волнистость перегородок. Хоматы очень массивные, высокие, округлые 
или субквадратные, переходящие к полюсам в мощные отложения наруж
ного текториума, особенно во внутренних оборотах.

Апертура очень узкая до последнего оборота.
С р а в н е н и е .  Настоящая форма очень близка к Profusulinella 

rhombiformis В г a z h n. et Р о t., от которой отличается преобладанием
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более коротких особей и волнистостью перегородок в осевых концах. 
Наиболее характерными признаками нашего вариетета являются (помимо 
его внешней формы и массивных дополнительных отложений на первых 
оборотах): сравнительно большая начальная камера, веретеновидная форма 
раковины уже в первом-втором оборотах и отсутствие их эндотироидности. 
По этим признакам она близка к Profusulinella pseudorhomboides Р u t  г j а 
и Pr . pararhomboides R a u s .  et Be l .  От обоих видов наша форма отличается 
перегибом срединной области и более субромбической в сечении ракови
ной, кроме того, от первого более массивными симметричными хоматами, 
а от второго — менее быстрым вытягиванием первых оборотов.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Главным образом на р. Нибель (имеется 
около 10 экземпляров) и в Кикине.

В о з р а с т .  Подверейский и верейский горизонты.
3287Г о л о т и п. Экз. № ~28$’ хРанится в Музее ИГН Академии 

Наук СССР.

Profusulinella pseudorhomboides Р u t г j а 1 
Табл. XVII, фиг. 2

1948. Profusulinella pseudorhomboides П у т р я и  Л е о н т о в и ч ,  Бюлл. Моек. общ. 
испыт. прир., отд. геол., т. XXIII, № 4, стр. 24, табл. I, фиг. 10.

Раковина ромбоидная с сильно вздутой и закругленной срединной об
ластью, со слабо вогнутыми боками и приостренными осевыми концами. 
Вытягивание раковины начинается со второго оборота, в трех наружных 
форма раковины более или менее постоянная: L : D =  1,5—1,8. Размеры: 
L =  1,82—2,62 мм; D =  1,18—1,49 мм. Число оборотов 6—7.

Начальная камера в диаметре 90—105 р.. Спираль умеренно навитая, 
очень равномерно развертывающаяся. Изменение диаметров раковин по 
оборотам (в мм):

№  ЭК8. Начальная
камера 1 2

О ( 
3

5 о р о 1 
4

г ы
5 6 7

3287
290 0,100 0,16 0,25 0,44 0,64 0,91 1,22 1,40

2 0,090 0,24 0,44 0,67 0,91 1,24 1,49 —

3 0,105 0,22 0,33 0,40 0,66 0,87 1,08 1,18 (61/2 обор.)

Стенка с четко выраженным трехслойным строением: тектум — тем
ный слой посередине и два более светлых слоя — протека и наружный, 
текториум; толщина стенки от 15 до 30 р.. Перегородки прямые, в осевых 
концах слабо волнистые. Хоматы массивные, лентовидные до полюсов, 
довольно высокие, утолщающиеся к осевым концам.

Апертура узкая до последнего оборота, равномерно расширяющаяся.
С р а в н е н и е .  Наша форма отличается от Profusulinella pseudo

rhomboides Р u t  г j а только немного более короткой раковиной. Но, 
принимая во внимание большую амплитуду изменчивости в удлиненности 
раковины по данным автора вида, пока нет оснований дробить этот еще 
мало известный вид. От печорской Pr. pararhomboides R a u s .  et  B e l .  
наша форма отличается значительным укорочением внутренних оборотов 
и очень медленным удлинением раковины (у Pr. pararhomboides уже вто
рой или третий оборот быстро удлиняются).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Редкая форма. Полазна и Краснокамск, 
Токмово и Юлово-Ишим.

В о з р а с т .  Верейский и каширский горизонты, чаще последний.

1 Описание Т. П. Сафоновой.
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1936. Profusulinella pararhomboides Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а  и Б е л я е в ,  Tp.
Полярн. ком., вып. 28, стр. 175—176, табл. I, фиг. 5, 6.

Этот вид оказался очень редким в нашем материале. Единичные ти
пичные экземпляры встречены в бассейне р. Печоры, реже в Южном При- 
тиманье (р. Нибель).

Для этого вида характерно: неправильная ромбоидная форма и быстрое 
вытягивание второго-третьего оборотов (чем этот вид отличается от очень 
близкой Pr. rhombiformis B r a z h n .  e t P o  t.), узкая апертура, массив
ные дополнительные отложения с самых ранних оборотов, высокие, но 
неправильной и непостоянной формы хяматы, переходящие иногда в очень 
высокие отложения на боках раковины (второе отличие от Pr. rhom
biformis). От Pr . fittsi (Т h о ni р s.) отличается большими размерами, 
более субромбической в сечении формой раковины, ее более быстрым вы
тягиванием. От Pr. pseudorhomboides ЧР u t г j а отличается большим 
удлинением внутренних оборотов и значительно более высокой 
спиралью.

Размеры северных экземпляров: L =  0,89—1,96 мм; D =  0,49—1,08 мм. 
L : D =  1,77—1,80. ^

В о з р а с т .  Подверейский и вереиский горизонты.

Profusulinella para fittsi R a u s e r  et S a f o n o v a ,  sp. nov.
Табл. XVII, фиг. 4, 5

Раковина вздуто-веретеновидная, с узко закругленной срединной об
ластью, выпуклыми или плоскими боками и тупо приостренными осевыми 
концами. Высота оборота возрастает к полюсам. L : D =  1,4—1,60, чаще
1,4. Размеры небольшие: L = 0 ,4 9 —0,91 мм; D = 0 ,3 1 —0,62 мм. Число 
оборотов 4—5112.

Начальная камера очень маленькая, с диаметром в 40 (х. Спираль тесно 
свернута. Первые один-полтора оборота эндотироидные. Диаметры ра
ковины по оборотам у голотипа (в мм): второго 0,15, третьего 0,29, чет
вертого 0,44, пятого 0,62.

Стенка трехслойная, слабо дифференцированная, толщиной от 15 до 
30 {х. Перегородки прямые. Хоматы массивные и очень широкие, ленто
видные, спускающиеся до осевых концов.

Апертура очень узкая до последнего оборота, с правильным положе
нием в срединной плоскости.

С р а в н е н и е .  Настоящая форма отличается от Profusulinella convoluta 
( L e e  et C h e n )  более раздутыми осевыми концами вследствие возра
стания высоты оборотов к полюсам, более узкой апертурой и более мас
сивными и широкими, лентовидными хоматами. По последнему признаку 
описываемая форма близка к Profusulinella fittsi (Т h о m р s.), но отли
чается более короткой раковиной и более прямыми перегородками в осе
вых концах. Наша форма по типу хомат близка к Pr. rhomboides L e e  
et C h e n ,  но отличается своей более шарообразной раковиной, с узко 
закругленной срединной областью.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Изредка (имеется около 15 экземпляров) 
встречается в разных районах: Молотовское Прикамье (Полазна), Южное 
Притиманье и бассейн р. Печоры (гряда Чернышева).

В о з р а с т .  Верейский и каширский горизонты.

Profusulinella pararhomboides R a u s e r  et B e l j a e v 1
Табл. XVII, фиг. 3

1 Описание Д. М. Раузер-Черноусовой.
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Г о л  о т и п .  
Наук СССР.

Экз. т  3287 
J 292 ’ хранится в Музее ИГН Академии

Г р у п п а  P r o f u s u l in e l la  l ib r o v i t c h i

Для этой группы характерны: небольшая раковина с тесной спиралью, 
с вздутой округлой или угловато округлой срединной областью, в боль
шинстве с вогнутыми боками, небольшими асимметричными, короткими 
хоматами и узкой апертурой.

Profusulinella librovitchi ( D u t k e v i c h ) 1 
Табл. XVII, фиг. 6, 7

1934. Fusulinella librovitchi Д у т к е в и ч ,  Тр. НГРИ, сер. А, вып. 36, стр. 43—46, 
табл. V, фиг. 1—5.

1938. Profusulinella librovitchi Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а ,  Тр. Геол. инст. АН СССР, 
вып. 7, стр. 99—101, табл. II, фиг. 6 (поп фиг. 7).

Раковина в последних четырех оборотах вздуто-веретеновидная, с вы
деляющейся узко закругленной выпуклой срединной областью, вогну
тыми боками и приостренными, оттянутыми осевыми концами. Высота 
оборота у концов снижается. L : D =  1,9—2,0. Внутренние обороты 
удлиняются сейчас же после эндотироидной стадии и постепенно и быстро 
приобретают форму взрослой особи. Размеры довольно крупные для этой 
группы: L =  1,28—1,82 мм; D =  0,64—0,93 мм. Число оборотов 6—7.

Начальная камера маленькая. Спираль тесно навитая, с очень медлен
ным возрастанием высоты оборотов. Первые полтора-два оборота обычно 
эндотироидные.

Стенка трехслойная, тонкая, ее толщина не более 30—35 р.. Перего
родки прямые, скрученные и очень слабо волнистые в осевых концах. 
Хоматы очень четкие до последнего оборота, отсутствуют лишь в полуобо
роте, в наружных оборотах они довольно высокие, узкие и округлые, 
симметричные, во внутренних хоматы асимметричные, быстро выпола- 
живающиеся к осевым концам.

Апертура очень узкая до последнего оборота, довольно правильно 
расположенная.

С р а в н е н и е .  На хороших изображениях и по прекрасному 
описанию, данному автором вида, характерные признаки вида выражены 
чрезвычайно четко: в нескольких оборотах постоянно сохраняется форма 
раковины с выделяющейся сферической срединной областью, подчеркну
той вогнутыми боками, с оттянутыми приостренными концами, с узкой 
апертурой и высокими, узкими и округлыми симметричными хоматами 
в наружных оборотах. Экземпляры с такими признаками встречаются 
сравнительно редко. Гораздо обычнее экземпляры, сходные с Profusuli
nella librovitchi только во внешнем обороте или отличающиеся формой 
хомат, которые до сих пор большинством авторов относились к тому же 
виду (Раузер-Черноусова, Путря и Леонтович и др.). Эти формы выделены 
в самостоятельные виды. Кроме того, следует отметить, что каширские 
Profusulinella librovitchi всегда отличаются более мелкими размерами и 
присутствием характерных признаков только в двух-трех наружных обо
ротах. Так как у каширской формы обычно число оборотов бывает меньше, 
чем у подольской, то появление нового видового признака, по существу, 
у обеих форм относится к одной стадии онтогенетического развития, но 
у подольской формы он закрепляется лишь на большем числе оборотов

1 Описание Д. М. Раузер-Черноусовой.
173



в связи с увеличением размеров вида. Поэтому каширскую форму нет 
оснований отделять от основного вида, и ее можно лишь обозначить как 
forma kashirica, т. е. как возрастную форму.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Довольно редкая форма, встречена 
в д. Новлинское, с. Хотунь и д. Давыдова Пустынь, д. Улитино, Белой 
горе, д. Ям, Среднем Поволжье (Ставрополь и Сызрань), Молотовском 
Прикамье (Вожгалы и Полазна).

В о з р а с т .  Каширский горизонт (главным образом его верхняя 
половина), подольский горизонт и нижняя часть мячковского.

Profusulinella librovitchi ( D u t k e v i c h )  var. perseverata S a f o n o v a ,
var. nov..

Табл. XVII, фиг. 8, 9

Раковина веретенообразная, с сильнб вздутой срединной частью, с во
гнутыми боками, с приостренными и оттянутыми осевыми концами. 
L : D =  2,0. Вытянутость раковины наблюдается с третьего оборота, 
причем в четвертом или пятом обороте раковина более вытянута, чем в на
ружном, так что для этих оборотов L : Ц =  2,5—2,6. Размеры: L =  2,13— 
2,41 мм; D =  1,07—1,18 мм. Число оборотов 7 г/2—9.

Начальная камера голотипа 30 [л в диаметре. Спираль очень тесно 
навитая, диаметр четвертого оборота 0,27—0,34 мм. Первые два оборота 
эндотироидные. Изменение диаметров раковин по оборотам (в мм):

№  ЭК8. 1 2 3 4
О б о р о т ы  

5 в 7 8 9
3287
296 0,09 0 ,1 1 0,18 0,27 0,40 0,58 0,80 0,99 1,18

(голотип)
3287

297 0,07 0,13 0 ,2 1 0,34 0,50 0,73 0,90 1,06 (71/2 обор.)

Стенка ясного трехслойного строения, достигающая толщины в первых 
оборотах от 10 до 15 [л, в двух-трех последних от 20 до 25 р.. Перегородки 
волнистые и сильно скрученные в осевой области. Хоматы довольно вы
сокие (около половины и более высоты просвета), короткие, округло 
четырехугольные и симметричные.

Апертура очень узкая до последних оборотов и низкая.
С р а в н е н и е .  Единичные экземпляры этой изящной формы имеют 

большое сходство по всем основным признакам с Profusulinella librovitchi 
(D u t к.), но все же отличаются большим числом оборотов, большими 
размерами и особенно большей вытянутостью внутренних оборотов, затем 
более компактным навиванием спирали и несколько большей складча
тостью перегородок в осевых концах.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Вожгалы и каменоломня г. Подольска. 
Редкая форма.

В о з р а с т .  Стратиграфически выше, чем Pr. librovitchi, в кровле 
мячковского горизонта в Вожгалах и в нижней части мячковского гори
зонта в Подмосковном бассейне.

Г о л о т и п. Экз. № -г™-* хранится в Музее ИГН Академии 
Наук СССР.
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1938. Profusulinella librovitchi Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а ,  Tp. Геол. инст. АН СССРr 
вып. 7, табл. II, фиг. 7.

1948. Profusulinella librovitchi П у т р я и  Л е о н т о в и ч ,  Бюлл. Моек. общ. испыт. 
прир., т. XXIII, № 4, стр. 23—24, табл. I, фиг. 9.

Раковина вздуто-веретеновидная, в наружных двух-трех оборотах 
с умеренно выступающей срединной областью, с непостоянными и слабыми 
прогибами на боках, с тупо приостренными, слегка раздутыми осевыми 
концами. L : D =  1,8—2,1, чаще 1,8—2,0. Внутренние обороты почти 
шарообразные, постепенно переходящие в форму наружных оборотов. 
Размеры небольшие: L =  1,09—1,58 мм; D =  0,53—0,84 мм. Число обо
ротов чаще 5 1/*—6.

Начальная камера маленькая, у голотипа 35 р.. Спираль во внутрен
них оборотах тесная, в наружных довольно быстро расширяющаяся. 
Первые полтора-два оборота эндотироидные. Диаметры раковины по обо
ротам у голотипа (в мм): первого 0,07, второго 0,11, третьего 0,21, чет
вертого 0,37, пятого 0,58 и шестого 0,84.

Стенка трехслойная, тонкая, толщиной до 20—25 р.. Перегородки 
прямые, редко слабо волнистые в осевых концах. Хоматы от слабых до* 
умеренных, очень разнообразной формы, чаще небольшие, асимметричные, 
полого спускающиеся к осевым концам, иногда низкие, лентовидные или 
в наружных оборотах узкие округлые и симметричные.

Апертура узкая во внутренних и умеренная в наружных оборотах, 
реже узкая до последнего оборота.

Изменчивость этого вида очень большая.Можно подобрать в одной попу- 
мяции ряд с постепенным изменением признаков. Наиболее изменчивыми 
являются формы раковины и хомат, а также ширина апертуры. Особенно 
меняется форма концов, то приостренных, то тупых, то слегка раздутых. 
Амплитуда изменчивости формы хомат и ширины апертуры указана в опи
сании этих признаков.

С р а в н е н и е .  Эта форма обычно отождествляется с Profusuli
nella librovitchi (D u t k.), но ее отличает более плоская раковина, с ме
нее вздутой срединной областью и с менее глубокими прогибами на боках, 
и менее острые осевые концы, иногда притупленные или раздутые, тогда 
как у типичной P r . librovitchi осевые концы оттянутые, острые, с пони
жающейся высотой оборота к концам. Не менее существенными отличиями 
являются более низкие и широкие, часто асимметричные хоматы, а также 
более широкая апертура у нашей формы. К тому же сходство с P r . li
brovitchi наблюдается только в наружных двух, реже трех оборотах, 
тогда как внутренние обороты значительно короче соответствующих обо
ротов Pr. librovitchi, у которой обычно четыре наружных оборота четко 
сохраняют одну и ту же форму раковины. Все эти отличия заставляют нас 
выделить эту широко распространенную форму в особый вид, считая ее 
предковой формой Pr. librovichi. Наблюдающаяся бблыпая изменчивость 
в пределах этого вида дает переходные формы (помимо Pr. librovichi) 
также и к Pr. pseudolibrovichi S a f.

М е с т о н а  х о ж д е н и е .  Очень широко распространенная и ча
стая форма. Встречена на р. Лопасне, часто на рр. Проне и Истье, нар. Азе, 
в Среднем Поволжье и в Молотовском Прикамье.

В о з р а с т .  Часто в каширском горизонте от его середины или верх
ней части нижней половины (особенно часто) и во всей верхней половине; 
в нижней части подольского горизонта.

3287Г о л о т и п. Экз. № , хранится в Музее ИГН Академии Наук СССР.

Profusulinella prolibrovichi R a u s e г, sp. nov.
Табл. XVIII, фиг. 1—4
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Раковина небольшая, веретеновидная, в последних одном-двух обо
ротах с сильно вздутой срединной областью, с непостоянно вогнутыми 
боками и с приостренными осевыми концами. L : D =  1,8—2,15. Пре
дыдущие обороты веретеновидные, более короткие; удлинение в наруж
ных оборотах резкое и быстрое. Размеры: L =  0,80—1,20 мм; D =  0,40— 
0,70 мм. Число оборотов 5—6.

Начальная камера 20—40 (х. Навивание очень узкое, диаметр четвер
того оборота 0,26—0,29 мм. Первые два-три оборота эндотироидные. 
Изменение диаметров раковин по оборотам (в мм):

Profusulinella pseudolibrovichi S a f o n o v a ,  sp. nov.
Табл. XVIII, фиг. 5—9

№ экз. 1 2 3
О б о р

*4
О т ы

5 6
3287

” 302“ 0,07 0,09 0,17 0,26 0,38 0,45 (51/2о5ор.)
(голотип)

3287
303 0,05 0,09 0,16

*

0,27 0,40 _

Стенка у голотипа очень тонкая, 10—15 р., неясного строения, местами 
трехслойная. Перегородки прямые, с^або волнистые лишь у самых полю
сов. Хоматы очень четкие, округлой, асимметричной формы, реже округ
ло субквадратные.

Апертура узкая, высотой до половины просвета соответствующего 
оборота.

С р а в н е н и е .  Настоящий вид по внешней форме раковины, по 
узкой апертуре и хоматам близок к Profusulinella librovitchi (D u t k.). 
Отличается значительно меньшими размерами, более асимметричными, 
округлыми хоматами, слабой дифференциацией стенки и резким измене
нием формы раковины в последних оборотах, в которых раковина при
обретает сходство с Pr. librovitchi, тогда как последняя отличается по
стоянством формы раковины в четырех наружных оборотах. От Pr. pro- 
librovichi описываемая форма отличается более резким удлинением лишь 
в последних оборотах, большей вздутостью срединной области, узкой 
апертурой и более выступающими, узкими и высокими хоматами. Экзем
пляры с р. Волги, из Мордовской АССР и из Рязанской области отлича
ются от голотипа более крупными размерами.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Вожгалы, Полазна, Среднее Поволжье, 
рр. Сивинь, Проня, Истья, Лопасня и др.

В о з р а с т .  Каширский горизонт, его верхняя часть, и подольский 
горизонт.

3287Г о л о т и п. Экз. № ~o(Y)* хранится в Музее ИГН Академии
Наук О Х Р .

Profusulinella pseudolibrovichi S a f o n o v a *  var. 
atelica R a u s e г, var. nov.

Табл. XVIII, фиг. 10, И
Раковина почти шарообразная, с сильно оттянутыми узкими и острыми 

осевыми концами. L : D =  1,6—1,7. Оттянутость осевых концов наблю
дается в двух-трех наружных оборотах. Число оборотов 5—6.

Спираль тесная, только в наружном обороте более свободная.
Стенка трехслойная, толщиной около 20 р. Перегородки прямые. 

Хоматы высокие и узкие, округлые, чаще слегка асимметричные.
Апертура узкая до последнего оборота.
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С р а в н е н и е .  Эта форма связана переходами с наиболее укорочен
ными экземплярами Profusulinella pseudolibrovichi S a f., но наиболее 
характерный признак последней — быстрое вытягивание наружного обо
рота — не выражен у нашей формы. Общими и характерными признаками 
являются: сильно вздутая срединная область с прогибами на боках, узкая 
апертура и высокие, узкие хоматы. Последние чаще асимметричные, чем 
они отличаются от хомат P r . librovitchi (D u t  k.).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Частая форма в верхней части кашир
ского горизонта Сызрани, изредка встречается на р. Цне (нижняя часть 
горизонта) и р. Лопасне — с. Хотунь (верхняя часть того же горизонта).

В о з р а с т .  Каширский горизонт.
3287Г о л о т и п. Экз, № ~307 , хранится в Музее ИГН Академии Наук 

СССР.
Profusulinella eolibrovichi S a f o n o v a ,  sp. nov.

Табл. XVIII, фиг. 12, 13

Раковина небольшая, вздуто-веретеновидная, с прямыми или слабо 
вогнутыми боками и с заостренными осевыми концами. L : D =  1,7—
1,8. Размеры: L =  0,93—1,06 мм; D =  0,50—0,55 мм. Число оборотов 5.

Начальная камера с наружным диаметром в 35 р.. Спираль относитель
но тесная. Изменение диаметров раковин по оборотам (в мм):

№  S K 8 . 1
О б о р о т ы

2 3 4 5
3287

309 0,07? 0,13 0,20 0,35 0,55
(голотип)

3287
310 ? ? 0,18 0,32 0,50

Стенка тонкая, 5—10 р в первых оборотах и 15—20 р в наружных, 
строение ее не всегда ясное, местами трехслойное. Перегородки очень 
слабо волнистые в самых осевых концах. Хоматы отчетливые, угловатой 
и асимметричной формы, присутствуют до последнего оборота.

Апертура узкая, высота ее около половины просвета соответствующего 
оборота.

С р а в н е н и е .  Настоящая форма отличается от Profusulinella 
librovitchi (D u t  k.) и Pr. pseudolibrovichi S a f. более короткой раковиной, 
более острыми осевыми концами, меньшими размерами, очень узкой 
апертурой и слабо дифференцированным строением стенки. От P r . pseudo
librovichi var. atelica R a u s. наша форма отличается менее вздутой 
срединной областью, более острыми концами и меньшими размерами.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Полазна, Токмово, р. Истья, Самарская 
Лука и др.

В о з р а с т .  Каширский и подольский горизонты.
3287Г о л о т и п. Экз. № -3Q9 , хранится в Музее ИГН Академии Наук 

СССР.
Profusulinella biconiformis K i r e e v a ,  sp. nov.

Табл. XVIII, фиг. 14, 15
Раковина биконическая, с несколько вздутой срединной областью, 

с прямыми или слегка вогнутыми боками (последний признак является 
изменчивым у одного и того же экземпляра). Концы раковины во внутрен
них оборотах приостренные, в последнем — закругленные. Отношение 
длины раковины к диаметру изменяется от 1,76 до 1,81. Размеры некруп
ные: длина 1,00—1,45 мм; диаметр 0,55—0,80мм. Число оборотов 5*/а—6 х/2..
12 Среднекаменноугольные фувулиниды 177



Начальная камера 35—40 [х. Первые один или два оборота резко 
эндотироидные. Спираль довольно тесная. У голотипа диаметры рако
вины по оборотам (в мм): первого 0,07, второго 0,13, третьего 0,21, 
четвертого 0,34, пятого 0,54, шестого 0,78 и первой половины седь
мого 0,82.

Стенка от 15 до 30 р. толщиной, трехслойная или с зачаточной диафа- 
нотекой. Перегородки почти прямые даже в осевых концах или слабо 
скрученные. Вдоль оси раковины обычно наблюдаются слабо выраженные 
осевые уплотнения в виде полупрозрачных прерывистых затемнений. 
Хоматы отчетливые, но не массивные, асимметричные, обычно довольно 
быстро выполаживающиеся в сторону осевых концов, иногда довольно 
длинные.

Апертура довольно низкая, умеренной ширины.
С р а в н е н и е .  По общей форме раковины настоящий вид ближе 

всего стоит к видам группы Profusulinella librovitchi (D u t  k.), хотя от 
типичных представителей этой группы он явно отличается формой рако
вины и хомат. У типичных представителей этой группы (P r. librovitchi 
s. str., Pr. librovitchi var. perseverata S a f., Pr. prolibrovichi R a u s.) 
хоматы значительно выше и с более крутым, почти вертикальным склоном 
в сторону апертуры. У Pr. pseudolibrovichi S a f. и Pr. eolibrovichi S a f. 
хоматы менее высокие, но и от эгах видов Pr. biconiformis отличает
ся менее отчетливо выраженными прогибами на боках раковины. Затем
нения вдоль оси раковины сближают этот вид с видами группы 
Pr. mutabilis S a f., но характерная форма раковины заставляет 
думать, что он все же относится к группе Profusulinella librovitchi 
(D u t  k.)

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Встречается в Прикамье, Молотовском 
Приуралье, на Самарской Луке, Окско-Цнинском вале и Тимане. 
Единичные экземпляры встречаются и в южном крыле Подмосковного 
бассейна.

В о з р а с т .  Каширский горизонт, главным образом его нижняя 
часть.

3287Г о л о т и п. Экз. № , хранится в Музее ИГН Академии Наук
СССР.

jГруппа P ro fu su lin e lla  m utab ilis
Для этой очень изменчивой и, возможно, сборной группы характерны: 

веретеновидная форма с быстро удлиняющимися наружными оборотами, 
очень низкие, длинные и слабые хоматы, отсутствие всякой волнистости 
перегородок в осевых концах, нередко слабые затемнения по оси и доволь
но широкая, низкая апертура.

Profusulinella praelibrovichi S a f o n o v a ,  sp. nov.
Табл. XVIII, фиг. 16, 17

Раковина веретенообразная, с вогнутыми, реже с прямыми боками, 
со вздутой срединной областью, со слегка оттянутыми приостренными кон
цами. Удлинение в двух наружных оборотах происходит быстро, скачко
образно. L : D = 2 ,0 —2,1. Размеры: L =  1,20—1,79 мм; D = 0 ,6 2 — 
0,86 мм. Число оборотов 5 1j2—6.

Начальная камера 30—35 [х. Спираль умеренно навитая, диаметр чет
вертого оборота 0Л31—0,38 мм. Изменение диаметров раковин по оборотам 
(в мм):
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№ экз. 1 2 5
1

3287
314 0,05

3287
313

(голотип)
0,07

0,10

0,13

О б о р о т ы  
3 4
— 0,38

0,18 0,31

0,22 0,39

0,53

0,45

0,66

6
0,62 (51/аобор.) 

0,67

0,86

Стенка тонкая — от 15 до 25 р., трехслойного строения. Перегородки 
прямые в срединной области и слегка волнистые в осевых концах. Хоматы 
слабо развитые, часто почти незаметные, а иногда отсутствуют.

Апертура низкая, средней ширины, щелевидная.
С р а в н е н и е .  Настоящий вид очень сходен по внешней форме, 

по характеру складчатости, по эндотироидности первых оборотов с Pro- 
fusulinella librovitchi (D u t k.), но слабое развитие хомат или нередкое 
отсутствие их, узкая апертура и осевые уплотнения дают основание для 
выделения его в новый вид. Характерными признаками вида являются: 
слабо развитые и низкие хоматы, резкое вытягивание в длину двух 
наружных оборотов и затемнения (слабые осевые уплотнения) в осевой 
области.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Полазна, Нытва, р. Аза (южное окон
чание Окско-Цнинского вала).

В о з р а с т .  Каширский горизонт, чаще в нижней части.
3287Г о л о т и п. Экз. № хранится в Музее ИГН Академии Наук 

СССР.
Profusulinella mutabilis S a f o n o v a ,  sp. nov.

Табл. XIX , фиг. 1—3

Раковина веретенообразная, со слабо выпуклой срединной областью, 
с прямыми или слабо выпуклыми боками и со слегка оттянутыми, при- 
остренными осевыми концами. L : D =  2Д—2,4. Размеры: L =  1,34— 
1,67 мм; D =  0,60—0,71 мм. Число оборотов 5 г12—6.

Начальная камера маленькая, с постоянными размерами в 35—45 р.. 
Сцираль довольно тесная. Диаметр четвертого оборота 0,29—0,38 мм. 
Эндотироидность одного-двух оборотов наблюдается почти постоянно. 
Изменение диаметров раковин по оборотам (в мм):

№ экз. 1 2
О б о р

3
О т ы 

4 5 6
1 0,07 0,13 0,22 0,36 0,55 0,66 (51/2 обор.)

3287
314а 0,07 0,13 0,18 0,29 0,46 0,66

(голотип)
3287

315 0,09 0,15 0,26 0,38 0,60 0,71 (Ьг!2 обор.)
4 — 0,15 0,24 0,36 0,55 0,66 (Ъх12 обор.)
5 0,09 0,15 0,20 0,35 0,53 0,60 (5V2 обор.)

Стенка тонкая, от 10 до 20 р., редко достигающая толщины 25 р, ме
стами однородного строения, иногда с довольно четко выраженными тек- 
тумом и двумя текториумами. Перегородки прямые до полюсов и слабо 
скрученные в осевых концах. Хоматы отчетливо, но слабо выражены, 
чаще низкие, асимметричные, округлой формы или реже в виде узкой по
лосы, спускающейся от апертуры к полюсам. Вдоль оси имеется слабое 
и прерывистое осевое уплотнение.

12* 179



Апертура умеренно широкая и низкая.
С р а в н е н и е .  Характерными признаками этого вида являются: 

удлиненно-веретеновидная форма раковины в двух-трех наружных обо
ротах, низкие, округлые хоматы, нередко исчезающие совсем или остаю
щиеся едва заметными, перегородки только скрученные и очень слабые 
затемнения в осевых концах. Ставропольские экземпляры отличаются 
от прикамских лишь незначительно большей удлиненностью раковины 
и, возможно, несколько более широкой апертурой. Близких видов пока 
не описано.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Полазна и Среднее Поволжье (Ставро
поль), рр. Истья и Аза.

В о з р а с т .  Верхняя часть верейского и каширский горизонты.
3287Г о л  оти . п ,  Экз. № хранится в Музее ИГН Академии Наук 

СССР.

Profusulinella arta L e o n t o v i c h ,  sp. nov.

Табл. XIX , фиг. 4—6

Раковина в первых двух-трех оборотах почти шарообразная, затем 
резко удлиняется и переходит в  ̂вытянутую плоско-веретеновидную, 
иногда с одной стороны совершенно плоскую, слабо суживающуюся к ши
роко закругленным осевым концам. L : D =  2,3—2,6; L =  1,2—1,9 мм; 
D = 0 ,4 —0,7 мм. Число оборотов 5—5 г/2.

Начальная камера диаметром 24 — 48 (х. Спираль узко навитая во 
внутренних оборотах; диаметр четвертого оборота 0,38—0,48 мм. Первые 
два оборота обычно эндотироидные. Изменение диаметров раковин по 
оборотам (в мм):

№ эк з. 1 2
О б о р о т ы  

3 4 5 6
312

(голотип)
0,08 0,14 0,24 0,41 0,62 0,72 (51/2 обор.)

74/3 0,10 0,14 0,24 0,38 0,55 —

Стенка тонкая, из-за плохой сохранности раковины ее структура плохо 
различима. В наружных оборотах лишь участками просвечивает диффе
ренцирующаяся диафанотека. Перегородки прямые, скрученные только 
в осевых концах. Хоматы очень низкие, часто спускающиеся лентообразно 
до самых пупков, но у некоторых особей они имеют смешанный характер, 
и часть из них в виде маленьких бугорков. По оси имеются слабые и 
прерывистые уплотнения.

Апертура очень широкая и быстро расширяющаяся.
С р а в н е н и е .  Характерными признаками вида являются: бы

строе вытягивание средних оборотов, плоская форма с закругленными 
полюсами, широкая апертура и низкие лентовидные хоматы. Фор
ма очень своеобразна и легко отличима от всех известных профузули- 
нелл.

М е с т о н а  х о ж д е н и е .  Нижнее и Среднее Поволжье (Тепловка, 
Ириновка, Ставрополь).

В о з р а с т .  Частая форма в верхней части верейского горизонта, 
вместе с очень частой Schubertella pauciseptata R a u s., реже в подошве 
каширского горизонта.

Г о л о т и п. Экз. № 312, хранится в ЦНИЛ’е Сарбуртреста, кол
лекция 1946 г.
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Profusulinella arta L e o n t o v i c h  var. kamensis S a f о n o v a ,
var. nov.

Табл. XIX , фиг. 7
Раковина вытянуто-овоидная, плоская в двух последних оборотах, 

с широко закругленными, слабо притупленными осевыми концами. 
L : D =  2,4. Внутренние обороты шарообразные, быстро переходящие 
в овоидную форму. Число оборотов до 5 г12.

Спираль тесно навитая. Перегородки совершенно прямые даже в самых 
осевых концах. Хоматы низкие, округлые или широкие, лентовидные.

Апертура низкая и быстро расширяющаяся к наружному обороту.
С р а в н е н и е .  Эта форма очень близка к Profusulinella arta L e o n t .  

и отличается только более плоской раковиной и более широкими осевыми 
концами.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Полазна.
В о з р а с т .  Верхняя часть верейского горизонта.

3287Г о л о т и п. Экз. № > хранится в Музее ИГН Академии Наук
СССР.

Profusulinella simplex S a f o n o v a ,  sp. nov.
Табл. XIX, фиг. 8, 9

Раковина вытянуто-овоидная, со слабо выпуклой срединной областью 
и с широко закругленными осевыми концами; во внутренних оборотах 
выпукло-овоидная. L : D  = 2 ,2 —2,4. Размеры: L =  1,46—1,89 мм; 
D =  0,64—0,80 мм. Число оборотов 4 */а—6, чаще 4 1/2.

Начальная камера от 40 до 70 \i. Спираль умеренно широко навитая. 
Диаметр четвертого оборота при шести оборотах 0,36 мм, в остальных 
случаях от 0,55 до 0,64 мм. Изменение диаметров раковин по оборотам 
(в мм):

№  ЭК8. 1 2
О б о р

3
О т ы 

4 5 6
3287
321 0,15 0,26 0,44 0,64 0,75 (41/* обор.)

2 0,13 0,24 0,40 0,64 0,77 (41/* обор.)
4 0,07 0,15 0,22 0,36 0,58 0,80

3287
320

(голотип)
0,13 0,22 0,40 0,62 0,73 (41/а обор.)

Стенка тонкая, трехслойная, толщина ее от 15 до 20 р.. Перегородки 
прямые по всей длине и слабо скрученные в осевых концах. Хоматы низ- 
киед округлые или лентовидные.

Апертурк низкая и довольно узкая во внутренних оборотах, широкая 
в наружных.

С р а в н е н и е .  От близкой Profusulinella arta L е о n t. и ее варие- 
тета kamensis S a f . отличается более короткой овоидной раковиной, 
более постепенным удлинением раковины и более узкой апертурой.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Лёвшино и Полазна.
В о з р а с т .  Верхняя часть верейского горизонта.

3287Г о л о т и п. Экз. № хранится в Музее ИГН Академии Наук
СССР.

Profusulinella syzranica R a u s е г, sp. nov.
Табл. X IX , фиг. 10, И

Раковина в двух-трех наружных оборотах вытянуто-веретеновидная,
со слабо вздутой округлой или угловато округлой срединной областью,
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с прямыми или слабо вогнутыми боками и с приостренными осевыми кон
цами. L : D =  2,2—2,6. Переход от шарообразной формы первых оборо
тов к вытянутой последующих быстрый, но равномерный. Размеры до
вольнокрупные: L =  1,09—1,80 мм; Ь = 0 ,4 5 —0,74 мм. Число оборотов 
до 6 V2.

Начальная камера маленькая, 37 р. в диаметре у голотица. Спираль 
очень тесная в первых оборотах, довольно быстро расширяющаяся в по
следних. У голотипа диаметры раковины по оборотам (в мм): первого 
0,08, второго 0,14, третьего 0,18, четвертого 0,29, пятого 0,47 и первой 
цоловины шестого 0,56.

Стенка очень тонкая, толщиной до 15 р., нередко без ясной дифферен
циации, иногда ясно многослойная, даже с зачаточной диафанотекой. 
Перегородки совершенно прямые даже в осевых концах, где они только 
слегка скрученные. Хоматы чаще асимметричные, короткие, иногда 
округлые, симметричные, четкие до последнего оборота, реже слабые. 
Нередко вдоль оси наблюдается слабое прерывистое затемнение типа осе
вых уплотнений.

Апертура узкая до последнего оборота.
С р а в н е н и е .  От Profusulinella mutabilis S a f. отличается боль

шей длиной, более выступающей и угловатой срединной областью, узкой 
апертурой, более высокими хоматам^ более четким затемнением по оси.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Частая форма в центральной части Рус
ской платформы. Встречена в д. Холохольне, на р. Лопасне, на р. Истье 
(Мишелева и Белая горы), особенно часто в д. Ухорской на р. Проне, 
в Мордовской АССР и Среднем Поволжье (Сызрань и Ставрополь).

В о з р а с т .  Каширский горизонт, главным образом его верхняя 
часть, и нижняя часть подольского горизонта.

0 0 0 7

Г о л о т и п. Экз. № £ 22 , хранится в Музее ИГН Академии Наук 
СССР.

Род A l j u t o v e l l a  Ra u s er ,  ge nu s  n o v u m
Д и а г н о з .  Раковина средних размеров от вздуто-веретеновидной 

до коротко-субцилиндрической формы, полностью объемлющая. Ось 
навивания первых оборотов обычно с резким поворотом по отношению 
к последующему; стенка трехслойная, с тектумом, протекой и наружным 
текториумом, нередко в верхней части протеки в наружных оборотах 
появляется довольно широкая, но тусклая диафанотека. Перегородки 
прямые в срединноц области, но на боках и в осевых концах слабо склад
чатые, с образованием правильных ячей; дополнительные отложения 
в виде хорошо выраженных хомат, иногда мощного наружного Чекториума; 
апертура единичная.

Г е н о т и п :  Profusulinella aljutovica R a u s e r ,  Тр. Геол. инст. 
Акад. Наук СССР, вып. 7, 1938, стр. 97—98, табл. I, фиг. 10.

В о з р а с т .  Верхняя половина каяльского яруса и нижняя половина 
московского яруса (верейский и каширский горизонты).

З а м е ч а н и я .  Альютовеллы занимают промежуточное положение 
между рядом родов нижней половины среднего карбона, а именно — 
профузулинеллами, гемифузулинами и фузулинами. Характерные ячейки 
в тангенциальных сечениях, напоминающие строение перегородок пред* 
ставителей рода Fusulina , а также арочки-складки на боках раковины 
резко отделяют альютовелл отпрофузулинелл, В некоторых случаях бывает 
трудно отличить альютовелл от гемифузулинz так как отличиями послед
них являются только более сильная и правильная складчатость перего
родок, а также более дифференцированная стенка, с более ясной диафа
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нотекой, но со слабым или отсутствующим наружным текториумом. Все же 
диагностические признаки альютовелл достаточно четкие, а стратиграфи
ческое распространение более ограниченное, чем у профузулинелл, к ко
торым до сих пор относили альютовелл, и отличное от распространения 
гемифузулин и фузулин.

Т а б л и ц а  д л я  о п р е д е л е н и я  в и д о в  
р о д а  Aljutovella

1. Юношеские обороты шарообразные, средние обороты веретено
видные или овоидные, хоматы умеренны е.....................................
.................*......................Группа Aljutovella priscoidea (стр. 208) 28

00. Юношеские и средние обороты ромбоидные или угловато округ
лые, хоматы обычно сильные и четырехугольные........................ 2

2(1). Перегородки в одном-двух наружных оборотах слабо и постепенно 
складчатые, раковина большей частью ромбоидная и быстро удли
няется в юношеских оборотах... Группа AL tikhonovichi (стр. 185) 3

00. Перегородки более сильно складчатые, в двух-трех оборотах 
форма взрослой раковины разнообразная, удлинение ее более
медленное ...................................  •  ................  .....................................11

3(2). L : D не более 2,1, апертура у з к а я ................................................. 4
00. L : D более 2,1, раковина вытянуто-ромбоидная.................... .... 7

4(3). Хоматы очень сильные, округло четырехугольные, дополнитель
ные отложения во внутренних оборотах массивные, спираль бы
стро развертывается, число оборотов небольшое .........................5

00. Хоматы узкие и высокие, дополнительные отложения отсут
ствуют .......................................................................................................... 6

5(4). L : D =  1,6—1,7, уже второй оборот ромбоидной формы, сре
динная область узко закругленная, бока слабо выпуклые . . .
..................................................................AL tikhonovichi (стр. 185)

00. L : D =  1,8—2,0, раковина вздуто-веретеновидная, со второго 
оборота быстро удлиняется . AL pseudoaljutovica (стр. 186) 

6(4). Раковина ромбоидная с прямыми боками, L : D =  1,6—1,7, 
навивание широкое, апертура у з к а я .........................• . . . .

...................................................................... AL subaljutovica (стр. 191)
00. Раковина более округло ромбоидная, навивание свободное, 

апертура шире . . . -AL subaljutovica var. fragilis (стр. 192) 
7(3). Удлинение раковины происходит очень быстро в юношеских обо

ротах, складчатость очень слабая.............................................  8
00. Удлинение более медленное, складчатость довольно сильная,

дополнительные отложения отсутствуют............................................10
8(7). L : D =  2,1—2,4, спираль развертывается очень быстро, на пер

вых оборотах имеются мощные дополнительные отложения,
апертура очень у з к а я .................................... Al. fallax (стр. 187)

00. L : D >  2,4, спираль тесная, дополнительные отложения сла
бые или отсутствуют, апертура довольно у з к а я .................................9

9(8). Раковина вытянуто-ромбоидная, бока прямые, L : D =  2,5—2,7, 
хоматы довольно сильные, дополнительные отложения слабо 
развиты в двух первых оборотах. . .A l. intermixta (стр. 188)

00. Бока с прогибами, осевые концы оттянутые, L : D =  2,4—2,8, 
хоматы слабые, дополнительные отложения отсутствуют . . .
....................................... ....................................AL dagmarae (стр. 189)

10(7).Бока прямые, с волнистыми изгибами, концы острые, хоматы
узкие и высокие . .........................................AL lepida (стр. 190)

00. Навивание более широкое, складчатость более сильная, апертура 
ш и р е ............................... Al. lepida var. novoburasiensis (стр. 190)
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11(2). Раковина округло ромбоидной формы во внутренних оборотах и 
веретенообразная в наружных (одном-двух), хоматы сильные, 
четырехугольные, апертура узкая до умеренной, L : D около 2,0
.............................................Группа Aljutovella aljutovica (стр. 193)

00. Раковина иной ф орм ы ............................................................................
12(11). Раковина типичная для группы, ромбоидная.........................

00. Раковина более округло ромбоидная во внутренних оборотах
и близкая к овоидной — в наружных .............................................

13(12). Складчатость слабая, внутренние обороты удлиняются медленно, 
апертура узкая, L :D  = 1 ,9 —2,0 . .Al. aljutovica (стр. 193)

00. Складчатость довольно си л ь н а я .........................................................
14(13). Удлинение раковины во внутренних оборотах быстрое, L :D  =

= 2 ,0 —2 ,1 ........................................................ Al. conspecta (стр. 195)
00. Удлинение более медленное .................................................................

15(14). Размеры крупные, наружный оборот вздуто-овоидный, хоматы 
очень сильные, апертура умеренная, L : D =  2,0—2,1 . . . .
.......................................................... \ .  . . .AL saratovica (стр. 194)

00. Размеры средние, раковина округло ромбоидная, складчатость 
очень сильная, апертура узкая . . . .Al. splendida (стр. 195) 

16(12). Раковина очень правильная/^ округлыми контурами, хоматы
сильные четырехугольные.....................................................................

00. Раковина неправильная, иногда^ уплощенная с одной стороны, 
хоматы слабые и округлые . . . .Al. paraaljutovica (стр. 198)

17(16). L : D =  2,0, осевые концы округло приостренные................
........................................................................... AL arrisionis (стр. 196)

00. L : D =  1,6—1,7, осевые концы усеченны е.............................
.............................................Al. arrisionis var. molotovensis (стр. 197)

18(11). Раковина ромбоидная и с постоянной формой по всем оборотам, 
внутренние обороты часто укороченные, складчатость довольно 
сильная на двух-трех оборотах, хоматы сильные, четырехуголь
ные, апертура узкая . . . .Группа Al. skelnevatica (стр. 198) 

00. Раковина овоидная или веретеновидная с менее резко выра
женной субромбичностью внутренних оборотов........................

19(18). Срединная область широко закругленная, бока прямые или 
слабо вогнутые, концы закругленные, L : D =  1,7—1,8 . . . .
................................................................................... AL суЪаеа (стр. 199)

00. Срединная область с угловатым перегибом, L : D = l,8 —2,2 . . 
20(19). Бока с прогибом, концы оттянутые и острые, внутренние обороты 

очень укороченные, складчатость умеренная, L : D =  до 2,0 . .
....................................................................... Al. skelnevatica (стр. 199)

00. Бока прямые, концы острые, но не скрученные и без охвата 
предыдущего оборота, L : D до 2,1; удлинение раковины более бы
строе и равномерное с первых оборотов, складчатость довольно
си льн ая ......................................................... Al. artificialis (стр. 200)

21(18). Раковина овоидная, срединная область плоская или слабо вы
пуклая, внутренние обороты ромбоидные, стенка трехслойная . . 

00. Раковина веретеновидная с менее резко выраженной ромбоид- 
ностью внутренних оборотов, стенка с широкой диафанотекой . .

22(21). Раковина сильно удлиненная, L : D > 2 , 3 .............................
00. Раковина коротко-овоидная, L : D <  2 , 1 ........................................

23(22). Концы приостренные, L : D =  2,6—3,0, складчатость сильная
..........................................................Al. distorta var. biformis (стр. 203)

00. Концы широко закругленные...............................................................
24(23). Поверхность раковины неровная, раковина асимметричная, 

L : D =  2,5—2,9, складчатость довольно сильная, хоматы измен
чивой формы, часто у з к и е .........................Al. distorta (стр. 201)
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00. Раковина правильная, L : D =  2,3—2,9, чаще 2,6, складчатость
слабая, хоматы сильные, округло четы рехугольны е................
.........................................................Aljutovella elongata (стр. 201)

25(22). Раковина овоидная только в наружном обороте (остальные суб
ромбические), удлиняющаяся до последнего оборота, L : D =
=  1,9—2,1, хоматы умеренные . . . .А1. eoaljutovica (стр. 203)

00. Раковина овоидная в двух последних оборотах, внутренние 
обороты округло ромбоидные, концы усеченные и раздутые,
L : D =  1,7—1*8, хоматы сильные . .AL parasaratovica (стр. 204) 

26(21). Раковина веретеновидная или округло ромбоидная, L : D =  2,1—
2,2, складчатость довольно сильная, апертура умеренная . . .
................................. ... ............................................AL devexa (стр. 207)

00. Раковина коротко-веретеновидная, срединная область широко 
закругленная, бока плоские, складчатость перегородок заходит 
на бока Двух-трех последних оборотов, хоматы округло четырех
угольные, сильны е............................................................................. 27

27(26). L : D =  1,6—1,8, апертура узкая до последнего оборота . .
...................................................................... AL postaljutovica (стр. 205)

00. L : D =  1,9—2,0, апертура умеренная в наружном обороте . .
.............................................Al. postalj utovica var . dilucida (стр. 206)

28(1). Раковина с плоскими боками, L : D =  1,6—1 , 8 ....................
............................................................................Al. complicata (стр. 209)

00. Раковина со слабо выпуклыми б о к ам и .........................................29
29(28). Раковина коротко-веретеновидная, L : D =  1,5—1,65, концы сла

бо выступающие и закругленные, складчатость слабая, только
в осевой области ........................................Al. priscoidea (стр. 208)

00. Раковина овоидная, L : D около 1,8, концы тупые, широко за
кругленные, складчатость и на боках раковины .........................
............................................................................. AL \znensis, (стр. 209)

Гр уп п а  A lju to ve lla  tikhonovichiT
К этой группе относятся более примитивные альютовеллы со слабо 

волнистыми перегородками в последних одном-двух оборотах, иногда 
с небольшими участками складчатых перегородок вдоль оси (ячейки в осе
вых и тангенциальных сечениях) в последнем, реже предпоследнем обо
ротах. Для большинства видов характерно: 1) ромбоидная форма раковины 
по оборотам, 2) быстрое удлинение раковины с первого или второго обо
рота, 3) узкая апертура, 4) изменчивая форма хомат от округлых до высо
ких четырехугольных, 5) массивный наружный текториум на начальных 
оборотах (иногда включая начальную камеру).

Виды этой группы не отграничены четко друг от друга, находясь, 
повидимому, в начальной стадии дивергенции. По всей вероятности, 
эта группа могла быть родоначальной и для группы Al. aljutovica. В то же 
время виды этой группы обнаруживают заметное сходство с видами группы 
Profusulinella prisca (P r . paratimanica и др.) и особенно с видами одно
временно существующей группы P r. pararhomboides} от которой, возможно, 
произошли альютовеллы.

Aljutovella tikhonovichi JR a u s е г, sp. nov.
Табл. X IX , фиг. 12, 13

Раковина вздуто-веретенообразная, с круто изогнутой*срединной об
ластью, со слабо выпуклыми боками и широко закругленными осевыми 
концами. Раковина в первом обороте обычно шарообразная или наутило-
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идная, во втором—обычно уже приобретает приостренные концы* в после
дующих оборотах форма раковины изменяется очень мало. L : D =  1,6—
1,7, единично до 1,75. Размеры небольшие: L = 0 ,8 —1,5 мм, единично 
до 2,0 мм; D =  0,5—0,9 мм, редко до 1,2 мм. Число оборотов 3х/2—4х/а, 
у микросферических экземпляров 5—5V2.

Начальная камера относительно большая, часто толстостенная, обычно 
80—90 [х, у forma В замерена в 36 р. Спираль очень быстро раскручиваю
щаяся, с резким скачком после одного-двух оборотов. Изменение диа
метров раковин по оборотам (в мм):

№ эк з. 1
О б о р о т ы

62 3 4 5
3287

324 0,13 0,27 0,47 0,47 — —
(голотип)

3287
324а

(forma В?)
0,08 0,13 0,25 0,44 0,71

ч
0,87 (5х/2 обор.)

Стенка очень тонкая, не более 20 р, в последнем обороте, слабо диф
ференцированная. Перегородки прямые, за исключением узкой осе
вой области в последних двух оборотах, где нередко наблюдается 
слабая волнистость перегородок, а 'в  единичных случаях очень неболь
шие участки даже складчатых перегородок (ячейки). Хоматы массив
ные, округло четырехугольные, обычно высокие и узкие, иногда более 
широкие; мощные дополнительные отложения покрывают первые два 
оборота, иногда начальную камеру и слабее выражены на третьем 
обороте.

Апертура узкая до последнего оборота, с довольно правильным поло
жением, очень медленно расширяющаяся.

С р а в н е н и е .  Настоящая форма отличается от близкой по ряду 
признаков Profusulinella paratimanica R a u s. своей крупной начальной 
камерой, широкой спиралью, мощным наружным текториумом на началь
ных оборотах, более волнистыми перегородками. От Pr. rhombiformis 
var. nibelensis R a u s. наша форма отличается, кроме складчатости, 
выпуклыми боками и широкой спиралью.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Частая форма в Южном Притиманье, 
редко в других местах. Изучено 28 экземпляров.

В о з р а с т .  Подверейский и верейский горизонты.
3287Г о л о т и п. Экз.*№ -̂ 2^, хранится в Музее ИГН Академии Наук 

СССР.
Aljutovella pseudoaljutovica R a u s е г, sp. nov.

Табл. XX, фиг. 1, 2

Раковина вздуто-веретенообразная, быстро удлиняющаяся с первых 
оборотов, с возрастающей высотой оборотов к осевым концам; в средних 
оборотах раковина субромбическая с прямыми боками и раздутыми округ
лыми концами, в наружном обороте — овоидная или округло субромби
ческая с широко закругленными концами. L : D =  1,8—2,0, единично 
1,75. Размеры небольшие: L = 1 ,2 —1,8 мм; D =  0,65—0,90 мм. Число 
оборотов небольшое, чаще 4—41/2, реже до 5 (у микросферических 
особей?).

Начальная камера относительно крупная и нередко толстостенная; 
ее диаметр 73—91 [х у мега сферических форм и 54 р. у микросферических. 
Спираль широкая, с резким скачком после первого или второго оборота. 
Изменение диаметров раковин по оборотам (в мм):
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J4* экз. Начальная
1

О б о р о т ы

3287
камера 2 3 4 5

326
3287

0,073 0,14 0,29 0,47 0,67? —

327 - 
(голотип, 
forma В?)

0,054 0,11 0,18 0,36 0,65 0,93?

Стенка очень тонкая, ясно трехслойная. Перегородки прямые, но 
в узкой осевой области слабо волнистые, иногда складчатые в двух по
следних оборотах. Хоматы высокие и узкие, округло субквадратной фор
мы, иногда более широкие в средних оборотах. Довольно мощные допол
нительные отложения покрывают первый и второй обороты, уменьшаясь 
к третьему.

Апертура узкая во внутренних оборотах, к наружным несколько рас
ширяющаяся.

С р а в н е н и е .  Настоящая форма генетически несомненно очень 
близка к Aljutovella tikhonovichi Ra u s . ,  от которой она отличается раз
дутыми осевыми концами, большей вытянутостью, большей изменчивостью 
раковины по оборотам, более резким скачком в спирали, более широкой 
апертурой и более складчатыми перегородками. Хотя все указанные отли
чия мелкие и в большинстве случаев только количественные, все же, 
несмотря на наличие переходных форм, мы считаем эти два вида уже обо
собившимися, эволюционировавшими в дальнейшем самостоятельно.

Внешне этот вид очень сходен с Al. aljutovica R a u s. et В е 1., с которой 
может быть легко отождествлен по форме раковины и по хоматам. Но наш 
вид отличается от всех видов группы aljutovica своей своеобразной широ
кой спиралью, присутствием массивного наружного текториума на пер
вых оборотах и слабой складчатостью перегородок. У двадцати изученных 
экземпляров этого вида только около 50% имели слабо волнистые перего
родки, около 30% — прямые и только у 20% замечались узкие участки 
характерных ячеек в наружном или в предпоследнем обороте. Но арочки 
или складки перегородок, характерные для группы Aljutovella aljuto
vica, ни разу не наблюдались на боках раковины. Появление складча
тости перегородок у Al. pseudoaljutovica и наблюдающееся ослабление 
наружного текториума у некоторых особей (особенно у микросфериче- 
ских) позволяют считать Al. pseudoalj utovica предковой формой группы 
Al. aljutovica. Кроме того, наша форма близка к Al. eoaljutovica S a f., 
но отличается от последней (кроме указанных выше отличий) более суб
ромбической раковиной средних оборотов и более узкой апертурой. 
От Profusulinella pararhomboides R a u s. et В e 1. наша форма отличается 
более укороченными внутренними оборотами, широкой спиралью, бы
стрым исчезновением наружного текториума в наружных оборотах и 
волнистостью перегородок.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Частая форма в Южном Притиманье, 
единично севернее, а также в Кикине.

В о з р а с т .  Подверейский горизонт, на Тимане, возможно верейский.
3287Г о л о т и п. Экз. № хранится в Музее ИГН Академии Наук

СССР.
Aljutovella fallax R a u s е г, sp. nov.

Табл. XX, фиг. 3

Раковина вытянуто-ромбоидная, с прямыми боками и округло при- 
остренными полюсами. L : D =  2,1—2,4. Вытягивание раковины начи
нается очень рано, с первого или второго оборота. Размеры средние:
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L =1,13—2,0 мм, единично до 2,45 мм; D =  0,49—0,96 мм. Число 
оборотов З1̂ —41/2-

Начальная камера замерена в 90—95 jx. Спираль широкая, у голотипа 
диаметры раковины по оборотам (в мм): начальной камеры 0,094, первого 
оборота 0,18, второго 0,55, третьего 0;60 и первой половины четвертого 
0,75. Перегородки прямые, в осевых концах двух последних оборотов 
волнистые и иногда складчатые. Хоматы массивные, сливающиеся с на
ружным текториумом. Последний хорошо развит на первых оборотах, ино
гда бывает и на следующих.

Апертура очень узкая до последнего оборота.
С р а в н е н и е .  Этот сравнительно редкий вид (имеется 7 экземпля

ров) по своей очень узкой апертуре, по быстрому вытягиванию раковины 
в первых оборотах и по мощному текториуму на наружных оборотах стоит 
очень близко к Profusulinella pararhomboides R a u s. et В е 1., от которого 
все же отличается широкой спиралью, более слабыми дополнительными 
отложениями в наружных оборотах и особенно складчатостью перего
родок. От сходной внешне Aljutovella elongata R a u s. et В е 1. отличается 
также широкой спиралью, узкой апертурой и более слабой складча
тостью перегородок.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Только в Южном Притиманье.
В о з р а с т .  Подверейский горизонт.

3287 *Г о л о т и п. Экз. № ~22§, хранится в Музее ИГН Академии Наук 
СССР.

Aljutovella intermixta S a f o n o v a ,  sp. nov.
Табл. X X , фиг. 4, 5

Раковина удлиненно-ромбоидная, в последних двух-трех оборотах 
с угловато выпуклой срединной областью, прямыми боками и приострен- 
ными осевыми концами. L : D =  2,5—2,7. Ранние обороты вытягиваются 
быстро. Размеры: L =  2,19—2,44 мм; D =  0,84—0,95 мм. Число оборо
тов 4 г/2—6.

Начальная камера с наружным диаметром в 20—85 р.. Спираль тесная 
в начальных оборотах, постепенно и медленно возрастающая в высоту 
к наружным оборотам. Диаметр четвертого оборота 0,47—0,64 мм. Иногда 
наблюдается эндотироидность в одном-полутора начальных оборотах. 
Изменение диаметров раковин по оборотам (в мм):

Кв Э К 8. Начальная
камера 1 2

О б о р о 
3 4

т ы
5 6 7

2 0,085 0,16? 0,26 0,42 0,64 0,84 —  —
3 0,035 0,09 0,18 0,29 0,47 0,73 0,87 (51/аобор.)

3287
329

(голотип)
0,020 0,09 0,17 0,29 0,49 0,67? 0,87? 0,95 (б1̂  обор.)

Стенка тонкая, от 15 до 20 р, с четким трехслойным строением; не 
редко вследствие перекристаллизации строение стенки неясное. Перего
родки прямые в срединной области и слабо волнистые или слабо склад
чатые у самых осевых концов последних полутора-двух оборотов. Хоматы 
отчетливые до последнего оборота, довольно массивные, от округлых 
до субквадратных, иногда широкие. Наружный текториум умеренно раз
вит на двух первых оборотах.

Апертура узкая в начальных оборотах и довольно узкая в наружных.
С р а в н е н и е .  Описываемый экземпляр по характеру складчатости, 

по форме и развитию хомат, по ромбоидной форме раковины и по ее внеш
нему габитусу довольно близко стоит к Aljutovella aljutovica R a  us . ,
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но все же отличается от типичной Aljutovella aljutovica R a u s .  большим 
удлинением раковины и более слабой складчатостью перегородок. Наша 
форма более близка к A l . dagmarae S a f. по своей вытянуто-субром- 
бической раковине, узкой апертуре и слабой складчатости перегородок, 
но отличается значительно более массивными хоматами и несколько более 
сильной складчатостью. От AL fallax R a u s .  отличается большей удли
ненностью, более постоянным удлинением оборотов, медленным раз
вертыванием спирали и слабым развитием наружного текториума во 
внутренних оборотах. По своим признакам является формой, занимаю
щей про межуточное положение между видами группы AL aljutovica и 
AL elongata, что дало повод для ее наименования.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Вожгалы.
В о з р а с т .  Возможно, подверейский горизонт.

3287Г о л о т и п. Экз. № "3 2 9  , хранится в Музее ИГН Академии Наук 
СССР.

Aljutovella dagmarae S a f o n o v a ,  sp. nov.
Табл. XX, фиг. 6, 7

Раковина вытянуто-ромбоидная, с угловато выпуклой срединной об
ластью, с оттянутыми, тупо приостренными полюсами и небольшим про
гибом на боках раковины. L : D =  2,4—2,8. В последних двух-трех 
оборотах форма раковины мало меняется по оборотам. Размеры: 
L =  1,82—2,29 мм; D =  0,64—0,91 мм. Число оборотов 4г/2—

Начальная камера с наружным диаметром в 45—100 [х. Спираль тес
ная в начальных оборотах, постепенно и медленно расширяющаяся к на
ружным оборотам. Диаметр четвертого оборота 0,42—0,73 мм. Иногда 
первые один-полтора оборота эндотироидные. Изменение диаметров ра
ковин по оборотам (в мм):

Ns экз.

3287
331

(голотип)

Начальная
камера 1 2

О б о
3

р о т ы
1 5 6

0,090 0,13 0,20 0,38 0,56 0,73 (41/2 обор.)

3287
332 0,050 0,11 0,16 0,29 0,44 0,64 0,77 (51/2обор.)

5 0,060 0,13 0,20 0,29 0,47 0,57 (41,/2 обор.)

Стенка тонкая, от 10 до 25 [х, с четким трехслойным строением. Пере
городки прямые в срединной области и очень слабо складчатые в осевых 
концах двух последних оборотов, с редкими арочками на боках только 
в последнем обороте. Хоматы слабо развитые, но выражены отчетливо.

Апертура узкая в начальных оборотах и довольно узкая в наружных.
С р а в н е н и е .  Настоящая форма по внешнему виду, характеру 

навивания спирали, развитию складчатости перегородок стоит в близком 
родстве с Aljutovella elongata R a u s . ,  но имеет и существенные отличия 
от нее, как то: более вытянуто-ромбическую раковину, заметные прогибы 
на боках раковины, более оттянутые осевые концы, менее развитые хома
ты, а главное — появление ячеек и арочек перегородок только в послед
нем обороте. От AL intermixta S a f. отличается прогибами на боках и 
оттянутыми осевыми концами, а также более слабыми хоматами.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Вожгалы, Полазна.
В о з р а с т .  Подверейский и верейский горизонты, в комплексе 

с типичной Aljutovella elongata R a u s . ,  Pseudostaffella antiqua (D ti t k.), 
Ps . compressa (R a u s.), Ps. cf. irinovkensis L e o n t . ,  Schubertella ex 
gr. obscura L e e  et  C h e n .
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3287Г о л о т и п. Экз. № , хранится в Музее ИГН Академии Наук
СССР.

Aljutovella lepida L e o n t o v i c h ,  sp. nov.
Табл. XX, фиг. 8; табл. X X I, фиг. 1

Раковина вытянуто-ромбоидная, с прямыми боками, часто с неровной 
поверхностью и с острыми осевыми концами. Вытягивание раковины 
начинается рано и происходит очень быстро. L : D =  2,6—3,0; L до 
2,49 мм; D до 1,03 мм. Число оборотов 5 х/2 — 6.

Начальная камера маленькая, с диаметром от 36 до 72 р.. Спираль во 
внутренних оборотах очень узкая, после четвертого оборота она стано
вится значительно свободнее. Оси навивания двух внутренних оборотов 
с резким смещением. Изменение диаметров раковин по оборотам (в мм):

Ns экз. Начальная
камера 1 2

О б о
3

р о т ы
4 5 6

175/3 0,048 0,10 0,17 ч0,29 0,45 0,69 1,03
3287

333
0,048 0,10 0,17 0,26 0,45 0,72 0,89 (51/2 обор.)

(голотип)
3 0,072 0,10 0,14 0,24 0,39 0,60 0,91
4 0,048 0,10 0,17 Но, 31 0,48 0,74 0,89 (51/2 обор.)
5 0,036 0,07 0,40 0,21 0,38 0,60 0,72 (51/2 обор.)

Стенка дифференцированная, повидимому трехслойная, иногда за
метно смещение тектума в сторону наружной стороны стенки, и тогда 
протека становится значительно шире наружного текториума. Перего
родки скручены в осевых концах и волнисты^ на боках двух последних 
оборотов иногда наблюдаются очень редкие низкие и широкие складки. 
Хоматы умеренные, узкие и высокие, часто высота их превышает ширину.

Апертура овальная^ последовательно возрастающая в ширину по обо
ротам. В высоту она равняется половине просвета камеры, ширина ее 
умеренная.

С р а в н е н и е .  Этот вид наиболее близок к Aljutovella dagmarae 
S a f. по своим умеренным, узким и высоким хоматам, но отличается 
более медленным вытягиванием внутренних оборотов и более сильной 
складчатостью. От Al. fallax R a  u s . и Al. intermixta S a f. отличается 
также более медленным вытягиванием внутренних оборотов, узкими хо- 
матами и отсутствием мощного наружного текториума на боках внутрен
них оборотов.

М е с т о н а  х о ж д е н и е .  Только Тепловка.
В о з р а с т .  Только свита «Г», т. е. подверейский горизонт.

0 0 0 7

Г о л о т и п. Экз. № хранится в Музее ИГН [Академии Наук
СССР.

Aljutovella lepida var. novoburasiensis L e o n t o v i c h ,  
sp . e t  var. n o v .
Табл. X X I, фиг. 2, 3

Раковина во взрослой стадии вытянуто-ромбоидная, с сильно скру
ченными осевыми концами, прямыми боковыми склонами, на которых ме
стами наблюдаются неглубокие 'прогибы. Вытягивание раковины начи
нается рано и вытянуто-ромбическая форма приобретается быстро. 
L : D =  2,55—-2,65; L =  1,39—2,59 мм; D =  0,65—1,13 мм. Число обо
ротов 5—6, чаще 5—5 г/2.
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Начальная камера округлая, в диаметре не больше 72 р.. Спираль 
равномерно развертывающаяся, несколько быстрее расширяющаяся в на
ружном обороте. Диаметр четвертого оборота колеблется от 0,44 до 0,65 мм. 
Изменения диаметров раковин по оборотам (в мм):

JVTs экз. Н ач альн ая
кам ер а 1 2

О б о р о т ы  
3 4 5 6

94 0,060 0,12 0,19 0,35 0,55 0,84 1,01 (б^ обор .)
(голотип)

3287
334

0,072 0,14 0,26 0,43 0,65 0,93 —

3 0,072 0,12 0,21 0,38 0,62 0,93 (51/2 обор.)
4 — 0,12 0,19 0,33 0,56 0,84 —

Стенка, повидимому, трехслойная, а в наружных оборотах ложно
двуслойная. Перегородки складчатые только в самых осевых концах, 
но складчатость их выражается в невысоких петлях, с обычной для этого 
рода интенсивностью, по три-четыре петли на полуобороте. Иногда они 
высоко поднимаются на боковые склоны двух и даже трех наружных обо
ротов. Хоматы присутствуют до последнего полуоборота, форма их в виде 
округлых, равносторонних бугорков, по высоте хоматы равняются поло
вине просвета камер.

Апертура овальной формы, в последнем обороте довольно широкая.
С р а в н е н и е .  От основной формы отличается более свободной 

спиралью, более широкой апертурой и более сильной складчатостью, что 
особенно заметно у верейских форм (Aljutovella lepida L е о n t. sensu 
str. не поднимается в верейский горизонт). От близких северных вьггянуто- 
субромбических форм (A l . fallax R a u s . ,  Al. intermixta S a f., Al. dag- 
marae S a f.) отличается более медленным вытягиванием внутренних 
оборотов и более слабым развитием наружного текториума на боках пер
вых оборотов.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ириновка и Тепловка Нижнего По
волжья.

В о з р а с т .  Подверейский и весь верейский горизонты.
Г о л о т и п. Экз. № 94, хранится в ЦНИЛ’е Сарбуртреста, коллек

ция 1946 г.

Aljutovella subaljutovica S a f o n o v a ,  sp. nov.
Табл. X XI, фиг. 4, 5

Раковина ромбоидной формы, с прямыми боками, быстро опускаю
щимися к приостренным полюсам. L : D =  1,6—1/7, доходит до 2,0. 
Размеры: L =  1,60—2,06 мм; D =  0,97—1,15 мм. Число оборотов 4 А/2—
6V2.

Начальная камера 35 р. Спираль свободно навитая и быстро развер
тывающаяся. Изменение диаметров раковин по оборотам (в мм):

№  э к з .
1 2

О (
3

о о г ы
5 6 7

3287
336 ? 0,26 0,47 0,77 0,97 (41/2 обор.)

3287
335 0,07 0,14 0 ,22 0,39 0,64 0,94 1,15 (6V2 обор.)

(голотип)

Стенка тонкая, от 20 до 30 [л, трехслойного строения, но местами усма
тривается диафанотека. Перегородки прямые в срединной области и слабо
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волнистые в осевых концах, нередко слабая складчатость имеется и в бо
ковой части раковины, выраженная редкими арочками на боках двух по
следних оборотов. Хоматы хорошо развиты, высокие и узкие, угловатой 
формы.

Апертура узкая, но довольно высокая.
С р а в н е н и е .  Этот вид наиболее близок к Aljutovella tiklnonovichi 

R a u s., но от последней отличается более резкой субромбической формой 
раковины, более изменчивой формой хомат, их меньшей массивностью 
и большей узостью.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Полазна, редко встречающаяся форма 
в комплексе с Profusulinella parva ( L e e  et C h e n.), Ozawainella sp. nov. 
(маленький вариетет), Pseudostaffella compressa (R a u s.), Ps. ex gr. an- 
tigua ( D u t  k.), Ps . subguadrata G r o z d .  et L e b., Schubertella sp. nov., 
Eostaffella sp. nov. и др. (сопутствующий комплекс фораминифер богат 
и разнообразен). Возможно, имеется и на р. Проне (д. Альютово).

В о з р а с т .  Подверейский и верейский горизонты.
3287Г о л о т и п. Экз. № хранится в Музее ИГН Академии Наук

СССР.

Aljutovella subaljutovica S a f o n o v a  var. fragilis L e o n t o v i c h ,
va^\ nov.

Табл. XX I, фиг. 6, 7

Раковина вздуто-веретеновидная, сильно вздутая в срединной части, 
с уплощенными боками и с оттянутыми приостренными осевыми концами, 
повидимому, скрученными. Раковина в первых оборотах почти шаровид
ная, в средних—ромбоидная, быстро вытягивающаяся, с острыми концами, 
в наружном обороте субромбичность исчезает. L : D =  1,9—2,1, чаще 
около 2,0. L обычно 2,6—2,7 мм, реже менее 2,0 мм; D от 0,65 до 1,34мм, 
чаще около 1,0 мм. Число оборотов 4 г/2—7, чаще 6.

Начальная камера круглая, наибольший ее диаметр 72 р. с обычным 
колебанием от 36 до 60 р.. Спираль равномерно расширяющаяся. Диаметр 
четвертого оборота обычно колеблется от 0,38 до 0,67 мм. Изменение диа
метров раковин по оборотам (в мм):

э к з . Начальная
камера 1 2

о
3

б о р о 
4

т ы
5 6 7

73/3 0,060 0,12 0,14 0,41 0,65 0,96 — —

(го л о т и п )

3287
337 0,072 0,12 0,21 0,38 0,57 0,91
3 — 0,12 0,21 0,38 0,65 0,96 — —

4 0,048 0,10 0,14 0,24 0,38 0,60 0,89 1,08 (61/2 обор.)

Стенка тонкая, трехслойная, участками в наружных оборотах ложно
двуслойная. У большинства изученных экземпляров ее строение плохо 
различимо. Перегородки интенсивно складчатые только в осевых концах, 
в виде волнистости их основания и отдельных петель, довольно высоко 
поднимающихся на боковые склоны одного-двух оборотов. Хоматы уме
ренные, в виде округлых, равносторонних бугорков, довольно высоких 
и узких.

Апертура овальная, в первых оборотах округлая, высотой выше по
ловины просвета камер, в наружных оборотах умеренно широкая.

С р а в н е н и е .  По своим узким, умеренным хоматам, тонкой стенке 
и слабой складчатости перегородок, а также округлым первым оборотам 
настоящая форма очень близка к Aljutovella subaljutovica S a f., отличаясь
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апертурой. Особенно близок к AL subaljutovica экземпляр № _=-,ОО /
изображенный на табл. XXI, фиг. 7, у которого более резко выражена суб- 
ромбичность раковины и слабая складчатость только на боках наружного 
оборота.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Нижнее Поволжье: Елшанка, Ириновка 
и Тепловка.

В о з р а с т .  Подверейский и верейский горизонты.
Г о л о т и п. Экземпляр «N*2 73/3, хранится в ЦНШГе Сарбуртреста. 

коллекция 1946 г.

от нее лишь большей веретеновидностью наружных оборотов, более по
степенным удлинением внутренних оборотов и несколько более широкой

Г р у п п а  A l ju to v e l la  a l ju to v ic a

Характерные признаки рода, т. е. складчатые перегородки в осевых 
концах с образованием арочек на боках раковин, хорошо выражены в по
следних двух-трех оборотах. Для группы характерны: округло ромбоид
ная форма раковины во внутренних оборотах и веретенообразная в на
ружных, массивные, квадратные в сечении хоматы, довольно узкая апер
тура и постепенное удлинение по оборотам. Из описанных в литературе 
форм к этой группе относятся Aljutovella aljutovica R a u s. и Al. sara- 
tovica (P u t г j a et L e o n  t.).

Aljutovella aljutovica R a u s e r 1 
Табл. X X II, фиг. 1, 2

1938. Profusulinella aljutovica Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а ,  Tp. Геол. инст. АН СССР, 
вып. 7, стр. 97—98, табл. I, 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., т. XXIII, вып. 4, стр. 25—26, табл. II, фиг. 1, 2.

Раковина коротко-веретенообразная в наружных и биконическая 
в средних оборотах, со вздутой срединной областью, с прямыми или слабо 
выпуклыми боками и округло приостренными осевыми концами. L : D =  
=  2,0, нередко всего 1,9. Размеры: L =  1,85—2,5 мм; D =  0,92—1,25 мм. 
Число оборотов от 4 */2 до 6.

Начальная камера в наружном диаметре изменяется от 25 до 90 р.. 
Спираль довольно тесная в начальных оборотах, к наружным умеренно 
развертывающаяся. Диаметр четвертого оборота 0,41—0,65 мм (при 4х/2 
оборотах до 0,85 мм). Изменение диаметров раковин по оборотам (в мм):

JV* экз. Начальная О б о р О т ы
камера 1 2 3 4 5

3287
338 0,075 0,13 0,24 0,42 0,66 0,97

306 0,090 0,18 0,33 0,57 0,86 1,02 (4^2 обор.)

Стенка тонкая, 10—15 р. в начальных оборотах и от 20 до 30 р. в наруж
ных, трехслойного строения. Перегородки прямые в узкой срединной об
ласти, волнистые и слабо складчатые в осевой области, дающие в сечениях 
редкие и низкие арочки в боковой части раковины в наружных двух, реже 
трех оборотах. Хоматы довольно отчетливые, субквадратной или округло 
угловатой формы.

Апертура узкая и невысокая.
З а м е ч а н и я .  Типичные экземпляры, встреченные в верхней части 

верейского горизонта, отличаются небольшими размерами (наиболее * 13

1 Описание Т. П. Сафоновой и Д. М. Раузер-Черноусовой.
13 Средпекаменноутольные фузулиниды 193



крупный экземпляр с р. Цны имел в длину 2,5 мм), округло субромбиче
ской формой раковины во внутренних трех—трех с половиной оборотах, 
с прямыми боками и приостренными или тупыми, закругленными осевыми 
концами и коротко-веретеновидной раковиной в наружных оборотах с тупа 
закругленными осевыми концами. Удлинение раковин в ранних оборотах 
происходит медленно, а уплощение срединной области раковины обычно 
наблюдается в наружных одном-двух оборотах. Четкие ячейки в осевых 
концах и единичные, но непостоянные арочки на боках часто видны в двух 
последних оборотах, но в общем все же складчатость перегородок у этого 
вида слабая.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Встречена на р. Цне, в большом количе
стве в д. Альютове на р. Проне, в обоих изученных разрезах Самарской 
Луки, особенно Ставрополя, часто в Молотовском Прикамье (Полазна, 
Краснокамск) и в Вожгалах, редко в Южном Притиманье и в Нижнем 
Поволжье.

В о з р а с т .  Преимущественно верхняя часть верейского горизонта, 
в Прикамье по всему горизонту, единично в нижней части каширского 
горизонта (Поволжье, Южное Притиманье и Прикамье).

Aljutovella saratovica ( P u t r j a  et  L e o n t o  v i e  h )1 
Табл. xHKII, фиг. 3, 4

1948. Profusulinella saratovica П у т р я  и Л е о н т о в и ч ,  Бюлл. Моек. общ. 
испыт. прир., т. XXIII, № 4, стр. 21—22, табл. I, фиг. 13—14.

Раковина округло ромбоидная с приостренными осевыми концами во 
внутренних трех оборотах, в последующих коротко-веретеновидная 
с тупо закругленными концами и в наружном обороте почти овоидная, но 
с сохранением слабой угловатости в контурах. L : D =  2,0—2,1. Размеры 
крупные: L до 3,0 мм, D до 1,5 мм. Число оборотов 5—6, иногда 6 1/2.

Начальная камера средних размеров. Спираль довольно быстро и 
равномерно развертывающаяся.

Стенка трехслойная, толщиной до 30 (х. Перегородки слабо складчатые 
в трех, иногда даже в четырех оборотах, образуют ячейки в осевых концах 
и одну-две складочки на боках раковины. Хоматы очень массивные до 
последнего оборота, высокие и четырехугольные в сечении.

Апертура постепенно расширяющаяся, умеренной ширины и даже ши
рокая в последнем полуобороте.

С р а в н е н и е .  Эта форма наиболее близка к Aljutovella aljuto
vica R а и s. по своим внутренним и средним оборотам, и только наружный, 
более овоидный завиток раковины отличает описываемый вид от послед
ней. Второе существенное отличие — более сильная и более ранняя склад
чатость перегородок у нашей формы: ячейки-камерки в трех-четырех 
оборотах и постоянные одна-две арочки на боках раковины, что никогда 
не наблюдается у Aljutovella aljutovica. Отметим еще более мощные хо
маты и более широкую апертуру в наружном обороте. Если учесть боль
шее число оборотов у А1. saratovica и ее большие размеры, то можно от
четливо видовые отличия последней рассматривать как надстройку еще 
одной стадии развития, равной одному-двум оборотам раковины, к онто
генетическому развитию AL aljutovica. На этом основании мы считаем 
эти два вида связанными непосредственным родством.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Самарская Лука, Ставрополь, возможно 
и в Молотовском Прикамье (Полазна) и на р. Цне.

В о з р а с т .  Нижняя часть каширского горизонта.

1 Описание Д. М. Раузер-Черноусопой.
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Aljutovella splendida L e o n t o v i c h ,  sp. nov.
Табл. XXII, фиг. 5

Раковина веретенообразная со скрученными осевыми концами и с упло
щенными боками. L : D около 2,0. Максимальные размеры длины от 2,0 
до 3,0 мм. Диаметр колеблется от 1 до 1,56 мм. Число оборотов 5—6 г/2, 
чаще 5—б 1̂ .

Начальная камера диаметром 96 [х. Спираль довольно свободно на
витая. Диаметр четвертого оборота меняется в широких пределах 
от 0,57 до 0,89 мм, у большинства экземпляров его значение колеблет
ся между 0,7 и 0,8 мм. Изменение диаметров раковин по оборотам 
(в мм):

-у. , „ О б о р о т ы  Л® экз. _ *
1 2 3 4 5 6

457 0,15 0,26 0,45 0,69 1,03 —

(голотип)

283 3 0,17 0,31 0,50 0,74 1,03 —

.3 0,19 0,33 0,57 0,89 1,17 —
4 0,12 0,21 0,38 0,62 0,96 1,13
5 0,19 0,33 0,55 0,86 1,17 —

Стенка двуслойная, слой дифференцирующейся диафанотеки серый. 
Перегородки у одних экземпляров складчаты только в осевых концах, 
у других эти складки в наружных оборотах поднимаются до самых хомат 
в виде редких, высоких петель с остроугольными вершинами. Хоматы 
субквадратной формы и четкие.

Апертура овальная, в наружных оборотах вытянутая в широкую щель.
С р а в н е н и е .  Описываемый вид трудно сопоставляется с близкими 

формами, известными в литературе. Экземпляры с большим числом обо
ротов своей неравномерной, высокой, неправильной складчатостью напо
минают Aljutovellabalaniformis (Man) ,  но отличаются от нее отсутствием 
четкой диафанотеки, менее интенсивной складчатостью, меньшими абсо
лютными размерами, более узкой спиралью. Отдельные экземпляры опи
сываемого вида с более массивными хоматами и широкой спиралью нави
вания близки к группе Al. skelnevatica Р u t г j а, но характер складчато
сти их отличает.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Нижнее Поволжье (Тепловка и Ириновка).
В о з р а с т .  Нижняя часть каширского горизонта.
Г о л о т и п. Экз. № 457, хранится в ЦНИЛ’е Сарбуртреста, 

коллекция 1946 г.

Aljutovella conspecta L e o n t o  v i c h ,  sp. nov.
Табл. X X III, фиг. 1

Раковина веретенообразная с легкой вдавленностью на боковых скло
нах и, повидимому, с несколько скрученными и тупо закругленными 
осевыми концами. Внутренние обороты быстро вытягиваются и до пред
последнего оборота сохраняют субромбическую форму. L : D около 
2,0—2,1; L обычно около 2,4 мм; D от 1,0 до 1,25 мм. Число оборотов 
обычно б^з-

Начальная камера с диаметром от 72 до 96 [х. Навивание довольно 
свободное. Диаметр четвертого оборота с небольшими колебаниями 
в пределах 0,67—0,79 мм. Изменение диаметров раковин по оборотам 
(в мм):
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№  экз. Начальная
камера 1 2

О б о
3

р о т ы
4 5 6

7
(голотип)

0,084 0,14 0,26 0,44 0,67 0,98 1,15 (51/2 обор.)

2 0,072 0,12 0,24 0,43 0,67 1,01 1,17 (5% обор.)
3 — 0,14 0,29 0,48 0,71 1,05 1,25 (51/2обор.)
4 — 0,14 0,25 0,43 0,71 1,03 1,20 (5V2 обор.)
5 0,096 0,19 0,33 0,54 0,79 0,96 (41/2 обор.)

Стенка, повидимому, трехслойная, ее строение плохо различимо в шли
фах, светлый слой под тектумом обнаруживается участками. Перегородки 
в осевых концах бывают интенсивно складчатые. На боковой поверхности 
складки обычно высоко не поднимаются, это наблюдается изредка и лишь 
в двух наружных оборотах. Хоматы четкие, чаще субквадратной формы, 
средней массивности, после четвертого оборота довольно высокие, при
сутствуют и на начальной камере.

Апертура имеет форму вытянуто-овальную во внутренних оборотах, 
в наружных она довольно быстро вытягивается и становится щелевидной; 
ее высота достигает половины просвета камеры, ширина небольшая.

С р а в н е н и е .  Настоящая форма очень близка к Aljutovella aljuto- 
vica R a us., но отличается более быстрым вытягиванием внутренних оборо
тов, более массивными хоматами, немного более узкой апертурой и особен
но более сильной складчатостью, появляющейся в более ранних оборотах.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Нижнее Поволжье: Елшанка,Тепловка 
и Ириновка.

В о з р а с т .  Кровля верейского горизонта, над прослоем с Schuber- 
tella pauciseptata var. miranda L e o n t . ,  вместе c Aljutovella aljutovica 
R a u s.

Г о л о т и п. Экз. № 7, хранится в ЦНШГе Сарбуртреста, коллек
ция 1946 г.

Aljutovella arrisionis L e o n t o v i c h ,  sp. nov.
Табл. XXIII, фиг. 2

Раковина стройная, в двух наружных оборотах правильно веретено
образная, сужающаяся к закругленным осевым концам, с равномерно 
и слабо выпуклыми срединной областью и боками. Внутренние обороты вы
тягиваются постепенно, они закругленно субромбической формы. L : D 
около 2,0; L =  1,56—2,57 мм; D = 0 ,8 1 —1,27 мм, чаще около 1,0 мм. 
Число оборотов 4 */2—б 1̂ *

Начальная камера круглая, очень постоянного размера, у девяти за
меренных раковин ее диаметр 96 р.. Спираль довольно тесно навитая, 
ее диаметр в четвертом обороте у большинства экземпляров обнаруживает 
очень небольшие колебания в пределах 0,57—0.72 мм. Изменение диаме
тров раковин по оборотам (в мм):

№ экз. Начальная
камера 1 2

О б о р о 
3 4

т ы
5 6

483
(голотип)

0,096 0,17 0,26 0,43 0,62 0,91 1,05 (5V2 обор.)

2 0,096 0,17 0,29 0,45 0,65 0,91 1,03 (5V2 обор.)
3 0,072 0,14 0,26 0,43 0,62 0,86 1,13 —

0,072 0,13 0 ,2 1 0,35 0,57 0,84 1 ,1 0 —

5 — 0,14 0,24 0,41 0,60 0,84 1,13 1,27

Стенка слабо дифференцированная, но, повидимому, трехслойная, 
ее строение плохо различимо. В наружных оборотах более развит внутрен
ний текториум с прозрачным слоем. Перегородки почти совсем прямые,
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складчатость наблюдается только в осевых концах, лишь одиночные ши
рокие петли изредка наблюдаются на боковых склонах наружных оборотов. 
Хоматы очень четкие и довольно массивные, субквадратной формы до 
последнего оборота. В высоту они иногда занимают 3/4 просвета камеры, 
а их ширина несколько превышает эту величину.

Апертура овальной формы с умеренной шириной, в высоту она зани
мает не более половины камеры.

С р а в н е н и е .  Свое название «улыбающийся» этот вид получил за 
четко выраженную овоидную форму, с плавными и симметричными ли
ниями, облегчающими его опознавание. По этим же признакам и по 
более округленно субромбической форме внутренних оборотов он легко 
отличается от близких Aljutovella conspecta L е о n t. и Al. aljutovica 
R a u s .

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Нижнее Поволжье (Курдюм, Елшанка 
и Тепловка).

В о з р а с т .  Верхняя часть верейского горизонта.
Г о л о т и п. Экз. № 483, хранится в ЦНИЛ’е Сарбуртреста, коллек

ция 1946 г.

Aljutovella arrisionis L e o n t o v i c h  var. molotovensis 
S a f o n o v a ,  sp. nov.

Табл. XXIII, фиг. 3

Раковина выпукло-овоидная, с равномерно выпуклыми срединной об
ластью и боками и с широко закругленными или усеченными осевыми 
концами. Внутренние обороты субромбической формы. L : D =  1,6—
1,7. Размеры: L =  1,64—1,75 мм; D = 1 ,0 2  мм. Число оборотов 4^2-

Начальная камера довольно крупная, диаметр 120—160 [х. Спираль 
умеренно широко навитая. Диаметр четвертого оборота 0,86—0,87 мм. 
Изменение диаметров раковин по оборотам (в мм):

№ экз. 
И

3287
342

(голотип)

Начальная О б о р о т ы
камера 1 2 3 4

0,160 0,20 0,36 0,60 0,87

0,120 0,20 0,35 0,57 0,86

5
1.02 (41/2̂ обор.)

1.02 (4 ^  обор.)

Стенка тонкая, от 20 до 30 р., с ясно выраженным трехслойным строе
нием. Перегородки почти прямые в срединной области и слабо волнистые 
или слегка складчатые в осевых концах; в осевом сечении наблюдаются 
редкие арочки перегородок и на боках раковины. Хоматы отчетливые, 
массивные, субквадратной формы.

Апертура узкая, средней высоты, с правильным расположением в 
срединной плоскости.

С р а в н е н и е .  Описываемая форма несколько напоминает A lju to
vella aljutovica R a u  s . , h o  при детальном изучении обнаруживает много 
существенных отличий, как то: 1) более свободное навивание спирали, 
2) более массивные хоматы, 3) более выпуклые бока раковины. По своей 
овоидной правильной раковине эта форма очень близка к саратовской 
AL arrisionis L e o n t . ,  но отличается значительно более короткой ра
ковиной, ее еще большей овоидностью, более узкой апертурой и более 
слабой складчатостью перегородок. Отличия нашей формы от AL tikhono- 
vichi: внутренние обороты бод ее субромбические в сечении, хоматы мас
сивнее, концы более усеченные.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Полазна, редкая форма (имеется всего 
два экземпляра).
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В о з р а с т .  Верхняя часть верейского горизонта.
3287Г о л о т и п. Экз. № - ^ 2  у хранится в Музее ИГН Академии 

Наук СССР.

Aljutovella paraaljutovica S a f o n o v a ,  sp. nov.
Табл. X X III, фиг. 4, 5

Раковина близкая к веретенообразной, с выпуклой срединной областью, 
со слегка выпуклыми или уплощенными боками, с закругленными и 
приостренными осевыми концами. L : D =  1,8 — 2,0. Размеры: 
L =  2,41—2,62мм,единично всего 1,71 мм; D =  1,24—1,33мм, единично 
всего 0,83 мм. Число оборотов 5^-6х/2.

Начальная камера 60—175 [л. Спираль умеренно навитая. Диаметр 
четвертого оборота 0,57—0,93 мм. Изменение диаметров раковин по обо
ротам (в мм):

№ экз. Начальная 
камера 1 2

о
3

б О р О 
4

т ы
5 6 7

3287
344 0,065 0,11 0,20 0,35

*
0,57 0,80 1,15 1,33 (61/2 обор.)

3287
343 0,175 0,26 0,42 0,67 0,93 1,24 —  —

(голотип)
3 0,110 0,18 0,31 0,51 0,73 0,84 (41/, обор.)
4 0,060? 0,15 0,29 0,49 0,75 1,08 1,28 (51/2 обор.)

Стенка от 15 до 35 [л толщины . Строение стенки непостоянное, в неко-
торых оборотах ясно трехслойное, местами ясно выраженное четырех
слойное. Перегородки в начальной стадии почти прямые, в осевых концах 
умеренно складчатые, иногда отдельные арочки наблюдаются и в боковой 
части раковины в двух-трех наружных оборотах. Хоматы четко выражены, 
иногда субквадратной формы, чаще асимметричные, округлые, довольно 
низкие.

Апертура умеренной ширины и высоты в первых оборотах, к наружным 
оборотам становится довольно широкой, но невысокой.

С р а в н е н и е .  Настоящий вид • близок к Aljutovella arrisionis 
L е о n t. по своей веретеновидной, почти овоидной форме и менее четко 
выраженной субромбичности внутренних оборотов. От Aljutovella arri
sionis наша форма отличается менее правильной формой раковины по 
оборотам (см. уплощение с одной стороны у голотипа) и более низкими 
и округлыми хоматами.

М е с т о н а  х о ж д е н и е .  Краснокамск.
В о з р а с т .  Верейский горизонт, вероятно в его кровле.

3287Г о л о т и п . Экз. № , хранится в Музее ИГН Академии
Наук СССР.

Г р у п п а  A l ju to v e l la  s k e ln e v a t ic a

К этой очень характерной группе относятся виды с раковиной уко
роченной во внутренних оборотах и коротко ромбоидной формы, со
храняющейся по всем оборотам, а также с довольно сильной складча
тостью на боках раковины в двух-трех оборотах. В литературе описана 
только Aljutovella skelnevatica Р u t г.
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Aljutovella skelnevatica (P u t r j a )1, mscr.
Табл. X X III, фиг. 6 , 7

1948. Profusulinella skelnevatica П у т р я  и Л е о н т о в и ч .  Бюлл. Моек. общ. 
испыт. прир., т. XXIII, № 4, стр. 24—25, табл. I, фиг. И —12.

К четкому описанию и изображению этого вида добавим лишь немного.
Ромбоидная форма раковины у изображенных двух типичных экзем

пляров устанавливается почти с первого оборота, у наших особей только 
при большой начальной камере уже во втором обороте форма раковины 
субромбическая; у экземпляров с маленькой начальной камерой и с боль
шим числом оборотов переход от внутренних шарообразных оборотов 
к субромбическим происходит более медленно. L : D =  1,9—2,0. Число 
оборотов небольшое: 4*/2—5 V2.

Начальная камера от маленькой до крупной.
Перегородки слабо складчатые в осевых концах и изредка, непостоянно 

на боках раковины в двух последних оборотах. Хоматы массивные, че
тырехугольные в сечении, до последнего оборота.

Апертура узкая, медленно расширяющаяся к наружным оборотам.
З а м е ч а н и я .  Наиболее характерные признаки вида — крутой 

перегиб в срединной области, прямые или слабо вогнутые бока и острые, 
почти не удлиняющиеся осевые концы — легко отличают этот вид от A lju-  
tovella aljutovica R a u s. и близких к ней видов.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Встречена в значительном количестве 
в д. Альютове на р. Проне и в Ухорских выселках на рч. Увесе.

В о з р а с т .  Верейский горизонт, его верхняя часть.

A lj utovella cybaea L е о n t о v i с h, sp. nov.
Табл. XXIV, фиг. 1, 2

Раковина вздуто-веретенообразная, почти шарообразная и закруглен
ная в срединной области, с прямыми, иногда слабо вогнутыми боковыми 
склонами, с быстро заостряющимися, тупо округленными и скрученными 
осевыми концами. L : D в наружных оборотах 1,7—1,8. L не более 2,5 мм, 
минимальное ее значение 1,77 мм; D от 1,0 до 1,37 мм, у большин
ства измеренных сечений, в том числе и у голотипа, около 1,2 мм. Число 
оборотов до 5 \/2, чаще 5.

Начальная камера с диаметром от 96 до 160 [л. Спираль очень свободно 
навитая, диаметр четвертого оборота почти у всех экземпляров 0,8—0,9 мм. 
Изменения диаметров раковин по оборотам (в мм):

№ экз. Начальная
камера 1 2

О б о
3

р о т ы
4 5 6

1 0 , 1 2 0 ,2 1 0,35 0,55 0,89 1,25 —
2 0,14 0,14 0,24 0,41 0,62 0,89 1,15
3 0,096 0,17 0,33 0,53 0,89 1,05 —

Стенка трехслойная, местами двуслойная, с широким внутренним 
слоем светлосерого цвета. Перегородки довольно сильно складчатые в осе
вых концах, иногда арочки поднимаются и на боковые склоны. Хоматы 
субквадратные в сечении, массивные.

Апертура сравнительно узкая, по высоте равна половине просвета 
камер.

1 Описание Д. М. Раузер-Черноусовой.
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С р а в н е н и е .  Данный вид ближе всего стоит к Aljutovella skelne- 
vatica Р u t  г j а по своим очень укороченным внутренним оборотам и пря
мым, иногда слабо вогнутым бокам. Но AL суЬаеа отличают: более широко 
закругленная, без угловатости, срединная область почти всех оборотов, 
более непостоянные и слабые прогибы на боках, и, соответственно, меньшая 
оттянутость осевых концов, а также более короткая раковина.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Нижнее Поволжье (Ириновка и Тепловка) 
и д. Альютово на р. Проне.

В о з р а с т .  Верхняя часть верейского горизонта.
Г о л о т и п. Экз. № 126, хранится в ЦНШГе Сарбуртреста, кол

лекция 1946 г.
Aljutovella artijicialis L e o n t o v i c h ,  sp. nov.

Табл. XXIV, фиг. 3—6
Раковина с очень постоянной и правильной, медленно изменяющейся 

по оборотам ромбоидной формой, с угловатым перегибом срединной об
ласти, с прямыми боками и острыми осевыми концами без заметной скру
ченности и охвата предыдущего оборота. L : D =  1,8—2,1. L обычно 
2,16—2,30 мм; D =  1,13—1,24 мм. Число оборотов 5, иногда б 1̂ , чаще
6 - 6  V,.

Начальная камера круглая с диаметром 48—96 [л. Спираль равномерно 
развертывающаяся, не особенно Широкая. Диаметр четвертого оборота ' 
у голотипа и наиболее типичных экземпляров около 0,50 мм. Изменение 
диаметров раковин по оборотам (в мм):

о б

(6V2 обор.)

Стенка раковины во всех шлифах очень неясная, ее строение, неви
димому, трехслойное, так как изредка все же прослеживается широкий 
серый слой внутреннего текториума. Перегородки складчатые в осевых 
концах. В последних трех оборотах складчатость поднимается все выше 
по бокам и в последних двух оборотах иногда доходит до хомат. Хоматы 
от умеренных, округло угловатых, до сильных и четырехугольных.

Апертура овальная умеренной ширины, постепенно возрастающей. 
Ее высота равна половине просвета камеры.

С р а в н е н и е .  Настоящий вид близок к Aljutovella aljutovica 
R a u s. по субромбичности раковины по оборотам и умеренной длине 
во внутренних оборотах, по форме хомат и навиванию оборотов, но отли
чается: 1) сохранением постоянства формы раковины и ее субромбичности 
до предпоследнего и даже последнего оборота, при отсутствии удлинения 
осевых концов, 2) значительно более сильной складчатостью перегородок 
и 3) более узкой апертурой. От очень близкой Aljutovella skelnevatica 
Р u t  г. отличается более удлиненными внутренними оборотами, отсут
ствием прогибов на боках и оттянутых осевых концов, а также более 
сильной складчатостью.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Нижнее Поволжье (Ириновка и Тепловка) 
и д. Альютово на р. Проне.

В о з р а с т .  Верхняя часть верейского горизонта.
3287Г о л о т и п. Экз. № хранится в Музее ИГН Академии

Наук СССР.

Д°
экз.

Начальная
камера 1 2 3 4 5 6 7

1 0,07 0,14 0,24 0,40 0,62 0,91 1,24 —
2 0,05 0,12 0,19 0,33 0,50 0,77 1,08 1,22
3 0,06 0,10 0,17 0,30 0,50 0,79 1,13 —
4 0,10 0,17 0,31 0,50 0,74 1,05 — —
6 0,07 0,14 0,24 0,40 0,65 0,91 — —
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Г р у п п а  A lju to v e lla  e lo n g a ta

К этой группе относятся альютовеллы с округло субромбическими вну- 
треннимп оборотами и овоидными наружными.

Aljutovella elongata (R a u s е г)1 
Табл. XXIV, фиг. 7, 8

1938. Proj'usulinella aljutovica var. elongata Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а ,  T'p. Геол~ 
инст. АН СССР, т. 7, стр. 99, табл. I, фиг. 13.

К полному описанию вида, данному его автором, добавим следующее. 
Раковина во внутренних ромбоидных оборотах вытягивается медленно 

и равномерно, достигая в третьем или четвертом обороте отношения длины 
к диаметру, превышающего 2,0; в предпоследнем или двух последних 
оборотах концы раковин раздуваются, и форма раковины переходит 
в вытянуто-овоидную с широко закругленными концами. L : D =  2,55— 
2,60. Размеры: L =  1,58—2,46 мм; D =  0,56—0,95 мм. Число оборотов
4 V .- 6 1/,.

Начальная камера с диаметром в 40—60 р.. Спираль тесная, диаметр 
четвертого оборота 0,40—0,47 мм. Изменение диаметров раковин по обо
ротам (в мм):

О б о р о т ы
№ Начальная

экз. камера 1 2 3 4 5 6 7

, Стенка очень тонкая, от 15 до 20 [л, редко до 25 [л, с ясным трехслойным 
строением. Перегородки почти прямые в широкой срединной области, 
волнистые и слабо складчатые в осевых концах двух последних оборотов,, 
иногда образуют небольшие складочки на боках вблизи концов. Хоматы 
сильные до последнего оборота, округло четырехугольные или округлые* 
бугорковидные в сечении.

Апертура медленно расширяющаяся до умеренной в наружном обороте.
С р а в н е н и е .  Эта форма несомненно родственна Aljutovella aljuto

vica R a u s., на основании чего она ранее считалась разновидностью по
следней, но более раннее вытягивание раковины по оборотам, слабая 
складчатость перегородок, более округлые хоматы и более раннее появ
ление этой формы в разрезе указывают на связь ее также с группой 
А1. dagmarae S a f. На основании этих соображений эта форма выделена 
в самостоятельный вид.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Встречается изредка на Самарской Луке 
и в Прикамье (Вожгалы).

В о з р а с т .  Верхняя часть каяльского яруса и верейский горизонт 
московского яруса.

Раковина вытянуто-овальная или субцилиндрическая, часто асимме
тричная из-за изогнутости оси навивания или неровной Поверхности 
стенки, с широко закругленными осевыми концами. Раковина в ранних

1 Описание Д. М. Раузер-Черноусовой и Т. П. Сафоновой.

3287
351

3287
350

0,040 0,09 0,16 0,27 0,44 0,63

0,09 0,15 0,24 0,40 0,62 0,87 0,95? (61/* обор.)

Aljutovella distorta L e o n t o v i c h ,  sp. nov. 
Табл. XXV, фиг. 1

201



оборотах укорочена, в средних ромбоидная, но быстро вытягивающаяся 
в удлиненную, плоско-овальную. L : D =  2,5—2,9; L до 2,8 мм; D ко
леблется от 0,86 до 1,2 мм. Число оборотов 4—6 х/2, чаще 5—6.

Начальная камера у измеренных экземпляров сферическая, ее диаметр 
колеблется от 72 до 140 р.. Навивание оборотов довольно свободное. 
Диаметры четвертого оборота колеблются от 0,57 до 0,86 мм. с преобла
данием значений 0,6—0,7 мм. Изменение диаметров раковин по оборотам 
(в мм):

№
экз.

Начальная
камера 1 2

770 0 , 1 2 0,13 0,28
(голотип)

777 0,17 0,31
3 0,14 0,24 0,41
4 0,084 0,14 0 ,21
о 0 , 1 1 0,18 0,26

б о р о т ы
3 4 5 6

0,43 0,60 0,84 1,15

0,45 0,69 1 ,0 1 1,20 (51 2 обор.)
0,60 0,84 0,99 (41 2 обор.)
0,37 0,60 — —

0,41 0,62 0,86 1,20

Стенка во внутренних оборотах нечеткого строения, лишь кое-где можно 
видеть тектум, протеку и наружной текториум; в наружных оборотах 
она местами двуслойная, наружный текториум почти исчезает, а протека 
более развита, серого цвета и участками прозрачна, напоминая диафано- 
теку. Перегородки с изменчивой складчатостью от прямых до складчатых 
в осевых концах раковины; на боковых склонах характер складчатости не
постоянный, петли складок иногда даже высокие, но сравнительно узкие, 
занимают около двух третей просвета камер и бывают развиты асимме
трично, т. е. иногда присутствуют только на одном боковом склоне и рас
положены при этом редко, но в последних оборотах распространяются 
почти до хомат. Хоматы умеренные, но четкие. Они имеют форму равно
сторонних, угловато округлых, невысоких бугорков.

Апертура во внутренних оборотах очень узкая, в двух наружных скач
кообразно и резко расширяется до широкой. Высота апертуры умерен
ная, около половины просвета камер.

С р а в н е н и е  п з а м е ч а н и я .  Название «уродливая» отно
сится к большому числу особей из курдюмовского материала, так как 
раковина описываемого вида не обладает стройностью и полной симме
трией, присущей большинству представителей семейства Fusulinidae. 
Особенно неприятна для глаз неровная линия внешних оборотов. Наиболь
шее сходство эта форма имеет с Aljutovella elongata (R a u s.), но 
отличается неправильностью формы раковины, широкой спиралью, из
менчивой формой хомат, нередко узких, и более сильной складчатостью 
перегородок. Большое сходство наши особи имеют с овальными 
Fusulinella balaniformis, описанными Манукаловой из Баклановской сква
жины № 2 Семичного района Большого Донбасса. Наши особи отличаются 
несколько меньшими размерами, более укороченными и вздутыми вну
тренними оборотами с более узкой апертурой, немного более массивными 
хоматами.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Основным местонахождением массовых 
скоплений данного вида является слой песчанистого известняка, залегаю
щего в кровле Верейского горизонта Курдюмовского района. Единичные 
экземпляры встречены в Елшанском районе.

В о з р а с т .  Самая верхняя часть Верейского горизонта.
Г о л о т и п. Экз. № 770, хранится в ЦНИЛ’е Сарбуртреста, коллек

ция 1946 г.
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A lj utovella dislorla var. biformis L e o n t o  v i c h ,  sp. et var. nov.
Табл. XXV, фиг. 2

Раковина вытянуто-веретенообразная, с очень слабо выпуклыми бо
ками, сужающаяся к закругленным осевым концам. После первого 
округлого оборота раковина вытягивается до вытянуто-субромбической 
в средних оборотах и затем изменяется в более овоидную в послед
них оборотах. L : D = 2 , 6  — 3,0. Длина меняется от 2,01 до 2,97 мм, 
наиболее часто 2,0—2,6 мм; величина диаметра колеблется от 0,72 до 
1,20 мм, у большинства раковин он 0,9 — 1,2 мм. Число оборотов 4—6, 
чаще 5—5 х/2.

Спираль навита свободно. Диаметр четвертого оборота от 0,60 до 0,84мм, 
чаще 0,60—0,70 мм. Изменение диаметров раковин по оборотам (в мм):

О б о р о т ы№ » 
экз.

Начальная
камера 1 2 3 4 5 t>

798 0,084 0,14 0,24 0,38 0,60 0,86 1,15
(голотип)

799 0 ,1 2 0 ,2 1 0,36 0,55 0,79 0,93 , (4Vs обор.)
2а 0,084 0,14 0,26 0,43 0,67 0,86  —
3 0,096 0,17 0,26 0,43 0,67 0,79 (41/2 обор.)

Стенка трехслойная в наружных оборотах, местами с заметным про
зрачным слоем. Перегородки раковины складчатые в осевой области и 
в наружных оборотах с редкими разнообразными по форме петлями, по
являющимися асимметрично на боковых склонах.

С р а в н е н и е .  Описываемый вариетет выделен из A lj utovella di- 
storta L e о n t. за своеобразное субромбическое очертание внутренних 
оборотов и менее интенсивную складчатость перегородок. Однако форма 
и размеры хомат, разворот спирали и общие внешние размеры достаточно 
четко подчеркивают их родственную связь. «Двоеобразной» он назван 
за внешнее сходство с более стройной цилиндрической раковиной из груп
пы Fusulinella prolifica Т h о m р s. и одновременное сходство по широкой 
спирали и удлиненным внутренним оборотам с A lj utovella elongata 
R a u s. Однако от последней описываемая форма отличается приостре- 
нием осевых концов до последнего оборота и более сильной складчатостью 
перегородок.

M e с т о  н а  х о ж д е н и е .  Нижнее Поволжье (Курдюм, Елшанка, 
Тепловка и Ириновка). Частая форма.

В о з р а с т .  Верхняя часть верейского горизонта, вместе с A ljuto - 
vella distorta L е о n t.

Г о л о т и п. Экз. № 798, хранится в ЦНШГе Сарбуртреста, коллек
ция 1946 г.

A lj utovella eoaljutovica S a f o n o v a ,  sp. nov.
Табл. XXV, фиг. 3, 4

1938. Alj utovella aljutovica Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а ,  Tp. Геол. инст.
АН СССР, т. 7, табл. I, фиг. 11.

Раковина в наружном обороте почти овоидная, со слабо выпуклой 
срединной областью, с прямыми или слабо выпуклыми боками и широко 
закругленными осевыми концами. До предпоследнего оборота раковина 
округло ромбоидная, с закругленными концами. L : D =  1,9—2,1. Раз
меры: L =  2,33—2,47 мм, изредка всего 2,0 мм; D = 1 ,1 3 —1,20 мм. 
Число оборотов 5—6 V2.
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Начальная камера от 35 до 90 [л. Спираль относительно тесно навитая, 
Диаметр четвертого оборота от 0,43 до 0,50 мм, у отдельных особей да 
0,82 мм. Изменение диаметров раковин по оборотам (в мм):

О б о р о т ы
Яг Начальная

вне. камера 1 2 3 4 5 6 7

3287
353

3287
352

( г о л о т и п )
379
370

0,090

0,035

0,045
0,090

0,20 0,33 0,55 0,82 1,20 — —

0,09 0,18 0,29 0,49 0,77 1,06 1,20 (6V2 обор.)

0,09 0,18 0,29 0,49 0,73 1,06 —
0,17 0 ,2 6 .0 ,4 0  0,62 0,94 1,29 —

Стенка тонкая, от 15 до 20 [л, редко достигает толщины 25—30 [л, трех
слойного строения, местами с однородной структурой. Перегородки в сре
динной части раковины совершенно прямые, в осевых концах двух послед
них оборотов довольно сильно складчатые. Хоматы довольно отчетливые, 
непостоянных размеров и формы, но чаще субквадратные.

Апертура узкая в начальной стадии раковины, ^ концу развития ста
новится шире; наибольшая ее высота равняется половине просвета со
ответствующего оборота.

С р а в н е н и е .  Настоящие экземпляры от типичной A lj utovella alj и- 
tovica (R a u s.) отличаются овоидной раковиной, более округлыми кон
турами внутренних оборотов, несколько большей вытянутостью раковины 
и менее постоянной формой хомат.

М е с т о н а  х о ж д е н и е .  Вожгалы, Самарская Лука (Сызрань 
и Ставрополь).

В о з р а с т .  Верейский горизонт, в сообществе с Schubertella obscura 
L e e  et C h e n  (частой), Pseudostaffella compressa (R a u s.), Ps. con- 
fusa ( L e e  et C h e n ) ,  Ps. ex gr. sphaeroidea E h  r e  n b., Ozawainella 
ex gr. angulata (С о 1.), A lj utovella elongata (R a u s.) и редких Eostaf- 
jella sp., Endothyra sp.

3287Г о л о т и п. Экз. № ^ 2*, хранится в Музее ИГН Академии 
Наук СССР.

A lj utovella parasaratovica S a f o n o v a ,  sp. nov.
Табл. XXVI, фиг. 1—3

Раковина в двух наружных оборотах овально вытянутая, со слабо 
притупленными осевыми концами. L : D =  1,7—1,8. Внутренние обороты 
угловато округлые, переход к овоидным происходит резко, путем разду
тия осевых концов. Поверхность, судя по слабо скошенным сечениям, 
покрыта очень мелкими бороздками, иногда едва заметными. Размеры: 
L = 2 ,3 3 —3,21 мм; D =  1,36—1,59 мм, редко 2,0 мм. Число оборотов 
5 V 2 -6 1/*.

Начальная камера от 70 до 100 (л в диаметре, редко до 115 [л. Спираль 
равномерно навитая. Изменение диаметров раковин по оборотам (в мм):

№ Начальная
экз. камера

3287
355
3287

0,070

354
(голотип)

О б о р о т ы  
1 2 3 4 5 6

0,13 0,24 0,42 0,71 1,08 1,48

0,16 0,33 0,58 0,89 1,29 1,48 (5V. обор.)
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Стенка тонкая в наружных оборотах, ее максимальная толщина 30 р., 
вообще же не больше 20—25 р; строение трехслойное, местами наблюдается 
неясная диафанотека. Перегородки немного тоньше стенки, в срединной 
области прямые или очень слабо волнистые, но на боках дающие иногда 
редкие и низкие складочки в двух наружных оборотах вблизи осевых 
концов; осевые сплетения густые и мелкоячеистые. Хоматы довольно мас
сивные, субквадратной формы, редко высокие, полукруглые.

Апертура средней высоты, узкая вначале, затем постепенно расширяю
щаяся и к концу роста раковины довольно широкая.

С р а в н е н и е .  Наиболее сходен описываемый вид с Aljutovella 
coaljutovica S a f., особенно в слегка скошенных сечениях, но отличается 
овоидной формой раковины уже в предпоследнем обороте, более широко 
закругленными, раздутыми и притупленными осевыми концами, более 
округлыми внутренними оборотами и более сильными хоматами/От AL 
mratovica P u t r j a  e t  L e o n t .  отличается раздутыми и притупленными 
осевыми концами, отсутствием складчатости в боковой части раковины 
и большей шириной спирали [у наших экземпляров диаметр четвертого 
оборота от 0,70 до 0,89 мм, тогда как у AL saratovica ( P u t r j a  e t  
L e o n  t.)—0,50—0,58 мм]. Описываемый вид внешне напоминает Al. pris- 
coidea R a  us . ,  но отличается от нее более субромбическими внутренними 
оборотами и резким переходом к овоидной форме наружных оборотов,более 
-свободным навиванием спирали, большими абсолютными размерами, боль
шим отношением длины к диаметру и, наконец, более крупными хоматами.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Полазна, Вожгалы и Самарская Лука 
{Ставрополь), единично в других районах Прикамья и на р. Цне.

В о з р а с т .  В Прикамье в верейском горизонте и, возможно, в ниж
ней части каширского горизонта, в Ставрополе и на р. Цне только в ниж
ней половине каширского горизонта.

3287Г о л о т и п. Экз. № , хранится в Музее ИГН Академии
Наук СССР.

Г р у п п а  A l ju to v e l la  p o s ta l j i i to v ic a

Виды группы Aljutovella postaljutovica занимают промежуточное по
ложение между альютовеллами, тяготеющими к AL al jutovica по ромбоид
ной раковине внутренних оборотов с более или менее плоскими боками, 
и альютовеллами с округлыми внутренними оборотами и выпуклыми бо
ками, объединенными в группу Aljutovella priscoidea. Кроме того, пред
ставители группы A l . postaljutovica отличаются более сильной складча
тостью перегородок и более ранним ее появлением, намечая переходы 
к каширским фузулинам и гемифузулинам, а также появлением довольно 
отчетливой диафанотеки в наружных оборотах.

Aljutovella postal jutovica S a f o n o v a ,  sp. nov.
Табл. XXVI, фиг. 4, 5

Раковина коротко-веретенообразная, с сильно вздутой срединной 
областью, с уплощенными или слабо выпуклыми боками и с приостренными 
полюсами. L : D =  1,6—1,8. Внутренние обороты рано становятся округ
ло субромбическими, и раковина мало меняет свою форму по мере роста. 
Размеры: L =  1,68—2,33 мм; D =  0,98—1,34 мм. Число оборотов —6г/2.

Начальная камера небольшая, с почти постоянным диаметром в 50— 
100 [х. Спираль сравнительно равномерно навитая с самых начальных 
оборотов. Диаметр четвертого оборота обычно 0,38—0,58 мм, но иногда 
до 0,97 мм (при 4г/2 оборотах). Первые один-два оборота обычно штаффел- 
лоидные. Изменение диаметров раковин по оборотам (в мм):
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№ Начальная
О б о р о т ы

экз. камера 1 2 3 4 5 6 7

3287
357 0,050 0,09 0,16 0,29 0,47 0,75 1,04 1,22 (61/2 обор.)

(голотип)
48 0,060 0,13 0,22 0,36 0,58 0,87 1,22 —

3 0,060 0,16 0,29 0,51 0,84 0,98 (4V. обор.)
3287
"358 0,100 0,18 0,31 0,51 0,82 1,18 1,35 (51/, обор.)

Стенка тонкая, от 10 до 20 р. в начальных оборотах и 20—25 р. в наруж
ных, местами достигает 30 р.; строение стенки трехслойное, местами на
блюдается диафанотека. Перегородки прямые в срединной части первых 
двух-трех оборотов, но уже в третьем обороте появляется ячеистое спле
тение. С четвертого оборота перегородки в осевых концах становятся до
вольно сильно складчатыми и обычно образуют в последних двух-трех 
оборотах складочки на боках раковины. Хоматы очень четкие,сравнитель
но крупные, обычно высокие^ субквадратной формы, реже полукруглой.

Апертура узкая по всем оборотам и равномерно расширяющаяся 
к наружным оборотам, невысокая.

С р а в н е н и е .  Описываемые экземпляры по характеру складча
тости перегородок, по форме хома^, по навиванию спирали очень напо-, 
минают Aljutovella aljutovica (R a  us. ) ,  но отличаются от нее меньшим 
L : D (у А1. aljutovica 2,0, а у наших обычно 1,6—1,8), более округлой 
формой внутренних оборотов, значительно более ранним появлением 
складчатости перегородок и ее большим развитием: у нашей формы ячей
ки в осевых концах появляются уже с третьего оборота и на двух-трех 
последних оборотах бывают четкие арочки.

М е с т о н а  х о ж д е н и е .  Часто в Полазне и в Ставрополе 
(Самарская Лука), реже на р. Цне, в Токмове и др.

В о з р а с т .  Нижняя часть каширского горизонта.
3287Г о л о т и п. Экз. № , хранится в Музее ИГН Академии

Наук СССР.

Aljutovella postaljutovica S a f o n o v a  var. dilucida L e o n t o  v i c h ,
var. nov.

Табл. XXVII, фиг. 1, 2

Раковина коротко-веретеновидная, с широко закругленной средин
ной областью, плоскими боками и приостренными осевыми концами. 
Форма раковины меняется очень мало по оборотам. L : D =  1,9—2,0; 
L до 3,0 мм, чаще около 2,5 мм; D =  0,99—1,60 мм, чаще около 1,3 мм. 
Число оборотов 4 —6 1/2.

Начальная камера имеет наибольшее значение диаметра 130 р.. Спи
раль равномерно развертывающаяся, свободно навитая. Диаметр четвер
того оборота изменяется в пределах 0,69—0,84 мм. Изменение диаметров 
раковин по оборотам (в мм):

№ Начальная
О б о р о т ы

экз. камера 1 2 3 4 5 6 7

727 0,096 0,19 0,30 0,52 0,74 1,08 1,27 —
3287

359 0,072 0,14 0,24 0,43 0,69 1,05 1,22 —
(голотип)

3 0,120 0,21 0,38 0,60 0,86 0,99 (4V, обор.)
4 0,096 0,19 0,29 0,45 0,72 0,98 —
5 0,130 0,21 0,36 0,57 0,84 1,20 1,34 СЛ 00 3 м" О а\ о 43
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Стенка двуслойная в наружных оборотах, иногда с тонким и очень 
светлым слоем. Перегородки в осевых концах сильно складчатые; склад- 
ки часто поднимаются на боковые стороны и почти достигают хомат. 
Форма арок неправильная, их высота иногда выше половины просвета 
камер. Хоматы очень четкие, но не массивные, в виде равносторонних 
бугорков субквадратной формы.

Апертура средней ширины, по высоте почти равна половине просвета 
камер.

С р а в н е н и е .  Почти осевые, скошенные сечения могут ошибочно 
быть определены как принадлежащие виду Aljutovella priscoidea (R a u s.)> 
и лишь правильное сечение выявляет разницу. Редкая, широкая 
и высокая складчатость перегородок в наружных оборотах некоторых 
раковин, большая начальная камера, плоские бока, равномерно развер
тывающаяся широкая спираль и большее L : D, чем у AL priscoidea 
( R a n  s.), четко характеризуют эту новую форму. Она несомненно очень 
близка к характерной и широко распространенной Al. postal]utovica 
S a f. из Молотовского Прикамья, отличаясь лишь несколько большей 
удлиненностью раковины и более широкой апертурой. Обе формы имеют 
приблизительно одно вертикальное распространение (нижняя часть ка
ширского горизонта) и являются родственными и викарными формами > 
что позволяет саратовскую форму рассматривать как вариетет камской.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  В Курдюме и Тепловке. Слой с много
численными Aljutovella postaljutovica \ ar. dilucida L e о n t. залегает 
в районе с. Курдюм над маркирующим слоем, охарактеризованным 
Schubertella pauciseptata R a  u s .  и Aljutovella ex gr. alj utovica R a u s., 
на 45—50 м ниже слоя c Hemijusulina volgensis P u t r j a e t  L e o n t . ,  
Fusulinella schubertellinoides P u t  г j a var. elshanica R a u s .  и Aljuto
vella priscoidea (R a u s.), окрашенными в черный цвет благодаря специ
фической пиритизации раковин.

В о з р а с т .  Каширский горизонт.
3287Г о л о т и п. Экз. № 2 5 9 "? хранится в Музее ИГН Академии

Наук СССР.
Aljutovella devexa S a f o n o v a ,  sp. nov.

Табл. XXVII, фиг. 3, 4
Раковина веретенообразная или округло ромбоидная, с выпуклой сре

динной областью, уплощенными боками и с тупо приостренными осевыми 
концами. L : D =  2,1—2,2. Размеры: L =  1,71—2,15 мм; D =  0,80— 
0,97 мм. Число оборотов 4 1/2—

Начальная камера с наружным диаметром в 50—80 р. Спираль отно
сительно тесно навитая. Диаметр четвертого оборота колеблется от 0,57 
до 0,71 мм. Изменение диаметров раковин по оборотам (в мм):

О б о р о т ы
№ Начальная

экз. камера 1 2 3 4 5 6
3287

361
3287

360
(голотип)

0,08

0,05

0,16 0,29 0,49 0,71 0,80 (41/2 обор.)

0,13 0,22 0,36 0,57 0,80 0,97 (5V2 обор.)

Стенка очень тонкая, от 10 до 20 р, трехслойного строения, местами 
с большим трудом усматривается дифференциация стенки на 4 слоя, при
чем диафанотека настолько тонка, что замерить ее не представилось 
возможным. Перегородки почти прямые в узкой срединной части и от уме
ренно до значительно складчатых в осевых концах двух последних обо
ротов, отдельные арочки имеются и на боках раковины. Хоматы ясно
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^выраженные, но довольно слабые, субквадратной или, чаще, угловатой 
асимметричной формы.

Апертура средней ширины и высоты.
С р а в н е н и е .  Изученные нами экземпляры встречены, главным об

разом, в каширском горизонте и частично в кровле Верейского горизонта. 
По внешней форме, размерам и характеру складчатости они относятся 
к группе Aljutovella aljutovica (R a u s.), но отличаются появлением диафа- 
нотеки, отсутствующей у AL aljutovica. Наиболее близки описываемые 
экземпляры к AL paraaljutovica S a f., от которой отличаются большей 
удлиненностью раковины и немного более сильной складчатостью. С AL  
postal/ utovica S a f. их сближают более округлые контуры раковины и 
появление широкой диафанотеки.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Полазна.
В о з р а с т .  Каширский горизонт, редко в кровле верейского.

3287Г о л о т и п. Экз. № хранится в Музее ИГН Академии
Наук СССР.

Г р у п п а  A l ju to v e l la  p r i s c o id e a

Эта группа отличается от представителей всех предыдущих групп 
нльютовелл почти шарообразной раковиной внутренних оборотов и от
сутствием ромбичности в последующих; бока раковины по всем оборотам 
выпуклые.

Aljutovella priscoidea (R a u s е г)1 
Табл. X X V II , фиг. 5, 6

■1938. Profusulinella priscoidea Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а ,  Тр. Геол. инст. АН СССР, 
т. 7, стр. 102— 103, табл. II, фиг. 1— 3.

Раковина в первых одном-двух оборотах шарообразная, быстро пере
водящая в коротко-веретеновидную с равномерно и слабо выпуклыми 
срединной областью и боками и со слегка выступающими, закругленными 
концами. L : D = 1 ,5 —1,65. Размеры довольно крупные: L до 2,59 мм; 
D до 1,68 мм. Число оборотов до 6—7 г/2.

Спираль во внутренних оборотах тесно навитая, в наружных быстро 
раскручивающаяся.

Стенка трехслойная, в одном-двух наружных оборотах часто появляет
ся широкая и тусклая диафанотека, а наружный текториум развит слабо. 
Толщина стенки относительно большая, до 35 р. в последних оборотах. 
Перегородки в трех последних оборотах слабо складчатые в осевых кон
цах и на боках раковины и образуют мелкоячеистые сплетения в узкой 
осевой зоне и по одной непостоянной складке на боках вблизи полюсов. 
Хоматы сильные до последнего оборота, чаще симметричные, угловатые 
или округлые в сечении.

Апертура узкая, медленно расширяющаяся к наружным оборотам.
З а м е ч а н и я .  К характерным признакам вида относятся овоид- 

ная форма средних оборотов, мелкоячеистое сплетение в осевой области 
и непостоянные арочки на боках. Голотип относится к более редкой удли
ненной разности, чаще встречается более укороченная форма, типа изо
браженной Раузер-Черноусовой на табл. II, фиг. 3.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Самарская Лука, Нижнее Поволжье 
и Молотовское Прикамье. В отдельных прослоях частая форма.

В о з р а с т .  Каширский горизонт.

1 Описание Д. М. Раузер-Черноусовой и Т. П. Сафоновой.
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Aljulovella complicate, S a f o n o v a ,  sp. nov. 
Т абл. X X V I I I ,  фиг. 1, 2

Раковина вздуто-веретеновидная, с широко закругленной срединной 
областью, прямыми боками, иногда со слабыми прогибами, и с приострен- 
ными концами в двух-четырех наружных оборотах. L : D =  1,64—1,86. 
Первые обороты шарообразные. Размеры небольшие: L =  1,92—2,30 мм; 
D =  1,03—1,40 мм. Число оборотов 6—8.

Начальная камера маленькая. Спираль сравнительно тесно навитая

диаметров раковин по оборотам (в мм):
о

№ Начальная
экз. камера 1 2 3

3287
365 ? 0,11? 0,15 0,26

3287
364 “ 0,09 0,14 0,20

(голотип)

р о т ы
8

0,44 0,69 1,06 — —

0,29 0,44 0,62 1,02 1,40

Стенка от 15 до 30 р. в толщину, с четким трехслойным строением, 
в последних оборотах, вероятно, с диафанотекой. Перегородки прямые 
в срединной части и слегка складчатые в осевых концах последних двух
трех оборотов, отдельные широкие арочки наблюдаются и на боках ра
ковины. Хоматы отчетливо выраженные, угловатые и асимметричные, 
с крутым внутренним краем и быстро выполаживающимся наружным.

Апертура умеренная, правильно расположенная в срединной плоско
сти .

С р а в н е н и е .  От близкой Aljutovella priscoidea (R a u s.) отличает
ся прямыми боками, острыми концами, большей удлиненностью рако
вины и более слабыми и асимметричными хоматами. Последними, а также 
слабой вогнутостью боков иногда напоминает Profusulinella librovitchi 
(D u t к.), но отличается резко меньшей оттянутостью осевых концов 
и волнистостью перегородок.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Полазна и Инина Слобода (р. Цна).
В о з р а с т .  Каширский горизонт.

3287Г о л о т и п. Экз. № хранится в Музее ИГН Академии
Наук СССР.

A lj utovella znensis R a u s e r ,  sp. nov.
Т абл. X X V III , фиг. 3, 4

Раковина шарообразная в первых оборотах, очень постепенно перехо
дящая в овоидную в наружных оборотах, со слегка выпуклой срединной 
областью и широко закругленными осевыми концами. L : D около 1,8. 
Длина около 1,8 мм; диаметр около 1,0 мм.Число оборотов очень постоянно 
6, редко до 7.

Начальная камера маленькая, 70—100 р. в диаметре. Навивание тес
ное в первых оборотах, очень постепенно расширяющееся. У голотипа 
диаметры раковины по оборотам (в мм): первого 0,13, второго 0,22, третье
го 0,35, четвертого 0,51, пятого 0,69 и шестого 0,96.

Стенка очень тонкая, не более 15 р., трехслойная, в двух наружных 
оборотах иногда появляется тонкая и четкая диафанотека, подчеркнутая 
снизу тонким внутренним текториумом. Перегородки волнистые в осевых 
концах и низкие арочки имеются на боках в двух-трех оборотах. Хоматы 
округлые, реже угловатые, короткие и невысокие.

Апертура умеренной ширины.
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С р а в н е н и е .  Настоящие особи близки к Aljutovella parasara- 
tovica S a f . ,  но отличаются более округлыми внутренними оборотами, 
более постепенным изменением формы раковины и более слабыми хома- 
тами. От AL priscoidea (R a u s.) отличаются овоидной формой и более 
сильной складчатостью. От Profusulinella primaeva S k i n п., описанной 
Путря и Леонтович из саратовских среднекаменноугольных отложений, 
отличаются более короткой раковиной по всем оборотам, более сильной 
складчатостью, более узкой апертурой и более сильными хоматами. Опи
сываемая форма близка к примитивным фузулинам, встречающимся вместе 
с нею, по появлению тонкой диафанотеки и внутреннего текториума, 
а также по значительной складчатости. Возможно, что это переходная 
форма от альютовелл к фузулинам.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Частая форма на р. Цне, в Ининой сло
боде, единично встречена в Ставрополе.

В о з р а с т .  Каширский горизонт, его нижняя половина.
3287Г о л о т и п. Экз. № 200  ̂ хранится в Музее ИГН Академии 

Наук СССР. \

Р о д  F u s u l i n e l l a  M o e l l e r ,  1 8 7 7

Раковина средних размеров, о | вздуто-веретеновидной до субцилин-ч 
дрической, совершенно объемлющая, обычно с постоянным положением 
оси навивания, но иногда с эндотироидными начальными оборотами; 
стенка четырехслойная, с тектумом, диафанотекой, наружным и внутрен
ним текториумами и с простыми порами, пронизывающими все слои, но 
видимые только при хорошей сохранности или при специальной окраске; 
перегородки прямые и только в осевой области скрученные и волнистые, 
но без правильных ячеек; хоматы хорошо выражены.

Апертура единична.
Г е н о т и п: Fusulinella bocki M o e l l e r ,  Мат. геол. России, т. 8, 

1878, табл. XIV, фиг. 1.
В о з р а с т .  От московского яруса среднего карбона до нижней перми.
З а м е ч а н и я .  Для представителей этого рода мы считаем харак

терной четкую и ясную диафанотеку в последних трех-четырех оборотах, 
причем в наружном обороте внутренний текториум обычно развит сла
бее, а диафанотека имеет более тусклый вид, так что стенка кажется дву
слойной. У некоторых профузулинелл, являющихся предковыми формами 
фузулинелл, диафанотека появляется в последних оборотах, но она более 
тусклая, широкая и слабо подчеркнутая снизу внутренним текториумом. 
У потомков фузулинелл — протритицитов — основным отличием является 
исчезновение четкой диафанотеки в наружных оборотах, что при плохой 
сохранности не всегда улавливается и затрудняет разграничение этих 
двух родов.

Единичные фузулинеллы появляются уже с каширского горизонта, 
но" только с подольского они становятся частыми.

Т а б л и ц а  д л я  о п р е д е л е н и я  с р е д н е к а м е н н о 
у г о л ь н ы х  в и д о в  р о д а  Fusulinella

1. Стенка со слабо дифференцированной диафанотекой, раковина 
в юношеских оборотах шубертеллоидная и эндотироидная, пере
ход к удлиненной раковине обычно скачкообразный, апертура 
низкая и широкая, особенно в наружных оборотах, хоматы в по
следних оборотах сильные и округлые, в первых лентовидные 

.............. ...  . Группа Fusulinella schuberlellinoides (стр. 213) 2
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00. Стенка с ясной диафанотекой............................................................. 5
2(1). Удлинение раковины происходит очень быстро, скачкообразно 

в средних оборотах, предпоследний оборот более удлиненный, 
чем наружный, L : D =  2,3—2,7, хоматы асимметричные . . .  4

00. Удлинение происходит до последнего оборота, L : D =  2,0—2,2,
хоматы симметричные.................................................... ... ....................3

3(2). Раковина с резким переходом от шарообразной к плоско-овоид- 
ной в третьем обороте, L : D =2 , 2 ,  хоматы низкие и округлые
.......................................................Fusulinella rj asanensis (стр. 214)

00. Раковина с постепенным переходом от вздуто- к плоско-веретено
видной, L : D =  2,0—2,2, хоматы высокие и угловато округлые
.....................................................................F. praecolaniae (стр. 215)

4(2). Раковина плоско-веретеновидная, L : D =  2,3—2 , 7 ....................
....................................... F. schubertellinoides var. elshanica (стр. 214)

00. Раковина в наружном обороте более вздута, L : D . . . до 2,5
............... ... ................................F. paraschubertellinoides (стр. 215)

5(1). Хоматы лентовидные по всем оборотам, апертура широкая и
низкая.................................................Группа F. colaniae (стр. 216) 6

00. Хоматы иного т и п а ............................................................................... 10
6(5). Раковина овоидная, сохраняющаяся по оборатам, мелкая (L не 

больше 1,5 мм), L : D = 1 ,8  . . . .  F. gerasimovi (стр. 220)
00. Раковина веретеновидная, изменяющаяся по оборотам,

L : D >  2,3 ...................................................................... .... ...................  7
7(6). Внутренние обороты вздуто-веретеновидные, раковина веретено

видная, L : D = 2 , 3 .............................F. paracolaniae (стр. 219)
00. Внутренние обороты плоско-веретеновидные.................................... 8

8(7). Раковина в двух-трех наружных оборотах плоско-овоидная, с ши
роко закругленными или слегка суживающимися концами, L : D =
=  2,3—2,5, апертура очень широкая, хоматы в наружных оборотах 
умеренной ширины. . . F . colaniae subsp. meridionalis (стр. 218)

00. Раковина веретеновидная или субцилиндрическая, концы при-
остренные и скрученные, L : D >  2 , 7 ................................ .... 9

9(8). Раковина вытянуто-веретеновидная, срединная область слабо вы
пуклая, L :D  =  2,7—2,8 . . . .  F. colaniae (стр. 217)

00. Раковина субцилиндрическая, при переходе от веретеновидной 
в субцилиндрическую в последних трех оборотах появляется раз
дутие осевых концов, L : D =  2,9—3 , 2 ...........................................
..................................................F. colaniae var. borealis (стр. 218)

10(5). Хоматы умеренные лентовидные во внутренних и округлые в на
ружных, апертура умеренная, раковина удлиняется с внутрен
них оборотов, плоско-веретеновидная, с округло приостренными
осевыми концами, L : D =  2,4—2 , 8 .................................................
................... ................................Группа F. vozhgalensis (стр. 220) 11

00. Хоматы округлые, четырехугольные или асимметричные, более
или менее постоянные по оборотам .................................................13

11(10). Вздуто-веретеновидные юношеские обороты со скачком перехо
дят в уплощенные взрослой формы, ячеистые осевые сплетения
перегородок довольно густые, L : D =  2 , 4 .....................................

.................................... F. vozhgalensis subsp. devexa (стр. 221)
00. Удлинение раковины более постепенное.........................................12

12(11). Раковина медленно удлиняется, L : D =  2,4, в осевых концах
перегородки слабо волнистые, хоматы умеренны е....................
..................................................................... F. vozhgalensis (стр. 220)

00. Раковина удлиняется с ранних оборотов, L : D =  2,6—2,8, яче
истые сплетения перегородок довольно сильные, хоматы довольно 
вы сокие................F . vozhgalensis subsp. molokovensis (стр. 222)

14*
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13(10). Раковина ромбоидная, хоматы асимметричные, с крутым вну
тренним краем и пологим наружным, апертура узкая . . . .
............................................ Группа Fusulinella pulchra (стр. 234) 14

00. Раковина о к р у г л а я ................................................................................. 16
14(13). Раковина вытягивается только в наружном обороте, L : D =

=  2,0—2,2, осевые концы оттянуты и притуплены, диафанотека 
широкая и тусклая, перегородки на боках совершенно прямые, 
осевые сплетения слабые и только в наружных оборотах . .
....................................................................F. subpulchra (стр. 234)

00. Раковина вытягивается в ранних оборотах, диафанотека узкая 
и светлая, перегородки сильно волнистые в осевых концах не
скольких оборотов и слабо складчатые на боках последнего 15 

15(14). Концы оттянутые и округло приостренные, L : D =  2,2—2,5, 
раковина удлиняется в нескольких наружных оборотах . . .
.........................................................................F. pulchra (стр. 236)

00. Концы острые, L : D =  1,9—2,0, размеры чаще небольшие . .
........................................................................F. eopulchra (стр. 235)

16(13). Хоматы умеренные, округлые, спираль тесная в юношеских 
оборотах, расширяется со скачком в первых взрослых оборотах, 
дополнительные отложения во внутренних оборотах слабые 
или отсутствующие, апертура довольно широкая в наружных
о б о р о т а х .........................Г ^п п а  F . schwagerinoides (стр. 232) 17»

00. Хоматы сильные, четырехугольные, спираль развертывается 
равномерно и довольно быстро, во внутренних оборотах до
полнительные отложения сильны е......................................................19

17(16). Раковина веретеновидная, L : D =2,3, перегородки слабо волни
стые только в наружных оборотах, хоматы довольно сильные,
высокие и угловато округлы е.............................................................
..................................................... F. pseudoschwagerinoides (стр. 232)

00. Раковина вытянутая, сильно уплотненная, L:D=2,46—2,76. . 18 
18(17). Раковина выпукло-овоидная, постоянная по оборотам, концы 

приостренные, L : D =  2,7, стенка довольно толстая, до 40 (л, с не
ясной диафанотекой, с порами в наружных оборотах . . . .
...................................................................F. ? podolskensis (стр. 233)

00. Раковина почти цилиндрическая с широко закругленными кон
цами, L : D =  2,8—3,2, стенка тонкая, около 20 р., с ясной 
диафанотекой . . . F. schwagerinoides var. adjuncta (стр. 234) 

19(16). Раковина сильно уплощенная, начиная со второго-третьего обо
рота, с широко закругленными концами и с быстрым удли
нением раковины в последних оборотах, апертура довольно
ш и р о к а я ................................. Группа F. mosquensis (стр. 230) 20

00. Раковина вздуто-веретеновидная во внутренних оборотах, в на
ружных от вздуто-веретеновидной до вытянуто-веретеновидной,
апертура у з к а я ................................... Группа F. bocki (стр. 223) 22

20(19). Раковина короткая, L : D =  2,1—2,4, плоско-овоидная, концы
слегка раздуты е........................................F. mosquensis (стр. 230)

00. Раковина удлиненная, L : D 2Л8 ................................................. 21
21(20). Раковина вытянуто-веретеновидная, удлиняющаяся со скачком 

в двух последних оборотах, концы слабо суживающиеся L : D =
=  2,8—3 , 3 ....................................................... .... . F. гага (стр. 231)

00/ Раковина субцилиндрическая, удлиняющаяся со скачком в двух
трех наружных оборотах, концы широкие, раздутые, L : D
около 3 , 8 ........................................................F. cumpani (стр. 232)

22(19). L : D обычно не более 2,1, реже до 2 , 3 .........................................
.............................................................................  Подгруппа F. bocki 23

00. L : D более 2 , 2 .....................Подгруппа Fusulinella pseudobocki 27
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23(22). Раковина выпукло-овоидная, концы закругленные, диафано- 
тека широкая и слабо дифференцированная, размеры небольшие
........................................................................ F. praebocki (стр. 226)

00. Раковина веретеновидная, концы заостренные, диафанотека уз
кая и отчетливая, размеры довольно к р у п н ы е ............................ 24

24(23). Раковина с непостоянной формой, во внутренних оборотах иног
да уплощенно-веретеновидная, в наружных иногда местами с ши
рокими, слегка раздутыми осевыми концами, L : D =  2,1—2,3
................................................... F. bocki subsp. intermedia (стр. 225)

00. Форма раковины постоянная, L : D не более 2 , 1 .................... 25
25(24). Концы оттянутые, L : D =  2,0—2,1, хоматы умеренные, апер

тура умеренной ширины, число перегородок небольшое . . .
.................................................. F . bocki var. pauciseptata (стр. 226)

00. Концы приостренные, L : D не более 2,1, апертура очень узкая . 26 
26(25). L : D =2,0, форма раковины по оборотам почти постоянная, раз

меры от средних до довольно крупных . . . F. bocki (стр. 223)
00. L : D 2,0, дополнительные отложения очень мощные . . .

......................... . . . . . . .  F. bocki subsp. timanica (стр. 224)
27(22). Раковина вздуто-веретеновидная с приостренными осевыми

концами, L : D =  2,2—2 , 5 ................ F. pseudobocki (стр. 227)
00. Осевые концы более ш и роки е............................................................ 28

28(27). Раковина плоско-веретеновидная, равномерно удлиняющаяся, 
с широко закругленными осевыми концами, L : D =  2,2—2,5,
ячеистые сплетения перегородок умеренны е................................
................................................. F. pseudobocki var. ovoides (стр. 228)

00. Раковина удлиняется со скачком в одном-двух наружных оборо
тах, L : D не меньше 2,5, ячеистые сплетения перегородок силь
ные ............................................................................................................... 29

29(28). Внутренние обороты плоско-веретеновидные, скачок в удлине
нии только в последнем обороте, осевые концы раздутые, иногда
оттянутые с образованием прогибов на б о к а х .............................
..................................... • .....................................  F. fluxa (стр. 229)

00. До третьего или четвертого оборота раковина вздутая и укоро
ченная, типа F. bocki, в последних оборотах удлиняется очень 
быстро, осевые концы широкие, округло приостренные или слег
ка раздутые, L : D =  2,5—2,7 . . . .  F. helenae (стр. 229)

Гр упп а Fu su lin e lla  schubertellinoides

Характерным признаком этой рано появляющейся группы, с еще 
неясйо дифференцированными родовыми чертами, служат: слабо диф
ференцированная диафанотека в стенке, шубертелловидная и эндо- 
тироидная, тесно свернутая раковина юношеской стадии с широкими 
низкими хоматами, переходящими в наружный текториум, и более сво
бодное навивание взрослой стадии с широкой и низкой апертурой и с 
сильными хоматами, а также обычно скачкообразное удлинение средних 
оборотов.

По строению внутренних оборотов (низкие и широкие хоматы, тесная 
спираль), а также по низкой широкой апертуре взрослой стадии, раковины 
этой группы очень близки к раковинам группы F . colaniae. Совместное 
нахождение представителей этих групп и нередкие переходные формы, 
при большом размахе индивидуальной и групповой изменчивости видов 
этих двух групп, свидетельствуют о близком родстве этих быстро 
развивающихся форм. Представители группы Fusulinella schubertellinoides 
появляются раньше.
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Fusulinella rjasanensis R a u s e r ,  sp. nov.
Табл. XXVIII, фиг. 5, 6

Раковина плоско-овоидная с третьего оборота, в двух первых близ
кая к шарообразной, с резким скачком в удлинении и уплощении 
раковины на третьем обороте. L : D = 2 ,2 . Размеры небольшие: L =  
=  1,0—1,27 мм; D = 0 ,4 4 —0,67 мм, число оборотов небольшое, у голо
типа 5 г/2.

Начальная камера маленькая, 55 р. в диаметре у голотипа. Спираль 
тесно свернутая, иногда в наружном обороте более свободная. Первые 
два оборота часто эндотироидные. У голотипа диаметры раковины по 
оборотам (в мм): первого 0,11, второго 0,18, третьего 0,29, четвертого 0,42, 
пятого 0,56 и первой половины шестого 0,67.

Стенка тонкая, 15 р. в предпоследнем обороте, но с четкой светлой 
диафанотекой с третьего оборота и с очень тонким внутренним текториу- 
мом. Перегородки прямые, в осевых концах скрученные и слегка вол
нистые. Хоматы довольно высокие и широкие на первых оборотах, в на
ружных более низкие и округлые. 4 ф

Апертура во внутренних оборотах узкая, в наружных резко расши
ряющаяся и низкая.

С р а в н е н и е .  Настоящая форма очень близка к Fusulinella schu- 
berlellinoides Р u t г j а, особенно к^ее первому изображению, по обособ
ленной, почти шарообразной юношеской стадии с резко выраженной 
эндотироидностью и широкими, сильными хоматами, а также по скачкооб
разному удлинению и уплощению раковины в третьем обороте. Повиди- 
мому и строение стенки нашей формы близко к таковому F. schubertel- 
linoides, отличаясь слабой дифференциацией диафанотеки. Но наша форма 
отличается от нее более округлыми хоматами, кроме того, от голотипа 
более широкой апертурой в последнем обороте, а от саратовской формы 
овоидностью раковины. Впредь до дополнительного описания топотипа 
нашу форму следует отделить, хотя она может оказаться в дальнейшем 
тождественной с донбасской (а не с саратовской) формой.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Только на р. Цне, Инина Слобода.
В о з р а с т .  Основание каширского горизонта.

3287Г о л о т и п. Экз. № -щ-, хранится в Музее ИГН Академии 
Наук СССР.

Fusulinella schuhertellinoides Р u t г j a var. elshanica R a u s e r ,  var. nov.
Табл. XXVIII, фиг. 7, 8

1948. Pro fusulinella schubertellinoides П yjr p я и Л е о н т о У и ч ,  Бюлл. Моек. общ. 
испыт. прир., т. XXIII, № 4. стр. 28, табл. II, фиг. 6.

Раковина в первых полутора оборотах штаффеллоидная, с короткой 
вздуто-веретеновидной последующей стадией, быстро переходящей в 
третьем или четвертом обороте в вытянуто-веретеновидную форму со слабо 
выпуклой срединной областью и широко закругленными концами. В сре
динных оборотах осевые концы приостренные. L : D около 2,3—2,4, но 
в предпоследнем обороте доходит до 2,7. Размеры от небольших до сред
них: L =  2,0 — 2,6 мм; D до 1Д1 мм. Число оборотов до

Начальная камера маленькая. Спираль до трех с половиной-четы- 
рех оборотов тесно навитая, в двух наружных оборотах расширяется 
очень быстро. Диаметры последовательных оборотов голотипа (в мм): 
первого 0,13, второго 0,20, третьего 0,35, четвертого 0,56, пятого 
0,91 и первой половины шестого 1,11. Первые обороты эндотироидные.
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Стенка тонкая, в предпоследнем обороте до 34 р., в наружном всего 15 р., 
о неясным строением и со слабо дифференцированной диафанотекой в пред
последнем обороте. Перегородки прямые по всей длине, в осевых концах 
скрученные, а в двух последних оборотах очень слабо волнистые. Хоматы 
очень слабые на первых штаффеллоидных оборотах, лентовидные и низкие 
по всему обороту на вздуто-веретеновидной стадии и круглые, нередко 
асимметричные в конечной овоидной стадии.

Апертура низкая, быстро расширяющаяся до очень широкой в наруж
ном обороте.

З а м е ч а н и я .  Эта очень характерная форма выделяется нерав
номерностью в удлинении раковины и в развертывании ее спирали, что 
хорошо видно на нашем и саратовском экземплярах (у последнего отно
шение длины к ширине предпоследнего оборота 2,7, а наружного всего 
2,3), а также широкой, низкой апертурой наружных оборотов и высокими 
округлыми или асимметричными хоматами. От Fusulinella schubertel- 
linoides, описанной Путря из Донбасса, отличается веретеновидной формой 
раковины с приостренными концами в наружных оборотах, тогда как 
голотип вида обладает плоско-овоидной формой и значительно меньшим 
удлинением раковины.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Сызрань и р. Цна, Инина Слобода.
В о з р а с т .  Каширский горизонт и нижняя часть подольского го

ризонта.
3287Г о л о т и п. Экз. № -gyQ» хранится в Музее ИГН Академии 

Наук СССР.
Fusulinella paraschubertellinoides ( P u t r j a  e t L e o n t o v i  c_h)1

Табл. X X IX , фиг. 1, 2

1948. Pro fusulinella paraschubertellinoides [ П у т р я  [и Л е о н т о в и ч ,  Бюлл. Моек, 
общ. испыт. прир., т. XXIII, №^4, стр. 28—29, табл. II, фиг. 4, 5.

В нашем материале встречены только единичные экземпляры, которые 
по быстрому переходу округлой юношеской стадии в вытянуто-овоидную 
и даже субцилиндрическую форму средних оборотов, по широкой низкой 
апертуре и округлым хоматам могут быть отнесены к этому виду. Но наши 
экземЦляры слегка отличаются сохранением вытянутой формы раковины 
и в наружном обороте, хотя некоторое укорочение последнего все же имеет 
место и у наших особей.

Этот вид, несомненно, очень близок к Fusulinella schubertellinoides 
( P u t r j a  et  L e o n t . ) ,  особенно var. elshanica R a u s., что доказывает 
тождество внутренних оборотов F. paraschubertellinoides и F. schuber
tellinoides. Первый вид по существу отличается лишь одним-двумя лиш
ними оборотами и принятием раковиной более вздутой формы в них. 
Возможно, что в дальнейшем эта форма все же потеряет право на само
стоятельный вид, но нашего материала недостаточно для решения этого 
вопроса.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Полазна, Южное Притиманье и р.Сивинь.
В о з р а с т .  Граница каширского и подольского горизонтов и осно

вание мячковского.

Fusulinella praecolaniae S a f o n o v a ,  sp. nov.
Табл. X X IX , фиг. 4, 5

Раковина вздуто-веретеновйдная во внутренних оборотах и плоско
веретеновидная в наружных, с округло приостренными осевыми концами.

1 Описание Д. М. Раузер-Черноусовон.
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Форма раковины в наружных трех оборотах постоянная. L : D =  2,0—2,2. 
Размерь! довольно крупные: L =  2,73—4,46 мм; D =  1,37—2,05 мм. 
Число оборотов 5V2—61 / 2 •

Начальная камера с наружным диаметром в 70—85 (л. Спираль в пер
вых четырех оборотах тесно свернутая, в последующих расширяется более 
быстро. Диаметр четвертого оборота 0,55—0,67 мм, первые один-полтора 
оборота часто эндотироидные. Изменение диаметров раковин по обо
ротам (в мм):

О б о р о т ы
1 2 3 4 5 6 7

0,15 0,24 0,40 0,62 1,06 1,66 2,05 (61 2 обор.)

0,15 0,24 0,38 0,60 0,95 1,30 —

л?
экз.

Начальная
камера

3287 
376 

3287 
375 

(голотип)

-труп, 0,080?

- 07  ̂ 0,070

Стенка во внутренних оборотах с трехслойным строением, в предпо
следнем и последнем оборотах обычно ясно видна диафанотека. Толщина 
стенки в начальных оборотах от КЦдо 20 [л, в последующих от 25 до 45 [л, * 
в отдельных случаях достигает 50 (л. Перегородки прямые в срединной 
области и от слабо до умеренно волнистых в осевых концах. Хоматы силь
ные, во внутренних оборотах низкие и лентовидные, округлые или угло
вато округлые и высокие в наружных.

Апертура низкая, резко расширяющаяся к концу оборотов, где нередко 
приобретает вид широкой, низкой щели.

С р а в н е н и е .  Наша форма наиболее близка к Fusulinella рага- 
schubertellinoides P u t r j a  et  L e o n  t. по характеру округлых вну
тренних оборотов с низкими лентовидными хоматами, по быстрому 
развертыванию спирали в наружных оборотах, по низкой и широкой 
апертуре и округлым хоматам взрослой стадии. Существенными отли
чиями являются отсутствие резкого скачкообразного удлинения при пере
ходе от вздутых внутренних оборотов к уплощенным наружным и со
хранение веретеновидной формы раковины по всем оборотам. Ред
кость F. paraschubertellinoides в разрезах севернее Саратова, отсутствие 
переходных форм между последней и нашей формой (хотя некоторое 
уплощение раковины наблюдается и у нашей формы) и, возможно, 
несколько более позднее появление нашей формы позволяют считать ее 
самостоятельным видом, может быть, викарным по отношению к F. para
schubertellinoides.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Полазна, Сызрань и р. Сивинь.
В о з р а с т .  Каширский и подольский горизонты.

3287Г о л о т и п. Экз. № -, хранится в Музее ИГН Академии
Наук СССР.

Труппа Fu su lin e lla  colaniae

В эту большую и разнообразную группу включены виды с лентовид
ными, умеренной высоты хоматами и с низкой апертурой. По строению 
своих внутренних оборотов виды этой группы очень близки к группе Fusu
linella schubertellinoides. Основные виды этой группы различаются по 
строению внутренних оборотов: у F. colaniae они плоско-веретеновидные,, 
у F. paracolaniae — вздуто-веретеновидные.
216



1930. Fusulinella (Neo fusulinella) colaniae L d e and C h e n ,  Mem. Nat. Hes. Inst. 
Geol., No 9, p. 128, pi. XI, figs. 8—14.

1940. Fusulinella colaniae Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а  и Б е л я е в ,  Tp. Нефт. 
геол.-разв. инст., нов. сер., вып. 7, стр. 32—34, табл. VI, фиг. 1.

1948. Fusulinella colaniae П у т р я  и Л е о н т о в и ч  (ex parte), Бюлл. Моек. общ. 
испыт. прир., т. XXIII, № 4, стр. 31—32, табл. II, фиг. 9.

Раковина вытянуто-веретенообразная с приостренными и скрученными 
осевыми концами. L : D =  2,7—2,8. Внутренние обороты нередко штаф- 
феллоидные, в дальнейшем таковые быстро переходят в плоско-веретено- 
видные, с уплощенной срединной областью. Размеры средние: L — 2,92- - 
3,94 мм, D =  1,00—1,38 мм. Число оборотов 5—6, чаще 51/2.

Начальная камера обычно маленькая, с наружным диаметром в 80— 
91 (л. Спираль узкая и равномерно расширяющаяся. Диаметр четвертого 
оборота 0,65—0,71 мм. Первые обороты нередко эндотироидные. Изме
нение диаметров раковин по оборотам (в мм):

О б о р о т ы
№ Начальная

экз. камера 1 2 3 4 5

332 0,080 0,15 0,24 0,40 0,66 1,00
392 0,091 0,14 0,25 0,42 0,65 0,91?

Стенка тонкая, в начальных оборотах от 15 до 25 [х, в предпоследнем 
обороте толщина ее достигает 45—50 р.; строение ее четырехслойное с яс
ной диафанотекой в наружных двух-трех оборотах. Перегородки прямые 
в срединной части и скрученные в осевых концах с почти незамет
ной волнистостью. Хоматы до последнего оборота и от самых первых 
ясно выраженные, невысокие, но широкие, спускающиеся до осевых 
концов, слабо утоняясь или даже сохраняя свою высоту до самых 
полюсов.

Апертура очень низкая, но сравнительно широкая, особенно в пред
последнем обороте.

С р а в н е н и е .  Принимая за лектотип вида экземпляр, изображен
ный Лё и Ченом на табл. XI, фиг. 9, как наилучший из разнообразных 
плохих сечений, считаем характерным для вида веретеновидную, а не 
субцилиндрическую форму. Для лектотипа отношение длины к диаметру 
вычислено в 2,85. Соответственно такому пониманию вида из него выде
ляются субцилиндрические и вздуто-веретеновидные особи, как, например, 
некоторые экземпляры, изображенные Раузер-Черноусовой и Беляевым 
(1940) или Путря и Леонтович (1948). Особенно характерны для вида 
быстрое уплощение внутренних оборотов и вытягивание раковины, ленто
видные, невысокие хоматы, низк&я и широкая апертура, скрученные и 
почти совсем прямые перегородки в осевых концах.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Широко распространенная форма, осо
бенно в Поволжье, Прикамье, Вожгалах, Мордовской АССР и др. Реже 
встречается западнее, на рр. Проне и Истье, и только единично еще 
западнее.

В о з р а с т .  Нижняя часть подольского горизонта.

Fusulinella colaniae L e e  et C h e n 1
Табл. XXX, фиг. 1,2

1 Описание Д. М. Раузер-Черноусовой и Т. П. Сафоновой.
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Fusulinella colaniae L e e  et C h e n  var. borealis R a u s e r, var. nov.
Табл. XXX, фиг. 3, 4

1940. Fusulinella colaniae Р а у з е р - Ч е р н о 1 у с о в а  и Б е л я е в ,  Tp. Нефт. 
' геол.-разв. инст., нов. сер., вып. 7, табл. VI, фиг. 2.

Раковина длинная, субцилиндрическая в последних трех оборотах, 
с округло приостренными концами. L : D =  2,9—3,2. Внутренние обо
роты уплощенные и очень быстро удлиняющиеся. Размеры довольно 
крупные: L =  3,6—3,9 мм: D =  1,23—1,5 мм. Число оборотов 5—5^2 • 

Начальная камера маленькая. Спираль во внутренних оборотах тес
ная, в наружных развертывается быстрее. Диаметры раковин по оборотам 
(в мм):

Начальная
ЭК8. камера 1 2

3287
380 0,085 0,15 0,25

3287
379

(голотип)
0,054 0,13 0,20

*
Стенка тонкая, до 35 [л^с ясной диафанотекой в трех последних оборо

тах. Перегородки прямые, но волнистые в самых осевых концах. Хоматы 
очень постоянные, низкие, лентовидные, относительно более мощные во 
внутренних оборотах.

Апертура низкая и широкая в последних оборотах.
С р а в н е н и е .  Характерная субцилиндрическая форма оборотов 

отличает этот вариетет от основного вида. При быстром переходе веретено
видной раковины в субцилиндрическую появляется в средних оборотах 
раздутие осевых концов, что не наблюдается у основного вида.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Самарская Лука (Сызрань и Ставро
поль), Токмово, р. Сивинь и Вожгалы. Повидимому, этот подвид свой
ственен более северным областям. Обычная форма.

В о з р а с т .  Нижняя часть подольского горизонта.
3287Г о л о т и п. Экз. № -Tjyg, хранится в Музее ИГН Академии 

Наук СССР.

Fusulinella] colaniae L e e  et C h e n  subsp. meridionalis R a u s e r,
subsp. nov.

Табл. X XX, фиг. 5, б

Раковина плоско-овоидная, с широко закругленными или слегка су
жающимися осевыми концами. L : D =  2,3—2,5. Плоско-овоидная форма 
раковины устанавливается в двух-трех наружных оборотах, внутренние 
обороты коротко-веретеновидные. Размеры средние: L =  2,76—3,5 мм; 
D =  1,14—1,50 мм. Число оборотов 5—6.

Начальная камера маленькая, у голотипа 80 (л. Спираль тесная во 
внутренних оборотах, постепенно развертывающаяся в дальнейшем. 
Первые обороты иногда эндотироидные. Диаметры раковины по оборотам 
у голотипа (в мм): первого 0,15, второго 0,25, третьего 0,38, четвертого 
0,64, пятого 1,09 и первой половины шестого 1,23.

Стенка тонкая, с ясной диафанотекой в трзх оборотах. Ее толщина 
в предпоследнем обороте 22 (л. Перегородки прямые в срединной области, 
от волнистых до слабо складчатых в осевых концах. Хоматы широкие, 
лентовидные и умеренно высокие на начальных в средних оборотах, спу-
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скающихся до самых полюсов, и слабо выраженные, более короткие и 
округлые на наружных оборотах.

Апертура низкая, быстро расширяющаяся до очень широкой в наруж
ных оборотах.

С р а в н е н и е .  Эта форма очень напоминает Fusulinella colaniae 
L e e  et C h e n  по уплощенным внутренним оборотам, лентовид
ным хоматам и низкой, широкой апертуре. Но овоидная, укороченная 
раковина, более широкая апертура, более короткие хоматы на наружных 
оборотах и иногда более складчатые перегородки в осевых концах отли
чают нашу форму от основного вида. Повидимому укороченные формы 
нередки в Нижнем Поволжье, насколько можно судить по изображениям 
и по описанию Путря и Леонтович (1948, табл. II, фиг. 8). Изредка встре
чается эта форма (табл. VI, фиг. 6, Раузер-Черноусова и Беляев, 1940) 
в Среднем Поволжье, в Мордовской АССР и в Вожгалах совместно с ос
новной формой. Севернее она неизвестна. Западнее рр. Прони и Истьи 
эта форма, повидимому, замещает основную форму. Но все же экземпляры 
с южного крыла Подмосковного бассейна отличаются еще и менее четко 
выраженными признаками группы F . colaniae, более слабыми хоматами 
и более мелкими размерами (табл. XXX, фиг. 6).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Сызрань и Ставрополь на Самарской Луке, 
рр. Сивинь, Проня, Хотунь, дд. Образцово, Васькино, Холохольня.

В о з р а с т .  Нижняя часть подольского горизонта.
3287Г о л о т и п. Экз. № -ggp хранится в Музее ИГН Академии 

Наук СССР.

Fusulinella paracolaniae S a f o n o v a ,  sp. nov.
Табл. X X X , фиг. 7—9

Раковина веретенообразная, с равномерно выпуклыми срединной 
областью и боками и с приостренными осевыми концами. L : D =  2,3. 
Внутренние обороты вздуто-веретеновидные, очень укороченные. Размеры: 
L =  2,0—2,95 мм; D =  1,26—1,43 мм. Число оборотов б1̂ —7.

Начальная камера небольшая с почти постоянными размерами в наруж
ном диаметре 45—60 р.. Спираль в начальных оборотах узко навитая 
и с третьего оборота до последних равномерно расширяющаяся. Первые 
один-два оборота эндотироидные. Изменение диаметра раковины у голо
типа по оборотам (в мм): начальной камеры 0,06, второго оборота 0,16, 
третьего 0,27, четвертого 0,42, пятого 0,62, шестого 0,91, седьмого 1,26.

Стенка в начальных оборотах тонкая, от 10 до 15 р., начиная с четвер
того оборота толщина ее увеличивается от 20 до 45 р. в предпоследнем 
обороте, четырехслойная, диафанотека выражена довольно отчетливо. 
Перегородки в срединной области прямые, ближе к полюсам становятся 
несколько складчатыми. Хоматы невысокие, но довольно массивные, 
лентообразные, спускающиеся от апертуры к полюсам.

Апертура низкая и довольно широкая, наибольшая ширина ее наблю
дается в двух последних оборотах.

С р а в н е н и е .  Настоящая форма отличается от китайской Fusu
linella colaniae L e e  et C h e n  более короткой и вздутой раковиной, 
меньшим отношением длины к ширине (у нашей формы L : D =  2,3, 
у китайской L : D =  2,7—2,9) и более узкой апертурой.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Полазна, р. Сивинь, Ставрополь и др.
В о з р а с т .  В кровле каширского и чаще в подольском горизонте.

3287Г о л о т и п. Экз. № хранится в Музее ИГН Академии
Наук СССР.
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Раковина плоско-овоидная или субцилиндрическая с широко закруг
ленными или притупленными осевыми концами, сохраняющая свою форму 
по оборотам, кроме самых первых сферических или штаффеллоидных. 
L : D =  1,8. Размеры небольшие: L =  1,24—1,42 мм; D =  0,67—0,78 мм. 
Число оборотов 5—6.

Наружный диаметр начальной камеры 30—45 [х. Спираль тесно нави
тая, постепенно расширяющаяся к наружным оборотам. Диаметр четвер
того оборота 0,33—0,47 мм. Первые один-два оборота эндотироидные. 
Изменение диаметров раковин по оборотам (в мм):

Fusulinella gerasimovi S a f o n o v a ,  sp. nov.
Табл. XXX, фиг. 10, И

О б о р о т ы
Л» ] 

экз.
Начальная

камера 1 2 3 4 5 6

3287
387 0 ,0 3 0 0 ,0 9 0 ,1 3 0 ,2 0 0 ,3 3 0 ,5 5 0 ,7 8

(голотип)
3287

388 0 ,0 4 5

ч

0 ,0 9 0 ,1 4 0 ,2 9 0 ,4 7 0 ,6 7 _

Стенка тонкая, от 15 до 25 (х. Начиная с третьего оборота и до пятого 
четко выражено трехслойное строение, и только местами в наружных 
оборотах с трудом усматривается очень тонкий светлый слой диафанотеки. 
Перегородки прямые в срединной области и слабо волнистые в самых 
осевых концах. Хоматы хорошо развиты, лентовидные, умеренной высоты, 
идущие от апертуры к полюсам, высота их приблизительно до половины 
просвета соответствующего оборота; в наружном обороте высота хомат 
около апертуры наибольшая.

Апертура низкая, средней ширины, щелевидной формы, неправильно 
расположенная в срединной плоскости.

С р а в н е н и е .  По форме хомат описываемый вид близок к Fu
sulinella colaniae L e e  et C h e n, но резко отличается от нее более тон
кими скелетными элементами, коротко-овоидной внешней формой и мень
шим отношением длины к диаметру.

Вид назван в честь геолога профессора Н. П. Герасимова, работающего 
много лет в Молотовской области и особенно в Молотовском Прикамье.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Молотовское Прикамье (Полазна) и Тиман.
В о з р а с т .  Каширский горизонт, встречен в сообществе с Schuber- 

tella obscura L e e  et C h e n ,  Profusulinella prisca (D e p г a t), Pr. 
parva var. convoluta ( L e e  et C h e n ) .

3287Г о л о т и п. Экз. № -ggy, хранится в Музее ИГН Академии 
Наук СССР.

Г р у п п а  F u s u l in e l la  v o z h g a le n a is

К этой группе отнесены виды с умеренными лентовидными хоматами 
типа Fusulinella colaniae во внутренних оборотах, но с переходом ленто
видных хомат в округлые в наружных оборотах; раковина удлиненная 
начиная с ранних оборотов.

Fusulinella vozhgalensis S a f o n o v a ,  sp. nov.
Табл. XX XI, фиг. 1, 2

Раковина плоско-веретенообразная по всем оборотам со слабо выпуклой 
срединной областью, с округло приостренными осевыми концами. Удли-
220



нение раковины происходит медленно и постепенно. Отношение длины 
к диаметру обычно 2,4. Размеры средние: L =  2,55—3,10 мм; D =  1,04— 
1,28 мм. Число оборотов б1̂ -

Начальная камера с наружным диаметром 75—100 (л. Спираль довольно 
тесно навитая. Диаметр четвертого оборота 0,55—0,75 мм. Первые один- 
два оборота иногда эндотироидные. Изменение диаметров раковин по обо
ротам (в мм):

О б о р о т ы
К» Начальная

экз. камера 1 2 3 4 5 6

3287
"390 0,075 0,14 0,22 0,33 0,55 0,84 1,04 (51'2 обор.)
3287

389 0,100 0,18 0,33 0,53 0,75 1,15 1,28 (51/2 обор.)
(голотип)

Стенка от 15 до 20 р. в трех внутренних оборотах и от 25 до 40 (л в ос
тальных; диафанотека выражена очень отчетливо. Перегородки прямые 
в срединной области и слабо волнистые в осевых концах. Хоматы очень 
отчетливые, невысокие, но широкие, в виде ленты спускающиеся от апер
туры к полюсам. Только в двух наружных оборотах хоматы становятся 
короче, полукруглыми или асимметричными, причем дополнительные 
отложения у полюсов резко утоняются.

Апертура низкая и узкая во внутренних оборотах, расширяющаяся 
до умеренной в наружных оборотах.

С р а в н е н и е .  Описываемый вид отличается от Fusulinella со- 
laniae L e e  et C h e n  более укороченной раковиной, более постепенным 
удлинением оборотов, сохраняющим по всем оборотам веретеновидную 
форму, и более слабым развитием дополнительных отложений в осевых 
концах наружных оборотов. Она близка к F. chuanshanensis L e e  et 
C h e n ,  занимая по характеру хомат, дополнительным отложениям и по 
внешней форме промежуточное положение между F . chuanshanensis и ее 
вариететом ellipsoides L e e  et C h e n .  От близкой по размерам и внеш
ней форме F. prolifica Т h d m р s. отличается более массивными хоматами 
и более короткой раковиной. От F. paracolaniae S a f.— плоскими и удли
ненными внутренними оборотами, менее массивными хоматами и более 
узкой апертурой.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Вожгалы, единичные экземпляры ветре 
чены севернее, Токмово и р. Сивинь.

В о з р а с т .  Подольский горизонт, встречается в сообществе: Profu- 
sulinella librovitchi (D u t k.), Pseudostaf fella cf. ozawai ( L e e  et C h e n), 
Ps. sphaeroidea ( E h r e n b . j ,  Fusulinella bocki M о e 1 1.

3287Г о л о т и п .  Экз. № -ggg-, хранится в Музее ИГН Академии Наук 
СССР.

Fusulinella vozhgalensis S a f o n o v a  subsp. devexa R a u s e r ,  subsp. nov.
Табл. X X X I, фиг. 3, 4

Раковина плоско-веретеновидная, с тупо приостренными осевыми кон
цами. Первые один-два оборота обычно эндотироидные и штаффеллоид- 
ные, в третьем и четвертом оборотах раковина вздуто-веретеновидная, 
после чего резко переходит в плоско-овоидную, сохраняющуюся далее 
по оборотам. L : D =  2,4 с небольшими колебаниями в обе стороны. Раз
меры средние: L =  3,0—3,5 мм, единично до 4,8 мм; D =  1,28—1,60 мм, 
единично до 2,0 мм. Число оборотов 6,8, чаще 61/2—7.
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Начальная камера маленькая, обычно около 65 р.. Спираль тесно нави
тая, очень медленно расширяющаяся во внутренних и быстро в наруж
ных оборотах. Диаметр четвертого оборота замерен в 0,45—0,51 мм. У ти
пичного экземпляра диаметры раковины по оборотам (в мм): первого 0,13, 
второго 0,20, третьего 0,33, четвертого 0,51, пятого 0,84 и шестого 1,28.

Стенка тонкая, не более 40 р. в двух наружных оборотах, с ясной диафа- 
нотекой в последних трех-трех с половиной оборотах. Перегородки пря
мые, в осевых концах образуют мелкоячеистую сетку в узкой осевой об
ласти. Хоматы сильные, широкие, от умеренных до доеольно высоких, 
в срединных оборотах в виде довольно высоких лент до осевых концов, 
в наружных иногда более короткие и округлые.

Апертура довольно узкая, медленно расширяющаяся к последним 
оборотам, чаще с неправильным положением. Имеются крупные поры в 
перегородках в осевом конце последнего оборота.

С р а в н е н и е .  Настоящая форма близка к Fusulinella vozhgalensis 
S a f., отличаясь рядом мелких признаков, в сумме создающих несколько 
иной облик формы. У нашей формы размеры больше, большее число обо
ротов, мельче начальная камера и теснее свернута спираль. Эти отличия 
можно было бы рассматривать как отличия форм различных генераций. 
Но среди довольно многочисленных экземпляров этого вида можно выде
лить ме1 асферическую форму, которая все же отличается теми же призна
ками от вожгальской. Кроме эти^ отличий у нашей формы наблю
дается более резко выраженный скачок при переходе от более вздуто
веретеновидных юношеских оборотов к овоидным взрослых и резкое рас
ширение спирали в последнем обороте, а также более густые осевые 
сплетения перегородок. По последним признакам вполне обосновано 
выделение этой формы в особый подвид.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Южное Притиманье, единично на Самар
ской Луке, в Токмове, Юлово-Ишиме и Кикине.

В о з р а с т .  Основание мячковского горизонта в Южном Притиманье 
и верхняя часть подольского горизонта на Самарской Луке.

3287Г о л о т и п. Экз. № хранится в Музее’ ИГН Академии Наук
СССР.л

Fusulinella vozhgalensis S a f o n o v a  subsp. molokovensis R a u s e r,
subsp. nov.

Табл. X X X I, фиг. 5, 6

Раковина плоско-веретеновидная по всем оборотам, очень медленна 
удлиняющаяся, с концами закругленными и притупленными. L : D =  
= 2 ,6 —2,8, чаще 2,6—2,7. Размеры довольно крупные: L = 3 ,0 —4,8 мм; 
D =  1,20—1,65 мм. Число оборотов 5—6.

Начальная камера средних размеров. Спираль умерепной ширины, 
постепенно расширяющаяся. Диаметры раковины по оборотам у голотипа 
(в мм): первого 0,14, второго 0,27, третьего 0,47, четвертого 0,74, пятого
1,08 и первой половины шестого 1,28.

Перегородки прямые в широкой срединной области, волнистые и слабо 
складчатые в осевых концах трех, иногда даже четырех последних оборо
тов. Хоматы массивные, довольно высокие, во внутренних' оборотах ши
рокие, в наружных от угловатых средней ширины до широких.

Апертура очень узкая и умеренной высоты до четвертого или пятого 
оборотов, после чего расширяется резко до умеренной. Касательные к 
углам туннеля имеют вид бокала с вогнутыми сторонами. Положение тун
нелей слегка отклоняющееся от правильного.

С р а в н е н и е .  Наиболее характерными признаками этого вида яв
ляются раннее и постепенное удлинение раковины, изменчивая форма
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хомат, с преобладанием высоких и довольно широких, и очень узкая 
апертура до предпоследнего оборота. По своим признакам она не совсем 
подходит ни к группе Fusulinella vozhgalensis, ни к группе F. mosquensis. 
Из видов последней она наиболее близка к F. гага S h 1 у к., но более ши
рокие хоматы заставляют отделить ее от последней. Ближе наш вид к 
F. vozhgalensis S a f., отличаясь бблыпим удлинением внутренних обо
ротов, более сильными и ранними осевыми сплетениями перегородок, 
более высокими хоматами.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Довольно часто в д. Молоково (Стариц- 
кий район), в г. Подольске и реже у ст. Домодедово.

В о з р а с т .  Нижняя часть мячковского горизонта.
3287Г о л о т п п. Экз. № , хранится в Музее ИГН Академии Наук

СССР.

Г р у п п а  F u s u l in e l la  b o ck i M o e lle r

Для этой группы характерны: очень вздутая форма раковины во вну
тренних оборотах с низкими и широкими хоматами, заполняющими 
большую часть просвета камер, массивные, высокие, четырехугольные 
в разрезе хоматы наружных оборотов и узкая апертура.

Fusulinella bocki M o e l l e r 1 

Табл. X X X I, фиг. 7—9

1878. Fusulinella [bocki М ё л л е р ,  Мат. гсол / России, т. VIII, стр. 162—167, 
табл. XIV, фиг. 1—4.

1930. Fusulinella (Neofusulinella) bocki Lee^and C h e n ,  Mem. Nat. Res. Inst. Geol., 
No 9, p. 121, pi. VIII, figs. 8—12, pi. IX, figs. 1—3.

1939. Fusulinella bocki Б р а ж н 1 к о в а ,  Геол. жури. Акад. Наук УРСР, т. VI, 
вип. 1—2, стр. 258—259, табл. III, фиг. 9.

1939. Fusulinella bocki . С е’м и х а т о в а, Учен. зап. Рост. унив.,^вып. I, стр. 108— 
109, табл. I, фиг. 1.

Раковина во внутренних оборотах почти шарообразная, в наружных 
вздуто-веретеновидная, с выпуклыми срединной областью и боками, с тупо 
приостренными осевыми концами. По оборотам форма раковины меняется 
очень мало. L : D =  2,0, с небольшими колебаниями в обе стороны. Раз
меры от средних до довольно больших: L =  2,6—4,0 мм, с преобладанием 
3,0—3,8 мм; D =  1,3—1,9 мм. Число оборотов 5г/2—в1/^  причем у мос
ковских экземпляров число оборотов чаще 51/*, а у северных особей 
6- 8 .

Начальная камера сильно колеблется в размерах (от 54 до 109 (л в диа
метре). Спираль медленно и равномерно развертывающаяся. Диаметр 
четвертого оборота 0,38—0,56 мм.

Стенка четырехслойная, с четкой, очень яркой и узкой диафанотекой 
в трех-четырех наружных оборотах, иногда даже со второго оборота. 
Перегородки прямые в срединной области и волнистые в последних трех 
оборотах. Хоматы высокие и широкие во внутренних оборотах, заполняю
щие почти весь просвет камер, и высокие, короткие, угловатые или че
тырехугольные в последних оборотах.

Апертура узкая до последнего оборота.
Изменчивость этого вида проявляется в общей форме раковины, в строе

нии хомат и в ширине апертуры.

1 Описание Д. М. Раузер-Черноусовой.
22а



Тиманские экземпляры резко отличаются от подмосковных большим 
числом оборотов (7—в1̂ )» большими размерами (хотя особи с 5х/2—6 х/ 2 

оборотами не превышают размеров подмосковных), маленькими началь
ными камерами (всего 54—83 [л, реже до 109 (л), очень низкой спиралью 
начальных оборотов (диаметры четвертых оборотов обычно 0,38—0,56 мм), 
причем малые начальные камеры и низкая спираль одинаково наблюдаются 
у особей с большим (7—8 ) и обычным (51/2—6 1/,,) числом оборотов, и сла
бым развитием наружного текториума во внутренних оборотах. Только 
с третьего-четвертого оборота тиманская форма приобретает признаки, 
обычные для Fusulinella bocki M o e l l e r .

Вышеуказанные отличия, касающиеся, главным образом, строения 
внутренних оборотов, едва ли можно отнести к отличиям генераций, так 
как они стойко выдерживаются у особей с различным числом оборотов. 
Приходится допускать, что онтогенез тиманской формы более сложный, 
тогда как таковой подмосковных форм обычно характеризуется выпадением 
начальной стадии развития этого вида. Весьма любопытно, что печорские 
особи стоят по этим признакам ближе к подмосковным, что также под
тверждает лишь локальное значение тиманских отклонений.

Изменение внешней формы выражается или в укорочении раковины, 
иногда с одновременным уплощением боков и резким приострением осе
вых концов, или в уплощении срединной области. Крайние случаи этого 
ряда ниже описаны как два подвида. Хоматы бывают ослаблены во вну
тренних оборотах за счет их меньшей высоты и более быстрого выпола- 
живания к осевым концам. Такая картина наблюдается приблизительно 
у 30% всех особей F. bocki по разным, районам. У особей Самарской Луки, 
а нередко и у тиманских, наблюдается более широкая апертура (табл. V, 
фиг. 12 и 13, Раузер-Черноусова и Беляев, 1940— возможно, особый под
вид). Более широкая апертура и короткие хоматы характеризуют и F. bo
cki var. pauciseptata.

З а м е ч а н и я .  Большой материал из Подмосковного бассейна 
позволяет очень узко подойти к объему вида, описанного Мёллером. 
У всех особей F. bocki выдерживаются такие характерные признаки, как 
вздуто-укороченная, с выпуклой срединной областью форма раковины, 
постоянная по всем оборотам, почти не обнаруживающая заметного удли
нения с возрастом, тупо приостренные осевые концы, очень узкая апер
тура и массивные, субквадратные хоматы, более широкие в первых 
оборотах.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Очень распространенная форма по всем 
изученным районам.

В о з р а с т .  Мячковский горизонт (массовые скопления в нижней 
части), реже подольский (особенно в его верхней части) и нижняя часть 
тегулиферинового горизонта.

Fusulinella bocki M o e l l e r  subsp. timanica R a u s e r, subsp. nov.
Табл. XXXI ,  фиг. 10; табл. X X X II, фиг. 1

Раковина сильно вздуто-веретеновидная, с почти шарообразной сре
динной областью и тупо закругленными осевыми концами. L : D =  1,7—
1,8. Размеры довольно крупные: L =  3,0—3,8 мм; D =  2,00—2,35 мм. 
Число оборотов 6 1 /2—8 .

Диаметр начальной камеры 70—90 [л. Спираль тесная, очень медленно 
раскручивающаяся. У голотипа диаметры раковины по оборотам (в мм): 
первого 0,15, второго 0,24, третьего 0,44, четвертого 0,70, пятого 1,23, 
шестого 1,82 и первой половины седьмого 2,19.

Стенка с ясной диафанотекой уже с третьего оборота. Толщина ее 
36—54 [л в последних оборотах. Мощный наружный текториум наблго-
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дается  уже со второго оборота. Перегородки прямые в срединной области 
и волнистые в осевых концах трех последних оборотов. Хоматы чрезвычай
но массивные, высокие, четырехугольные в сечении.

Апертура очень узкая до последнего оборота.
С р а в н е н и е .  Настоящая форма отличается от Fusulinella bocki 

M o e l l e r  своей более укороченной, вздутой раковиной, более массив
ными и высокими хомауами и более мощным наружным текториумом, 
а также более узкой апертурой до последнего оборота.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Имеется всего три экземпляра из Южного 
Притиманья и единичные экземпляры из д. Новлинское и Старой Рузы.

В о з р а с т .  Верхняя часть подольского горизонта и основание 
мячковского.

3287Г о л о т и п. Экз. № -тщ, хранится в Музее ИГН Академии Наук
СССР.

Fusulinella bocki M o e l l e r  subsp. intermedia R a u s e r. subsp. nov.
Табл. XXXI I ,  фиг. 2, 3

Раковина в средних оборотах коротко-веретенообразная, слабо вы
пуклая в срединной области и с приостренными осевыми концами, иногда 
уплощенная в части оборотов; в наружном обороте иногда осевые концы 
раздуваются и становятся широко закругленными, а срединная об
ласть обычно уплощается. Наибольшее отношение длины к диаметру 
достигается уже в предпоследнем обороте. L : D =  2,1—2,3. Размеры 
средние: L = 2 ,5—3,0 мм; D =  1,25—1,35 мм. Число оборотов небольшое:
47.- 51/..

Начальная камера средних размеров. Спираль медленно и постепенно 
развертывающаяся. Диаметры раковины по оборотам у голотипа (в мм): 
первого 0,21, второго 0,38, третьего 0,74, четвертого 1,03 и первой поло
вины пятого 1,33.

Стенка четырехслойная, толщиной 25—30 р. в предпоследнем обороте 
у голотипа, с ясной диафанотекой, но очень тонкой. Перегородки прямые 
и только волнистые в осевых концах трех последних оборотов. Хоматы 
массивные и высокие, во внутренних оборотах широкие, в наружных узкие, 
четырехугольные в сечении.

Апертура очень узкая до последнего оборота.
С р а в н е н и е .  От Fusulinella bocki M o e l l e r  настоящая форма 

отличается в основном только более уплощенной срединной областью 
и, может быть, более узкой апертурой. Изменчивость в этом направлении 
наблюдается и у особей F. bocki, а эти признаки у описываемой формы 
непостоянны, почему эту форму приходится считать лишь разновидностью 
или подвидом последней. По уплощенной срединной области описываемая 
форма близка к F.mosquensis R a u s . et S a f., но отличается от последней 
непостоянством раздутия осевых концов и более узкой апертурой. Пови- 
димому, она все же является формой, указывающей на родство F. bocki 
и F. mosquensis.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Довольно широко распространенная фор
ма (имеется 11 экземпляров) в южном крыле Подмосковного бассейна 
(карьеры г. Подольска, ст. Пески, Шереметьевской, ст. Домодедово, 
д. Новлинское, с. Мячково, г. Воскресенск и др.).

В о з р а с т .  Главным образом в нижней части мячковского гори
зонта, возможно, единично и в тегулифериновом.

3287 16

16 Среднекаменноугольные фузулиниды

Г о л о т и п. Экз. № хранится в Музее ИГН Академии Наук
СССР.
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Fusulinella bocki M o e l l e r  var. pauciseptata R a u s e r
et B e l j a e v 1 

Табл. XXXI I ,  фиг. 4, 5

1936. Fusulinella bocki var. pauciseptata Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а  и Б е л я е в ,  
Tp. Полярн. ком., т. 28, стр. 180—181, табл. II, фиг. 1—3.

Раковина вздуто-веретенообразная, очень постепенно удлиняющаяся, 
с приостренными и слегка оттянутыми концами. L : D =  2,0—2,1. Раз
меры средние: L =  3,17—4,10 мм; D =  1,50—1,75 мм. Число оборотов 
5 7 , - 7 .

Начальная камера с наружным диаметром в 50—90 р. Спираль тесная 
в трех начальных оборотах, в последующих постепенно развертывающаяся, 
но в последнем обороте становится довольно широкой. Диаметр четвер
того оборота 0,44—0,80 мм; нередко в первых одном-двух оборотах на
блюдается слабая эндотироидность. Изменение диаметров раковины по 
оборотам (в мм):

О О б о р о т ы№
экз.

Начальная
камера 1 2 3 4 5 6 7

3287
402 0,050? ? 0,16 0,25 0,44 0,67 1,06 1,58

3287
403 0,090 0,14 0,27 0 ,44' 0,75 1,13 1,50 —

92 0,060 0,14 0,25 0,42 0,80 1,42 1,75 (5V,
Стенки с хорошо развитой диафанотекой. Толщина стенки от 10 до 

25 (л в начальных четырех оборотах, в последующих от 30 до 40 (л. Пере
городки значительно тоньше стенки, прямые в срединной области и сильно 
волнистые в осевых концах трех последних оборотов. Хоматы умеренные, 
обычно угловато округлой формы, высота их несколько меньше половины 
просвета соответствующего оборота.

Апертура низкая и довольно широкая в последних оборотах.
С р а в н е н и е .  Описываемые экземпляры отождествляются с Fusu

linella bocki var. pauciseptata R a u s. et В e 1. по сходству в приостренных 
и оттянутых концах, довольно широкой апертуре и умеренных хоматах. 
По этим же признакам этот вариетет отличается от основной формы.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Полазна.
В о з р а с т .  Мячковский горизонт.

Fusulinella praebocki R a u s е г, sp. nov.
Табл. X X XII, фиг. 6, 7

? 1948. Fusulinella bocki П у т р я  и Л е о н т о в и ч ,  Бюлл. Моек. общ. испыт. 
прир., т. XXIII, № 4, стр. 31, табл. II, фиг. 7.

Раковина выпукло-овоидная с равномерно, но слабо выпуклыми сре
динной областью и боками и с закругленными осевыми концами. L : D =  
=  1,87. Размеры небольшие: L = l ,5 —2,95 мм; D =0,75—1,57 мм. Число 
оборотов 51/2.

Начальная камера у голотипа маленькая, 72 р в диаметре. Спираль 
тесная, очень равномерно расширяющаяся. У голотипа диаметры ракови
ны по оборотам (в мм): первого 0,18, второго 0,25, третьего 0,47, четвер
того 0,80, пятого 1,25 и первой половины шестого 1,52.

Стенка сложного строения, занимает промежуточное положение между 
таковой профузулинелл и фузулинелл. В первых двух-трех оборотах

1 Описание Т. П. Сафоновой.
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стенка слабо дифференцированная, трехслойного строения. В последую
щих оборотах под тектумом появляется широкий светлый слой, подчерк
нутый внизу темной линией, тогда как наружный текториум становится 
заметно тоньше. Толщина стенки у голотипа по оборотам (в микронах): 
второго 9, третьего 15, четвертого 34, пятого 45 и шестого 37. В наружном 
обороте заметны тонкие поры, проходящие через все слои. Перегородки 
прямые, за исключением узкой осевой области, где перегородки волни
стые в трех последних оборотах и образуют ячеистые сплетения с ячейка
ми различной формы и размеров. Хоматы массивные, более широкие во 
внутренних оборотах, узкие и высокие по остальным оборотам, округлые 
или округло четырехугольные в сечении; обычно переходят в отложения 
наружного текториу-ма.

Апертура в первых оборотах узкая, но в наружных оборотах умерен
ная и даже довольно широкая.

С р а в н е н и е .  Настоящая форма наиболее близка к Fusulinella 
bocki М о е 11., от которой она отличается более овоидной раковиной и ши
роко закругленными осевыми концами, более широкой и более слабой диф
ференцированной диафанотекой, более слабой волнистостью перегородок, 
более широкой апертурой и более слабыми и округлыми хоматами. Слабая 
дифференциация стенки ставит под сомнение принадлежность этой формы 
к роду Fusulinella, но характерные беспорядочные осевые ячеистые спле
тения перегородок и широкие высокие хоматы заставляют эту форму от
делить от известных видов рода Pro fusulinella. Вид очень близок к Fu
sulinella praecolaniae S a f., от которой отличается более интенсивной вол
нистостью перегородок, более узкой апертурой и более овоидной раковиной.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Единичные особи на Самарской Луке 
и в Южном Притиманье.

В о з р а с т .  Каширский и подольский горизонты, единично в осно
вании мячковского.

3287Г о л о т и п .  Экз. № "4 Q4 * хранится в Музее ИГН Академии Наук 
СССР.

Fusulinella pseudobocki L e e  et C h e n 1  

Табл. X X X II, фиг. 8, 9
1930. Fusulinella (Neojusulinella) pseudobocki L e e  and C h e n ,  Mem. Nat. Res.

Inst. Geol., No 9, p. 122, pi. IX, figs. 10—14; pi. X, figs. 1—7.
1939. Fusulinella pseudobocki Б р а ж н 1 к о в а ,  Геол. журн. Акад. Наук УРСР, 

т. VI, вип. 1—2, стр. 259—260, табл. III, фиг. 1, 2, 5, 6.
Раковина во внутренних оборотах такая же вздутая, как Fusulinella 

bocki, с третьего (иногда только с пятого) оборота удлиняется, достигая 
в двух последних оборотах отношения длины к ширине 2,2—2,5. Средин
ная область до последнего оборота выпуклая, осевые концы тупо приострен- 
ные, без раздутий. Размеры довольно крупные: L =  3,1—5,0 мм; D — 
=  1,25—2,0 мм. Число оборотов 6 —8 , с преобладанием 7 оборотов.

Диаметр начальной камеры чаще 60—100 [л. Спираль развертывается 
постепенно и довольно быстро. Диаметр четвертого оборота 0,40—0,60 мм.

Стенка четырехслойная, с ясной диафанотекой с третьего, иногда даже 
со второго оборота. Толщина стенки в предпоследнем обороте у типичного 
экземпляра 35 (л. Перегородки прямые в срединной области и волнистые 
до слабо складчатых в осевых концах трех, реже четырех последних обо
ротов, образуя крупноячеистые беспорядочные сплетения в довольно 
широкой зоне. Хоматы высокие и широкие во внутренних оборотах, 
более короткие и массивные, четырехугольные в сечении в наружных 
оборотах.

1 Описание Д. М. Раузер-Черноусовой.
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Апертура очень узкая во внутренних оборотах, расширяющаяся до 
умеренной в двух наружных оборотах.

Изменчивость у этого вида аналогична отмеченной для Fusulinella 
bocki М о е 1 1. Так, при большом числе оборотов наблюдается (чаще у се
верных экземпляров) отсутствие массивных дополнительных отложений 
на внутренних оборотах, нередко отмечаются там же и более короткие 
хоматы; часто появляется уплощенность срединной области или более 
широкая апертура.

З а м е ч а н и я .  Среди китайских экземпляров этого вида, изобра
женных авторами вида, ясно преобладают особи со вздутыми веретено
видными внутренними оборотами, очень напоминающими Fusulinella 
bocki М о е 1 1., с выпуклой срединной областью и острыми осевыми кон
цами, вытягивающимися лишь в последних двух оборотах (табл. IX, 
фиг. 10 и 14; табл. X, фиг. 3 и 6 ). Совершенно тождественные особи встре
чены и в Подмосковном бассейне, причем также в преобладающем коли
честве. Меньшее число их (около х/ 3 всех особей), отличающееся более 
плоскими, овоидными оборотами, мы считаем более правильным выделить 
в особую разновидность.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Широко распространенная форма по всей 
^области, главным образом на южном крыле Подмосковного бассейна (ст. 
Пески, г. Подольск, д. Новлинское, г. Воскресенск) и в Южном При- 
тиманье, реже в других районах. ^

В о з р а с т .  Преимущественно в нижней части мячковского гори
зонта, но единично в подольском и в тегулифериновом горизонтах.

Fusulinella pseudobocki L e e  et C h e n  var. ovoides R a u s e r, var. nov
Табл. X X X III, фиг. 1, 2

Раковина плоско-веретеновидная с широко закругленными осевыми 
концами. Уплощение срединной области и расширение осевых концов 
особенно выражено в последнем обороте. L : D =  2,2—2,5, иногда до
2,7, L : D предпоследнего оборота нередко всего 2,0. Размеры средние: 
L =  3,10—4,5 мм; D =  1,35—2,0 мм. Число оборотов чаще 5—5х/2» 
иногда до 7.

Спираль умеренной ширины, равномерно развертывающаяся. У голо
типа диаметры раковины по оборотам (в мм): первого 0,22, второго 0,36; 
третьего 0,64, четвертого 0,98, пятого 0,40.

Стенка четырехслойная, с ясной диафанотекой. Перегородки прямые 
в срединной области и волнистые в осевых концах трех последних оборотов. 
Хоматы массивные, высокие, четырехугольные в сечении, во внутренних 
оборотах иногда более широкие.

Апертура узкая во внутренних оборотах, в наружных умеренной ши
рины или довольно широкая.

С р а в н е н и е .  Настоящая форма отличается от Fusulinella pseudo- 
bocki L e e  et C h e n  только овоидностью наружных оборотов и большим 
уплощением срединной области; непостоянным отличием является боль
шая ширина апертуры. От Fusulinella mosquensis R a u s. et S a f. и близ
ких к ней форм (F. гага S h 1 у к.) отличается отсутствием раздутости 
осевых концов и сохранением по всем оборотам веретеновидной формы 
раковины.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Довольно частая форма на южном крыле 
Подмосковного бассейна (встречается приблизительно Bi три раза реже, 
чем основная форма). Найдена в разрезах д. Новлинское, ст. Домодедово, 
ст. Пески, г. Подольска и др.

В о з р а с т .  Главным образом в нижней части мячковского гори
зонта.
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3287Г о л о т и п. Экз. № ^jg, хранится в Музее ИГН Академии Наук 
СССР.

Fusulinella fluxa  L e e  et C h e n 1  

Табл. X X X III, фиг. 3
1930. Fusulinella (Neofusulinella) fluxa L e e  and C h e n ,  Mem. Nat. Res. Inst.

Geol., No 9, p. 123, pi. X , figs. 8—11.

Раковина вздуто-овоидная в двух последних оборотах с полого вы
пуклой срединной областью и широкими, закругленными осевыми кон
цами. Внутренние обороты плоско-веретеновидные, короткие. Удлинение 
раковины в двух наружных оборотах происходит быстро, скачкообразно. 
L : D около 2,5. Размеры средние: L =  3,3—4,1 мм; D =  1,4—1,7 мм. 
Число оборотов 5—6 г/2.

Начальная камера довольно крупная. Спираль развертывается посте
пенно и довольно быстро, особенно в наружных оборотах.

Стенка четырехслойная, с диафанотекой. Перегородки прямые в сре
динной области и сильно волнистые в осевой области, где они образуют 
мелкоячеистые сплетения. Хоматы массивные, высокие, округло четырех
угольные в сечении, во внутренних оборотах более широкие.

Апертура узкая.
С р а в н е н и е .  Как у китайской формы, у редких подмосковных 

и притиманских Fusulinella fluxa L e e  et C h e n  хорошо выражено скач
кообразное удлинение наружного оборота, раздутие осевых концов, иног
да слабые прогибы на боках и довольно интенсивное мелкоячеистое спле
тение перегородок в осевых концах. Внутренние обороты наглядно сви
детельствуют о тесном родстве с F. pseudobocki L e e  et C h e n ,  особенно 
с ее овоидной разновидностью. За лектотип вида мы принимаем экзем
пляр, изображенный на табл. X, фиг. 8 , как первое изображение осевого 
сечения, к тому же вполне соответствующее описанию вида. Экземпляр 
с очень вздутыми внутренними оборотами (фиг. 9) и очень удлиненный 
с широкой апертурой (фиг. 1 0 ), повидимому, относятся к другим видам.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Встречена единично в карьерах ст. До
модедово и г. Подольска, а также в Южном Притиманье.

В о з р а с т .  Мячковский горизонт, его нижняя часть.

Fusulinella helenae R a u s е г, sp. £ nov.
Табл. X X X III, фиг. 4, 5

Раковина полого-выпуклая в срединной области, с округло заострен
ными и скрученными, иногда слегка раздутыми или оттянутыми осевыми 
концами в последних одном-двух оборотах. До третьего-четвертого обо
рота раковина вздутая и укороченная, типа Fusulinella bocki М о е 1 1., 
в последних оборотах удлиняется скачкообразно. L : D обычно 2,5—2,7, 
чаще около 2,7. Размеры довольно большие: L =  4,2—5,0 мм, реже до 
6,0 мм; D =  1,47—1,81 мм. Число оборотов 51/2, реже 6 .

Диаметр начальной камеры у голотипа 97 [л. Спираль развертывается 
умеренно быстро во внутренних и более быстро в наружных оборотах. 
Диаметр четвертого оборота 0,75—0,9 мм. Диаметры раковины по оборо
там у голотипа (в мм): первого 0,16, второго 0,29, третьего 0,53, четвер
того 0,84, пятого 1,38 и первой половины шестого 1,63.

Перегородки прямые по всей срединной области, образуют сложное 
и крупноячеистое осевое сплетение. Хоматы массивные, высокие и в се
чении субквадратные обычно до последнего.

1 Описание Д. М. Раузер-Черноусовой.
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Апертура узкая во внутренних оборотах и довольно узкая в 
наружных.

С р а в н е н и е .  Описываемая форма отличается от Fusulinella pseudo- 
bocki L e e  et C h e n  резким вытягиванием двух наружных оборотов, 
раздутием их осевых концов, заполненных очень интенсивным сплетением 
перегородок, и большей вытянутостью раковины. От F . fluxa L e e  et 
C h e n  описываемая форма отличается более выпуклой по всем оборотам 
срединной областью, более острыми концами, большей вытянутостью, 
более интенсивными сплетениями в осевых концах и более узкой аперту
рой. От F. cumpani Р u t г j а отличается раковиной менее вытянутой 
и выпуклой в срединной области и более узкой апертурой. От F , гага 
S h 1 у к .— вздутой срединной областью и узкой апертурой.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Довольно часто, но только на южном 
крыле Подмосковного бассейна (ст. Пески, карьеры Шереметьевский, 
Коробчеево, г. Подольск, д. Новлинское), единично в карьере Красный 
Строитель.

В о з р а с т .  Мячковский горизонт, возможно, и тегулифериновый.
3287Г о л о т и п. Экз. № хранится в Музее ИГН Академии Наук 

СССР.
Названа в честь лучшего знатока подмосковного среднего карбона 

Елены Алексеевны Ивановой. .

Г р у п п а  F u s u lin e l la  m o s q u e n s is

Для этой группы характерны: плоско-овоидная форма оборотов, на
чиная с ранних (второго-третьего), закругленные осевые концы, довольно 
широкая апертура и массивные, округлые или четырехугольные в сечении 
хоматы.

Fusulinella mosquensis R a u s e r  et S a f o n o v a ,  sp. nov. 
Табл. XXXIV, фиг. 1, 2

1936. Fusulinella sp. (ex. gr. F . pseudobocki L e e  et C h e n )  Р а у з е р - Ч е р н о  
у с о в а  и Б е л я е в ,  Тр. Полярн. ком., т. 28, стр. 181—182, табл. И, 
фиг. 4.

Раковина плоско-овоидная, с уплощенной срединной областью на
чиная с внутренних оборотов, и с широко закругленными осевыми кон
цами, в наружном обороте сильно скрученными. L : D =  2,1—2,4. Раз
меры небольшие: L =  2,0—3,6 мм; D =  0,94—1,71 мм. Число оборотов 
чаще 4—5, редко 6 —71 / 2 (у северных особей).

Спираль постепенно развертывающаяся, довольно тесная в первых 
оборотах, в наружных — свободная. Диаметры раковины по оборотам 
(в мм):

ЭК8.

3287
413

(голотип)
3287
414 
3287 
414а 
3287 
4146

О б о р о т ы
1 2 3 4 5 6 7 8

0,13 0,22 0,44 0,82 — — — —

0,20 0,36 0,49 1,08 1,33? (4V, о б о р .)

0,09 0,13 0,22 0,38 0,65 1,02 1,48 1,62 (71

0,15 0,21 0,32 0,51 0,89 1*43 — —

обор.)
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Стенка с ясной диафанотекой, толщина стенки в последнем обороте 
около 30—45 [л. Перегородки прямые, только в осевых концах образуют 
негустое сплетение. Хоматы массивные, обычно высокие, округло суб
квадратные, иногда округлые, умеренной высоты; во внутренних оборотах 
они шире.

Апертура по оборотам быстро расширяется от довольно узкой до 
умеренной, с неправильным положением.

С р а в н е н и е .  Характерными признаками формы являются: упло- 
щенность, начиная с внутренних оборотов, и овоидность раковины с ту
пыми и слегка раздутыми, широкими концами, быстрое вытягивание со 
второго-третьего оборотов и массивные, округло субквадратные хоматы. 
Настоящая форма наиболее близка к Fusulinella bocfci М о е 1 1. / но отли
чается от нее плоской срединной областью, тупыми концами, большей про
зрачностью первых оборотов и более широкой апертурой. От американской 
F. velmae var. velmae Т h о m р s. наша форма отличается более плоской 
раковиной и несколько большей удлиненностью. Изменчивость наблю
дается в ширине апертуры, в форме хомат, которые у некоторых особей 
ниже и более округленные, и в появлении иногда слабого прерывистого 
осевого уплотнения вдоль оси.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  На южном крыле Подмосковного бас
сейна (с. Мячково, г. Подольск, д. Новлинское, ст. Домодедово) довольно 
частая форма, реже на западе (д. Свистуново) и на севере (Вожгалы, Юж
ное Притиманье и др.).

В о з р а с т .  Мячковский и подольский горизонты.
3287Г о л о т ип. Экз. № хранится в Музее ИГН Академии Наук

СССР.
Fusulinella гага S h l y k o v a 1 

Табл. XXXIV, фиг. 3, 4
1948. Fusulinella pseudobocki var. гага Ш л ы к о в а ,  Тр. Всес. нефт. научно-исслед.

геол.-разв. инст., нов. сер., вып. 31, стр. 134—135, табл. VII,фиг. 3—5.

Раковина плоско-веретеновидная во внутренних оборотах, в двух» 
реже в трех наружных оборотах сильно вытянуто-веретеновидная или 
почти субцилиндрическая, плоская в срединной области со слабо сужаю
щимися закругленными осевыми концами. Удлинение раковины в двух 
последних оборотах происходит быстро, скачкообразно. L : D =  2 ,8 —3,3. 
Размеры довольно крупные: L =  3,5—4,9 мм; D =  1,2—1,6 мм. Число 
оборотов очень постоянно, около 5, с колебаниями от 4L/2 до 51/2.

Спираль тесно свернутая в первых трех оборотах, с четвертого рас
ширяется быстро.

Стенка тонкая, с ясной диафанотекой. Перегородки почти прямые, 
елабо волнистые в широкой срединной области, но в осевой образуют 
довольно крупноячеистые обширные сплетения в последних двух-трех 
оборотах. Хоматы сильные, высокие, кроме последнего полуоборота, 
во внутренних более широкие, в наружных округло-четырехугольные 
в сечении.

Апертура постепенно расширяющаяся до довольно широкой в наруж
ных оборотах.

С р а в н е н и е .  Форма, описанная Т. И. Шлыковой с Самарской 
Луки, с которой тождественны наши экземпляры, резко отличается от 
Fusulinella pseudobocki L e e  et C h e n  своими внутренними уплощенными, 
почти плоско-овоидными оборотами, не говоря уже об общей удлинен
ной, почти субцилиндрической форме раковины и широкой апертуре.

1 Описание Д. М. Раузер-Черноусорой
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Той же более плоской раковиной во внутренних и наружных оборотах 
отличается наша форма и от Fusulinella helenae R a us . ,  хотя по отно
шению длины к диаметру и по размерам эти обе -формы тождественны. 
Наиболее близка описываемая форма к F. cumpani Р u t г j а из мяч- 
ковского горизонта Донбасса, но все же более узкие без раздутости 
осевые концы, более постепенное и меньшее удлинение позволяют самар
скую форму рассматривать как особый вид, близкий к группе F . mosquen- 
sis по низкой апертуре и уплощенной раковине.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Довольно частая форма в южном крыле 
Подмосковного бассейна (с. Мячково, ст. Домодедово, д. Новлинское, 
г. Подольск и др.) и в Токмове.

В о з р а с т .  Мячковский горизонт, его нижняя часть.

Fusulinella cumpani Р u t г j а 1 

Табл. XXXIV, фиг. 5

1939. Fusulinella cumpani П у т р я ,  Мат. геол. полезн. ископ. Аз.-Черн. геол. 
упр., сб. X, стр. 117—118, табл. I, фиг. 12.

Имеются единичные экземпляры этого вида, по своим внутренним обо
ротам очень сходные с Fusulinella bocki М о е 1 1., нос более плоскими обо
ротами, а по наружным — благодаря субцилиндрической форме и широким, 
раздутым осевым концам — значительно отличающиеся от форм этой труп 
пы. L : D =  3,8. Подмосковные экземпляры отличаются от донбасских 
меньшими размерами: L всего 3,05—3,14 мм; D =  0,79—0,88 мм и до 1,82 мм. 
Но по остальным признакам они тождественны. Особенно характерен 
резкий скачок в удлинении раковины в последних двух-трех оборотах. 
Стенка обычного строения для группы, без ясных пор, имеющихся, одна
ко, у донбасских экземпляров.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  С. Мячково и ст. Домодедово.
В о з р а с т .  Мячковский горизонт.

Г р у п п а  F u s u lin e l la  s c h w a g e r in o id e s

К группе Fusulinella schwagerinoides относятся формы с умеренными 
и округлыми хоматами, со слабыми или отсутствующими дополнитель
ными отложениями во внутренних оборотах, со спиралью, тесной во 
внутренних оборотах и быстро, скачкообразно расширяющейся в наруж
ных и с умеренной апертурой наружных оборотов. Виды этой группы 
соединены переходами с группой Fusulinella bocki.

Fusulinella pseudoschwagerinoides P u t г j a 2 

Табл. XXXIV, фиг. 6

1939. Fusulinella pseudoschwagerinoides П у т р я ,  Мат. геол. полезн. иекоп. Аз.- 
Черн. геол. упр., сб. X, стр. 115—116, табл. I, фиг. И.

Раковина веретенообразная, с выпуклой срединной областью, посте
пенно сужающейся к слегка оттянутым и тупо приостренным осевым кон
цам. L : D =  2,3. Размеры небольшие: L =  2,22 мм; D =  0,95 мм. Число 
оборотов 4 1/2.

Начальная камера правильно сферическая, у голотипа с наружным 
диаметром в 70 [х. Спираль очень тесная в начальной стадии, быстро

3287расширяющаяся в дальнейшем. У экземпляра № диаметры раковины

1 Описание Д. М. Раузер-Черноусопой.
2 Описание Т. П. Сафоновой.
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по оборотам (в мм): первого 0,14, второго 0,25, третьего 0,44, четвер
того 0,73 и первой половины пятого 0,95.

Стенка тонкая, от 10 до 25 [л, только местами с ясно выраженной, но 
весьма тонкой диафанотекой. Перегородки немного тоньше стенки, слегка 
волнистые в срединной области и умеренно складчатые в осевых концах.

Апертура низкая и средне широкая, с несколько неправильным рас
положением в срединной плоскости. Хоматы довольно крупные, угловато 
округлой формы.

С р а в н е н и е .  Этот вид по навиванию спирали и внешней форме 
раковины близок к Fusulinella schwagerinoides D е р г., но отличается от 
нее значительно меньшими абсолютными размерами, меньшим числом обо
ротов, более слабой складчатостью в осевых концах и более поздним по
явлением последней, более массивными хоматами. По угловатости хомат 
наша форма близка к F. bocki М о е 1 1., но прозрачность внутренних обо
ротов и более быстрое раскручивание спирали ставит нашу форму, вне 
группы F . bocki. Возможно, что это форма, связывающая эти две группы.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Встречается довольно часто в При
камье (Полазна), изредка в Подмосковном бассейне (г. Подольск, ст. До
модедово).

В о з р а с т .  Самая верхняя часть мячковского горизонта, вместе 
с Fusulinella bocki М о е 1 1., Fusulina ex gr. elegans R a u s. et B e l . ,  
Pseudostaffella confusa ( L e e  et C h e n ) .

Fusulinella (?) podolskensis R a u s e r, sp. nov.
[ Табл. XXXV, фиг. 1

Раковина выпукло-овоидная, вытянутая, с почти постоянной формой 
раковины по оборотам, равномерно, но слабо выпуклая с приостренными 
закрученными концами. L : D =  2,7. Размеры средние: L =  2,7—2,8 мм; 
D =  1,03—1,38 мм. Число оборотов 5—6 .

Начальная камера у голотипа 91 (л. Спираль тесно свернута в первых 
трех оборотах, в следующих быстро расширяющаяся. Диаметры раковины 
голотипа по оборотам (в мм): первого 0,18, второго 0,29, третьего 0,51, 
четвертого 0,85 и первой половины пятого 1,03.

Стенка довольно толстая, в двух последних оборотах 35—40 (л, только 
в третьем обороте видна местами очень тонкая дпафанотека, в двух наруж
ных есть поры. Перегородки прямые, с довольно сильными ячеистыми 
сплетениями в осевых концах двух и даже трех оборотов. Хоматы слабые, 
округлые, в последнем полуобороте исчезают.

Апертура к наружным оборотам быстро расширяющаяся до довольно 
широкой.

С р а в н е н и е .  Принадлежность этой формы к роду Fusulinella 
сомнительна, поскольку ясная диафанотека в наружных оборотах не на
блюдалась. Но отсутствует и строение стенки протритицитового типа. 
По неравномерности раскручивания спирали, слабым хоматам и широкой 
апертуре относится к группе F. schwagerinoides.

От последнего вида отличается большей вытянутостью раковины и 
более плоскими внутренними оборотами. От F. schwagerinoides var. ad- 
juncta S h 1 у k. отличается правильной, слабо выпуклой раковиной с при
остренными осевыми концами. По существу, занимает промежуточное 
положение между F. schwagerinoides и ее вариететом adjuncta. Но неяс
ность строения стенки нашей формы не позволяет рассматривать ее как 
вариетет Fusulinella schwagerinoides.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Редкая форма, единичные экземпляры 
встречаются в д. Новлинское и г. Подольске.

В о з р а с т .  Мячковский горизонт.
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3987Г о л о т и п. Эки. № хранится в Музее ИГН Академии Наук 
СССР.

Fnsulinella schwagerinrides D е р г a t var. adjuncta S h l y k o v a 1

Табл. XXXV, фиг. 2
1948. Fusulinella schwa gerinoides D e p r a t  var. adjuncta Ш л ы к о в а ,  Tp. Bcec.

нефт. научно-иссл. геол.-разв. инст., нов. сер., вып. 31, стр. 133—134, 
табл. VI, фиг. 1,2; табл. VII, фиг. 1,2.

Раковина сильно вытянутая, почти субцилиндрическая, с широко 
закругленными осевыми концами. Вытягивание и уплощение оборотов 
происходит очень рано, с третьего оборота. L : D =  2,8—3,2. Раз
меры небольшие: L =  2,46—2,76 мм; D =  0,85—0,89 мм. Число оборотов 
около 5. 4

Спираль с тесным навиванием во внутренних оборотах и умеренно ши
рокая в наружных.

Стенка тонкая, около 2 0  р. в наружных оборотах, с широкой светлой 
диафанотекой, сверху и снизу оттененной тонкими темными линиями 
текториумов. Перегородки прямые, в осевых концах с крупнопетельча
тыми ячеистыми сплетениями. ХолАаты округлые, умеренные.

Апертура быстро расширяется к наружным оборотам и довольно ши
рокая в наружном обороте.

С р а в н е н и е .  Наша форма очень сходна с волжской, но ее отли
чает тонкая стенка. К сожалению, Т. И. Шлыкова ничего не сообщает 
о строении стенки описанного ею вида, и потому вопрос о тождестве этих 
двух форм остается не решенным до конца.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Псаревский карьер, редкая форма.
В о з р а с т .  Тегулифериновый горизонт.

Г р у п п а  F u s u l in e l la  p u lc h r a

К этой группе отнесены фузулинеллы с субромбоидной формой 
раковины, очень узкой апертурой до последнего оборота и асиммет
ричными хоматами, с прямым внутренним краем и выполаживающимся 
наружным.

Fusulinella subpulchra Р u t г j а 2 

Табл. XXXV, фиг. 3, 4
1937. Fusulinella subpulchra П у т р я ,  Мат. геол. полезн. ископ. Аз.-Черн. геол.

треста, сб. 1, стр. 59—61, табл. I, фиг. И .
1939. Fusulinella subpulchra II у т р я, Мат. геол. полезн. ископ. Аз.-Черн. геол. 

упр., сб. 3, стр. 182—183, табл. I, фиг. 11 и 12.

Раковина округло вздутая в срединной области с легкими прогибами 
на боках и с оттянутыми, тупо заостренными осевыми концами. L : D =  
=  2.0—2,2. Размеры небольшие: L до 1,5 мм; D около 1,15 мм. Число 
оборотов обычно большое, до 7, иногда всего 5.

Начальная камера небольшая. Спираль тесная, очень медленно рас
ширяющаяся.

1 Описание Д. М. Раузер-Черноусовой.
2 То же.
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Стенка тонкая, с широкой тусклой диафанотекой и очень неясными тек- 
ториумами. Толщина ее в наружном обороте 20—25 р.. Перегородки прямые 
в срединной области, слабо волнистые и скрученные в двух последних 
оборотах, особенно в последнем. Хоматы отчетливые, асимметричные на 
чиная со второго оборота, величина их возрастает до последнего оборота.

Апертура очень узкая до последнего оборота.
С р а в н е н и е .  По форме раковины и хомат этот вид относится бес

спорно к группе Fusulinella pulchra, но отличается от всех представителей 
этой группы своей широкой тусклой диафанотекой, что отмечено в описании 
этого признака и автором вида (плохо развитые текториумы). Кроме 
того, от F . pulchra R a u s. et В е 1. эта форма отличается вытягиванием 
раковины лишь в наружных оборотах и более слабыми септальными 
сплетениями, более поздним их появлением и полным отсутствием следов 
септальных арочек на боках. От F . eopulchra R a us . ,  кроме того, от
личается оттянутыми концами и более длинной раковиной.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Встречается изредка на р. Цне (Инина 
Слобода), в Мордовской АССР и на Самарской Луке.

В о з р а с т .  Каширский горизонт, его нижняя и средняя части.

Fusulinella eopulchra R a u s е г, sp. nov.
Табл. XXXV, фиг. 5—8

Раковина сильно вздутая в срединной области, с прямыми или слегка 
прогнутыми боками и с резко приостренными осевыми концами. L : D =  
=  1,9—2,0, но иногда только в наружном обороте достигает 2,0. Размеры 
небольшие: L =  1,5—3,9 мм с преобладанием значений менее 3,0 мм; 
D =  0,73—1,8 мм. Число оборотов 4 1/2—5% , иногда до 7.

Диаметр начальной камеры 90—127 (х. Спираль медленно разверты
вающаяся. Диаметр четвертого оборота колеблется от 0,59 до 0,89 мм.

3287У типичного экземпляра № диаметры последовательных оборотов
(в мм): первого 0,20, второго 0,31, третьего 0,45, четвертого 0,62, пятого 
0,85 и первой половины шестого 0,93.

Стенка четырехслойная, с тонкой, ясной диафанотекой, в наружных 
оборотах до 35—45 р. Внутренний и особенно наружный текториумы 
очень сильно развиты, иногда усиливаясь к осевым концам. Перегородки 
прямые, но волнистые в осевых концах двух последних оборотов. Хоматы 
отчетливые по всем оборотам, асимметричные с прямым внутренним и по
логим наружным краем. Быстро понижаясь в стороны, переходят в мас
сивный наружный текториум.

Апертура очень узкая до последнего оборота.
С р а в н е н и е .  Настоящая форма отличается от Fusulinella pul

chra R a u s. et B e l .  меньшими размерами, более короткой раковиной 
(у F . pulchra удлинение оборотов наблюдается уже с предпоследнего) 
и более острыми полюсами. От F. subpulchra Р u t г j а отличается также 
более короткой формой, более острыми концами, но, кроме того, еще более 
ранним вытягиванием оборотов, более тонкой диафанотекой с мощным 
наружным текториумом, а также более сильной волнистостью перегоро
док в осевых концах.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Частая форма в Вожгалах, единично 
в Подмосковном бассейне (д. Новлинское), на р. Ылыче и других местах. 
Наиболее крупные экземпляры встречены в Вожгалах (D до 2,0 мм и 
L до 4,1 мм).

В о з р а с т .  Мячковский горизонт.
3287Г о л о т и п. Экз. № - ^ 2 3  > хранится в Музее ИГН Академии Наук 

СССР.
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Fusulinella pulchra R a u s e r  et B e l j a e v 1  

Табл. XXXV, фиг. 9

Единичные типичные экземпляры встречены в Притиманье и на р. Ылы- 
че, вместе с Fusulinella eopulchra R a u s. L =  3,94 мм; D =  1,58 мм; 
L : D =  2,5.

В о з р а с т .  Верхняя часть московского яруса, возможно мячков- 
ский горизонт.

Род" W e d e k i n d e l l i n a  D u n b a r  e t  H e n b e s t ,  1 9 3 3

Раковина от мелких до средних ̂ размеров, удлиненная, первые обороты 
сильно вытянутые и плоские, ось навивания с постоянным положением 
с первого оборота, стенка четырехслойная, с ясной диафанотекой, перего
родки совершенно прямые по всей своей длине, хоматы постоянные, но 
умеренные, дополнительные отложения по основанию оборотов в боковой 
части раковины и в ее концах, апертура единичная.

Г е н о т и п :  Fusulinella uralica D u t k e v i c h ,  Тр. Нефт. геол.- 
разв. инст., сер. А, 1934, вып. 36, табл. V, фиг. 7.

В о з р а с т .  Верхняя часть московского яруса (подольский и мяч- 
ковский горизонты). *

З а м е ч а н и я .  Наиболее характерными признаками рода являются: 
необычная для фузулинид резкая вытянутость и нередкая субцилиндрич- 
ность первого-второго оборота и особый тип базальных отложений, вы
полняющих просветы камер, начинающихся несколько отступя от хомат 
и усиливающихся к осевым концам. По этим двум признакам трудно 
ведекинделлин произвести от каких-либо известных нам форм. По всей 
вероятности, ведекинделлины произошли в результате резкого скачко
образного изменения самых ранних стадий онтогенеза фузулинелл типа 
Fusulinella colaniae. С большой специализацией этого рода связано, по- 
видимому, и его ограниченное вертикальное распространение. Род этот 
имеет весьма большое стратиграфическое значение.

Т а б л и ц а  д л я  о п р е д е л е н и я  в и д о в  
р о д о в  Wedekindellina и Parawedekindellina

1. Юношеские обороты, начиная со второго, уплощенные, плоско- 
овоидные или субцилиндрические, наружный край хомат обычно
отграничен от базальных отложений................................................
.............................................................Род Wedekindellina (стр. 236) 2

00. Юношеские обороты вздуто-веретеновидные, хоматы обычно 
переходят непосредственно в базальные отложения, размеры
очень небольшие......................Род Parawedekindellina (стр. 240) 5

2(1). Базальные отложения умеренные, в наружных оборотах ослаб
ляющиеся ................................................................................................... 3

00. Базальные отложения очень сильные до последних оборотов 4 
3(2). Раковина веретеновидная, осевые концы приостренные, L : D =

= 2 ,6 —3,1, размеры средние, апертура ум еренная........................
.......................................................Wedekindellina uralica (стр. 237)

00. Раковина овоидная по всем оборотам, L : D =  2,0—2,4, размеры 
небольшие, апертура довольно узкая . . . W. subovata (стр. 238) 

4(2). Раковина субцилиндрическая, сильно вытянутая с первых обо
ротов, иногда с прогибом в срединной области, концы приострен-

1 Данные Д. М. Раузер-Черноусовой.
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ные, L : D =  3,6—4,1, апертура расширяющаяся в наружных
оборотах ....................................................W. dutkeyichi (стр. 239)

00. Раковина овоидная с широко закругленными концами, L : D =  
= 2 ,6 —2 ,9 , хоматы обычно переходят в высокие базальные отло
жения, апертура узкая . . . W. excentrica var. magna (стр. 239) 

5(1). Раковина коротко-веретеновидная по всем оборотам, концы при-
остренные, L : D =  1,9—2,0.....................................................................

............................................. Parawedekindellina kamensis (стр. 241)
00. L : D =  2,2—2 , 4 ..................................... Р. pechorica (стр. 241)

Wedekindellina uralica ( D u t k e v i c h ) 1  

Табл. X XXVI, фиг. 1, 2
1934. Fusulinella uralica Д у т к е в и ч ,  Тр. Нефт. геол.-разв. инст., сер. А, вып. 36, 

стр. 47—52, табл. V, фиг. 6—16.
1936. Wedekindellina uralica Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а  и Б е л я е в ,  Тр. Полярн. 

ком., вып. 28, стр. 183—184, табл. II, фиг. 5—7.

Раковина правильно веретенообразная, значительно вытянутая по оси 
навивания обычно начиная со второго оборота, с приостренными, реже 
закругленными осевыми концами. Поверхность, судя по скошенным се
чениям, покрыта неглубокими бороздочками. L : D колеблется в пределах 
от 2,5 до 3,3, чаще 2,6—3,1. Размеры: L =  1,75—3,13 мм, единично 
до 4,9 мм; D =  0,67—1,07 мм, единично до 1,57 мм. Число оборотов 5— 
7 1/2, чаще'6 —7.

Начальная камера обычно с наружным диаметром в 85—100 [х, реже 
60 {х. Спираль очень узкая, постепенно расширяющаяся к последним обо
ротам. Диаметр четвертого оборота 0,40—0,53 мм. Изменение диаметров 
раковины по оборотам (в мм):

О б о р о т ы
№ Начальная

экз. камера 1 2 3 4 5 6

3287
429 0,100 0,16 0,24
205 ? 0,14 0,20
353 0,085 0,14 0,27

0,35 0,53 0,80 1,00
0,31 0,45 0,62 0,87 
0,40 0,49 0,67 (41/2 обор.)

Стенка тонкая, е ясным четырехслойным строением. Перегородки 
прямые и только слабо скрученные в полюсах. Хоматы очень отчетливые, 
обычно невысокие, асимметричные, иногда переходящие в базальные 
отложения, протягивающиеся к полюсам; в начальных оборотах хоматы 
развиты значительно слабее. Базальные отложения хорошо развиты в сред
них двух-трех оборотах, в остальных весьма слабо.

Апертура средней ширины и низкая, щелевидная.
С р а в н е н и е .  Довольно частые экземпляры этого вида ничем су

щественным не отличаются от Wedekindellina uralica, описанной Г. А. Дут- 
кевичем. Наиболее характерны для этого вида вытянутые, овоидные 
внутренние обороты с массивными базальными отложениями и веретено
образная, с приостренными концами форма раковины наружных, более 
прозрачных оборотов. Следует отметить появление среди северных особей 
экземпляров с размерами, превышающими известные до сих пор (3 эк
земпляра имеют длину 4,0—4,9 мм), и преобладание более удлиненных 
форм, близких к типу var. longa D u t к. В свое время Г. А. Дуткевич 
намечал выделение наиболее укороченных экземпляров, с L : D менее
2 ,8 , var. inf lata; такие экземпляры встречаются и в нашем материале,

1 Описание Т. П. Сафоновой и Д. М. Раузер-Черноусовой.
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у них отношение длины к диаметру равно 2,5—2 ,6 , но ввиду незначитель
ности отклонений от общих размеров и от остальных признаков мы пока 
воздерживаемся от выделения этой разновидности впредь до изучения боль
шего количества материала (табл. XXXVI, фиг. 3). Кроме того, в При
камье, нередко в Полазне и Нытве, в кровле подольского горизонта, 
а также в подольском горизонте Южного Притиманья, встречаются мел
кие ведекинделлины, ничем существенным не отличающиеся, кроме раз
меров (табл. XXXVI, фиг. 1). Их размеры: L =  1,46—1,49 мм; D =  
=  0,47—0,55 мм; L : D =  2,7—3,0. Число оборотов 4—5. Диаметр начальной 
камеры около 60 [л. Диаметр четвертого оборота 0,38 и 0,47 мм. Возможно, 
что это только молодые особи Wedekindellina uralica. Но интересно их 
нахождение в начале появления этого вида и совместное существова
ние с такими же мелкими Wedekindellina subomta S a f. и параведекин- 
деллинами.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Часто в Прикамье (Краснокамск, По- 
лазна, Северокамск), в Вожгалах, Южном Притиманье и в других более 
северных районах.

В о з р а с т .  В Прикамье редко в кровле подольского и чаще в мяч- 
ковском горизонте; севернее нередко и в подольском горизонте.

Wedekindellina subomta S a f o n o v a ,  sp. nov.
Табл. XXXVI* фиг. 4—7

Раковина по всем оборотам овоидная, очень слабо выпуклая в средин
ной области и с широко закругленными осевыми концами. Уплощение 
и вытягивание оборотов начинается уже со второго оборота. L : D =  
=  2,0—2,4. Размеры небольшие: L =  0,98—1,35 мм; D =  0,44—0,62 мм. 
Число оборотов 4 2/2—5.

Начальная камера с наружным диаметром в 70—120 [л. Спираль тес
ная, очень постепенно развертывающаяся. Диаметр четвертого оборота 
0,36—0,62 мм. Изменение диаметров раковины по оборотам (в мм):

№
экз.

3287
431

(голотип)
198
212

3287
432

О б о р о
Начальная

камера 1 2 3 4 5

0,075 0,13 0,18 0,29 0,40 0,56
1

0,120 0,18 0,27 0,38 0,55 _
0,105 0,20 0,29 0,42 0,62 —

0,070 0,11 0,18 0,25 0,36 0,44 (4V2 обор.)

Стенка четырехслойная, с ясно выраженной в двух последних оборо
тах диафанотекой, толщина стенки не превышает 15—25 [л. Перегородки 
прямые. Хоматы отчетливые, но не высокие, асимметричные. Базальные 
отложения довольно развитые, оставляющие лишь узкие просветы 
в камерах.

Апертура небольшая, в виде узкой щели.
С р а в н е н и е .  Описываемые экземпляры отличаются от Wedekin

dellina uralica (D u t к.) главным образом овоидной формой раковин, 
меньшими размерами, меньшим отношением длины к диаметру. По форме 
хомат, по присутствию базальных отложений и, наконец, по характеру 
вытянутости раковины наша форма близка к W . uralica (D u t к.) и почти 
идентична с молодыми особями последнего вида. Но так как при четырех 
с половиной и пяти оборотах наша форма сохраняет овоидность раковины 
с широко закругленными осевыми концами, тогда как у W . uralica
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(D u t к.) на этой стадии концы уже приостряются и вытягиваются, мы 
выделяем нашу форму в самостоятельный вид. В пользу ее самостоятель
ного значения говорит также более слабая дифференциация ее стенки (диа- 
фанотека ясна только с четвертого, а не со второго, как у W . uralicay 
оборота) и более древний возраст.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Лёвшино, Вожгалы, Южное Притиманье 
и р. Ылыч.

В о з р а с т .  Мячковский и подольский горизонты.
3287Г о л о т и п. Экз. № хранится в Музее ИГН Академии Наук

СССР.

Wedekindellina dutkevichi R a u s e r  et B e l j a e v 1 

Табл. XXXVI, фиг. 8, 9

1940. Wedekindellina dutkevichi Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а  и Б e л я e в. Tp. Нефт.
геол.-разв. инст., нов. сер., вып. 7, стр. 21—23, табл. IV, фиг. 4—7 и 
рис. 5.

Раковина субцилиндрическая, иногда с легким прогибом в срединной 
области, с быстро приостряющимися, закругленными концами. Первые 
обороты субцилиндрические, вытянутые. L : D =  3,6—4,1. Размеры силь
но колеблются: L =  1,9—4,7 мм; D =  0,44—1,22 мм. Число оборотов
5 х/2- 7 7 2-

Начальная камера маленькая, с наружным диаметром в 75 р.. Спираль 
очень тесная. Диаметр четвертого оборота 0,49 мм при 5 7 2 оборотах. 
Диаметры раковины по оборотам (в мм): первого 0,14, второго 0,24> 
третьего 0,35, четвертого 0,49, пятого 0,69 и первой половины шестого 
0,80.

Стенка тонкая, от 20 до 30 р., с четырехслойным строением; диафано- 
тека выражена очень отчетливо с третьего оборота. Перегородки совер
шенно прямые. Хоматы очень отчетливые, но небольшие, в начальных 
оборотах едва заметные. Базальные отложения очень массивные и усили
вающиеся до предпоследнего оборота.

Апертура узкая и низкая, к наружным оборотам становится значитель
но шире.

С р а в н е н и е .  Имеются единичные экземпляры, отнесенные к это
му виду на основании сильной вытянутости и субцилиндричности рако
вины, а также наличия массивных дополнительных отложений, заполняю
щих и наружные обороты. Следует отметить, что у наших экземпляров 
наблюдается слабый прогиб в срединной области, заметный и у голотипа.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Вожгалы, Южное Притиманье и другие 
районы.

В о з р а с т .  Подольский и мячковский горизонты.

Wedekindellina excentrica R o t h  et S k i n n e r  var. magna 
R o t h e t  S k i n n e r 2 

Табл. XXXVI, фиг. 10, И
1930. Wedekindellina excentrica var. magna R o t h  and S k i n n e r ,  Journ. Pa- 

leont., vol. 4, No 4, p. 341, pi. 30, figs. 4, 5.

Раковина овоидная с широко закругленными концами, иногда слег
ка приостряющимися. L : D =  2,6—2,9. Размеры: L =  2,35—4,5 мм; 
D = 0 ,8 3 —1,71 мм. Число оборотов 7, реже 6 .

1 Описание Д. М. Раузер-Черноусовой и Т. П. Сафоновой.
2 Описание Д. М. Раузер-Черноусовой.
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Начальная камера довольно крупная. Спираль тесная. Диаметры ра-
3987 1 г

ковины по оборотам у экз. № - ^ 2 0  (в мм): первого 0,20, второго 0,29,
третьего 0,42, четвертого 0,64, пятого 0,76, шестого 1,00 и седьмого 1,20.

Стенка с ясной диафанотекой. Хоматы четкие до последнего оборота, 
довольно высокие, продолжающиеся непосредственно, реже после слабого 
понижения, в высокие базальные отложения, заполняющие до полюсов 
все обороты, включая последний, и оставляющие лишь узкие просветы 
в последних оборотах.

Апертура узкая с очень неправильным положением по оборотам.
С р а в н е н и е .  Наша форма отличается лишь еще более уплощен

ной, почти субцилиндрической раковиной в срединной области и мень
шим числом оборотов.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Только в Притиманье.
В о з р а с т .  Повидимому, подольский и мячковский горизонты.

Р о д  P a r a w e d e k i n d e l l i n a  S a f o n o v a ,  g e n u s  n o v u m

Раковина маленькая, вздуто-веретеновидная, слабо изменяющая свою 
форму по оборотам, с первыми оборотами также вздуто-веретеновид
ными; ось навивания с довольно постоянным положением с первых обо
ротов, расширение спирали равномерное; стенка тонкая, со слабо выра- 4 

женной диафанотекой только в последних оборотах; перегородки совершен
но прямые; хоматы отчетливые, дополнительные базальные отложения 
выстилают поверхность всех оборотов до осевых концов, иногда сливаясь 
с хоматами, апертура единичная.

Г е н о т и п :  Parawedekindellina kamensis S a f. sp. nov.
В о з р а с т .  Средний карбон, подольский и мячковский горизонты.
С р а в н е н и е .  Настоящий род очень близок к ведекинделлинам, 

отличаясь от них, по существу, только веретеновидной формой первых 
оборотов. Придавая признакам онтогенеза большое значение и считая вы
тянутость и уплощенность первых оборотов ведекинделлин особенно харак
терным признаком, данную форму следует выделить в особый род. Непос
тоянным и второстепенным отличием нового рода является менее четкое от
граничение внешнего края хомат от дополнительных базальных отложений.

Представители этого интересного; но пока еще недостаточно обосно
ванного рода встречаются чаще совместно с редкими Wedekindellina ига- 
lica (D u t к.), более частыми мелкими веретенообразными экземплярами, 
являющимися, по всей вероятности, молодыми особями той же W . ига- 
Иса, и редкими мелкими W . cf. subovata S a f. Это своеобразное сооб
щество только мелких, укороченных ведекинделлин и явление неполной 
зрелости погибших экземпляров можно расценивать как показатели не
нормальных условий среды. Появление на этом фоне таких же мелких 
параведекинделлин с небольшим числом оборотов вызывает подозрение, 
не является, ли наша параведекинделлина лишь мегасферической формой 
W . uralica ( D u t  к.) или близкой к ней формы. Но этому предположе
нию противоречат, во-первых, размеры начальных камер параведекин
деллин, не превышающие таковых у совместно с ними встречающихся 
W . uralica ( D u t  к.) и W . subovata S a f . Так, например, у Parawedekin
dellina pechorica R a u s. начальная камера измерена в 80—110 (л, у W . 
uralica D u t к -— НО—145 [л. Во-вторых, в пользу самостоятельности 
нашей формы говорит ее обособленное нахождение в некоторых пунктах, 
где она является явно преобладающей. На этом основании более вероят
ным кажется предположение о самостоятельном появлении параведекин
деллин одновременно с ведекинделлинами путем изменения фузулинелл 
типа Fusullinella colaniae.
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Parawedekindellina kamensis S a f  o n  o v a ,  gen. et sp. nov.
Табл. X X XVI, фиг. 12—14

Раковина коротко-веретеновидная, со вздутой срединной областью,' 
с приостренными полюсами. L : D =  2,0, иногда только 1,9. Размеры 
небольшие: L =  0,91—1,46 мм; D =  0,47—0,73 мм. Число оборотов
3 7 ,- 5.

Начальная камера с наружным диаметром в 75—105 (х. Спираль тесно 
навитая, с постепенным раскручиванием к наружным оборотам. Диаметр 
четвертого оборота колеблется от 0,44 до 0,73 мм. Изменение диаметров 
раковины по оборотам (в мм):

О б о р о т ы№
э к з .

Н ач ал ь н ая
к ам ер а 1 2 3 4 5

294 0,100 0,20 0,33 0,49 0,73 —
3287
439 0,105 0,20 0,33 0,47 0,58 (3V2 обор.)

3287
438 0,075 0,11 0,18 0,29 0,44 0,64

(голотип)
137 0,080 0,14 0,24 0,40 0,47 (З1/̂  обор.)

Стенка сравнительно тонкая, от 20 до 25 р. толщиной, с ясным четы
рехслойным строением; хорошо выраженная диафанотека обычно наблю
дается только в последних двух оборотах. Перегородки совершенно пря
мые даже у самых полюсов, у которых наблюдается очень слабая волни
стость. Хоматы отчетливые, но низкие, нередко спускающиеся от апертуры 
к полюсам. Базальные отложения очень отчетливые, но умеренные.

Апертура узкая и низкая.
С р а в н е н и е .  По своей вздуто-веретеновидной форме первых 

оборотов, сохраняющейся и в последующих оборотах, наш вид не может 
быть отнесен к рojxy 'Wedekindellina, но тождественный характер базаль
ных отложений, хомат и перегородок указывает на тесное родство с родом 
W  edekindellina.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Лёвшино и Полазна.
В о з р а с т .  Мячковский и подольский горизонты.

3287Г о л о т и п. Экз. № , хранится в Музее ИГН Академии Наук СССР.

Parawedekindellina pechorica R a u s е г, sp. nov.
Табл. XXXVI, фиг. 15—17

Раковина коротко-веретеновидная, с округло приостренными осевыми 
концами. Первые два оборота очень укороченные, вздуто-веретеновидные 
или почти шарообразные; третий оборот довольно резко удлиняется и 
уплощается, приобретая плоско-овоидную форму; в последующих оборо
тах форма раковины мало меняется, но срединная часть становится 
более выпуклой. L : D =  2,32—2,39, единично всего 2,2. Размеры не
большие: L =  0,98—2,18 мм; D =  0,40—0,91 мм. Число оборотов 3—4 г/2, 
единично до 6 .

Начальная камера средних размеров, 80—110 [л в диаметре. Спираль 
довольно тесная. Диаметры оборотов у голотипа (в мм): первого 0,14, 
второго 0,24, третьего 0,36, четвертого 0,53 и первой половины пятого 
0,60.

Перегородки прямые, но иногда в осевых концах кроме скручен
ности наблюдается и слабая волнистость. Хоматы четкие, угловатые до 
последнего оборота. Базальные отложения обычно имеются со второго
16 С р едн екам ен ноугольн ы е ф узул и н и ды  241



оборота, достигают в третьем своего наибольшего развития, заполняя осевые 
концы и бока раковины почти до самого потолка камеры. От хомат ба
зальные отложения обычно отделены некоторым понижением в дополни
тельных отложениях.

Апертура узкая, слабо расширяющаяся к наружным оборотам.
С р а в н е н и е .  От Parawedekindellina kamensis S a f. наша форма 

отличается более удлиненной раковиной и особенно более резким удли
нением и уплощением третьего оборота.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Преимущественно на р. Ылыче, возможно, 
в Южном Притиманье.

В о з р а с т .  Мячковский и подольский горизонты.
3287Г о л о т и п. Экз. № , хранится в Музее ИГН Академии Наук СССР.

Р о д  H e m i f  v  s u i t  п а  M o e l l e r ,  1 8 7 8

Раковина небольших размеров, от шарообразной до субцилиндри
ческой; форма раковины по оборотам изменяется очень постепенно и мало, 
навивание оборотов очень узкое, особенно во внутренних оборотах; стен
ка состоит в основном только из тектума и протеки, пронизанных простыми 
сквозными порами, у мячковских форм более грубыми; у каширских форм 
в верхней части протеки бывает видна тусклая диафанотека, иногда с тон
ким и непостоянным внутренним текториумом. Складчатость перегородок 
от умеренной до сильной, более или менее правильная, хоматы очень по
стоянные, полукруглой формы, нередко утолщение перегородок в осевой 
области; апертура единичная.

Г е н о т и п: Hemifusulina bocki M o e l l e r ,  Мат. геол. Росс., 1878, 
т. 8 , стр. 117—120, табл. V, фиг. 2.

В о з р а с т .  Каширский, подольский и мячковский горизонты.
З а м е ч а н и я .  Расцвет представителей рода Hemifusulina наблю

дается два раза: в конце каширского и в конце мячковского времени. Та
кие родовые признаки, как небольшие размеры, постоянство формы ра
ковины по оборотам, очень тесное навивание, довольно правильная склад
чатость и полукруглые, четкие хоматы, мало изменяются в процессе 
эволюции рода, и их небольшие модификации в комбинации с изменчи
востью других признаков определяют собой лишь признаки видов. Но стен
ка раковины, обычно считающаяся четким родовым признаком в пределах 
рода, испытывает у гемифузулин быстрое изменение во времени: у кашир
ских форм стенка очень тонкая (до 25 [л), иногда наблюдается ее расслое
ние, тусклая диафанотека и даже участками непостоянный внутренний 
текториум, хотя и очень тонкий, а четкие поры, пронизывающие всю стен
ку, появляются лишь в последних оборотах; у мячковских форм стенка 
значительно толще, около 40 (л, внутренний текториум и диафанотека 
исчезают, стенка совершенно однородная, и почти по всем оборотам на
блюдаются грубые, четкие поры. На этом основании каширских геми- 
фузулин раньше обычно относили к роду Fusulina, а мячковских 
иногда к тритицитам. В то же время, вследствие ограниченной возмож
ности комбинаций изменяющихся видовых признаков этого рода, на 
различных стадиях эволюции рода появлялись конвергентные формы, 
которые нередко соединялись в один вид. Так, коротко-овоидные фор
мы каширского и мячковского горизонта некоторые авторы (Раузер- 
Черноусова, Киреева, Путря и др.) относили к одному виду «Fusulina 
minima» S с h е 1 1 w., не считаясь с «кериотекой» мячковских форм.

Исходя из диагноза Мёллера и данного им изображения Hemifusu
lina bocki M o e l l e r ,  мячковская «Fusulina minima» прежних авторов
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без труда отождествляется с первой. Большую и самостоятельную группу 
образуют каширские виды. Основная форма этой группы, внешне сходная 
с Н. bocki M o e l l e r ,  выделена нами в новый вид — Hemifusulina com
munis R a u s.

Длинные субцилиндрические гемифузулины группируются около «Fusu- 
Una bocki» М о е 1 1., являющейся несомненной гемифузулиной каширской 
стадии эволюции этого рода. «Fusulina bocki» Mo el l .  должна получить 
другое наименование {Hemifusulina moelleri R a us . ,  nom. nov.), посколь
ку старое наименование Н. bocki использовано уже для генотипа рода.

Исключительно интересным является вопрос о происхождении геми- 
фузулин и об их родственных связях. С начала каширского времени на- 
блюдается* в ряде групп весьма знаменательный процесс дифференциации 
стенки, развития внутреннего текториума и вместе с этим просветления 
протеки вплоть до появления прозрачной диафанотеки. Так, у каширских 
альютовелл в наружных оборотах трехслойное строение замещается прак
тически двуслойным: стенка состоит из тектума и широкой тускло-свет
лой протеки. Иногда последняя участками подчеркнута внутренним 
текториумом, и тогда появляется даже диафанотека. Собственно таково 
строение стенки и у каширских гемифузулин. С основания каширского 
горизонта появляются и фузулины, у которых в трех-четырех оборотах, 
иногда только в двух последних, появляется четкая диафанотека, узкая 
и прозрачная, подчеркнутая снизу ясным и постоянным внутренним тек
ториумом. Эти раннекаширские фузулины по внешнему виду очень напо
минают, с одной стороны, гемифузулин по своим небольшим размерам, 
малым начальным камерам, тесной спирали я округлым постоянным хо- 
матам, с другой стороны — альютовелл типа Aljutovella citronoides Ma n .  
и A l. postaljutovica var. dilucida L e o n t . ,  отличаясь фактически лишь 
более ранним появлением диафанотеки и внутреннего текториума и более 
четким их видом. Наконец, в это же время появляются первые примитив
ные фузулинеллы группы Fusulinella schubertellinoides.

Эти факты одновременного появления одинаковых признаков у ряда 
форм на разных стадиях их развития и существенное сходство в основных 
чертах строения альютовелл, гемифузулин и фузулин позволяют считать 
эти три рода близко родственными и производить от альютовелл как геми
фузулин, так и фузулин. Наблюдающиеся нередко у этих трех родов 
взаимные переходы в признаках родового значения, а именно в строении 
стенки, а также некоторая неустойчивость признаков на начальных ста
диях развития гемифузулин и дальнейшее развитие их и закрепление 
в пределах рода объясняются естественно сходством этих трех близких 
родов в начале их развития и незначительной степенью расхождения при
знаков, отличающих их.
Т а б л и ц а  д л я  о п р е д е л е н и я  в и д о в  р о д а  Hemifusulina

1. Стенка однородная, с ясными, довольно грубыми порами в трех
четырех наружных оборотах, во внутренних оборотах диафаноте
ка отсутствует, складчатость перегородок и хоматы в наружных
оборотах ослабляются, апертура довольно у з к а я ........................
................................................Группа Hemifusulina bocki (стр. 265) 27

00. Стенка слабо дифференцированная, иногда с широкой диафаноте- 
кой, в одном-двух наружных оборотах с очень тонкими порами 2  

2(1). Стенка с четкой диафанотекой в двух-трех наружных оборотах, 
раковина укороченная, сильно вздутая, складчатость довольно
сильная, апертура узкая, хоматы умеренные................................
........................................................Группа Н. ? splendida (стр. 261) 15

00. Стенка с нечеткой и непостоянной диафанотекой в последних 
оборотах ......................................................................................................  3
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3(2). Складчатость перегородок от слабой до умеренной, поры в стенке
плохо различим ы ....................................................................................  4

00. Складчатость перегородок довольно с и л ь н а я ................................ 17
4(3). Раковина укороченная, начальные обороты вздуто-веретеновидные, 

складчатость слабая по всем оборотам, апертура узкая, хоматы
массивные.....................Группа Н emifusulina dutkevichi (стр. 246) 5

00. Раковина удлиненная, субцилиндрическая, складчатость в сред
них оборотах довольно сильная, в наружных — слабая, перего
родки утолщены в осевой области, апертура широкая, хоматы
ч етки е...........................Группа Н emifusulina moelleri (стр. 252) 1 2

5(4). Хоматы массивные, округлые или угловатые, апертура узкая,
раковина вздуто-веретеновидная.........................................................6

00. Хоматы и апертура такие же, но раковина овои дн ая ................ 7
6(5). Раковина с выпуклой срединной областью, круто спускаю

щейся к приостренным полюсам, L : D =  1,7—1 , 9 ................
............................................Н. dutkevichi var. samarensis (стр. 247)

00. Раковина почти шарообразная, L : D =  1,4—1 , 5 ........................
..............................................Н, dutkevichi subsp. pechorica (стр. 247)

7(5). Раковина овоидная с плоской срединной областью ................ 11
00. Раковина овоидная с выпуклой срединной областью ................ 8

8(7). Осевые концы двух наружны^ оборотов быстро удлиняются и раз- ч 
дуваются, раковина плоско-овоидная, но срединная область 
слабо выпуклая, L : D =  l,9 —2,1; апертура очень узкая до по
следних оборотов, хоматы сильные, высокие и узкие . . . .
..........................................................................Н. nataliae (стр. 250)

00. Осевые концы не раздуваю тся............................................................ 9
9(8). Срединная область выпуклая, L : D =  1,6—1,7, хоматы на на

чальных оборотах довольно слабые, апертура не очень узкая
............................................. Н. volgensis var. intermedia (стр. 249)

00. Срединная область слабо выпуклая, L : D 1 , 7 ........................ 10
10(9). L : D = 1 ,7 —1,9, вытягивание раковины начинается со средних 

оборотов, апертура очень узкая, хоматы очень четкие до послед
него полуоборота, высокие, полукруглые или угловато округлые
..........................................................................Н . volgensis (стр. 248)

00. L : D =  2,0, раковина удлиненно-овоидная, почти плоско-вере-
теновидная...................... Н. volgensis subsp. syzranica (стр. 249)

11(7). Концы раковины не усеченные, L : D =  1,6—1,9, внутренние 
обороты вздутые, стенка с ясной диафанотекой в двух наруж
ных о б оротах .........................................Н. polasnensis (стр. 251)

00. Концы усеченные и притупленные, L : D =  1,9—2,0, уплощен- 
ность оборотов устанавливается рано, раковина в предпоследних 
оборотах может быть более удлиненной, чем в наружном, стен
ка без ясной диафанотеки, с тонкими порами, апертура умеренная,
хоматы довольно с л а б ы е .........................  Н. consobrina (стр. 252)

12(4). Начальные и средние обороты плоско-веретеновидные . . . . 1 3  
00. Начальные и средние обороты вздуто-веретеновидные, в наруж

ных веретеновидные с плоской срединной областью или субци
линдрические с приостренными, сильно вытягивающимися конца
ми, L : D около 3,5, размеры относительно крупные, складча
тость в средних оборотах сильная, высокая и узкая, в наруж
ных — слабая........................................... Н. pseudobocki (стр. 254)

13(12). Раковина субцилиндрическая, с приостренными, сильно вытяги
вающимися концами, L :D =2,8—3,6, размеры отнеболыпих до до
вольно крупных, стенка очень тонкая, иногда с тонкой диафано
текой,перегородки в средних оборотах с умеренной складчатостью, 
в наружных—со слабой................ Hemifusulina moelleri (стр. 252)
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00. Раковина с притупленными осевыми к он ц ам и ............................ 14
14(13). Раковина в трех последних оборотах с уплощенной срединной 

областью, в наружном обороте субцилиндрическая, с широко 
закругленными концами, L : D =  2,8—3,2; складчатость в сред
них оборотах довольно сильная, высокая и узкая, в двух на
ружных оборотах слабая, но равномерная; апертура с правиль
ным полож ением.....................................Н. kashirica (стр. 254)

00. Раковина с резко усеченными концами, иногда с прогибом в пло
ской срединной области, L : D =  2,2—2,5; раковина в предпо
следнем обороте иногда более удлиненная, чем в наружном, 
стенка однородная, с ясной пористостью, складчатость пра
вильная, но слабая по всем оборотам..............................................
...................................................................... Н. truncatula (стр. 255)

15(2). Раковина вздуто-веретеновидная, с выступающими округлыми 
осевыми концами, в средних оборотах с непостоянно уплощен
ными боками, L : D =  1,6—1,7, складчатость и хоматы умерен
ные ............................................................. Н. ? splendida (стр. 261)

00. Раковина иной формы, складчатость более с и л ь н а я ................ 16
16(15). Раковина почти шарообразная по всем оборотам, с выступаю

щими осевыми концами, L : D =  1,5, апертура очень узкая
............................................... Н. ? splendida var. globosa (стр. 262)

00. Раковина округлоромбоидная по всем оборотам, L : D =  1,7—
1 ,8 6 ..............................Н. ? splendida var. гhomboidalis (стр. 262)

17(3). Складчатость очень правильная и сильная, высокая, частая и 
узкая, доходящая до самых осевых концов, апертура очень уз
кая, стенка часто однородная, с ясными п о р а м и ........................
........................................................Группа Н. elegantula (стр. 263) 24

00. Складчатость довольно сильная, средней высоты, довольно ши
рокая, стенка слабо дифференцированная, с порами только в 
последнем обороте, апертура от узкой до умеренной, хоматы силь
ные, округлые, реже угловато округлы е....................................
. .................... ! ............................Группа Н. communis (стр. 256) 18

18(17). Раковина веретеновидная с выпуклой срединной областью в на
ружном обороте...........................................................................................19

00. Раковина овоидная или субцилиндрическая с плоской средин
ной областью................................................. 2 2

19(18). Раковина вытянуто-веретеновидная, L : D около 3,0, концы тупо 
приостренные, перегородки утолщены в осевых концах, апертура
умеренной ширины, хоматы угловато округлы е........................
..................................................................... Н. vozhgalica (стр. 259)

00. Раковина коротко-веретеновидная, L : D менее 2 , 5 ................ 20
20(19). Раковина с вытянутыми, приостренными осевыми концами,

L : D =  2,1—2,3, складчатость правильная, частая, угловато
округлая до последнего оборота........................................................
.................................................. Н. communis var. acuta (стр. 257)

00. Осевые концы более округлые, L : D  не более 2 ,1 5 ....................21
21(20). Раковина с выпуклой срединной областью, сужающаяся к округ

лым, слабо приостренным осевым концам, L : D =  2,0—2,15, 
складчатость довольно сильная до последнего оборота, хоматы
сильные до последнего оборота........................................................
.........................................................................Н. communis (стр. 256)

00. Раковина вздуто-веретеновидная, с округло приостренными кон
цами, L : D =  1,6—1,9, стенка с ясной диафанотекой и тон
кими порами, складчатость сильная, высокая и узкая, апер
тура очень узкая, хоматы очень сильные, угловаты е................
...............................................Н. communis var borealis (стр. 257)
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22(18). Раковина в одном-двух наружных оборотах резко переходит 
от веретеновидной в плоско-овоидную путем раздутия широко
закругленных осевых концов, L : D =  2,1—2 , 4 ........................
.................................................. Hemifusulina paraelliptica (стр. 258)

00. Раковина субцилиндрическая..............................................................23
23(22). L : D =  2,4—2,5, форма раковины изменяется постепенно, осе

вые концы сужающиеся, приостренные, перегородки тонкие, 
складчатость умеренная, округлая, апертура довольно широ
кая ................................................................... Н. pulchella (стр. 258)

00. Раковина субцилиндрическая, сужающаяся к закругленным 
осевым концам, L : D =  3,0—3,3, размеры довольно крупные, 
перегородки утолщенные, складчатость сильная, высокая и 
узкая, апертура умеренная, хоматы сильные, слабее в наружном
обороте...................................* . . . . Н. rjasanensis (стр. 260)

24(17). Внутренние обороты ромбоидные, стенка однородная с пори
стостью в нескольких оборотах, толщиной до 30—35 р. . . . .  25 

00. Внутренние обороты веретенрвидные, стенка иногда с диафано-
текой, толщиной до 20—25 ( л .............................................................26

25(24). Раковина вытянуто-овоидная, с плоской срединной областью
и широко закругленными концами, L : D =  2,3—2,5, перего
родки утолщены только в осевых концах, хоматы округлые 
до последнего оборота . . К . . . .  Н. elegantula (стр. 263)

00. Раковина округло ромбоидная, L : D =  2,2—2,6, хоматы угло
ватые, довольно узкие и высокие, до последнего оборота . . .
................................................................. Н. subrhomboides (стр. 263)

26(24). Раковина плоско-веретеновидная или нлоско-овоидная, L : D =
=  2,3—2,5, складчатость от умеренной до сильной, арочки от
средних до вы соких...........................Н. proelegantula (стр. 264)

00. Раковина вздуто-веретеновидная по всем оборотам, бока вы
пуклые, концы округло приостренные, L : D =  2,55—2,8, пе
регородки толстые, умеренно складчатые по всей длине . . .
...............................................................................Н. firma (стр. 265)

27(1). Раковина коротко-веретеновидная, концы округло приострен
ные, L : D =  2,0 — 2,1, складчатость умеренная и низкая,
апертура очень узкая, хоматы ум еренны е....................................
............................................................................ Н. stabilis (стр. 267)

00. Раковина плоско-овоидная с притупленными и усеченными кон
цами, складчатость умеренная и низкая, во внутренних обо
ротах довольно сильная и иногда высокая, перегородки утол
щенные в осевой области, апертура умеренной ширины . . .  28 

28(27). L : D =  2,0, переход от вздуто-веретеновидной к овоидной форме
раковины происходит в наружных о б о р о т а х ................................
. ..........................................................................Н. bocki (стр. 266)

00. L : D =  1,8, переход от выпукло-овоидной раковины ранних обо
ротов в плоско-овоидную с усеченными концами происходит
рано, в конце юношеской стадии...................... ....................................
................ ................................Н. bocki var. mosquensis (стр. 267)

Гр уп п а  H cm ifusu lina  dutkevichi

В эту группу относятся укороченные формы со вздуто-веретеновид
ными начальными оборотами, слабой складчатостью, узкой апертурой, 
массивными хоматами и тонкой стенкой с плохо различимыми порами.
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Hemifusulina dutkevichi (P u t r j a) var. samarensis R a u s e r. var. nov.
Табл. XXXVII, фиг. 1—3

Раковина вздуто-веретеновидная, с округло приостренными кон
цами и с внутренними оборотами почти шарообразными. L : D =  1,7—
1,9. Размеры мелкие: L до 1,77 мм; D до 1,03 мм. Число оборотов 5—6 .

Начальная камера очень маленькая. Спираль очень тесно навитая, 
особенно во внутренних оборотах.

Стенка двуслойная, с плохо различимым строением. Перегородки сла
бо складчатые на боках раковины и сильнее в осевых концах. Хоматы 
очень заметные, постоянные до последнего полуоборота, довольно высо
кие, округлой или угловато округлой формы.

Апертура узкая.
С р а в н е н и е .  Родовая принадлежность этой формы определяется 

строением стенки. Путря и Леонтович отмечают широкую «диафанотеку» 
и слабое и не повсеместное развитие текториумов у основного вида. Судя 
по голотипу Hemifusulina dutkevichi Р u t г j а, хотя и представленного 
скошенным сечением, форма раковины этого вида с выпуклой срединной 
областью, круто спускающейся к приостренным полюсам. Поэтому эк
земпляр, изображенный Путря и Леонтович на табл. IV, фиг. 5, по своей 
уплощенной овоидной раковине относится к другому виду — Hemifu
sulina volgensis P u t r j a  e t L e o n t .  В нашем материале встречены 
лишь единичные экземпляры, сходные с Hemifusulina dutkevichi, большин
ство их отличается большим удлинением раковины, выражающимся 
в L : D =  1,9, что заставляет выделить их в особый вариетет.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Редкая форма в Сызранском разрезе 
и в Ржевском Поволжье (дд. Холохольня, Нерядово).

В о з р а с т .  Верхняя часть каширского горизонта в первом районе 
и нижняя часть подольского во втором.

3287Г о л о т и п. Экз. № ^ 2  хранится в Музее ИГН Академии 
Наук СССР.

Hemifusulina dutkevichi ( P u t r j a )  subsp. pechorica R a u s e r,
subsp. nov.

Табл. X XXVII, фиг. 4, 5

Раковина почти шарообразная, с выступающими тупо приостренными 
донцами. L : D =  1,4—1,5. Размеры мелкие: L =  1,11—1,20 мм; D =  
=  0,77—0,83 мм. Число оборотов небольшое, 4х/2 —5Х12.

Диаметр начальной камеры 73—100 (л. Спираль тесная, постепенно 
расширяющаяся. Диаметры раковины голотипа по оборотам (в мм): 
первого 0,11, второго 0,20, третьего 0,31, четвертого 0,45, пятого 0,69 
и первой половины шестого 0,82.

Стенка очень тонкая, с ясной диафанотекой в двух-трех последних 
оборотах. Толщина стенки у голотипа (в микронах): третьего оборота 8 , 
четвертого 11 и пятого 15. Хоматы очень массивные, высокие, округло 
субквадратные в сечении до последнего оборота.

Апертура очень узкая до последнего оборота.
С р а в н е н и е .  Настоящие экземпляры очень близки к Hemifusulina 

dutkevichi P u t r j a ,  особенно к его голотипу, по своей внешней форме, 
очень узкой апертуре, массивным, угловатым хоматам и слабой склад
чатости. К сожалению, голотип изображен по слегка скошенному сече
нию, а последующие изображения того же вида, данные автором вида, 
существенно отличаются своей более ромбоидной и вытянутой раковиной 
и более широкой апертурой. Оставляя вопрос о тождестве саратовских и 
донских Hemifusulina dutkevichi P u t r j a  открытым до пересмотра
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топотипов (голотип вида утерян), приходится и печорскую форму пока 
рассматривать лишь как близкую разновидность, возможно, тождественную 
с Hemifusulinadutkevichi из Донбасса. От#(?) splendida S a f. и ее вариете- 
тауаг. globosa S a f. настоящий подвид отличается более толстыми и менее 
складчатыми перегородками и более массивными хоматами. По форме хомат 
наш подвид ближе к Н . polasnensis S a f., но от последней отличается ве
ретенообразной формой раковины, более складчатыми перегородками 
и более узкой апертурой.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Только в одном обнажении р. Исперед- 
ды-кост-иоль, всего 4 экземпляра.

В о з р а с т .  Возможно каширский горизонт.
3287Г о л о т и п. Экз. № , хранится в Музее ИГН Академии

Наук СССР.

Hemifusulina volgensis ( P u t r j a  et L e o n t o v i c h ) 1 
Табл. XXXVII, фиг. 6, 7

1948. Fusulina volgensis П у т р я  и Л е о н т о в и ч ,  Бюлл. Моек. общ. испыт.
прир., отд. геол., т. 23, № 4, стр. 44, табл. III, фиг. 10—11 и табл. IV, 
фиг. 5.

Раковина шарообразная во внутренних оборотах, очень постепенно 
переходящая в выпукло-овоидную, со слабо выпуклой срединной об
ластью и с широко закругленными осевыми концами. L : D =  1,7—1,9, 
с преобладанием значений 1,8—1,9. Размеры небольшие: L =  1,45— 
2,41 мм; D =  0,73—1,23 Мм, с преобладанием средних значений. Число 
оборотов обычно 6—7.

Начальная камера очень маленькая. Навивание оборотов очень тес
ное, постепенно и медленно развертывающееся по оборотам.

Стенка неясного строения, в наружных оборотах с тектумом и широкой 
тускло-светлой протекой, местами со слабо выраженными текториумами 
и с диафанотекой. Перегородки слабо складчатые на боках раковины 
и более сильно в осевых концах. Хоматы очень четкие до послед
него оборота, довольно высокие, полукруглой или угловато округлой 
формы.

Апертура узкая и очень медленно расширяющаяся до умеренной толь
ко в наружном обороте.

С р а в н е н и е .  Многочисленные экземпляры Среднего Поволжья 
тождественны с нижневолжской Hemifusulina volgensis ( P u t r j a  et  
L e o n  t.), отличаясь лишь преобладанием более удлиненных особей. 
Но размеры наших особей очень сильно колеблются, стирая одно из от
личий этого вида от Н. dutkevichi P u t r . ,  указанного Путря и Леонто
вич. Впрочем, «значительно большие размеры» не наблюдаются даже 
у нижневолжских экземпляров. Не подтверждаются также и такие отли
чия, как более высокая спираль, большая толщина стенки и более постоян
ная величина начальной камеры, которые, повидимому, относятся все 
к разряду индивидуальной изменчивости. Оставляя в силе отличия в хо- 
матах (более массивные у Н. volgensis) и в ширине апертуры (хотя характер
ная для Н. volgensis узкая апертура наблюдается не у всех экземпляров 
и иногда тождественна по ширине с таковой Н. dutkevichi), следует под
черкнуть, что основное отличие между этими двумя видами заключается 
в форме раковины. У Н. volgensis раковина овоидная, с плоско-выпуклой 
срединной областью и широко закругленными осевыми концами, причем 
вытягивание раковины начинается со средних оборотов, а у Н. dutke-

1 Описание Д. М. Раузер-Черноусовой.
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vichi раковина сильно выпуклая в срединной области и быстро сужаю
щаяся к приостренным концам, что особенно хорошо видно у голотипа, 
несмотря на скошенное сечение.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  В значительном количестве в Токмове и 
Сызрани, единичные и сомнительные экземпляры в д. Холохольне на 
Верхней Волге.

В о з р а с т .  Верхняя часть каширского горизонта (Сызрань) и 
нижняя часть подольского (Холохольня).

Hemifusulina volgensis (Р u t г j a et L e o n t o v i c h )  subsp. 
syzranica R a u s e r, subsp. nov.

Табл. X XXVII, фиг. 8, 9

Раковина вздуто-веретеновидная в начальных и средних оборотах, 
очень постепенно переходящая в наружных оборотах в овоидную, со слабо 
выпуклой срединной областью и со слегка сужающимися широко закруг
ленными осевыми концами. L : D =  2,0. Размеры средние; L =  2,0— 
2,2 мм; D =  1,0—1,1 мм. Число оборотов 6г/2—8.

Начальная камера очень маленькая, у голотипа ее диам.етр 41 [л. 
Навивание очень узкое, медленно и постепенно развертывающееся. Диа
метры раковины голотипа по оборотам (в мм): первого 0,07, второго 0,11, 
третьего 0,18, четвертого 0,27, пятого 0,38, шестого 0,53, седьмого 0,78 
и восьмого 1,09.

Стенка с неясным строением, с широкой тускло-светлой протекой, 
местами со слабыми текториумами и с диафанотекой. Толщина стенки 
в двух последних оборотах 15—18 [л. В наружном обороте заметны очень 
тонкие простые поры. Перегородки слабо складчатые в срединной области 
и более сильно в осевых концах. Арочки на боках округлые, единичные. 
Хоматы довольно высокие и округлые до последнего оборота.

Апертура узкая, очень медленно расширяющаяся в последнем одном- 
полутора оборотах.

С р а в н е н и е .  Описываемая форма отличается от Hemifusulina 
volgensis Р u t г. et L e o n t . ,  по существу, лишь более удлиненной и 
иногда веретеновидной раковиной. Преобладание среди средневолжских 
Н. volgensis (Р u t г j a et L е о n t.) и Н. dutkevichi (Р u t г j а) особей 
более удлиненных, чем нижневолжские, рассматривается как явление 
намечающейся дифференциации в этом направлении в пределах видов. 
Поэтому крайние члены этого ряда, накопившиеся в немалом количестве 
в популяции, можно считать обособившимися подвидами.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Сызрань, Токмово, Юлово-Ишим и Об
разцово.

В о з р а с т .  Верхняя часть каширского горизонта.
3287Г о л о т и п . Экз. № хранится в Музее ИГН Академии Наук СССР.

Hemifusulina volgensis ( P u t r j a e t  L e o n t o v i c h )  var. intermedia
S a f o n o v a ,  var. nov.

Табл. X X XVII, фиг. 10

Раковина почти правильно овальная, с несколько вздутой срединной 
областью, с округленными боками и широко закругленными осевыми 
концами. L : D =  1,6—1,7. Размеры небольшие: L =  1,82—2,55 мм; 
D =  1,07—1,42 мм. Число оборотов 6—б1/^

Начальная камера с наружным диаметром в 50—109 р.. Спираль 
постепенно и умеренно развертывающаяся. Диаметр четвертого оборота 
0,55—0,74 мм. Изменение диаметров раковины по оборотам (в мм):
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О б о р о т ы№
экз.

270
3

3287
451

(голотип)
5

Начальная
камера 1 , 2 3 4 5 6 67.
0,050 0,11 0,20 0,36 0,55 0,80 1,15 1,35
0,100 0,16 0,25 0,42 0,60 0,84 1,17 —

0,070 0,16 0,29 0,49 0,74 1,07 — —

0,109 0,18 0,27 0,44 0,66 1,00 1,17 (51;2 обор.)
Стенка тонкая, от 15 до 25 [л, редко достигает толщины в 30 р., трех

слойного строения, местами наблюдается диафанотека. Перегородки пря
мые в срединной части, от слабо до значительно складчатых в осевых 
концах и нередко на боках раковины. Хоматы отчетливые, слабо развитые 
в начальных оборотах и довольно пассивные в последних, округло угло
ватой формы, реже полукруглые.

Апертура низкая, средне широкая, неправильно расположенная в 
срединной плоскости.

С р а в н е н и е .  Настоящая форма отличается от Hemifusulina vol- 
gensis (Р u t г. et L e о n t.) более вздутой срединной областью и более 
слабыми хоматами на начальных оборотах. Наша форма очень близка 
и к Н . dutkevichi (Р u t г j а), отличаясь лишь более овоидной формой 
раковины и несколько более узкой лпертурой. Из отличий местного по
рядка отметим меньшее число оборотов и более широкое навивание спи
рали. С Н. polasnensis S a f. и Н(?) splendida Saf .  наша форма соединена 
особями с признаками промежуточного характера.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Вожгалы.
В о з р а с т .  Каширский горизонт.
Г о л о т и и. Экз. № хранится в Музее ИГН Академии Наук СССР.

Hemifusulina nataliae R a u s е г, sp. nov.
Табл. XXXVII, фиг. 11—13

Раковина во внутренних оборотах вздуто-веретеновидная, в двух 
наружных быстро переходящая в овоидную путем раздутия осевых кон
цов, со слабо выпуклой срединной областью. L : D =  1,9—2,1. Размеры 
небольшие: L = l,1 0 —1,97 мм; D =  0,55—0,95 мм. Число оборотов уме
ренное, 4*/2—6V2, чаще 5—5V2.

Начальная камера различных размеров, от 54 до 73 р,. Навивание 
довольно тесное. Диаметры раковины голотипа по оборотам (в мм): пер
вого 0,11, второго 0,20, третьего 0,33, четвертого 0,51 и пятого 0,73.

Стенка с неясным строением, с тектумом и широкой тусклой протекой, 
толщина ее И —15 [л в последних двух оборотах нередко очень тонкие 
поры. Перегородки очень слабо складчатые на боках и в осевых концах. 
На боках наблюдаются непостоянные и неправильные единичные арочки. 
Хоматы очень четкие до последнего оборота, довольно высокие и узкие, 
округлой или угловато округлой формы.

Апертура очень узкая до последнего оборота.
С р а в н е н и е .  Характерными признаками настоящих особей яв

ляются: узкая апертура с массивными хоматами, вздутая раковина на 
ранних стадиях и ее быстрое удлинение с раздутием концов во взрослой 
стадии. Они отличаются от Hemifusulina volgensis (Р u t г. et L е о n t.) 
возрастанием высоты камер к осевым концам в двух последних оборотах. 
Изменчивость проявилась в более укороченных внутренних оборотах 
у средневолжских особей, иногда и в их более округлой форме.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Нечастая, но довольно широко распро
страненная форма. Встречена в Сызрани, на р. Проне, в Ржевском По
волжье (дд. Холохольня, Толпино, Нерядово).
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В о з р а с т .  Верхняя часть каширского горизонта (Сызрань, Тол- 
пино, р. Проня) и нижняя часть подольского (Ржевское Поволжье).

3287Г о л о т и п. Экз. № хранится в Музее ИГН Академии
Наук СССР.

Названа в честь погибшего на работе геолога Наталии Николаевны 
Балашовой, изучавшей гемифузулин Верхней Волги.

Hemifusulina polasnensis S a f o n o v a ,  sp. nov. 

Табл. X XXVII, фиг. 14, 15

Раковина почти правильно овоидная в наружных оборотах с упло
щенной срединной областью и почти шарообразная в начальных и средних 
оборотах. Форма раковины очень мало изменяется по оборотам, L : D =  
= 1 ,6—1,9. Размеры небольшие: L = l ,6 4 —2,73 мм; Г) =  0,91—1,37 мм. 
Число оборотов 5—7.

Начальная камера с наружным диаметром 55—85 [л. Спираль в началь
ной стадии тесная, постепенно и медленно возрастающая к наружным 
оборотам. Диаметр четвертого оборота 0,40—0,58 мм. Изменение диаме
тров раковин по оборотам (в мм):

О б о р о т ы
№ Начальная

экз. камера 1 2 3 4 5 6 7

3287
455 0,085 0,14

(голотип)
3287
456 0,060 0,11
247 0,055 0,11

4 0;070 0,13

0,22 0,35 0,53 0,69

0,16 0,25 0,40 0,56
0,18 0,29 0,46 0,67 
0,24 0,36 0,58 0,84

1,00 1,37

0,75 0,91 (61/, обор.)
0,98 1,37 
1,11 1,37

Стенка тонкая, в начальных оборотах от 15 до 20 р., в наружных обо
ротах толщина ее достигает 40—45 [л. Строение стенки нечеткое, но иногда 
в двух-трех последних оборотах отчетливо выражена диафанотека. Пере
городки немного тоньше стенки, слабо складчатые в осевой области, еди
ничные септальные арочки наблюдаются на боках раковины. Хоматы 
очень отчетливые угловато округлой формы, высота их до половины про
света соответствующего оборота.

Апертура узкая в начальных оборотах и умеренная в наружных, вы
сотой до половины просвета камеры, с почти правильным положением 
в срединной плоскости.

С р а в н е н и е .  Настоящая форма относится к группе Hemifusu
lina dutkevichi (Р u t г j а) по своей укороченной раковине, слабой склад
чатости и узкой апертуре. От Н. dutkevichi наша форма отличается плоско- 
овоидной раковиной. По последнему признаку она близка к Н . conso- 
brina, но отличается более короткой раковиной, отсутствием усеченных 
концов, более узкой апертурой в наружном обороте и отсутствием ясной 
пористости в наружных оборотах.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Полазна, Вожгалы, Сызрань, р. Проня 
и д. Холохольня.

В о з р а с т .  Верхняя часть каширского горизонта и нижняя часть 
подольского.

3287Г о л о т и п. Экз. № хранится в Музее ИГН Академии
Наук СССР.
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Hemifusulina consobritia R a u s e r, sp. nov.
Табл. X X X V II, фиг. 16; табл. XXXV III, фиг. 1, 2

Раковина правильно овоидная, с уплощенной срединной областью, 
с притупленными и усеченными концами. L : D =  1,9—2,0. Раковина 
очень рано приобретает форму плоского овоида и сохраняет ее по оборо
там, причем наружные обороты становятся более укороченными. Размеры 
небольшие: L =  2,25—2,80 мм; D =  1,15—1,40 мм. Число оборотов 6—7.

Начальная камера замерена в 60—70 р,. Спираль тесная, очень посте
пенно расширяющаяся. Диаметр раковины голотипа по оборотам (в мм): 
первого 0,13, второго 0,18, третьего 0,31, четвертого 0,49, пятого 0,73, 
шестого 1,00 и первой половины седьмого 1,13.

Стенка двуслойная с ясной пористостью в трех наружных оборотах, 
толщиной 30—33 р в последнем обороте. Перегородки слабо складчатые 
в широкой срединной области, с единичными правильными и широкими 
арочками в боковых частях раковины. В осевых концах перегородки 
обычно утолщены. Хоматы четкие, полукруглые до последнего оборота.

Апертура узкая во внутренних 'оборотах, умеренно расширяющаяся 
в наружных.

С р а в н е н и е .  Эти особи условно отнесена к группе Hemifusulina 
dutkevichi на основании слабой складчатости перегородок и узкой апер
туры. Оправданием для такой классификации служит также вздуто-, 
веретенообразная форма внутренних оборотов у особей этого вида с Са
марской Луки, что указывает на родство с Н. dutkevichi. Если принять 
во внимание запаздывание в Ржевском Поволжье появления Н . conso- 
brina, как и некоторых других видов, по сравнению с Самарской Лукой, 
то становятся понятными более овоидные внутренние обороты у бо
лее поздней верхневолжской формы, у которой этот признак сдвинут 
уже на более ранние стадии онтогенеза (сравни то же явление у Н . dut
kevichi). Наиболее близкой формой является Н. polasnensis S a f., от ко
торой наша форма отличается большей удлиненностью раковины и, глав
ное, ее тупыми усеченными концами. Второстепенными отличиями яв
ляются более слабые хоматы и более широкая апертура.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Д. Нерядово, на р. Вазузе, д. Холо- 
хольня, Самарская Лука, рр. Каширка и Лопасня.

В о з р а с т .  Нижная часть подольского горизонта и верхняя часть 
каширского.

3287Г о л о тип.  Экз. «N*2 хранится в Музее ИГН Академии Наук СССР.

Г р у п п а  H e m if u s u lin a  m o e l le r i

Удлиненные, субцилиндрические гемифузулины с широкой апертурой, 
слабой до умеренной складчатостью перегородок, утолщенных в осевых 
концах раковины, и с тонкой стенкой, пронизанной плохо различимыми 
порами.

Hemifusulina moelleri R a u s е г, nom. nov.
Табл. XXXVIII, фиг. 3—6

1878. Fusulina bocki М ё л л е р ,  Мат. геол. Росс., т. 8, стр. 82—85, табл. VII, 
фиг. 2а и б, табл. I, фиг. За—о.

1948. Fusulina bocki П у т р я  и Л е о н т о в и ч ,  Бюлл. Моек. общ. испыт. прир., 
отд. геол., т. 23, № 4, стр. 41—42, табл. IV, фиг. 2—3.

Раковина субцилиндрпческая с суживающимися осевыми концами. 
Внутренние обороты быстро переходят в вытянуто-овоидные с уплощенной 
срединной областью, и последующие обороты быстро удлиняются. В за
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висимости от размеров раковины и числа оборотов L : D сильно колеблется 
от 2,8 до 3,6. Размеры изменчивые: L от 2,0 до 5,0 мм, D от 0,77 до 1,30 мм. 
Число оборотов 5—7 х/2, чаще 5*/г—7.

Диаметр начальной камеры от 60 до 130 [л. Спираль тесно свернутая, 
диаметр четвертого оборота 0,45—0,78 мм.

Стенка очень тонкая, не более 15—20 (л в толщину; обычно в наружных 
оборотах с очень тонкой диафанотекой и местами с внутренним текториу- 
мом; в последних оборотах видны тонкие поры. Перегородки со слабой, 
но довольно равномерной складчатостью по всей длине оборота, наиболее 
сильной в средних оборотах, ослабленной в наружных. В осевых концах 
перегородки утолщены. Хоматы четкие, умеренные, полукруглые до 
последнего оборота.

Апертура довольно быстро расширяющаяся, с довольно правильным 
положением.

С р а в н е н и е .  Мёллером описана Fusulina bocki М о е 1 1., отне
сенная им к роду Fusulina по отсутствию «полостей» в перегородках, счи
тавшихся им отличительным родовым признаком для рода Hemifusu- 
lina , а также для Н. bocki М о е 1 1., единственного вида этого рода. Но 
Fusulina bocki М о е 1 1., несомненно, является гемифузулиной по таким 
характерным признакам этого рода, как небольшие размеры, более или 
менее постоянная форма раковины по оборотам, малая начальная камера 
и тесная спираль, слабо выраженная диафанотека, округлые четкие хо
маты и равномерная, довольно правильная складчатость перегородок 
по всей длине оборота и утолщение их в осевой области. Так как наимено
вание bocki уже принадлежит другому виду этого же рода, то мы пред
лагаем назвать эту форму Н . moelleri в честь автора этого интересного 
рода.

Характерными признаками Н. bocki М о е 1 1. являются: вытянутая 
субцилиндрическая форма нередко уже с первых оборотов, заостряющиеся 
и удлиняющиеся по оборотам концы, тонкая стенка с диафанотекой («про
свечивающая» по ' Мёллеру), толщиной не более 15—20 р., слабая 
складчатость, утолщение перегородок в осевых концах и широкая 
апертура.

Наша форма тождественна с Fusulina bocki, описанной Мёллером, 
за исключением больших размеров. Но особи из Ржевского Поволжья 
ближе к мёллеровскому голотипу, происходящему также из Калининской 
области, тогда как в южном крыле Подмосковного бассейна обычно на
блюдается длина раковины в 3,5—4,0 мм, а восточнее (бассейн р. Прони 
и др.) даже до 5,0 мм.

Изменчивость, помимо размеров, проявляется то в большей, то в мень
шей веретенообразности внутренних и средних оборотов, а также в ин
тенсивности складчатости. Крайние отклонения в ряду изменчивости 
первого признака дают переходы к Hemifusulina pseudobocki P u t  г. et 
L e o n t . ,  наблюдающиеся во всех районах. Более сильная складчатость, 
повидимому, свойственна особям восточных и северо-восточных районов, 
она проявляется у 25—35% всех особей и выражается в частых высоких 
и правильных арочках в средних оборотах. Следует отметить, что нередко 
особи с более сильной складчатостью имеют более тупые концы, прибли
жающие их к Н. rjasanensis R a u s .

Интересно, что нижневолжские Н. moelleri (=Fusulina bocki Р u t г j а 
et L e o n t o v i c h )  отличаются более короткой раковиной, начиная 
с первых оборотов. Это явление уже знакомо нам по другим 
видам.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Редкие экземпляры имеются из дд. Хо- 
лохольни и Толпино (Ржевское Поволжье), довольно частые из д. Глу
бокой, южного крыла Подмосковного бассейна и очень частые с р. Прони
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Hemifusulina pseudobocki (Р u t г j a et L e o n t o v i c h ) 1 
Табл. XXXVIII, фиг. 7—9

1948. Fusulina pseudobocki П у т р я  и Л е о н т о в и ч ,  Бюлл. Моек. общ. испыт. 
прир., отд. геол., т. 23, № 4, стр. 42—43, табл. IV, фиг. 7—8.

Раковина до предпоследнего оборота веретенообразная и в наружном 
почти цилиндрическая, постепенно сужающаяся к округло приостренным 
концам. L : D =  3,5. Размеры довольно крупные: L до 4,0мм, D до 1,2 мм. 
Число оборотов до 6.

Навивание сравнительно свободное.
Стенка слабо дифференцированная, иногда с диафанотекой в последних 

оборотах. Перегородки довольно сильно складчатые в средних оборотах, с 
высокой, узкой, частой и правильной складчатостью. В наружном обороте 
складчатость ослабляется. В осевых концах перегородки значительно 
утолщенные. Хоматы четкие до последнего оборота, округлой формы.

Апертура узкая во внутренних оборотах, к наружным быстро расши
ряется до довольно широкой. I

С р а в н е н и е .  Только единичные экземпляры этого вида, встречен
ные на р. Истье, возможно в Вожгалах и в Южном Притиманье, тожде
ственны с саратовской формой; остальные, хотя тоже нечастые экзем
пляры, отличаются от саратовского вида более сильной складчатостью 
и менее резко выраженной вздутостью только внутренних оборотов и 
субцилиндрическими двумя наружными оборотами. По форме раковины 
(не считаясь со складчатостью) эти особи занимают промежуточное поло
жение между Hemifusulina moelleri и Н. pseudobocki. Эти данные, а также 
наблюдающаяся и по другим видам большая вздутость раковины у нижне
волжских форм, позволяют Н. pseudobocki рассматривать как форму 
викарирующую, замещающую Н. moelleri, а более распространенную

3287 3287форму типа Н. pseudobocki экземпляров № и № считать
намечающимся подвидом, который в дальнейшем следует назвать 
subsp. vjatkensis.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Редкая форма, встречена на р. Истье 
(Мишелева и Белая горы), в Вожгалах и в Южном Притиманье.

В о з р а с т .  Каширский горизонт, его верхняя часть.

Hemifusulina kashirica B o l k h o v i t i n o v a ,  mscr.2
Табл. X X X IX , фиг. 1—6

Раковина субцилиндрическая с широко закругленными и притуплен
ными концами. По оборотам форма раковины сохраняется очень посто
янной, и раковина очень медленно удлиняется с ростом; последние три 
оборота обычно совершенно плоские в срединной области. L : D =  2,8—
3,2, иногда даже меньше. Размеры средние, колеблющиеся в значитель
ных пределах: L =  2,0—0,37 мм; D =  0,6—1,40 мм, преобладают сред
ние значения. Число оборотов 5 г/2—6 */2, реже до 7.

Начальная камера замерена в 45—75 р.. Спираль очень тесная, диаметр 
нетвертого оборота 0,37—0,47 мм. Изменение диаметров раковины по обо
ротам (в мм):

и других мест Рязанской области, единичные из Вожгал и Южного
Притиманья.

В о з р а с т .  Каширский Горизонт.

1 Описание Д. М. Раузер-Черноусовой.
2 То же.
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Лв
экз.

3287
470 

3287
471 

3287 
467

О б о р о т ы
1 2 3 4 5 G 7

0,09 0,15 0,24 0,37 0,55 0,76 —

0,13 0,20 0,31 0,47 0,65 0,93 1,23

0,13 0,20 0,30 0,47 0,69 0,94 —
(голотип)

Стенка очень тонкая, с широкой тусклой протекой, иногда местами 
с диафанотекой, в наружных оборотах участками наблюдается тонкая 
пористость. Толщина предпоследнего оборота 13—15 (л и наружного 
15—20 (л. Перегородки в двух наружных оборотах слабо, но равномерно 
складчатые по всей длине оборота, в средних оборотах складчатость 
довольно сильная, высокая, узкая и частая. В осевых концах перегородки 
утолщены. Хоматы четкие, полукруглые по всем оборотам.

Апертура довольно быстро расширяется к наружным оборотам, поло
жение ее правильное.

С р а в н е н и е .  Настоящий вид наиболее близок к Hemifusulina 
moelleri R a u s., но отличается главным образом более постоянной формой 
раковины по всем оборотам, более медленным удлинением в наружных 
оборотах и меньшей вытянутостью раковины за счет более тупых, а не 
приостренных ее концов. Отождествление наших особей с Hemifusulina 
kashirica В о 1 k h. произведено при посредстве полученного нами топо- 
типического материала из того же пласта Ордынской скважины. Наиболее 
короткие и слабо складчатые особи дают переходы к Н. consobrina R a u s. 
Особи различных районов значительно отличаются по своей длине: в Ржев
ском Поволжье наблюдаются наиболее мелкие экземпляры, в Ордын
ской скважине—средние по размеру и наиболее крупные — восточнее 
(р. Истья, Дубенки и др.).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Довольно частая форма, встречена в ряде 
мест: дд. Толпино, Нерядово (Ржевское Поволжье), р. Лопасня, д. Сай- 
гатово, Ордынская скважина (южное крыло), Мишелева гора, Белая гора, 
Дубенки (Рязанская и Ивановская области).

В о з р а с т .  Верхняя часть каширского горизонта.
* 3287Т о п о т и п. Экз. № , хранится в Музее ИГН Академии

Наук СССР.
Hemifusulina truncatula R a u s е г, sp. nov.

Табл. X X X IX , фиг. 7—10
Раковина цилиндрическая, со слабым прогибом в срединной области 

последних оборотов и с резко усеченными осевыми концами. Субцилиндрич- 
ность наблюдается в последних двух с половиной — четырех оборотах,, 
более ранние обороты плоско-веретеновидные. L : D чаще 2,3—2,4, иногда 
всего 2,2 или до 2,5. В последнем обороте L : D иногда меньше, чем в пред
последнем. Размеры довольно крупные: L =  2,36—3,2 мм; D =  1,2— 
1,45 мм. Число оборотов 6 х/2—7.

Начальная камера с диаметром в 55—80 [л. Навивание тесное, равно
мерно расширяющееся. Диаметр четвертого оборота колеблется между 
0,4 и 0,5 мм. Диаметры раковины голотипа по оборотам (в мм): первого 
0,11, второго 0,18, третьего 0,29, четвертого 0,45, пятого 0,65, шестого 
0,90, и седьмого 1,23.

Стенка довольно толстая, от 35 до 5 5  (л в наружном обороте, без ясной 
дифференциации на слои. В последних трех-четырех оборотах очень
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ясная тонкая пористость (см. табл. XXXIX, фиг. 8 ). Перегородки с доволь
но правильной, но слабой складчатостью, особенно в широкой срединной 
области. Арочки доходят до осевых концов, где имеется лишь скручен
ность перегородок почти без ячеистых сплетений. По оси перегородки 
утолщены. Хоматы четкие, полукруглые, до предпоследнего оборота.

Апертура быстро расширяющаяся к наружным оборотам, с правиль
ным положением.

С р а в н е н и е .  По субцилиндрической форме раковины, слабой 
складчатости и широкой апертуре описываемые особи относятся к группе 
Hemifusulina moelleri. Наиболее близки они к Н . kaskirica В о 1 k h., 
от которой отличаются более укороченной формой раковины, более круто 
усеченными осевыми концами, наличием прогиба в срединной области, бо
лее широкой апертурой и более слабой складчатостью в срединной области.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Часто в д. Нерядово на р. Вазузе, еди
нично в д. Толпино и Сайгатово.

В о з р а с т .  Нижняя часть подольского горизонта.
3287Г о л о т и п. Экз. «N*2 бранится в Музее ИГН Академии

Наук СССР.

Г р у п п а  H e m if u s u lin a  c o m m u n is

Для группы Hemifusulina comrftunis характерно: медленное изменение' 
формы раковины по оборотам, выпуклая срединная область, довольно 
сильная складчатость средней высоты, с округлыми арочками, тонкая 
стенка (15—20 (л) с широкой протекой, реже с диафанотекой и с ясной 
пористостью в наружном обороте, апертура довольно узкая, с правиль
ным положением, хоматы массивные, округлые, до последнего оборота.

Hemifusulina communis R a u s е г, sp. nov.
Табл. X X X IX , фиг. И , 12

Раковина короткая, во внутренних оборотах вздуто-веретеновидная 
и в наружных плоско-веретеновидная с выпуклой срединной областью, 
быстро спускающейся к округлым, слабо приостренным осевым концам. 
L : D =  2,0—2,15. Размеры средние: L при шести оборотах более 2,06— 
2,65 мм, единично (при 7 г/2 оборотах) 3,25 мм; D =  1,03—1,22 мм. Число 
оборотов обычно 6 —б 1̂ , реже 5 или до 7—7 1/2 (?).

Диаметр начальной камеры 77—80 р.. Спираль очень тесная, равномер
но развертывающаяся. Диаметр четвертого оборота 0,45—0,55 мм. Диамет
ры раковины голотипа по оборотам (в мм): первого 0,13, второго 0 ,2 0 , 
третьего 0,33, четвертого 0,53, пятого 0,73, шестого 1,04 и первой половины 
седьмого 1,18.

Стенка очень тонкая, в наружных оборотах всего 15—20 (л, с широкой 
протекой, местами с диафанотекой до предпоследнего оборота и с очень 
тонкой пористостью в наружном обороте. Перегородки относительно тол
стые, нередко утолщенные в осевых концах. Складчатость довольно вы
сокая, частая, почти до самых осевых концов, где имеются очень незна
чительные септальные сплетения; арочки угловато округлой формы. Хоматы 
довольно массивные, полукруглые или угловатые до последнего оборота.

Апертура узкая и с правильным положением.
С р а в н е н и е .  Настоящая форма, повидимому, одна из обычных 

среди гемифузулин каширского горизонта; внешне она очень сходна с He
mifusulina bocki M o e l l e r ,  к которой обычно и присоединяется. Но она 
легко отделяется от последней по своей более выпуклой срединной области 
и слегка заостренным осевым концам, по более тонкой стенке с неясной 
диафанотекой, по более интенсивной складчатости перегородок в послед
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них оборотах и по постоянству хомат до последнего оборота. От Н. ellip- 
tica L e e  отличается большей укороченностью раковины, более узкой 
апертурой до последних оборотов, значительно более тонкой стенкой 
с неясной диафанотекой.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Распространенная форма. Встречена в 
Ржевском Поволжье (дд. Холохольня, Толпино, Нерядово и др.), в Мор
довской АССР и на Самарской Луке.

В о з р а с т .  Каширский горизонт, изредка и подольский.
3287Г о л о т и п. Экз. № хранится в Музее ИГН Академии Наук 

СССР.
Hemifusulina communis var. acuta R a u s e г, sp. et var. nov.

Табл. XL, фиг. 1, 2

Раковина вздуто-веретеновидная, с приостренными осевыми концами. 
Форма раковины по оборотам сохраняется довольно постоянной. L : D =  
=  2,1—2,2, иногда до 2,3. Размеры средние: L =  2,06—2,65 мм, D =  0,97— 
1,13 мм. Число оборотов чаще 5 х/2—б 1/^ реже 5.

Начальная камера с диаметром 62 [л (при 6  2/ 2 оборотах) и 92 р. (при 
5 оборотах). Спираль тесно навитая, равномерно расширяющаяся, с диа
метром четвертого оборота в 0,52 мм при б 1̂  оборотах и в 0,68 мм при 5 обо
ротах. Диаметры раковины по оборотам (в мм): первого 0,14, второго 
0,27, третьего 0,45, четвертого 0,67 и пятого 0,96.

Стенка тонкая, ее толщина в.наружном обороте 16—23 [л, с широкой 
протекой и неясной диафанотекой до третьего-четвертого оборота, с очень 
тонкой пористостью в двух наружных оборотах. Перегородки с довольно 
правильной, частой и угловато округлой складчатостью по всей длине 
оборота. Осевые сплетения почти отсутствуют. Хоматы четкие, округлые 
или угловатые до последнего оборота.

Апертура очень узкая, правильно расположенная.
С р а в н е н и е .  Настоящая форма отличается от Hemifusulina com

munis R a u s . веретеновидной раковиной с приостренными концами и 
большей удлиненностью. От Н . elliptica L e e  напт форма отличается бо
лее узкой апертурой, более интенсивной складчатостью, более массивными 
и постоянными хоматами и более тонкой стенкой с неясной диафанотекой.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Довольно частая форма в Ржевском По
волжье (дд. Нерядово, Холохольня, Толпино и др.) и на Самарской Луке 
(Сызрань), реже на рр. Проне, Сивини в Мордовской АССР и в южном 
крыле Подмосковного бассейна (р. Лопасня и д. Сайгатово).

В о з р а с т .  Каширский, реже подольский горизонты.
3287Г о л о т и п. Экз. № хранится в Музее ИГН Академии Наук

СССР.
Hemifusulina communis var. borealis R a u s e r, sp. et var. nov.

Табл. XL, фиг. 3

Раковина вздуто- веретеновидная, с округло приостренными концами 
форма раковины по оборотам изменяется очень мало. L : D =  1,6—1,9 
Размеры: L =  2,16—2,45 мм; D =  1,22—1,27 мм. Число оборотов 6 —7, 
чаще 7.

Начальная камера у голотипа замерена в 15 ц. Спираль тесная, раз
вертывается очень постепенно. Диаметры раковины голотипа по оборотам 
(в мм): первого 0,11, второго 0,20, третьего 0,34, четвертого 0,51, пятого 
0,76, шестого 1,05 и седьмого 1,30?

Стенка с ясной диафанотекой с четвертого до последнего оборота и ме
стами, начиная с четвертого, с тонкими порами. Толщина стенки у*
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голотипа (в а): первого и второго оборотов 7, третьего 8 , четвертого 
11, пятого 15 и шестого 20. Перегородки не тоньше стенки, довольно ин
тенсивно складчатые по всей длине: в сечениях наблюдаются довольно 
высокие, узкие и угловатые арочки. Хоматы очень массивные до послед
него оборота, угловатой формы.

Апертура очень узкая, умеренно расширяющаяся только в наружном 
обороте, высотой около половины просвета камер.

С р а в н е н и е .  От Hemifusulina communis R a u s. отличается 
только более короткой раковиной и более узкой апертурой. По последнему 
признаку описываемый вариетет близок к Н. communis var. acuta R a u s., 
но оба вариетета еще резче отличаются друг от друга по форме раковины.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Только в одном обнажении с р. Испе- 
ред-ды-кост-иоль имеется 6  сечений.

В о з р а с т .  Повидимому, каширский горизонт.
3287Г о л о т и п .  Экз. № -^gg, хранится в Музее ИГН Академии Наук 

СССР.
Hemifusulina paraelliptica R a u s е г, sp. nov.

Табл. XL, фиг. 4, 5
Раковина во внутренних оборотах вздуто-веретеновидная, в одном- 

двух наружных быстро переходит в плоско-овоидную путем раздутия 
широко закругленных концов. bV D =  2,1—2,4. Размеры небольшие:' 
L =  1,68—2,7 мм; D =  0,69—1,30 мм. Число оборотов 5 г/2—б 1/^

Начальная камера маленькая. Навивание очень тесное и очень медлен
но развертывающееся. Диаметры раковины голотипа по оборотам (в мм): 
первого 0,11, второго 0,20, третьего 0,35, четвертого 0,55, пятого 0,80, 
шестого 1 , 1 0  и первой половины седьмого 1,23.

Стенка очень тонкая, без ясной дифференциации на слои, иногда 
просвечивает диафанотека или видны тонкие поры (особенно хорошо 
в наружном обороте). Толщина стенки в наружных оборотах 22 р,. Пере
городки с довольно сильной и правильной складчатостью по всей своей 
длине. В сечении арочки высокие, угловато округлые. В осевых концах 
перегородки обычно утолщены. Хоматы довольно массивные, угловато 
округлые до последнего оборота.

Апертура довольно узкая, медленно расширяющаяся.
С р а в н е н и е .  Характерные признаки этой формы: резкий переход 

веретеновидной раковины в плоско-овоидную с плоской срединной об
ластью и раздутыми концами в последнем обороте, узкая апертура и 
довольно сильная складчатость. По строению своих внутренних оборотсш 
очень сходна с Hemifusulina communis R a u s .,  но широкие раздутые 
концы и плоская срединная область резко их отличает. От близкой Н . па- 
taliae R a u s . наша форма отличается более сильной складчатостью и более 
плоской срединной областью.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Довольно частая форма по всему Под
московному бассейну, очень часто в Ржевском Поволжье (дд. Толпино, 
Холохольня, Нерядово, г. Ржев), реже на р. Лопасне, в д. Сайгатово, 
на рр. Истье и Проне (Мишелева гора и д. Ухорская) и единично на Са
марской Луке.

В о з р а с т .  Каширский и подольский горизонты.
3287Г о л о т и п. Экз. № хранится в Музее ИГН Академии Наук 

СССР.
Hemifusulina pulchella R a u s е г, sp. nov.

Табл. XL, фиг. 6, 7
Раковина в одном-двух наружных оборотах почти субцилиндрическая, 

плоская в срединной области, очень постепенно сужающаяся к широко
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закругленным концам, L : D =  2,4—2,5. Форма раковины по оборотам 
меняется очень постепенно, в начальных и средних оборотах веретеновид
ная. Размеры небольшие: L =  2,1—2,9 мм; D =  0,80—1,2 мм. Число 
оборотов 5 1/2—6 .

Начальная камера у голотипа 73 [л в диаметре. Спираль тесно сверну
тая, медленно и постепенно расширяющаяся. Диаметры раковины голо
типа по оборотам (в мм): первого 0,13, второго 0 ,2 2 , третьего 0,36, четвер
того 0,58, пятого 0,84 и шестого 1,13.

Стенка во взрослой стадии иногда с широкой диафанотекой в наружном 
обороте, с очень тонкой пористостью. Толщина стенки 25—30 [л в наружных 
оборотах. Перегородки умеренно складчатые, в сечении с округлыми 
низкими арочками по всей длине раковины, в последнем обороте склад
чатость нередко ослабевает; перегородки в осевых концах без допол
нительного утолщения или умеренно утолщены. Хоматы четкие по всем 
оборотам.

Апертура узкая, с довольно правильным положением, постепенно рас
ширяющаяся, в наружном обороте быстро расширяется до довольно 
широкой.

С р а в н е н и е .  От Hemifusulina paraelliptica R a u s. описываемый 
вид отличается постепенным изменением формы, большим удлинением 
раковины по всем оборотам, особенно заметным во внутренних, и более 
слабой складчатостью в наружном обороте; более короткие экземпляры 
дают переходы к Н. paraelliptica R a u s . Кроме того, имеется близкая 
более короткая форма с более плоскими внутренними оборотами.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Особенно часто в Ржевском Поволжье 
(дд. Холохольня, Толпино и Нерядово), реже в д. Сайгатове (Московской 
области), на Белой горе, р. Истья и у д .  Ухорской на р. Проне (Рязанская 
обл.), единичные, возможно, на р. Ылыче.

В о з р а с т .  Каширский и подольский горизонты.
3287Г о л о т и п. Экз. № хранится в Музее ИГН Академии Наук

СССР.

Hemifusulina vozhgalica S a f o n o v a ,  sp. nov.
Табл. XL, фиг. 8, 9

Раковина удлиненно-веретенообразная со слабо выпуклой срединной 
областью, с тупо приостренными осевыми концами, слабо удлиняющаяся 
по оборотам. Внутренние обороты вздуто-веретеновидные. L : D =  2,9— 
3,1. Размеры от небольших до умеренных: L =  2,7—3,4 мм; D =  0,94— 
1,18 мм. Число оборотов 5 г/2—6 1/2.

Начальная камера с наружным диаметром в 90—115 (л. Спираль 
умеренной ширины, постепенно расширяющаяся. Диаметр четвертого 
оборота 0,65 — 0,73 мм. Изменение диаметров раковин по оборотам 
(в мм):

О б  о р о т ы
№ Начальная

экз. камера 1 2 3 4 5 6

263 0,115 0,18 0,29 0,49 0,73 1,06 1,18 (51/, обор.)
3287

— 0,15 0,27 0,42 0,65 0,96 1,09 (5V2 обор.)
(голотип)

Стенка тонкая, в начальных оборотах от 10 до 20 (л, в последующих 
до 25 (л, неясного строения, иногда в наружных оборотах наблюдается 
диафанотека. Перегородки довольно толстые, сравнительно сильно склад
чатые по всей длине раковины, септальные арочки довольно высокие,
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нередко более половины просвета оборота. Перегородки сильно утолщены 
в осевых концах. Хоматы отчетливые, но умеренные, угловато округлой 
формы.

Апертура умеренной ширины и высоты, постепенно расширяющаяся. 
Имеются крупные и редкие септальные поры в последнем обороте.

С р а в н е н и е .  Hemifusulina vozhgalica S a f. очень близка к волж
ской форме, описанной Раузер-Черноусовой и Беляевым под названием 
Fusulina bocki M o e l l e r  (1940, табл. II, фиг. 13—14). По своей верете
новидной форме по всем оборотам и умеренно расширяющейся апертуре 
в наружных оборотах наша форма резко отличается от видов группы He
mifusulina moelleri R a u s. По форме раковины наш вид близок к Н. gra- 
ciosa Le e ,  но отличается более узкой апертурой, более длинной ракови
ной и слабой дифференциацией стенки. По типу апертуры и складчатости 
перегородок наша форма наиболе*е близка к Н. pulchella R a u s .,  от ко
торой, однако, она четко отличается своей веретеновидной раковиной. 
Единичные особи этого вида обладают более широкой апертурой и при
ближаются в этом отношении к Н . p^seudobocki Р u t г. et L е о n t., но более 
сильная складчатость в последнем обороте не позволяет относить эти 
экземпляры к группе Н . moelleri.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Довольно частая форма в Вожгалах, 
в Рязанской области (р. Истья), единично из дд. Глубокой и Толпино.

В о з р а с т .  Каширский горкзонт.
3287Г о л о т и п. Экз. № хранится в Музее ИГН Академии Наук

СССР.
Hemifusulina rjasanensis R a u s е г, sp. nov.

Табл. XL, фиг. 10, И

Раковина субцилиндрическая в срединной области, с быстро сужаю
щимися и закругленными осевыми концами. Внутренние обороты удли
ненно-веретеновидные, быстро переходящие в уплощенные. L : D =  3,0—
3,3. Размеры довольно крупные: L =  3,0—4,0 мм; D =  1,0—1,2 мм. 
Число оборотов чаще 6 .

Спираль довольно узкая, к наружным оборотам развертывающаяся 
быстрее. Диаметры раковины голотипа по оборотам (в мм): первого 0,13, 
второго 0 ,2 0 , третьего 0,33, четвертого 0,53, пятого 0,80 и шестого 1,08 (?).

Стенка очень тонкая, до 22 р,, местами с неясной диафанотекой и с тон
кими порами. Перегородки толстые, с довольно сильной, высокой, ме
стами частой и узкой складчатостью по всей длине перегородок и по всем 
оборотам. Складки доходят почти до самых концов раковины; перегородки 
сильно утолщены в значительной части раковины. Хоматы четкие, угло
вато округлые, ослабляются только в последнем обороте.

Апертура узкая во внутренних оборотах, медленно расширяющаяся 
до умеренной в наружных оборотах.

С р а в н е н и е .  Настоящая форма близка к Hemifusulina vozhga
lica S a f., но отличается своими широкими осевыми концами и более упло
щенными ранними и средними оборотами. Внешне описываемая форма 
сходна с Н. kashirica В о 1 k h., но отличается большей длиной, более вы
тянутыми, быстро суживающимися осевыми концами и особенно своей более 
сильной складчатостью в последних оборотах. От Н. pulchella R a u s .  
отличается большей вытянутостью и более толстыми перегородками.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Единично в Ржевском Поволжье (д. Тол
пино) и частая форма на р. Истье (Мишелева и Белая горы) и р. Проне 
(д. Ухорская, карьер р. Речицы).

В о з р а с т .  Верхняя часть каширского горизонта, в д. Ухорской 
также низы подольского.
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Г о л о т и п. Экз. № -ygj, хранится в Музее ИГН Академии Наук 
СССР.

»
Г р у п п а  H e m if u e u l in a  (?) s p le n d i d  а

Характерные признаки этой группы: укороченная, сильно вздутая 
форма раковины, слабые до умеренных хоматы, довольно сильная склад
чатость и очень узкая апертура. Но ясно выраженная диафанотека в стен
ке представителей этой группы позволяет только предположительно от
носить их к гемифузулинам. Возможно, что это потомки древнекаширских 
примитивных фузулин.

Hemifusulina (?) splendida S a f o n o v a ,  sp. nov.
Табл. XLI, фиг. 1—3

Раковина во внутренних оборотах почти шарообразная и вздуто-ве
ретеновидная в наружных, с выступающими округлыми полюсами. От
ношение длины к диаметру не превышает 1,6—1,7, иногда составляет 
только 1,58. Размеры от средних до крупных: L =  1,70—3,39 мм; D =  
=  1,0—2,11 мм. Число оборотов 6 2/2—8 .

Начальная камера с довольно постоянными размерами 45—85 (х в на
ружном диаметре. Спираль равномерно и постепенно развертывающаяся. 
Диаметр четвертого оборота 0,41—0,66 мм. Изменение диаметров раковин 
по оборотам (в мм):

л°
экз.

Начальная
камера 1 2

о
3

б о 
4

р о т
5

ы
6 7 8

3287
489 ? 0,09 0,18 0,29 0,41 0,64 0,89 1,23 1,67

(голотип)
328/
~49б 0,045 0,11 0,18 0,31 0,49 0,78 1,11 1,57 2,11

163 0,085 0,16 0,27 0,44 0,66 1,00 1,35 1,79 —

Стенка большей частью слабо дифференцированная, но нередко в сред
них оборотах четырехслойная, с хорошо выраженным светлым слоем ди- 
афанотеки. Толщина стенки в начальных оборотах 10—15 [х, в последую
щих от 25 до 35 [х. Перегородки умеренно складчаты по всей длине обо
ротов и несколько сильнее в полюсах. Хоматы от сильных до умеренных, 
угловато округлой формы, в предпоследнем обороте становятся незначи
тельными или исчезают совершенно.

Апертура средней высоты и ширины, равномерно расширяющаяся 
с ростом раковины и несколько неправильно расположенная в срединной 
плоскости.

С р а в н е н и е .  Настоящие экземпляры по форме раковины имеют 
большое сходство с Hemifusulina volgensis P u t r j a  et  L e o n t . ,  описан
ной из каширского горизонта Саратовского района, но отличаются более 
сильной складчатостью, а также, возможно, более узкой апертурой и 
более четкой диафанотекой. Кстати отметим, что средне- и верхневолж
ские особи отличаются от прикамских значительно меньшими размерами. 
Характерным и изменчивым признаком вида является прохождение им 
стадии субромбоидной раковины с плоскими боками на разных этапах 
индивидуального развития и с различной продолжительностью. Обычно 
уплощение боков и приострение концов наблюдается только у одного 
из средних оборотов, реже на нескольких оборотах из более ранних или
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только в наружных оборотах (д. Холохольня). Но любопытно, что эта 
стадия не выпадает из онтогенеза даже у самых шарообразных особей.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Прикамье (Полазна) и Вожгалы, Са
марская Лука (Сызрань и Ставрополь), р. Сивинь и Верхняя Волга 
(дд. Нерядово, Свистуново и Холохольня). В первых двух районах — 
часто, в последних — редко.

В о з р а с т .  Каширский горизонт и на Верхней Волге — в подоль
ском.

3287Г о л о т и п. Экз. №. -£gg> хранится в Музее ИГН Академии Наук 
СССР.

Hemifusulina (?) splendida var. globosa S a f o n o v a ,  sp. et var. nov.
Табл. XLI, фиг. 4, 5

Раковина сильно вздутая в срединной области, что придает ей почти 
шарообразную форму, с выпуклыми боками, с выступающими, широко 
закругленными концами. L : D = 1 ,5 . Размеры: L =  2,55 мм; D =1,69мм. 
Число оборотов б1 ^ —71/2, чаще 6 —7.

Начальная камера с диаметром около 50 р. у голотипа. Навивание очень 
узкое за исключением последнего оборота. Диаметры раковины голотипа по 
оборотам (в мм): первого 0,11, вто^кого 0,16, третьего 0,29, четвертого 0,45,' 
пятого 0,69, шестого 1,04, седьмого 1,46 и первой половины восьмого 1,69.

Стенка непостоянного строения, иногда наблюдается ясно четырех
слойное строение, местами трехслойное; толщина от 2 0  до 45 (л. Перего
родки интенсивно складчатые в осевой области и умеренно в остальной 
части раковины. Толщина перегородок немного тоньше стенки. Хоматы 
средней массивности и присутствуют во всех оборотах, обычно округло 
угловатой формы в сечении.

Апертура очень узкая, медленно расширяющаяся, с довольно правиль
ным расположением.

С р а в н е н и е .  Наш вариетет близок к Hemifusulina (?) splen
dida S a f., но отличается более шарообразной формой раковины, более 
узкой апертурой и более сильной складчатостью перегородок.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Вожгалы и Мордовская АССР. Редкая 
форма.

В о з р а с т .  Каширский горизонт.
3287Г о л о т и п. Экз. № - ^ 2 у хранится в Музее ИГН Академии Наук 

СССР.

Hemifusulina (?) splendida S a f o n o v a ,  var. rhomboidalis R a u s e r,
var. nov.

Табл. XLI, фиг. 6, 7

Раковина по всем оборотам коротко-субромбоидная, в наружных бо
лее округлая, с быстро сужающимися, закругленными концами. L : D =  
=  1,7—1,86. Размеры небольшие: L =  1,09—2,18 мм; D =  0,67—1,16 мм. 
Число оборотов до 7х/2, обычно меньше.

Начальная камера маленькая. Навивание узкое, очень равномерно 
расширяющееся. Диаметры раковины голотипа по оборотам (в мм): пер
вого 0,13, второго 0,20, третьего 0,31, четвертого 0,48, пятого 0,71, ше
стого 1 , 0  (?), и первой половины седьмого 1,16 (?).

Перегородки с довольно сильной складчатостью по всей длине, более 
сильной в осевой области. Хоматы массивные, округло угловатой формы 
в сечении, в последнем обороте отсутствуют.

Апертура очень узкая до последнего оборота.
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С р а в н е н и е .  Эта форма очень близка к Hemifusulina (?) splendida 
S a f., отличаясь только более постоянной субромбоидной раковиной 
по оборотам и более сильной складчатостью.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Довольно редкая форма (имеется только 
9  экземпляров), встречена на Самарской Луке (Сызрань, реже Ставрополь), 
по р. Цне (Инина Слобода) и у д .  Холохольни (Верхняя Волга).

В о з р а с т .  Верхняя часть каширского горизонта на Самарской 
Луке и нижняя часть подольского на Верхней Волге.

3287Г о л о т и п. Экз. № - щ ,  хранится в Музее ИГН Академии Наук СССР.

Г р у п п а  H e m if u s u lin a  e le g a n tu la

Для группы характерны очень узкая апертура, высокая, частая и пра
вильная складчатость перегородок, доходящая до самых концов, с неред
ким утолщением перегородок.

Hemifusulina elegantula R a u s е г, sp. nov.
Табл. XLI, фиг. 8—10

Раковин# вытянуто-овоидная, субцилиндрическая в срединной об
ласти, с широко закругленными концами. L : D =  2,3—2,5. Внутрен
ние и средние обороты вытянуто-субромбоидные, плоско-овоидная 
форма приобретается только в наружных оборотах. Размеры небольшие: 
L =  1,85—2,7 мм; D =  0,87—1,15 мм. Число оборотов 6 —б1/^

Начальная камера замерена в 80 р,. Спираль очень тесная, разверты
вается очень постепенно. Диаметр четвертого оборота 0,4—0,5. мм. Диа
метры раковины голотипа по оборотам (в мм): первого 0 ,1 1 , второго 0,18, 
третьего 0,29, четвертого 0,45, пятого 0,69 и шестого 0,98.

Стенка тонкая, постепенно утолщающаяся к наружным оборотам 
до 20—25 (л, реже 35 р.. Строение стенки неясное: четкой диафанотеки не 
обнаруживается, в наружных оборотах имеется очень тонкая пористость. 
Перегородки довольно правильно и сильно складчатые по всей длине 
раковины, образуют в сечении частые, округлые или угловато округлые, 
высокие и узкие арочки, доходящие до самых осевых концов раковины. 
В осевых концах перегородки утолщены, в срединной области тонкие. 
Хоматы четкие, округлые, до последнего оборота.

Апертура очень узкая, с правильным положением.
С р а в н е н и е .  Характерными признаками вида являются: плоская, 

вытянуто-овоидная форма наружного оборота при ромбичности предыду
щих, интенсивная, правильная, частая и высокая складчатость и очень 
узкая апертура. От Hemifusulina graciosa L e e  отличается еще более 
плоской формой, меньшей удлиненностью и более узкой апертурой. 
От Н. rjasanensis R a  u s . отличается узкой апертурой и субромбоид- 
ностью средних оборотов.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Дд. Васькино, Толпино и Нерядово. 
В первых двух пунктах частая форма.

В о з р а с т .  Нижняя часть подольского, реже верхняя часть кашир
ского горизонтов. 328_

Г о л о т и п. Экз. № -4 9 0 ? хранится в Музее ИГН Академии НаукСССР.

Hemifusulina subrhomboides R a u s е г, sp. nov.
Табл. XLI, фиг. 11—13

Раковина по всем оборотам субромбоидная, с угловатым перегибом 
п срединной области, с прямыми боками и с приостренными осевыми кон
цами, но в последнем обороте с более мягкими контурами веретеновидной
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раковины с закругленными концами. L : D =  2,2—2,6. Размеры неболь
шие: L =  1,87—2,96 мм; D =  0,84—1,29 мм. Число оборотов чаще 6 —7 .

Начальная камера маленькая, с диаметром от 80 до 1 1 0  р.. Навивание 
очень тесное, очень постепенно и медленно развертывающееся к наружным 
оборотам. Диаметры раковины голотипа по оборотам (в мм): первого 0,13, 
второго 0,20, третьего 0,31, четвертого 0,47, пятого 0,69, шестого 0,96 и 
седьмого 1,29.

Стенка без ясной дифференциации слоев, но с ясными тонкими порами 
в двух наружных оборотах. Толщина стенки до 30 р. Перегородки сильно 
складчатые по всей своей длине и до последнего оборота, образуют в се
чении частые, высокие, довольно узкие, угловато округлые арочки. В осе
вых концах перегородки несколько утолщены.

Хоматы четкие до последнего оборота, довольно узкие и высокие, 
угловато округлой формы.

Апертура узкая до последнего оборота.
С р а в н е н и е .  Эта форма очень близка к Hemifusulina elegantula 

R a  u s . ,  с которой она обычно встречается вместе, по узкой апертуре, 
высокой сильной складчатости и субромбичности внутренних оборотов. 
Описываемая форма отличается от Н . elegantula лишь сохранением до 
последнего оборота более четкой субромбоидности раковины, тогда как 
у Н. elegantula контуры в наружных оборотах смягчаются и образуют 
плоский, вытянутый эллипсоид. I

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Частая форма в д. Васькино (южное кры
ло Подмосковного бассейна), реже в дд. Толпино, Холохольне, окрест
ностях г. Ржева по Верхней Волге, единичные по р. Цне и может быть 
и на Самарской Луке.

В о з р а с т .  Нижняя часть подольского, редко верхняя часть кашир
ского горизонтов.

А 3287
Г о л о т и п. Экз. № хранится вМузееИГН Академии Наук СССР.

Hemifusulina proelegantula R a u s е г, sp. nov.
Табл. XLII, фиг. 1, 2

Раковина в наружных оборотах плоско-овоидная или плоско-веретено- 
видная и веретеновидная во внутренних. L : D =  2,3—2,5. Размеры чаще 
небольшие: L =  1,65—2,5 мм, единично до 3,0 мм; D = 0 ,6 5 —0,93 мм, 
реже больше. Число оборотов 5г/2—б1/^  редко больше.

Начальная камера маленькая. Навивание тесное, медленно и постепен
но развертывающееся. Диаметр ыраковины голотипа по оборотам (в мм): 
первого 0,11, второго 0,18, третьего 0,29, четвертого 0,45 и пятого 0,64.

Стенка тонкая, без ясной дифференциации, нередко с тонкими порами. 
Толщина ее не более 15 р. Перегородки с довольно сильной складчато
стью по всей их длине и до последнего оборота. Характер складчатости 
очень изменчив: от умеренной до сильной, арочки от средней высоты до 
высоких. Перегородки иногда бывают утолщены в осевой области. Хоматы 
четкие до последнего оборота.

Апертура очень узкая до последнего оборота.
С р а в н е н и е .  Настоящая форма сходна с Hemifusulina elegantula 

R a u s. по своей плоско-овоидной раковине и очень узкой апертуре. 
Но существенным отличием является изменчивость в характере складча
тости перегородок, в основном значительно более слабой, чем у Н. elegan
tula, а также более плоская и более вытянутая раковина во внутренних 
оборотах. Более слабо складчатые особи близки к Н . pulchella R a us . ,  
но их отличает более широкая апертура у последней. Единичные экземпля
ры (табл. XLII; фиг. 3) отличаются большей вытянутостью и сильным 
утолщением перегородок в осевой области.
264



Наблюдающаяся у этой формы неустойчивость некоторых признаков 
наводит на мысль о начальной стадии формирования новой боковой ветви 
гемифузулпн. Подтверждает это и распространение этой формы: единич
ные экземпляры появляются еще в каширском горизонте, продолжают 
они существовать в подольское время.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Редкая форма, встречена у дд. Холохоль- 
ни и Нерядово по Верхней Волге, возможно на р. Истье и в д. Васькино 
(имеется 9 экземпляров).

В о з р а с т .  Верхняя часть каширского и нижняя часть подольского 
горизонтов.

3287Г о л о т и п. Экз. № -gQ2 , хранится в Музее ИГН Академии Наук 
СССР.

Hemifusulina firma R a u s е г, sp. nov.
Табл. XLII, фиг. 4, 5

Раковина вздуто-веретеновидная по всем оборотам, очень медленно 
и незначительно изменяющаяся по оборотам, со слабо выпуклыми сре
динной областью и боками, с закругленными и приостренными осевыми 
концами. L : D =  2,55—2,8. Размеры средние: L =  2,55—3,05 мм; D =  
=0 ,98—1,28 мм. Число оборотов 6 —l xj2.

Начальная камера с диаметром в 91 (л у голотипа. Навивание очень 
тесное, особенно в первых оборотах. Диаметр четвертого оборота 0,49— 
0,52 мм. Диаметры раковины голотипа по оборотам (в мм): первого 0,16, 
второго 0,22, третьего 0,33, четвертого 0,49, пятого 0,68, шестого 0,91 
и седьмого 1,18.

Стенка тонкая, обычно без ясной дифференциации слоев, с ясными 
порами, нередко в последних оборотах видна диафанотека; толщина стенки 
в последних оборотах 18—25 (л. Перегородки складчатые по всей длине 
оборота, высота арочек умеренная; перегородки очень толстые по большей 
части своей длины. Хоматы четкие, умеренные, до последнего оборота.

Апертура очень узкая до последнего оборота.
С р а в н е н и е . '  Наиболее характерными признаками являются очень 

узкая апертура, массивные, толстые перегородки и мало изменяющаяся 
по оборотам правильно веретеновидная форма раковины. От близкой He
mifusulina subrhomboides R a u s . отличается выпуклыми боками и менее 
высокой складчатостью, от Н. vozhgalica S a f.— более узкой апертурой 
и более короткой раковиной, от Н. communis var. acuta R a u s.— большей 
массивностью перегородок, более узкой апертурой и большей удлинен
ностью раковины; от Н . graciosa L e e  отличается узкой апертурой, более 
вздутой раковиной и острыми концами. Повидимому, является переходной 
формой. Близкие особи по характеру апертуры, складчатости и форме 
раковины имеются в Верхне-Волжском районе, но они отличаются менее 
утолщенными перегородками, приближаясь к Н. vozhgalica, встреченной 
совместно с ней.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Редкая форма, имеется 7 экземпляров, 
по р. Истье, в Сызрани, в дд. Толпино и Нерядово Верхней Волги.

В о з р а с т .  Верхняя часть каширского, возможно и нижняя часть 
подольского (Верхняя Волга) горизонтов.

3287Г о л о т и п. Экз. № хранится в Музее ИГН Академии Наук 
СССР.

Г р у п п а  H e m if u s u lin a  b o ck i

Для этой группы характерны овоидная или коротко-веретеновидная 
раковина, с толстой стенкой и ясными порами в нескольких оборотах, 
с умеренной складчатостью и довольно узкой апертурой.
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1878. Hemifusulina bocki М ё л л е р ,  Мат. Геол. Росс., т. 8, стр. 117—120, 
табл. XI, фиг. 1—3.

1908. Fusulina minima S c h e l l w i e n ,  Paleont., Bd, 55, SS. 167—168, Taf. XIII, 
Fig. 21 u. 22 (non 23).

1939. Triticites contractus Бражшкова, Tp. I h c t . геол. по Донбасу, т. 6, вип. 1—2,
стр. 266, табл. IV, ф!г. 7.

1940. Fusulina minima Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а  и Б е л я е в .  Тр. Нефт. геол.-
разв. инст., нов. сер., вып. 7, стр. 16—17, табл. II, фиг. 6.

1946. Hemifusulina bocki Р о з о в с к а я ,  Докл. АН СССР, т. 53, № 6, стр. 561—564, 
рис. 2а.

Раковина плоеко-овоидная с уплощенной срединной областью и тупо 
закругленными усеченными концами. Форма раковины по оборотам очень 
слабо изменяется от вздуто-веретеновидной внутренних до овоидной на
ружных. L : D =  2,0. Размеры довольно большие для гемифузулин: 
L =  от 2,0 до 3,0 мм; D =  от 1,0 до 1,5 мм. Число оборотов большое.
«V .-7V ,.

Начальная камера маленькая, о% 55 до 91 р. в диаметре. Спираль очень 
тесная до четвертого оборота, в последующих более свободная, очень по
степенно развертывающаяся. Диаметры раковины типичного экземпляра

3287(№ -jyj) по оборотам (в мм): первого 0,13, второго 0,20, третьего 0,31,
четвертого 0,45, пятого 0,65, шестого 0,93, седьмого 1,23 и первой половины 
восьмого 1,43.

Стенка с ясной сквозной и тонкой пористостью уже с третьего-четвер- 
того оборота, диафанотека не наблюдается даже во внутренних оборотах. 
Толщина стенки в наружных оборотах 35—45 р.. Складчатость умеренная, 
в наружных двух оборотах обычно слабее, в сечении наблюдаются полу
круглые, невысокие арочки. Перегородки довольно толстые, с небольшим 
утолщением по осевой области. Хоматы во внутренних оборотах массив
ные, полукруглые, в наружных двух-трех оборотах непостоянные, иногда 
исчезают вовсе.

Апертура довольно узкая.
С р а в н е н и е .  Характерные признаки подмосковной формы пол

ностью совпадают с данными Мёллера, за исключением несколько больших 
размеров. Но следует отметить, что размеры очень изменчивы как по райо
нам, так и по разрезу: подольские экземпляры мельче мячковских, а эк
земпляры из центральных и западных районов крупнее, чем с Ржевского 
Поволжья. Изменчивость у Hemifusulina bocki наблюдается в форме ее 
раковины. У подольских экземпляров из Васькино, а также у единичных 
мячковских из Песков раковина и в наружном обороте сохраняет веретено
видную форму, а отношение длины к ширине несколько превышает 2 ,0 . 
Кроме того, наблюдаются редкие особи в мячковском горизонте (Пески), 
у которых переход от более вздутой внутренней части к более вытянутой 
наружной происходит очень быстро, скачком.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Частая форма в карьерах ст. Пески, 
реже Коробчеево и в д. Васькино (южное крыло Подмосковного бассейна), 
затем в дд. Свистуново, Толпино и Нерядово (Ржевское Поволжье) и 
на Самарской Луке.

В о з р а с т .  Мячковский и подольский горизонты, чаще первый. 1

Hemifusulina bocki M o e l l e r 1
Табл. XLII, фиг. 6—8

1 Описание Д. М. Раузер-Черноусовой.
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Раковина правильно эллипсоидальная, с утолщенной срединной об
ластью и с притупленными и усеченными осевыми концами. L : D =  1,80. 
Внутренние обороты выпукло-овоидные и быстро переходят в плоско- 
овоидные, после чего форма раковины остается почти постоянной. Размеры 
довольно крупные: L =  2,86—2,94 мм; D =  1,58—1,62 мм. Число оборо
тов 6 х/2—8 .

Начальная камера очень маленькая, у голотипа ее диаметр 73 [л. На
вивание очень тесное во внутренних оборотах до четвертого, к наружным 
оборотам быстро, но равномерно расширяется. Диаметры раковины голо
типа по оборотам (в мм): первого 0,13, второго 0,17, третьего 0,27, четвер
того 0,36, пятого 0,56, шестого 0,84, седьмого 1,13 и восьмого 1,55.

Стенка в наружных оборотах довольно толстая, до 45 р., однородная, 
с ясными порами, наблюдающимися в последних трех-четырех оборотах, 
поры очень тонкие во внутренних и довольно грубые в наружном обо
роте. Перегородки обычно с умеренной и низкой складчатостью по всей 
своей длине, но иногда во внутренних оборотах местами складчатость 
высокая и узкая, а в двух последних оборотах она всегда резко ослаб
ляется. По осевой области перегородки утолщены. Хоматы умеренные, 
округлой формы в средних оборотах, в двух наружных исчезают.

Апертура умеренной ширины, медленно расширяющаяся.
С р а в н е н и е .  Настоящая форма очень близка к Hemifusulina bocki 

M o e l l e r ,  но отличается появлением на более ранних стадиях развития 
раковины сильно усеченных осевых концов и уплощения раковины. 
От Н . truncatula R a u s .  отличается более короткой раковиной по всем 
оборотам, йолее узкой апертурой и более толстой стенкой с грубыми порами.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Редкая форма, имеется 4 экземпляра, 
только в карьерах ст. Пески.

В о з р а с т .  Мячковский горизонт.
3287Г о л о т и п. Эйз. № -gjQ, хранится в Музее ИГН Академии Наук СССР.

Hemifusulina stabilis R a u s e r  et S a f o n o v a ,  sp. nov.
Т абл. X L II , фиг. 11, 12

Раковина коротко-веретенообразной формы с умеренно выпуклой сре
динной областью и крутыми боками, быстро сужающимися к округло 
приостренным концам. Форма раковины по оборотам очень постоянная. 
L : D =  2,0—2,1. Размеры от мелких до средних: L =  1,37—2,55 мм; 
D =  0,64—1,28 мм. Число оборотов 51 /2—7г/2, чаще 5г/2—6 .

Начальная камера маленькая, от 50 до 90 р. в диаметре. Навивание 
очень узкое до четвертого оборота, в двух наружных более широкое. 
Диаметры четвертого оборота колеблются от 0,34 до 0,54 мм. Диаметры 
раковины голотипа по оборотам (в мм): первого 0 ,1 0 , второго 0,15, 
третьего 0,22, четвертого 0,34, пятого 0,53 и шестого 0,76.

Стенка тонкая, 20—35 р в наружном обороте, но с ясной, хотя и очень 
тонкой пористостью в последних трех оборотах. Во внутренних оборотах 
диафанотека не наблюдается, иногда заметно трехслойное строение стенки 
(тектум и два текториума). Перегородки с умеренной или слабой, но до
вольно правильной складчатостью, выраженной округлыми и невысокими 
арочками в сечениях. Хоматы небольшие, но довольно четкие.

Апертура очень узкая, правильно расположенная.
С р а в н е н и е .  Характерны для вида его небольшие размеры, вере

теновидная форма, очень узкая апертура, умеренная или слабая склад
чатость. Часть экземпляров обладает размерами всего 1,37 мм в длину

H e m i f u s u l i n a  bocki M o e l l e r  var. m o s q u e n s i s  R a u s e r, var. nov.
Табл. XLII, фиг. 9, 10
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при 6  оборотах. Несмотря на малые размеры и тонкую стенку, пористость 
последней выражена все же очень отчетливо, что и отличает нашу форму 
от сходной с ней Hemifusulina communis R a u s. Наиболее близка она 
к «Triticites» bellus C h e n ,  но родовая принадлежность последнего не
ясна. От Hemifusulina elliptica L e e  отличается узкой апертурой.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Небольшое число экземпляров встречено 
близ ст. Пески, близ д. В. Образцово и единичные экземпляры в Вож- 
галах.

В о з р а с т .  Мячковский и подольский горизонты.
3287Г о л о т и п .  Экз. № хранится в Музее ИГН Академии Наук

СССР.

Р о д  Е о  f u s u l i n a  R a u s e r ,  g e n u s  n o v u m
Раковина довольно крупная, сильно удлиненная начиная с первого 

оборота, число оборотов очень небольшое (три — три с половиной), 
стенка очень тонкая и состоит только из протеки, иногда со слабо наме
чающейся более светлой средней частью протеки; поры тонкие, простые, 
иногда отчетливые в наружных оборотах; начальная камера крупная; 
первый оборот часто неправильный, перегородки с высокой и узкой склад
чатостью, дополнительные отложения обычно имеются по оси, в средин
ной области отсутствуют; апертура единичная.

Г е н о т и п :  Fusulina triangula R a u s. et В е 1., Tp. Полярн. ком., 
1936, вып. 28, табл. II, фиг. 8 .

В о з р а с т .  Единично почти от основания среднего карбона (Сара
тов), обычно с верхней части каяльского яруса (Донбасс и Саратов), в 
верейском и каширском горизонтах, единично в нижней части подольского.

З а м е ч а н и я .  Пока известны только два вида с одним вариететом 
каждый, которые очень близки между собой и очень резко отличаются 
от всех видов рода Fusulina . Основные отличия рода заключаются в по
стоянном небольшом числе оборотов, неправильном строении первого 
оборота, в однослойности стенки и в полном отсутствии хомат. Стенка 
у представителей группы «Fusulina» triangula очень тонкая и по литера
турным данным однородная. Просмотренный нами материал вполне 
подтвердил эти наблюдения. Обычно стенка совершенно однородная, 
редко (главным образом в перегородках) средняя часть светлеет, напоми
ная диафанотеку; в одном-двух наружных оборотах иногда удается на
блюдать тонкие, часто расположенные простые поры, пронизывающие 
стенку. В первом обороте, в связи с быстрым удлинением камер в боковом 
направлении, иногда наблюдается частичная эволютность оборота, т. е. 
неполный охват камер в осевой области, или дополнительные боковые 
камерки. Эти особенности позволяют считать, что виды группы trian
gula образовались путем изменения очень ранних стадий развития какой- 
то формы (на что, кроме указанного выше строения первого оборота, 
указывают большие размеры начальной камеры и намечающаяся иногда 
в ней пористость). Ввиду резко сокращенного онтогенеза у Eofiisulina 
triangula (признаки взрослой формы появляются уже в первом обороте, 
с чем, повидимому, связано и небольшое число оборотов взрослых особей) 
нельзя установить предковую форму этой своеобразной группы. Ее ран
нее появление и почти недифференцированная стенка заставляет искать 
корни среди первых представителей подсемейства Fusulininae, а может 
быть даже подсемейства Schubertellininae. Очевидно, что сходство этой 
группы с видами группы Fusulina cylindrica обусловлено только конвер
генцией, так как последняя группа появляется в позднемосковское время. 
G первыми фузулинами, появляющимися с начала каширского времени,
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группа «Fusulina» triangula не имеет никакого сходства и также резко 
отличается по своей стенке, как и от более поздних фузулин. На этом осно
вании следует выделить группу «Fusulina» triangula в особый род Eofu- 
sulina gen. nov., более древний, чем настоящие фузулины, и только кон- 
вергентно с ними сходный. Род Еоfusulina является очень специализи
рованной и слепой ветвью, не давшей потомков.

Т а б л и ц а  д л я  о п р е д е л е н и я  в и д о в  р о д а  Eofusulina
1. Осевое уплотнение присутствует........................................................2

00. Осевого уплотнения нет, раковина цилиндрическая с приострен- 
ными концами; L : D =  5,3—7,6, навивание широкое, первый 
полуоборот нередко эволютный, перегородки с высокой и непра
вильной, часто узкой складчатостью................................................

....................................................................... Eofusulina paratriangula г
2(1). Раковина треугольная и веретеновидная, с приостренными кон

цами; L : D =  4,0—5,0; осевые уплотнения умеренные, выклини
вающиеся к концам; складчатость высокая и узкая, от равномер
ной до неправильной; апертура низкая, довольно широкая . . .
.......................................................................Eof. triangula (стр. 269)

00. Раковина цилиндрическая........................................ , ........................3
3(2). Осевое уплотнение значительное, по всей длине раковины; склад

чатость сильная, высокая, преобладают узкие, высокие, цетле- 
видные арочки; апертура очень низкая и очень широкая; L : D =
=  6,7—8 ,9 .........................Eof.  triangula var. rasdorica (стр. 270)

00. Осевые уплотнения умеренные, L : D =  5,4—6,4, складчатость
высокая, но неправильная, петлевидная........................................
.......................................................... Eof. paratriangula var. callosa

Eofusulina triangula ( R a u s e r  et B e l j a e v ) 1 

Т абл. X L III , фиг. 1, 2

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 ,  Tp. П олярн.
ком ., вып. 28, стр. 185—186, табл. II, фиг. 8— 10.

1937. Fusulina triangula П утря, Мат. геол. п ол езц . ископ. А з.-Ч ерн. геол . треста.
сб. 1, стр. 70— 71. табл. II, фиг. 19—22.

1939. Fusulina triangula Б р аж ш ьов а , Тр. 1нст. геол . по Д он басу , стр. 148— 149, 
табл. I, ф!г. 1 и 3 (пои  2).

Раковина довольно длинная, нередко уплощенная с одной стороны 
и угловато-вздутая с другой, с постепенно заостряющимися концами. 
L : D =  4,2—5,4. Размеры средние: L =  3,39—4,0 мм; D =  0,61—0,87 мм, 
встречаются экземпляры немного крупнее. Число оборотов 3—4.

Начальная камера с наружным диаметром в 90—225 р.. Спираль сво
бодная, с постепенным возрастанием к концу роста раковины. Изменение 
диаметров раковин по оборотам (в мм):

№ Н а ч а л ь н а я
О б о р о т ы

экз. камера 1 2 3 4

3287
514 0,225 0,35 0,56 0,73 —
102 0,090 0,14 0,27 0,38 0,62
52 0,183 0,27 0,51 0,87 —

1 Описание Т. П. Сафоновой.

269



Стенка тонкая, в первых оборотах всего 4 р. толщины, в последних 
оборотах обычно И —18 р., редко до 20—25 (л; строение ее очень неясное, 
обычно однородное, в перегородках иногда просвечивает более светлая

3287средняя часть. У одного экземпляра (№ - ^ )  в начальной камере, воз
можно, есть поры. Перегородки тонкие, равномерно и сильно складчатые 
по всей своей длине и высоте, арочки преобладают петлевидные, узкие и 
высокие, иногда более неправильные. Хоматы на описываемых экзем
плярах совершенно не выражены и только на начальной камере имеются 
весьма слабые утолщения. Осевые уплотнения по оси оборотов слабые 
и прерывистые.

Апертура очень низкая, щелевидная, умеренной ширины, в последнем 
обороте выражена очень неотчетливо или исчезает совершенно.

С р а в н е н и е .  По форме раковины, по характеру складчатости 
перегородок и другим признакам описываемые экземпляры могут быть 
отождествлены с Eofusulina triangula, впервые встреченной Д. М. Раузер- 
Черноусовой в среднем карбоне Печорского края. Наблюдаемые неболь
шие отклонения в размерах в сторону уменьшения у наших экземпляров 
не дают основания выделять наши экземпляры в новый вид. Непостоян
ным является также несколько большее удлинение первого оборота у на
шей формы.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  пАлазна, р. Ылыч, Сызрань, Инина ' 
Слобода.

В о з р а с т .  Верейский и каширский горизонты (нижняя часть).

Eofusulina triangula (R a u s e r  et B e l j a e v )  var. rasdorica ( P u t  г j a) 1

Т абл. X L III , фиг. 3 , 4

1938. Fusulina triangula var. rasdorica П у т р я ,  Мат. геол. и пол езн . ископ .
А з.-Ч ер н . геол . треста, сб. 2, стр. 24— 25, табл. I, фиг. 8 — 10.

1939. Fusulina triangula (ex parte) Б р а ж н 1 к о в а ,  Tp. 1нст. геол. но Д он басу ,
табл. I, ф1г. 2.

Раковина крупная, удлиненно-цилиндрической формы, с несколько 
изогнутой осью навивания, с округло приостренными осевыми концами,
L : D =  6,7—8,9. Размеры крупные: L =  5,73—8 , 6 6  мм; D =  0,64—
1,08 мм. Число оборотов 2*/2—3V2, реже 4.

Начальная камера в наружном диаметре 160—295 (л. Спираль сравни
тельно свободно навитая. Изменение диаметров раковин по оборотам 
(в мм):

О б о р о т ы
Лв Начальная

экз. камера 1 2  3 4

3287
-Щ . 0,160 0,25 0,42 0,76 0,95 (З1/, обор.)

4287
-Efij 0 ,2 9 5  0 ,4 9  0 ,8 4  1 ,0 8  (21/2 обор .)

Стенка тонкая, от 15 до 25 р, в толщину, строение ее плохо различимо, 
повидимому однородное, только местами иногда наблюдается слабое про
свечивание диафанотеки. В наружном обороте бывают очень тонкие про
стые поры. Перегородки равномерно и интенсивно складчатые по всей 
длине оборотов. Септальные арочки довольно высокие, но узкие, часто 
петлевидной формы. Хоматы очень слабые, только на начальной камере. 
Дополнительные отложения узкой полосой отчетливо выражены вдоль 
оси от первого оборота до последнего.

1 Описание Т . П. Сафоновой и Д . М. Р аузер-Ч ерноусовой .
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Апертура очень низкая и широкая, обычно щелевидной формы, да 
последнего оборота. Крупные септальные поры имеются в осевых концах 
последнего оборота.

С р а в н е н и е .  Отличительным признаком этого вариететаявляет
ся длинная, субцилиндрическая форма раковины.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Полазна, Ставрополь, Южное Прити- 
манье, дд. Барановка и Кикино.

В о з р а с т .  Каширский и верейский горизонты, редко встречаю
щаяся форма.

Р о д  F u s u l i n a  F i s c h e r ,  1829
Раковина от средних до крупных размеров, от шарообразной до суб

цилиндрической; стенка пористая и четырехслойная, состоит из тектума, 
диафанотеки, наружного и внутреннего текториумов, поры простые^ 
сквозные и тонкие; перегородки складчатые; складчатость от умеренной 
до сильной, неправильная или правильная; дополнительные отложения 
непостоянные, в форме хомат, псевдохомат, реже осевых уплотнений.

Т еп о тип: Fusulina су UndricaF i s с h е г, 1830—1837, Oryctogr. gouv. 
Moscou, Taf. XIII,  Fig. 1—5.

В о з р а с т .  Средний карбон, московский ярус и верхний карбон,, 
тегулифериновый горизонт.

З а м е ч а н и я .  У форм этого рода всегда четко выражена диафан о- 
тека в последних трех-четырех оборотах, поэтому этот признак, наряду 
со складчатостью перегородок, следует положить в основу диагноза. 
Некоторые затруднения возникают при отделении каширских фузулин 
от гемифузулин того же возраста, у которых также нередко наблюдается 
диафанотека. Но у гемифузулин диафанотека непостоянна, обычно по
является только местами, часто лишь в срединной области оборота, а внут
ренний текториум развит очень слабо. К тому же диафанотека отмечалась 
только у некоторых видов (группы Hemifusulina (?) splendida и Н. polasnen~ 
sis), да и то не у всех экземпляров. Повидимому, последние формы, так 
же как и нижеописываемые Fusulina antique, R a u s. и F. antecedens, можно 
рассматривать как первые стадии расхождения признаков фузулин и геми
фузулин. Облегчает отделение этих двух родов более тесная спираль первых 
оборотов гемифузулин и их симметричная, правильная складчатость, 
тогда как у каширских фузулин преобладает неправильная складчатость, 
а также частое утолщение у гемифузулин перегородок в осевой области.

Простые сквозные поры наблюдаются у всех фузулин, начиная с са
мых древних, но большею частью они настолько тонки, что не обнаружи
ваются в наших шлифах, значительно превосходящих по толщине раз
меры пор. К тому же стенки фузулин легко перекристаллизовываются, 
и первичная микрозернистая структура исчезает, а с ней и возможность 
наблюдать поры. В мячковском и тегулифериновом горизонтах поры ста
новятся грубее и отчетливо пронизывают все четыре слоя стенки.

Т а б л и ц а  д л я  о п р е д е л е н и я  в и д о в  р о д а  Fusulina
1. Хоматы присутствуют на большей части оборотов....................  2

00. Хоматы отсутствуют вовсе на большей части оборотов или за
менены псевдохоматами.......................................................................2 2

2(1). Хоматы по всем оборотам сильные, короткие и угловатые, юно
шеская стадия с малой начальной камерой и тесно свернутыми 
оборотами, стенка слабо дифференцированная и складчатость
неправильная...................... Группа Fusulina antiqua (стр. 276) 3

00. Хоматы иной формы  .................................... .... 4
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3(2). Раковина овоиднан по всем оборотам, L : D =  1,6—1,8 . . .
.................................................................Fusulina antique, (стр. 276)

00. Раковина веретенообразная до предпоследнего оборота, в ко
нечном обороте овоидная, L : D == 1 , 8 8 —2 , 0 ...............................
....................................................................... F. antecedens (стр. 277)

4(2). Хоматы узкие, часто асимметричные (типа Fusulinella pulchra)
на большей части оборотов................................................................ 2 0

00. Хоматы на начальных оборотах широкие, сливающиеся с 
толстым наружным текториумом, в последующих умеренные, 
короткие, переходящие в конечных оборотах в псевдохо- 5
м а т ы ..........................................................................................................

5(4). Начальная камера очень маленькая, первые обороты эндошро- 
идные, юношеские обороты .укороченные с широкими лентовид
ными хоматами, удлинение раковины происходит скачкообразно, 
складчатость сильная, но неправильная, срединная область
утолщена дополнительными отлож ениям и.....................................
...............................................Груйпа Fusulina rauserae (стр. 299) 6

00. Начальная камера обычных размеров, ось навивания с постоян
ным положением, внутренние обороты ромбоидные, хоматы
отчетливые до предпоследних оборотов .........................................8

6(5). Раковина крупная и субщ^линдрическая.....................................
...........................................................................F . rauserae (стр. 299)

00. Раковина веретеновидная.....................................................................7
7(6). Раковина вытянуто-веретеновидная, складчатость начальных

оборотов с л а б а я ....................................F. disputabilis (стр. 301)
00. Раковина вздуто-веретеновидная, с одной стороны уплощенная

.............................................................................. F . juncta (стр. 302)
8(5). Раковина в основном ромбоидная, складчатость на начальных 

оборотах слабая, на остальных довольно сильная, апертура
у з к а я ..................................................Группа F . elegans (стр. 286) 9

00. Складчатость умеренная, апертура умеренная или широкая
............................................................... Группа F. kirovi (с.тр. 291) 16

9(8). L : D <С 2,0, внутренние обороты ромбоидные и очень массив
ные ............................................................................................................... 1 0

00. L : D >  2 , 0 .................................................................................................11
10(9). L : D =  2,0, раковина вздуто-ромбоидная по всем оборотам,

навивание свободное...................................F. samarica (стр. 290)
00. L : D =  1,5—1,6, раковина в последних оборотах почти шаро

образная, с выступающими осевыми кон ц ам и ............................
..................................................................F. paradistenta (стр. 291)

11(9). Раковина в последнем обороте почти цилиндрическая с тупы
ми и широко закругленными концами, L : D =  2,7—2,8, перего
родки тонкие, складчатость очень сильная, осевые сплетения
мелкоячеистые............................................. .F . adelpha (стр. 288)

00. Раковина ромбоидная или веретенообразная по всем оборотам 12
12(11). Перегородки умеренной толщ и ны ................................................. 13

00. Перегородки толстые, дополнительные отложения сильно раз
виты . . .  ................................................................................................. 15

13(12). L : D 3,5, раковина очень вытянуто-веретеновидная, со сре
динной областью уплощенной, крупная (L =  6 , 6  мм), прерывистые 
осевые уплотнения имеются во втором-четвертом оборотах . . .
..........................................................................F. siviniensis (стр. 288)

00. L : D <  3,5, раковина округло ромбоидная................................ 14
14(13). L : D =  2,3—2,6, начальные обороты вытягиваются медленно, 

складчатость не сильная, арочки разнообразной формы . . . 
...............................................................................F . elegans (стр. 286)
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00. L : D =  2,7—3,1, начальные обороты вытягиваются быстро уже 
со второго-третьего оборота, остальные признаки как у Fusulina
elegans .................................... F. elegans var. devexa (стр. 287)

' 15(12). L : D =  2,7, размеры крупные (L =  5,8 мм), навивание тесное, 
срединная область утолщена дополнительными отложениями
..................... .............................................F. nytvica (стр. 289)

00. L : D =  2,2—2,7, типа_Р. nytvica, но имеются прерывистые осевые 
уплотнения...............................F. nytvica var. callosa (стр. 289)

16(8). Раковина веретенообразная или ромбоидная............................ 17
00. Раковина почти цилиндрическая..................................................... 18

17(16). Раковина вытянуто-веретенообразная, L : D =  2,7—2,8, во вну
тренних оборотах короткая и ромбоидная, удлинение раковины 
скачкообразное в двух последних оборотах, складчатость до
вольно сильная, осевые уплотнения слабые и прерывистые . .
...............................................................................F . kirovi (стр. 292)

00. Раковина коротко-веретенообразная или ромбоидная, L : D =
=  1,9—2,2, складчатость слабая, осевые уплотнения отсутствуют
................................................................... F. truncatulina (стр. 292)

18(16). L : D =  2,8—3,4, удлинение раковины происходит медленно и 
постепенно, нередко сохраняется еще веретенообразная форма 
раковины, складчатость довольно сильная, осевые уплотнения
слабые и прерывистые........................F. consobrina (стр. 293)

00. Раковина удлиняется быстрее и с более ранних оборотов, осевые 
уплотнения слабые и прерывистые в узкой осевой области . . 1 9  

19(18). Раковина почти цилиндрическая только в последнем обороте, 
удлинение раковины равномерное, складчатость низкая и до
вольно слабая, L : D =  2,9—4,0. . .Fusulina kulikiana (стр. 294)

00. Раковина цилиндрическая в двух последних оборотах, удли
нение раковины скачкообразное, складчатость довольно силь
ная и высокая, L : D =  3,6—4,0. . . F. ulitinensis (стр. 295)

20(4). Хоматы имеются по всем оборотам, раковина вытянуто-ромбо
идная, L : D 2 ,8 —2 9, наружный текториум очень мас
сивный, складчатость слабая только с пятого оборота . . . .
........................................................................F . ylychensis (стр, 296)

00. Хоматы небольшие на первых трех-четырех оборотах, перего
родки с правильной и частой складчатостью, осевые уплотне
ния очень массивные, широкие, от первого до последнего оборота
....................................................... Группа F. pancouensis (стр. 298) 21

21(20). Раковина субцилиндрическая, L : D около 4,0, перегородки 
толстые, складчатость в срединной области низкая, к осевым кон
цам повышается...............F. pancouensis var. okensis (стр. 297)

00. Раковина веретеновидная по всем оборотам, с приостренными кон
цами, L : D около 3,0, форма раковины довольно постоянная по 
оборотам, перегородки довольно толстые . . . .  F. innae(стр. 299) 

22(1). Осевые уплотнения отсутствуют, раковины преобладают взду
тые, укороченные, по крайней мере в предпоследнем обороте 23 

00. Осевые уплотнения обычно имеются, раковины преобладают ци
линдрические, по крайней мере в последних оборотах . . . .  34 

23(22). На начальных оборотах дополнительные отложения толстого
наружного текториума отсутствую т................................................. 26

00. Дополнительные отложения выстилают основания начальных обо
ротов, раковина ромбоидная, мало изменяющаяся по оборотам, 
'складчатость высокая и узкая, апертура очень узкая, только
псевдохоматы....................... . . Группа F. elshanica (стр. 284)

24(23). L : D не более 1,9, раковина округло ром боидная................ 24
.........................................................................F. elshanica (стр. 284)
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00. L : D =  2,1—2 , 2 ......................................................................................25
25(24). Остальные признаки сходны с Fusulina elshanica ................

............................................ F . elshanica var. vaskinensis (стр. 285)
00. Раковина коротко-ромбоидная, ранние обороты очень вздутые,

навивание широкое, перегородки т о н к и е ....................................
. ........................................F. elshanica var. timanica (стр. 285)

26(23). Раковины вздутые, L : D не более 2,7, первые три оборота сильно 
вздутые, округлые, складчатость высокая и узкая; апертура 
очень узкая, хоматы узкие и высокие на одном-двух начальных
оборотах, псевдохоматы на следую щ их.........................................
......................................................Группа F. schellwieni (стр. 280) 29

00. Раковина быстро вытягивается со второго оборота, L : D >  2,7, 
ранние обороты веретеновидные, навивание широкое, перего
родки тонкие, складчатость сильная, но неправильная, арочки 
чаще треугольные, апертура от узкой до умеренной . . . .
...................................................... . . Группа F. ozawai (стр. 278) 27

27(26). Раковина субцилиндрическая, L : D =  3,5—4,0, по остальным
признакам сходна с Fusulina o za w a i............................................
.................................................. F. ozawai var. pronensis (стр. 279)

00. Раковина вытянуто-веретеновидная, L : D <1 3 , 1 ........................ 28
28(27). Раковина с угловатой, вздутой срединной областью, уплощен

ными боками и острыми концами, часто асимметричная, L : D =
=  2 ,8 —3 , 1 ........................................................F. ozawai (стр. 278)

00. Раковина более равномерно выпуклая с округло приостренны 
ми концами, L : D =  2,7—2,8 . . . .  F. paraozawai (стр. 279)

29(26). L : D =  1,6—1,7  ............................................ ... ....................30
00. L : D >  1 , 9 ................................................................................................ 31

30(29). Раковина почти шарообразная, с выступающими осевыми
концами . . . ' .................................... F. schellwieni (стр. 280)

00. Раковина с угловатым перегибом в срединной области, бока
уплощенные................ F. schellwieni var. apokensis (стр. 281)

31(29). До третьего оборота раковина почти шарообразная, срединная 
область с перегибом, бока прямые, концы острые, L : D =  1,9—2,2

................................................................................F. bona (стр. 281)
00. Раковина быстро удлиняется после третьего оборота, L : D >  2,2 32 

32(31). Раковина ромбоидная или веретеновидная, с прямыми боками
и острыми концами, удлинение постепенное и более раннее... 3 3  

00. Раковина веретеновидная с плоскими и вогнутыми боками в ре
зультате быстрого удлинения после почти сферического третьего 
оборота, L : D =  2,2—2,5, перегородки очень тонкие . . . .
............................................................................F. dunbari (стр. 283)

33(32). Раковина ромбоидная, L : D =  2,1—2,4, перегородки умерен
ной толщины, навивание широкое. . . F . pseudoelegans (стр. 282)

00. Раковина веретеновидная, L : D =  2,4—2,6, бока слабо вогнутые, 
перегородки тонкие . . .F . pseudoelegans var. keltmensis (стр. 283) 

34(22). Осевые уплотнения сплошные и довольно сильные . . . . . . 4 3  
00. Осевые уплотнения умеренные и прерывистые или отсутствуют . . 35

35(34). Осевые уплотнения имеются п о с т о я н н о .....................................36
00. Осевые уплотнения от слабых до отсутствующих.................... 39

36(35). Апертура узкая, ранние обороты уплощенные и вытянутые, вы
сота оборотов возрастает очень медленно, складчатость преобла
дает высокая и узкая, хоматы только на первом обороте, псевдо
хоматы на последующих..................Группа F. cylindrica (стр 302) 37

00. Апертура широкая и низкая, навивание тесное, равномерно расши
ряющееся, складчатость чаще округлая и низкая хоматы небольшие 
на первых оборотах ................ Группа F . quasicylindrica (стр. 305) 38
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37(36). Раковина субцилиндрическая со второго оборота, концы при
тупленные, L : D =  3,0—3,3, размеры небольшие (L до 4,0 мм), 
по оси перегородки утолщены и участками сливаются в осевые
у п л о т н е н и я .....................................Fusulina cylindrica (стр. 303)

00. Раковина длинная (L : D =  4,0—4,8), цилиндрическая, с при 
остренными концами, размеры крупные (L до 6,0 мм), осталь
ные признаки сходные с F. cy lindrica ....................................
...................................................F . cylindrica var. domodedovi (стр. 304)

38(36). Раковина со второго оборота цилиндрическая с тупыми конца
ми, L : D =  3,7—4,4, осевые уплотнения слабые и прерывистые
узкой полосой.......................................F. quasicylindrica (стр. 305)

00. Раковина веретеновидная по всем оборотам, с приостреннымн 
концами, L : D =  3,0—3,5, осевые уплотнения значительные, 
по всей длине раковины, местами сливающиеся в сплошные
...........................................................................F. mosquensis (стр. 304)

39(35). Апертура узкая, начальная камера большая, навивание широкое, 
складчатость сильная, неправильная, узкая и высокая, септаль
ные борозды глубокие, раковина в ранних оборотах вздутая
.............................................................Группа F . kamensis (стр. 306) 40

00. Апертура широкая, начальная камера большая, навивание широ
кое, раковина в ранних оборотах вздутая, складчатость умерен
ная и неправильная................. Группа F .m j  achkovensis (стр. 308) 41

40(39). Раковина цилиндрическая или веретеновидная, L : D до 3,5, ран
ние обороты вздуто-веретеновидные, апертура различима, с очень 
неправильным положением, осевые уплотнения очень слабые и
непостоянные только в первых оборотах__F. kamensis (стр. 306)

00. Раковина овоидная, начальные обороты вытянуто-веретено
видные с острыми концами, L : D =  3,2—3 , 4 .............................
............................................................................. F . chernovi (стр. 307)

41(39). Раковина цилиндрическая с тупыми и широкими концами,
L : D =  3,6—3,7; t осевые уплотнения непостоянные, пятнами 
во втором и третьем оборотах . . . . F. m j achkovensis {стр. 308)

00. Раковина веретеновидная или овоидная............................................ 42
42(41). Раковина веретеновидная до предпоследнего оборота, в наруж

ном приближается к цилиндрической, L : D =  3,5, перегородки 
срединной области утолщенные, осевые уплотнения слабые, только 
в первом обороте . . F. m j achkovensis var. peskensis (стр. 309)

00. Раковина овоидная, L : D около 3,0, дополнительные отложения 
сильные в срединной области и особенно в осевой области двух
первых оборотов..............F. m j achkovensis var. decurta (стр. 309)

43(34). Начальные обороты вытянуто-ромбоидные, навивание тесное 
медленно расширяющееся, складчатость частая, высокая и пра
вильная, перегородки довольно толстые, апертура узкая, рако
вина очень длинная и осевые уплотнения вытянутые по всей
длине раковины ........................Группа F. conspecta (стр. 310) 44

00. Начальные обороты (второй) субцилиндрические, навивание в 
начальных оборотах широкое, высота оборотов возрастает очень 
медленно, складчатость сильная, правильная, осевые уплотне
ния по всей длине раковины или широкими пятнами . . . .
................................................ Группа F. quasifusulinoides (стр. 311) 45

44(43). Раковина веретеновидная с приостреннымн концами до послед
него оборота, складчатость высокая и узкая, апертура очень
у з к а я ...............................................................F. conspecta (стр. 310)

00. Раковина цилиндрическая в нескольких последних оборотах, 
складчатость более широкая, апертура несколько шире . . . 
.............................................................................F. pulchella (стр. 311)
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45(43). Апертура узкая, перегородки тонкие, складчатость высокая,
осевые уплотнения широким пятном, си льн ы е............................
........................................................................... F. fortissimo, (стр. 316)

00. Апертура у м ер ен н ая ..............................................................................46
46(45). Осевое уплотнение широким, округлым пятном, складчатость 

нередко высокая и узкая, хоматы на первом обороте, раковина 
субцилиндрическая, L : D =  3,5—4,5, крупная (L =  5,0—7,7 мм) 
............................................................... F. quasifusulinoides (стр. 312)

00. Осевое уплотнение вытянуто по о с и ................................................. 47
47(46). Раковина веретеновидная....................................................................48

00. Раковина цилиндрическая....................................................................... 50
48(47). Раковина крупная, L : D =  4,0—5,0, складчатость высокая и

неправильная, осевое уплотнение с л а б о е ....................................
........................................................... . . . F. complicata (стр. 316)

00. Раковина более мелкая, L : D не более 4,5, складчатость более
низкая и п р а в и л ь н а я ............................................................ .... 49

49(48). Раковина плоско-веретеновидная по всем оборотам, довольно 
постоянной формы, L : D =  3,4—4,1, перегородки довольно тол
стые, арочки в сечении округлые, осевые уплотнения по всей дли
не, но местами прерываются . . . . F. pakhrensis (стр. 313)

00. Раковина асимметричная, изогнутая по оси навивания, осевое
уплотнение массивное, от начальной к ам ер ы ............................

......................................................................... F. similis (стр. 315)
50(47). L : D =  4,0—4,2, перегородки довольно толстые, складчатость 

высокая и узкая, осевые уплотнения умеренные по всей длине 
раковины, иногда от начальной камеры. . .F. intermedia {стр. 313)

00. L : D =  4,8—7,1, размеры очень большие (L до 8,2 мм), перего
родки тонкие, складчатость высокая и узкая, осевые уплотнения 
умеренные по всей длине раковины, часто начиная от начальной 
к ам ер ы ........................................................ F . kljasmica (стр. 314)

Гр упп а Fu su lin a  antiqua

Для примитивных фузулин этой группы, появившихся еще в ранне- 
каширское время, характерны юношеские обороты типа гемифузулин, 
тесно свернутые, укороченные, с малой начальной камерой, затем слабо 
дифференцированная стенка, довольно толстые перегородки с неправиль
ной угловатой и асимметричной складчатостью, узкая апертура и силь
ные, угловатые хоматы.

Fusulina antiqua R a u s е г, sp. nov.
Табл. XLIII, фиг. 5

Раковина выпукло-овоидная, с очень слабо выпуклой, почти пло
ской срединной областью, с выпуклыми боками, сужающимися к широко 
закругленным осевым концам. L : D =  1 ,6 —1,8. Начальные обороты 
очень быстро приобретают форму наружных оборотов, и в дальнейшем 
раковина сохраняет по оборотам почти неизменную форму. Размеры 
небольшие: L =  1,82—2,56 мм; D =  1,13—1,53 мм. Число оборотов 
6 —7 ^ 2 , чаще б 1̂ .

Начальная камера маленькая, 90—110 р. в диаметре. Навивание тес
ное, медленно, но равномерно расширяющееся с внутренних оборотов. 
Диаметр раковины голотипа по оборотам (в мм): первого 0,20, второго 
0,31, третьего 0,49, четвертого 0,73, пятого 1,02, шестого 1,33 и перврй 
половины седьмого 1 ,5 3 .
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Стенка четырехслойная с четкой диафанотекой в трех-четырех послед
них оборотах по всей длине оборота; в последнем обороте обычно видны 
очень тонкие простые поры. Толщина стенки в предпоследнем обороте 
16—20 р.. Перегородки сравнительно толстые, особенно в боковой части, 
с сильной, но неправильной складчатостью; асимметричность в форме 
и расположении арочек наиболее отчетливо выражена в срединной об
ласти. Септальные арки широкие, округлые или угловатые. Хоматы очень 
отчетливые до последнего оборота, широкие, округло угловатые.

Апертура узкая до последнего оборота, по расположению слегка от
клоняющаяся от правильного.

С р а в н е н и е .  Овоидная, почти постоянная форма раковины и 
асимметричная складчатость толстых перегородок — характерные при
знаки этого вида. Нередко арочки перегородок с одной стороны хомат 
сливаются с хоматами или расположены совсем рядом, а с другой сто
роны — на некотором расстоянии. Близких форм среди фузулин нет. 
Fusulina rasdorica Р u t г j а и F. citronoides M a n .  отличаются более 
вздутой раковиной. Наиболее, близки к описываемой форме некоторые 
гемифузулины типа Hemifusulina polasnensis S a f. и Н. paraelliptica 
R a u s . ,  но первая отличается от нашей формы (помимо более слабо вы
раженной диафанотеки) более слабой складчатостью перегородок, а вто
рая — более удлиненной раковиной по всем оборотам. Но следует все же 
отметить, что у гемифузулин, встреченных вместе с Fusulina antiqua, 
диафанотека выражена чаще и более отчетливо, чем у тех же видов дру
гих местностей. Возможно, что это указывает на условия, благоприят
ствующие появлению диафанотеки, а также на начало отщепления фу
зулин типа F . antiqua от гемифузулин с более четкой диафанотекой.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Пока только на р. Цне, Инина Слобода.
В о з р а с т .  Нижняя часть каширского горизонта.

3287Г о л о т и п. Экз. № -gjg, хранится в Музее ИГН Академии 
Наук СССР.

Fusulina antecedens R a u s e r, sp. nov.
Табл. XLIII, фиг. 6

Раковина со второго оборота коротко-веретеновидная с тупыми кон
цами, в последнем обороте овоидная с широко закругленными концами. 
L : D =  1 ,8 8 —2,0. Размеры небольшие: L =  1,97—2,22 мм; D =  0,94— 
1,18 мм. Число оборотов 5—б 1̂ » чаще 5—5 1/2.

Начальная камера маленькая, 85—95 {х. Спираль равномерно и до
вольно быстро раскручивающаяся с ранних оборотов. Диаметры раковины 
голотипа по оборотам (в мм): первого 0,15, второго 0,25, третьего 0,42, 
четвертого 0,65, пятого 1,00 и первой половины шестого 1 , 1 8 .

Стенка четырехслойная в предпоследних двух-трех оборотах, с ясной 
диафанотекой и внутренним текториумом, утолщенным в срединной об
ласти, и с очень тонкими простыми порами в наружных оборотах. Тол
щина стенки 15—22 [х. Перегородки относительно толстые, с довольно 
сильной, но неправильной складчатостью; арочки перегородок широкие 
и часто угловатые. Хоматы сильные до последнего оборота, довольно ши
рокие, обычно округло угловатые.

Апертура узкая до последнего оборота, со слегка неправильным 
положением.

С р а в н е н и е .  Этот вид очень близок к Fusulina antiqua R a u s .  
по неправильной складчатости толстых септ, узкой апертуре и сильным, 
угловатым хоматам. Отличает их в основном только форма раковины, 
более веретеновидная у F. antecedens и овоидная у F. antiqua. Так как 
это отличие устанавливается уже с ранних стадий роста, то кажется более
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целесообразным рассматривать эти две формы как самостоятельные виды, 
а не вариететы или подвиды. Но несомненно, что эти два вида составляют 
определенную «пару» видов, которые отличаются друг от друга только 
большим удлинением одного из них, что так часто встречается среди 
фу зу л инид.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Пока только на р. Цне, Инина Слобода.
В о з р а с т .  Нижняя часть каширского горизонта.

3287Г о л о т и п. Экз. № хранится в Музее ИГН Академии
Наук СССР.

Группа F u eu lin a  ozawai
Для этой группы характерно до*вольно быстрое вытягивание раковины 

со второго оборота, с сохранением веретеновидной формы, L : D > 2 , 7 ,  
складчатость в последних оборотах довольно сильная, высокая, но не
правильная, с арочками чаще треугольной формы, апертура узкая или 
умеренной ширины, хоматы на первых двух оборотах и псевдохоматы на 
следующих, отсутствие дополнительных отложений (массивного текто- 
риума) на первых оборотах.

Fusulina ozawai R a  u s e r  et B e l j a e v 1  

Табл. XLIII, фиг. 7—9

1937. Fusulina ozawai Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а ,  Определитель фораминифер 
нефтеносных районов СССР, ч. 1, стр. 198, рис. 142.

1940. Fusulina ozawai Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а  и Б е л я е в ,  Тр. Нефт. геол.- 
разв. инст., вып. 7, стр. 14—16, табл. III, фиг. 5—8.

Раковина вытянуто-веретеновидная, более уплощенная с одной сторо
ны и со вздутой срединной областью с другой, с прямыми боками и при- 
остренными осевыми концами во внутренних оборотах и тупыми 
в наружном. Вытягивание раковины начинается рано, со второго, иногда 
даже с первого оборота, средние обороты вытянуто-ромбоидные, два по
следних оборота резко удлиняются. L : D =  2,8—3,1. Размеры средние: 
L =  3,45—4,82 мм; D =  1,23—1,58 мм. Число оборотов небольшое, чаще 
4 1 /2- 5 .

Спираль развертывается относительно быстро с первых оборотов и 
с равномерным возрастанием высоты оборотов. Диаметр четвертого обо
рота колеблется от 0,84 до 1,13 мм, чаще не менее 1,0 мм. Перегородки 
тонкие, неправильно складчатые по всей длине. В сечении арочки чаще 
имеют треугольную форму, но местами они узкие и высокие. Четкие 
хоматы угловатой формы имеются только на двух первых оборотах, в сле
дующих они быстро исчезают и заменяются псевдохоматами.

Апертура от узкой до умеренной, с неправильным положением. Имеют
ся септальные поры.

С р а в н е н и е .  Вытянутая асимметричная раковина с угловатой 
срединной областью, прямыми боками и приостренными концами, широ
кая (относительно) спираль, неправильная складчатость и хоматы на 
первых оборотах отличают этот характерный вид от других. Внутренние, 
субромбические в сечении обороты отличаются еще отсутствием наружного 
текториума, характерного для ромбоидных форм группы Fusulina ele- 
gans. К сожалению, изображение F. ozawai дано неудовлетворительное, 
что заставляет дать дополнительную микрофотографию голотипа,

1 Описание Д. М. Раузер-Черноусопой.
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М е с т о н а х о ж д е н и е .  Частый и ш ироко распространенный 
вид. Встречается на Самарской Луке, р. Проне (д. Ухорская, карьер 
р. Речицы), рр. Лопасне и Вазузе у д. Нерядово, в Н. Образцово.

В о з р а с т .  Самая верхняя часть каширского горизонта и основание 
подольского.

Fusulina ozawai R a u s e r  et B e l j a e v  var. pronensis R a u s e r,
var. nov>

Табл. XLIV, фиг. 1, 2
1C40. Fusulina cylindrica Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а  и Б е л я е в ,  Tp. Нефт. геол.- 

разв. инст., вып. 7, табл. III, фиг. 1—3.

1948. Fusulina cylindrica П у т р я  и Л е о н т о в и ч ,  Бюлл. Моек. общ. иепыт. 
прир., т. 23, № 4, табл. IV, фиг. 9.

Раковина сильно вытянутая с третьего оборота, субцилиндрическая 
на большей части своей длины, к концам сужающаяся, концы притуп
ленные, реже приостренные. L : D =  3,5 — 4,0. Размеры довольно круп
ные: L около 5,0 мм; D =  1,25—1,38 мм. Число оборотов 4 х/2—5.

Начальная камера голотипа в диаметре 180 р.. Навивание довольно 
свободное, быстро возрастающее до трех—трех с половиной оборотов. 
Диаметры раковины голотипа по оборотам (в мм): первого 0,25, второго 
0,39, третьего 0,59, четвертого 0,94 и пятого 1,23.

Стенка четырехслойная с ясной диафанотекой в трех последних обо
ротах. Толщина стенки в двух последних оборотах 30—35 р.. Очень тон
кие поры в двух последних оборотах пронизывают все слои и хоматы, в ко
торых ясно видна слоистость. Перегородки тонкие, только местами и не
постоянно утолщенные вблизи концов, с высокой и неправильной склад
чатостью по всей длине оборота. Арочки широкие, угловатые или узкие 
и высокие. Хоматы на первых двух оборотах, в последующих исчезают 
или замещаются псевдохоматами.

Апертура узкая, в наружном обороте расширяется до умеренной.
С р а в н е н и е .  От Fusulina ozawai R a u s. et B e l .  отличается 

в основном большим удлинением раковины и более ранним ее вытягива
нием.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Менее частая форма, чем F. ozawai. 
Встречена (довольно часто) на Самарской Луке и на р. Проне (д. Ухор
ская), сомнительные экземпляры происходят из д. Васькино.

В о з р а с т .  Самая верхняя часть каширского горизонта (Сызрань) 
и нижняя часть подольского (Сызрань, р. Проня и Васькино).

3287Г о л о т и п. Экз. № -£2 4 , хранится в Музее ИГН Академии
Наук СССР.

Fusulina paraozawai R a u s e r ,  sp. nov.
Табл. XLIV, фиг. 3

Раковина вытянуто-веретеновидная, с непостоянным перегибом в сре
динной области и уплощенными боками, иногда с равномерно и слабо 
выпуклыми контурами оборотов, с округло приостренными концами. 
L : D =  2,7—2,8. Вытягивание раковины начинается быстро со второго 
оборота, в дальнейшем происходит медленнее и равномерно. Размеры 
средние. У голотипа длина 2,95 мм, диаметр 1,09 мм. Число оборотов до 5.

Начальная камера у голотипа в диаметре 150 р.. Навивание довольно 
свободное. Диаметры раковины голотипа по оборотам (в мм): первого 
0,24, второго 0,40, третьего 0,62, четвертого 0,93, и первой половины 
пятого 1,09.
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Стенка с третьего оборота с четкой, широкой диафанотекой, толщина 
стенки в предпоследнем обороте 22—25 (л. Перегородки тонкие, с умерен
ной и в основном с широкой и невысокой складчатостью по всей длине; 
в осевых концах крупноячеистое сплетение. Хоматы только на двух 
первых оборотах четкие, округлые, на последующих слабо выраженные 
псевдохоматы.

Апертура до последнего оборота узкая, в последнем обороте расши
ряется до умеренной.

С р а в н е н и е .  Этот вид, встречавшийся иногда вместе с Fusu
lina ozawai R a u s .  et B e l . ,  иногда отдельно от нее, несомненно очень 
близок к F . ozawai по быстрому вытягиванию первых оборотов, относи
тельно широкой спирали и умеренной складчатости. Но его все же отли
чают более короткие наружные обороты, менее четко выраженная ромбо- 
идность раковины по оборотам, которая у нашей формы бывает и ве
ретеновидная с выпуклыми боками, и более узкая апертура. На этом 
основании мы считаем ее особым видом.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Чабтый вид на Самарской Луке (Сыз
рань, реже Ставрополь) и р. Лопасне, единично на рр. Истье и Вазузе.

В о з р а с т .  Верхняя часть каширского и подольский горизонты.
3287Г о л о т и п .  Экз. № ^2 5 , хранится в Музее ИГН Академии Наук СССР.

Гр упп а Fu su lin a  schellw ien i
Для этой группы характерны сильно вздутые ранние обороты округлой 

или угловато округлой формы, L : D не более 2,7, высокая и узкая склад
чатость, участками неправильная, очень узкая апертура, узкие высокие 
хоматы на одном-двух первых оборотах и умеренные псевдохоматы в по
следующих. Дополнительные отложения на ранних оборотах отсутствуют.

Fusulina schellwieni S t a f f . 1

Табл. XLIV, фиг. 4
1913. Girtyina schellwieni S t a f f . ,  Palaeont., Bd. 59, SS. 165, Taf. XVIII, Fig. 1.

1937. Fusulina schellwieni П у т р я ,  Мат. геол. полезн. ископ. Аз.-Черн. геол. 
треста, сб. 1, стр. 65—67, табл. II, фиг. 16.

Раковина почти шарообразная, со слабо выпуклыми или уплощенными 
боками, с закругленными выступающими осевыми концами; форма рако
вины по оборотам очень постоянная. L : D =  1,6—1,7. Размеры неболь
шие: L =  2,30—2,73 мм; D =  1,51—1,73 мм. Число оборотов 5г/2 —6 , 
редко с пятью оборотами.

Начальная камера в диаметре 105—127 [л, иногда до 140 [л. Навивание 
относительно широкое. Изменение диаметров раковин по оборотам (в мм):

О б о р о т ы
№ Начальная

экз. камера 1 2 3 4 5 6

2 0,105 0,20 0,33 0,56 0,86 1,24 1,51 (5V2 обор.)
3287
-g26 0,105 0,18 0,33 0,55 0,89 1,28 1,73

Стенка средней толщины, от 30 до 45 [л, во внутренних оборотах часто 
не превышает 15—25 [л. Диафанотека выражена отчетливо. Перегородки 
интенсивно и высоко складчатые, по толщине немного тоньше стенки.

1 Описание Т. П. Сафоновой.
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Хоматы на двух первых оборотах отчетливые, но высокие и узкие, на сле
дующих оборотах только псевдохоматы, нередко грибовидной формы, 
до последнего оборота.

Апертура узкая, овальной или субквадратной формы.
С р а в н е н и е .  Никаких существенных отличий от Fusulina schell- 

wieni S t a f f из Донбасса не наблюдается. К сожалению, последний вид 
до сих пор не изображен удовлетворительно, причем изображенный 
Штаффом экземпляр неполный и в скошенном сечении, а экземпляр Путря 
также скошенный.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Изредка встречается в Полазне, Лёв- 
шино и Краснокамске.

В о з р а с т .  Подольский горизонт.

Fusulina schellwieni S t a f f  var apokensis R a u s e r ,  var. nov.
Табл. XLIV, фиг. 5, 6

Раковина очень вздутая с круто закругленной срединной областью, 
с угловатым перегибом, переходящим в слабо выпуклые, чаще уплощен
ные бока, осевая область выступающая и закругленная. L : D =  l , 6—1,7. 
Внутренние обороты очень укороченные, округло субромбические в се
чении. Размеры небольшие: L =  1,8—2,40 мм; D =  1,0—1,53 мм. Число 
оборотов 4*/2—6.

Начальная камера небольшая. Навивание постепенно расширяющееся 
и довольно широкое. Диаметры раковины голотипа по оборотам (в мм): 
первого 0,22, второго 0,34, третьего 0,56, четвертого 0,87, пятого 1,20 
и первой половины шестого 1,45.

Стенка очень тонкая, не более 18 р., во внутренних оборотах слабо диф
ференцированная, но обычно с третьего оборота уже с очень тонкой диа- 
фано.текой. Перегородки с сильной и высокой складчатостью по всей 
длине, в наружном обороте с более слабой; арочки участками узкие, 
иногда широкие. Хоматы узкие и высокие на одном-двух первых оборо
тах, в последующих только умеренные псевдохоматы в виде утолщения 
перегородок в срединной области.

Апертура очень узкая до последнего оборота.
С р а в н е н и е .  Наши экземпляры сходны с изображениями Штаффа, 

отличаясь большей удлиненностью внутренних оборотов и большей суб- 
ромбичностью всех оборотов, что заставляет пока отделить волжскую 
форму впредь до нового изучения донбасского вида. Следует отметить, 
что угловато округлая форма наблюдается и у изображенной Путря Fu
sulina schellwieni из свиты «L» Донбасса.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  ДовоЛьно редкая форма. Часто только 
по Верхней Волге у д. Апоки, единично на р. Лопасне (Давыдова Пустынь), 
на р. Проне (д. Ухорская) и в Сызрани.

В о з р а с т .  Верхняя часть каширского горизонта.
3287Г о л о т и п. Экз. № -~2 у-, хранится в Музее ИГН Академии 

Наук СССР.

Fusulina bona C h e r n o v a  et R a u s e r ,  sp. nov.
Табл. XLIV, фиг. 7—9

Раковина укороченная и веретенообразная, вздутая в срединной об
ласти, иногда с перегибом, с прямыми или слабо выпуклыми боками, 
с приостренными осевыми концами. L : D =  1,9—2,2. Внутренние обо
роты почти шарообразные до третьего оборота. Размеры небольшие: 
L =  2,0—3,14 мм; D =  1,0—1,35 мм. Число оборотов 4*/2—5.
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Диаметр начальной камеры 120—160 р.. Спираль равномерно развер
тывающаяся, диаметр четвертого оборота 0,84—1,10 мм. Изменение диа
метров раковин по оборотам (в мм):

К о Начальная
О б о р о т ы

энз. камера 1 2 3 4 5

7 0,14 0,23 0,39 0,62 0,90 ---N
Р

ы
оюо(N

V
*

СОо

32 0,12 0,23 0,37 0,59 0,84 1,24
235 0,14 0,23 0,41 0,62 0,92 1,31

31 0,11 0,23 0,36 0,58 0,84 1,15

Стенка тонкая, в последних оборотах с ясной диафанотекой, текториу- 
мы тонкие, едва заметные, наружный неравномерной толщины. Перего
родки с сильной и высокой, но неправильной складчатостью по всей своей 
длине до последнего оборота; арочки от узких до широких. Хоматы высо
кие и узкие на одном, чаще двух первых оборотах, в последующих — ясные, 
довольно сильные псевдохоматы.

Апертура очень узкая до последнего оборота.
С р а в н е н и е .  Настоящая форма по внутренним оборотам почти 

тождественна с Fusulina schellwieni S t a f f, но острые и вытянутые концы 
взрослой раковины отличают нашу\ форму от последней.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Частая форма в Курдюмском и Теплов- 
ском районах Саратовского Поволжья, реже в Сызрани, на р. Проне 
(д. Ухорская)и р. Истье (Белая гора), по р. Лопасне (Давыдова Пустынь), 
а также на Верхней Волге (д. Апоки).

В о з р а с т .  Верхняя часть каширского и нижняя часть подольского 
горизонтов.

Fusulina pseudoelegans C h e r n o v a ,  sp. nov.
Табл. XLIV, фиг. 10; табл. XLV, фиг. 1—3

Раковина коротко-веретенообразная, вздутая в срединной части, со 
слабо выпуклыми или плоскими боками, с приостренными осевыми кон
цами. До предпоследнего оборота раковина субромбическая в сечении. 
L : D от 2,1 до 2,4, в редких случаях до 3,0. Размеры средние: L =  2, 95—
4,44 мм, чаще 3,0—3,50мм; D =  1,28—1,82мм, чаще 1,30—1,60мм. Число 
оборотов 5—6, реже 6х/2 или 41/2.

Начальная камера с диаметром в 110—160 р.. Спираль довольно ши
рокая, равномерно нарастающая, диаметр четвертого оборота 0,74—1,13 мм. 
Изменение диаметров раковин по оборотам (в мм):

к
экз.

Начальная
камера 1 о

О б 
3

о р о 
4

т ы 
5 6 7

8
(голотип) 0 ,1 2 0,20 0,34 0,56 0,88 1,36 1,82 —

67 0,14 0 ,22 0,35 0,55 0,88 1,25 1,61 —
61 0 , 1 1 0,25 0,43 0,64 0,96 1,31 1,51 (51 2 обор.)

120 0 , 1 2 0 ,2 1 0,36 0,63 0,79 1,03 1,44 1,92 (6\  2 обор.)
130 — 0,24 0,33 0,73 1,13 1,36 (4V2 обор.)

Стенка с четкой диафанотекой, иногда в последних оборотах можно 
наблюдать тонкие поры. Текториумы тонкие, наружный толще внутрен
него. Перегородки по толщине близки к стенке, с сильной и высокой, 
но неправильной складчатостью; арочки от узких и очень высоких до 
широких и менее высоких, округлых или неправильно треугольной формы; 
в наружном обороте преобладают последние. Хоматы на первом-втором 
обороте высокие и узкие, переходящие в массивные грибовидные псевдо
хоматы.
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Апертура очень узкая до последнего оборота, по высоте занимает 
половину просвета соответствующего оборота, расположение ее более 
или менее правильное.

С р а в н е н и е .  Настоящий вид внешне сходен с Fusulina elegans 
R a u s. et В e 1., но отличается существенно отсутствием массивных 
дополнительных отложений (наружного текториума) на первых обо
ротах и хомат в средних оборотах, а кроме того, более высоким навива
нием спирали. Наиболее близка F. pseudoelegans к F . bona C h e r n .  et 
R a us . ,  но отличается большей вытянутостью оборотов, начиная с третье
го, и их большей субромбичностью в сечениях.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Частая форма в Саратовском Поволжье, 
нередкая на Самарской Луке, в Заволжье и на Верхней Волге (у д. Апо- 
ки), единично встречена на р. Проне (д. Ухорская) и р. Истье (Мишелева 
гора).

В о з р а с т .  Верхняя часть каширского и нижняя часть подольского 
горизонтов.

Г о л о т и п. Экз. № 8, хранится в ЦНШГе Сарбуртреста, коллек
ция 1946 г.

Fusulina pseudoelegans C h e r n o v a  var. keltmensis R a u s e r, var. nov.
Табл. XLV, фнг. 4

Раковина вздутая до третьего оборота, но довольно быстро удлиняю
щаяся, в наружных оборотах веретеновидная с вытягивающимися осе
выми концами. L : D =  2,4—2,6. Размеры довольно крупные: L =  4,0— 
4,3 мм; D =  1,47—1,66 мм, но бывают и более мелкие экземпляры. Число 
оборотов 4V2—5V2.

Начальная камера большая. Спираль широкая, диаметр четвертого 
оборота 1,29—1,47 мм. Хоматы массивные, четырехугольные только 
на первом обороте, в последующих имеются лишь псевдохоматы и допол
нительные отложения в срединной области.

Апертура очень узкая до последнего оборота.
С р а в н е н и е .  По внешней веретеновидной форме, по своим вы

тягивающимся осевым концам и слабым прогибам на боках, а также по 
тонким перегородкам, эти особи очень напоминают Fusulina dunbari S о s - 
n i п а, но внутренние обороты наших особей, более вытянутые и субром
бические в сечении, сходны с таковыми F. pseudoelegans C h e r n .  Это по
зволяет наши особи считать только вариететом последнего вида.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Единичные особи в Южном Притиманье, 
более мелкие экземпляры редко на Самарской Луке.

В о з р а с т .  Подольский горизонт.
3287Г о л о т и п. Экз. № 'ззз» хранится в Музее ИГН Академии 

Наук СССР.
Fusulina dunbari S о s n i n a, m scr.1

Табл. XLV, фиг. 5—7

Раковина веретеновидная, вздутая в срединной области, с плоскими 
или слабо выпуклыми боками, со слегка оттянутыми, округло заострен
ными концами, с L: D =  2,2—2,5. Резкое удлинение раковины наблю
дается в последних двух оборотах, до третьего оборота раковина почти 
шарообразной формы. Размеры довольно крупные: L =  3,55—5,10 мм; 
D =  1,39—2,30 мм. Число оборотов 5—6, чаще 5.

Начальная камера 150—190 (л, реже 210 р. в диаметре. Спираль равно
мерно развертывающаяся, с постоянным нарастанием высоты в каждом

1 Описание Е. И. Черновой.
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последующем обороте. Диаметр четвертого оборота 1,02—1,55 мм, чаще
1,04 мм. У типичных экземпляров диаметры оборотов (в мм):

О б о р о т ы
№ Начальная

экз. камера 1 2 3 4 5 6

92
328
94

3287
534

0,19 0,33 0,58 0,78 1,10 1,53- —
0,15 0,31 0,50 0,72 1,05 1,46 1,68 (SVa обор.)
0,17 0,29 0,45 0,68 1,04 1,45 1,94

0,19 0,36 0,55 0,80 1,15 1,56 —

Стенка довольно толстая, с ясной широкой диафанотекой, в последних 
трех оборотах толщина стенки обычно равна 40 [х, в первых 32 р.. Текто- 
риумы тонкие, иногда наружный толще внутреннего. Перегородки тонь
ше стенки, сильно, но неправильно складчатые, складчатость высокая 
по всей длине оборота, форма арочек от узких до широких, неправиль
ных. Хоматы субквадратные в первых одном-двух оборотах, в последую
щих заменяются псевдохоматами.

Апертура очень узкая, слабо смещенная со срединной линии.
С р а в н е н и е .  Наиболее характерными признаками этой формы 

являются сильно вздутые, почти шарообразные первые три оборота, на
поминающие обороты Fusulina schellwieni S t a f f ,  и резкое удлинение 
наружных оборотов, в результате чего на плоских боках появляются сла
бые прогибы, затем тонкие перегородки с высокой, неправильной склад
чатостью и отсутствие хомат, замененных псевдохоматами, со второго- 
третьего оборота. От близкой Fusulina pseudoelegans С h е г п. отличается 
менее резко выраженной субромбичностью оборотов в сечении, более 
округлыми и короткими первыми оборотами, возможно и более тонкими 
перегородками.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Встречена в Курдюме, Елшанке, Юж
ном Притиманье и Токмове.

В о з р а с т .  Подольский горизонт.

Г р у п п а  F u s u lin a  e ls h a n ic a

Для этой группы характерны ромбоидная раковина, мало изменяющая
ся по оборотам, очень правильная, узкая и высокая складчатость перего
родок, очень узкая апертура, отсутствие хомат, но развитие дополнитель
ных отложений в виде наружного текториума по основаниям оборотов 
(особенно внутренних) и псевдохомат в срединной области.

Fusulina elshanica P u t r j a  et L e o n t o v i c h 1 
Табл. XLVI, фиг.. 1

1948. Fusulina distenta var. ielshanica П у т р я  и Л е о н т о в и ч ,  Бюлл. Моек. общ. 
испыт. прир., т. 23, вып. 4, стр. 37—38, табл. III, фиг. 5.

Для этого вида характерна почти постоянная со второго оборота округ
ло ромбоидная форма раковины с приостренными осевыми концами; 
L : D не более 1,9. У подмосковных экземпляров размеры: L =  2,90— 
2,95 мм; D =  1,47—1,58 мм.

Стенка с ясной диафанотекой. Перегородки толстые, с очень узкой и 
высокой складчатостью иногда до последнего оборота. Дополнительные

1 Описание Д. М. Раузер-Черноусовой.
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отложения выстилают основания всех оборотов, особенно на внутренних 
оборотах и в осевой области; у большинства экземпляров вся средин
ная область производит впечатление очень массивной, в углах осевой 
области наблюдаются небольшие пятна затемнения, перегородки очень 
утолщенные.

Апертура очень узкая, почти неразличимая.
Эти признаки подмосковных экземпляров позволяют считать их иден

тичными с саратовскими.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Почти только в д. Васькино, имеется 

<5 экземпляров.
В о з р а с т .  Подольский горизонт.

Fusulina elshanica P u t r j a e t  L e o n t o v i c h  var. 
timanica R a u s e r, var. nov.

Табл. XLVI, фиг. 2

Раковина коротко-ромбоидная со второго оборота, с приостренными 
осевыми концами, с прямыми или слабо выпуклыми боками в наружном 
обороте. Форма раковины сохраняется очень постоянной по оборотам. 
L : D =  2,1—2,2. Размеры средние: L =  3,14—5,1 мм; D =  1,59—2,3 мм. 
Число оборотов 5х/2—6.

Начальная камера большая, от 182 до 292 р. в диаметре. Спираль до
вольно высокая, очень медленно расширяющаяся. Диаметры раковины 
голотипа по оборотам (в мм): первого 0,47, второго 0,71, третьего 1,08, 
четвертого 1,48, пятого 1,97 и первой половины шестого 2,12.

Стенка четырехслойная, с широкой и тусклой диафанотекой, появляю
щейся уже со второго оборота. Толщина стенки по оборотам у голотипа 
(в р): первого 22, второго 26, третьего 22, четвертого 25, пятого 32. 
Перегородки в наружных оборотах тоньше стенки, во внутренних 
относительно толстые и в срединной области утолщенные дополнитель
ными отложениями. Складчатость перегородок частая, высокая и узкая. 
Хоматы массивные, субквадратные только на одном-двух первых оборо
тах, после замещаются псевдохоматами и дополнительными отложениями 
в срединной области. На первых оборотах имеются отложения наружного 
текториума.

Апертура очень узкая, медленно расширяющаяся лишь в последнем 
обороте, с неправильным положением по оборотам.

С р а в н е н и е .  Характерные признаки вида — субромбичность в се
чении и постоянство формы раковины по оборотам, высокая узкая склад
чатость перегородок и их утолщение в срединной области, а также очень 
узкая апертура и дополнительные отложения наружного текториума — 
хорошо выражены и у наших особей. Отличают их от саратовского вида 
только более высокая спираль, более вздутые ранние обороты и более 
тонкие перегородки наружных оборотов, на основании чего мы эту форму 
выделяем как вариетет.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Южное Притиманье, Тиман.
В о з р а с т .  Подольский горизонт.

3287Г о л о т и п. Экз. № -^г , хранится в Музее ИГН Академии 
Наук СССР.

Fusulina elshanica P u t r j a  et L e o n t o v i c h  subsp. 
vaskinensis R a u s e r ,  subsp. nov.

Табл. XLVI, фиг. 3 ,4

Раковина округло веретеновидная или ромбоидная, с равномерно вы
пуклыми срединной областью и боками, или с угловатым перегибом
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в срединной области и с плоскими боками; осевые концы округло приострен- 
ные; форма раковины очень постоянная уже со второго оборота. L : D = 2 ,l— 
2,25. Размеры средние: L =  2,17—3,53 мм; D =  1,22—1,71 мм. Число 
оборотов обычно 5V2—61/2, у микросферических особей 81/2.

Начальная камера маленькая, у котипов 26 р. (forma В) и 145 р. (обыч
ные размеры). Диаметры оборотов у котипов (в мм):

О б о р о т ы№
экз. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3287

- 5 3 7 -  0,05 0,07 0,11 0,20 0,36 0,53 0,82 1,24 1,43 (81/, обор.)
3287
333 ■ 0,22 0,36 0,56 0,89 1,20 — — — —

Стенка тонкая, не более 22—25 р, с ясной диафанотекой, иногда с тон
кими порами. Перегородки толстые, в срединной и в осевых областях 
утолщены дополнительными отложениями, выстилающими также и осно
вание оборотов. Складчатость перегбродок сильная, частая, высокая и 
узкая, обычно до последнего оборота. Хоматы только на одном-двух пер
вых оборотах, в последующих замещены массивными псевдохоматами.

Апертура очень узкая, трудно различима.
С р а в н е н и е .  Настоящая фо^иа по всем характерным признакам 

идентична с елшанским видом, отличаясь только большим удлинением 
наружных оборотов. Поскольку эта форма является преобладающей 
в Подмосковном бассейне, казалось целесообразным выделить ее в осо
бый подвид.

М е с т  о н а х о ж д е н и е. Только в д. Васькино, часто.
В о з р а с т .  Основание подольского горизонта.
К о т и п ы. Экз. № (forma В ?) и № хранятся в Музее

ИГН Академии Наук СССР.

Г р у п п а  F u a u lin a  e le g a n s

Для этой группы характерны ромбоидная форма раковины на юноше
ской стадии и в значительной части и на взрослой, отложения наружного 
текториума поверх ранних оборотов (иногда и на всех оборотах), умерен
но сильная складчатость перегородок, узкая апертура и отчетливые хо
маты на большей части оборотов. На первых оборотах хоматы часто асим
метричны, типа Fusulinella pulchra, и складчатость слабая.

Fusulina elegans R a u s e r  et B e l j a e v 1 
Табл. XLVI, фиг. 5, 6

1940. Fusulina elegans Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а  и Б е л я е в ,  Tp. Нефт. геол.- 
разв. инст., нсв. сер., вып. 7, стр. 18—19, табл. II, фиг. 8—11 и рис. 3.

Раковина округло ромбоидная, вздутая в срединной области, с пло
скими, иногда слабо выпуклыми, чаще вогнутыми боками, с закруглен
ными и скрученными осевыми концами. L : D обычно 2,3—2,6, но встре
чаются экземпляры с отношением длины к диаметру, равным 2,2 (forma 
decurta) или 2,8 (forma longa). Размеры средние: L =  3,0—4,3 мм; D =  
=  1,2—1,7 мм. Число оборотов 6—6V2, реже 5.

Начальная камера с наружным диаметром в 105—120 (л. Спираль 
равномерно развертывающаяся. Диаметр четвертого оборота 0,71—0,80 мм.

1 Описание Д. М. Раузер-Черноусовой и Т. II. Сафоновой.
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первого 0,18, второго 0,29, третьего 0,47, четвертого 0,71, пятого 1,04,. 
шестого 1,46 и первой половины седьмого 1,69.

Стенка средней толщины, в начальных оборотах от 20 до 25 (х, в по
следующих толщиной от 30 до 40 (л. Диафанотека выражена отчетливо. 
Перегородки умеренной толщины, с умеренной складчатостью по всей 
своей длине, форма арочек разнообразная. Хоматы довольно отчетливые, 
высокие, чаще субквадратной формы, в предпоследнем обороте нередко 
отсутствуют.

Апертура в начальных оборотах узкая, в последующих очень посте
пенно и мало расширяющаяся, невысокая.

С р а в н е н и е .  У этого широко распространенного вида выдержи
ваются следующие признаки: округло ромбоидная форма раковины почти 
до последнего оборота, вздуто-ромбические в сечении внутренние три обо
рота и удлинение раковины только с четвертого оборота, отложения 
наружного текториума на внутренних оборотах, в которых хоматы неред
ко асимметричные и складчатость слабая, а также узкая апертура до по
следнего оборота и несильная, разнообразной формы складчатость пере
городок. Среди нашего материала встречаются (на Самарской Луке и 
в Южном Притиманье) единичные экземпляры, отличающиеся наиболее 
укороченной формой (L : D около 2,1—2,2), тогда как преобладают 
особи с L : D =  2,4—2,6. Эти особи выделены как forma decurta и изо
бражены на табл. XLVI, фиг. 7. В тех же сообществах встречаются и очень 
удлиненные особи, у которых L : D =  2,7—2,8. Так как внутренние обо
роты у этих особей ничем не отличаются от основной формы, т. е. коротко
ромбические в сечении, то мы выделяем их как forma longa, и относим 
к ней также экземпляр, изображенный Раузер-Черноусовой и Беляевым 
на табл. И, фиг. 10. Фотография экземпляра этого типа дана на табл. 
XLVI, фиг. 8 .

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Распространен очень широко и встречает
ся часто: Полазна, Нытва, Южное Притиманье, Верхняя Волга (дд. Свисту- 
ново, Улитино, Нерядово), г. Подольск, рр. Каширка и Лопасня, затем на 
р. Цне (Андреевский овраг) и на Самарской Луке (Сызрань и Ставрополь).

В о з р а с т .  Подольский и мячковский горизонты. Только один со
мнительный и очень мелкий экземпляр ср. Лопасни, может быть, происхо
дит из верхней части каширского горизонта.

Fusulina elegans R a u s e r  et B e l j a e v  var. devexa R a u s e r,
var nov.

Табл. XLVII, фиг. 1
Единичные экземпляры отличаются от Fusulina elegans R a u s. et 

B e l .  сильной вытянутостью раковины, начиная со второго-третьего обо
ротов. По остальным признакам сходны с F . elegans. Так как рассматри
ваемая редкая форма встречается совместно с основным видом, то это су
щественное изменение строения внутренних оборотов можно считать 
начальной стадией формообразования, не закрепившейся в дальнейшем 
развитии вида. Поэтому мы выделяем ее только как вариетет.

3987У голотипа № L=3,74 мм; D =  l,18 мм; L : D =  3,15, другие
более укороченные. Навивание равномерное и довольно быстро расширяю
щееся. Диаметры раковины голотипа по оборотам (в мм): начальной ка
меры 0,15, первого оборота 0,20, второго 0,34, третьего 0,55, четвертого 
0,78, пятого 1,00 и первой половины шестого 1,18.

Складчатость перегородок довольно сильная. Хоматы отчетливые 
до предпоследнего оборота.

Диаметры раковины типичного экземпляра № по оборотам (в мм):

287



Апертура узкая до предпоследнего оборота, умеренно расширяющаяся 
только в последнем обороте.

С р а в н е н и е .  Отличия от Fusulina elegans R a u s. et В е 1., к ко
торой наша форма близка, указаны выше. Отдельные экземпляры при
ближаются к Fusulina kayi T h o m p s . ,  но все же резко отличаются своей 
ромбоидной формой, тогда как F . kayi имеет веретеновидную раковину.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Нытва (Молотовское Прикамье), дд. Сви- 
стуново и Улитино (Верхняя Волга), В. Образцово.

В о з р а с т .  Мячковский и подольский горизонты.
3987

Г о л о т и п. Экз. № хранится в Музее ИГН Академии
Наук СССР.

Fusulina siviniensis' R a u s е г, sp. nov.
Табл. XLVII, фиг. 2

Среди удлиненных форм этой группы выделяется очень красивый эк
земпляр, встреченный в мячковском горизонте р. Сивинь. Очень большая 
вытянутость и более резко выражейные осевые уплотнения заставляют 
выделить его в особый вид. Ниже дано краткое описание голотипа.

Раковина вытянуто-веретеновидная, с уплощенной срединной областью, 
плоскими боками и округло приостренными осевыми концами. L : D =  
= 4 ,1 . Внутренние три с половиной ^эборота субромбической формы в се
чении, последующие быстро удлиняются и уплощаются. Размеры доволь
но крупные: L =  6,60 мм; D =  1,67 мм. Число оборотов 6 х/2.

Навивание постепенно и равномерно расширяющееся. Диаметры ра
ковины голотипа по оборотам (в мм): первого 0,27, второго 0,39, третьего 
0,57, четвертого 0,79, пятого 1,10, шестого 1,48 и первой половины седь
мого 1,67.

Стенка четырехслойная с ясной диафанотекой, в наружных оборотах 
с ясными порами. Перегородки умеренной толщины, с умеренно сильной, 
угловато округлой, довольно высокой складчатостью. Хоматы небольшие, 
четкие, округлые; в двух последних оборотах псевдохоматы. Прерывистые 
осевые уплотнения наблюдаются по оси второго-четвертого оборотов 
и небольшими пятнами в последующих.

Апертура узкая до предпоследнего оборота и довольно узкая в 
наружном.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Сивинь, Мордовская АССР.
В о з р а с т .  Кровля мячковского горизонта.

3287Г о л о тип.  Экз. № -g^r, хранится в Музее ИГН Академии Наук СССР.

Fusulina adelpha S a f o n o v a ,  sp. nov.
Табл. XLVII, фиг. 3

Раковина в наружном обороте субцилиндрическая, с почти плоской 
срединной областью, с широкими, закругленными осевыми концами, 
во внутренних оборотах ромбоидная с приостренными концами. L : D =  
=  2,7—2,8. Переход от ромбоидной формы к субцилиндрической происходит 
в одном-полутора последних оборотах. Размеры: L =  3,37—3,74 мм; 
D =  1,22—1,35 мм. Число оборотов 6 .

Начальная камера от 75 до 100 р. в наружном диаметре. Спираль от
носительно тесная. Диаметр четвертого оборота 0,61—0,67 мм. Диаметры 
раковины голотипа по оборотам (в мм): начальной камеры 0 , 1 0 , первого 
оборота 0,18, второго 0,29, третьего 0,45, четвертого 0,67, пятого 0,95 
и шестого 1,35.

Стенка четырехслойная, но диафанотека выражена не во всех оборотах 
отчетливо. Толщина стенки колеблется от 15 до 20 р, в начальных оборо
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тах, от 20 до 30 р. в последующих. Перегородки очень сильно складчатые 
по всей своей длине, особенно сильно в осевых концах, где они образуют 
мелкоячеистое сплетение. Перегородки в наружных оборотах тонкие. 
Хоматы хорошо развиты, чаще субквадратной формы или полукруглые.

Апертура очень узкая, средней высоты, слабо расширяющаяся в на
ружных оборотах, с неправильным положением в срединной плоскости, 
иногда плохо различима.

С р а в н е н и е .  Описываемые два экземпляра по внешней форме 
и по размерам похожи на Fusulina sp., описанную американским геологом 
Томпсоном, с западного берега North Platte River севернее Джернсея 
(Уайоминг), но, судя по изображению, данному Томпсоном, наши экзем
пляры отличаются более интенсивной складчатостью перегородок, более 
узкой апертурой, более массивными хоматами и, повидимому, более тон
кой стенкой. От Fusulina elegans R a u s. et В е 1. наша форма отличается 
большим отношением длины к диаметру, более узким навиванием спи
рали, более сильной складчатостью и субцилиндрической раковиной наруж
ных оборотов, хотя молодая раковина (по внутренним оборотам) нашей 
формы тождественна таковой F. elegans, что говорит о их родстве.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Вожгалы.
В о з р а с т .  Подольский горизонт.

3287Г о л о т и п. Экз. № здг- хранится в Музее ИГН Академии Наук СССР.

Fusulina nytvica S a f o n o v a ,  sp. nov.
Табл. XLVII, фиг. 4

Описание голотипа: раковина крупная, удлиненная, ромбоидная, 
с округло выпуклой срединной областью, плоскими боками и с довольно 
приостренными концами. L : D =  2,7. Размеры: L =  5,78 мм; D =  2,11 мм. 
Число оборотов 8 .

Начальная камера с наружным диаметром 95 р.. Спираль довольно 
тесная в начальных четырех оборотах, с пятого оборота равномерно рас
ширяющаяся. Диаметры раковины голотипа по оборотам (в мм): первого 
0,18, второго 0,29, третьего 0,47, четвертого 0,67, пятого 0 95, шестого 
1,31, седьмого 1,77 и восьмого 2,11.

Стенка четырехслойная, диафанотека ясно выражена, толщина ее ко
леблется от 20 до 35 (х, в предпоследних оборотах достигает 40—45 [х. 
Перегородки толстые в срединной области, в осевых концах тонкие, до
вольно сильно складчатые по всей длине раковины; арочки чаще узкие 
и высокие. Хоматы довольно массивные, присутствуют до последнего обо
рота. Вся срединная область очень утолщена дополнительными отложе 
ниями, выстилающими и основания оборотов.

Апертура очень узкая до последнего оборота, но высокая.
С р а в н е н и е .  Настоящая форма очень сходна по внешнему виду 

с Fusulina elegans R a u s. et В e 1., особенное forma longa, но отличается 
более крупной раковиной, большим L : D, более тесным навиванием 
спирали, более массивными хоматами, более толстыми перегородками.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Нытва (Молотовское Прикамье), до
вольно редко встречающаяся форма.

В о з р а с т .  Мячковский горизонт.
3287Г о л о т и п. Экз. № 5 4 "̂> хранится в Музее ИГН Академии Наук СССР.

Fusulina nytvica var. callosa S a f o n o v a ,  sp. et var. nov.
Табл.. XLVII, фиг. 5, 6

Раковина удлиненно-веретенообразная, со слабо выпуклой средин
ной областью, иногда с угловатым перегибом, с плоскими боками и с
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закругленными осевыми концами. L : D =  2,2—2,7. Размеры: L =  3,21— 
4,62 мм; D =  1,46—1,67 мм. Число оборотов 5—6.

Начальная камера с наружным диаметром в 150—190 р.. Спираль уме
ренно навитая в начальной стадии и относительно быстро возрастающая 
к концу роста раковины. Диаметр четвертого оборота 0,89—1,06 мм. 
Изменение диаметров раковин по оборотам (в мм):

О б о р о т ы
№ Начальная

экз. камера 1 2 3 4 5 6

312
3287
547

(голотип)
491

0,150

0,190

0,160

0,29 0,45 0,69 1,04 1,49 —

0,33 0,51 0,76 1,06 1,53 —

0,22 0,40 0,62 0,89 1,28 1,46 (5V2 обор.)

Стенка четырехслойная с максимальной толщиной в 30 р. в наружных 
оборотах и от 20 до 25 (х в остальных. В двух-трех наружных оборотах 
местами отчетливо наблюдаются простые сквозные поры, проходящие 
через все четыре слоя стенки. В наружном обороте поры довольно грубые. 
Перегородки одной толщины со стенкой в срединной области, более тон 
кие в осевых концах, сильно, но неравномерно складчатые по всей длине 
раковины. В осевых концах складчатость перегородок наиболее сильная. 
Хоматы очень отчетливые, субквадратной формы, присутствуют до пред
последнего оборота. Умеренные и прерывистые осевые уплотнения на
блюдаются в средних оборотах (от второго до четвертого).

Апертура узкая до последнего оборота и средней высоты, с почти пра
вильным положением в срединной плоскости.

С р а в н е н и е .  Описываемая форма наиболее близка к Fusulina 
nytvica S a f., но отличается более отчетливыми, хотя и прерывистыми 
осевыми уплотнениями. От F. innae R o s . отличается субромбичностыо 
внутренних оборотов в сечении.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Довольно часто в Вожгалах и на Верх
ней Волге (дд. Нерядово, Свистуново, Улитино).

В о з р а с т .  Мячковский и подольский горизонты.
3287Г о л о т и п. Экз. № хранится в Музее ИГН Академии

Наук СССР.
Fusulina samarica R a u s e r e t  B e l j a e v 1 

Табл. XLVIII, фиг. 1, 2

1940. Fusulina samarica P a y  з е р  - Ч е р н о у с о в а  и Б е л я е в ,  Тр. Нефт. геол.- 
разв. инст., нов. сер., вып. 7, стр. 19—21, табл. IV, фиг. 1—3„ 
рис. 4 а и в.

Раковина вздуто-ромбоидная в осевом сечении, начиная с первых 
оборотов, с перегибом в срединной области, с плоскими боками и с закруг
ленными концами. L : D == 2,0. Размеры небольшие: L =  2,35—4,70 мм; 
D =  1,17—2,35 мм. Число оборотов до 8 .

Навивание равномерно расширяющееся, умеренной ширины.
Стенка с диафанотекой со второго оборота. Перегородки с умеренной 

складчатостью по всей длине, форма арочек разнообразная. Хоматы 
сильные, округло четырехугольные до последнего оборота. Основание 
оборотов, особенно первых, выстилают дополнительные отложения наруж
ного текториума.

Апертура узкая до последнего оборота.

1 Описание Д. М. Раузер-Черноусовой.
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С р а в н е н и е .  Для этого вида очень характерны свободно навитые, 
массивные и субромбические в сечении внутренние обороты, что его отли
чает от Fusulina distenta R o t h  e t S k i n n .  Дополнительные отложения 
толще у мячковских экземпляров.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Редкая форма. Кроме Самарской Луки 
встречена в Южном Притиманье, на р. Исперед-ды-кост-иоль, в 
Вожгалах, в Мордовской АССР и на р. Каширке.

В о з р а с т .  Подольский и мячков.ский горизонты.

Fusulina paradistenta S a f o n o v a ,  sp. nov.
Табл. XLVIII, фиг. 3, 4

Раковина вздуто-веретенообразная или почти шарообразная, иногда 
коротко субромбическая в осевом сечении, с выпуклыми или плоскими 
боками, с тупо приостренными, выступающими осевыми концами. Внут
ренние обороты субромбические в сечении. Почти постоянная форма ра
ковины устанавливается уже со второго оборота. L : D =  1,5—1 ,6 . Раз
меры средние: L =  2,62—4,34 мм; D =  1,65 —2,29 мм. Число оборотов 
5 2/ 2— 6  х/2, иногда до 8 .

Начальная камера от 105 до 220 [л. Спираль умеренно широкая. Диа
метр четвертого оборота 0,76—1,29 мм. Изменение диаметров раковин 
по оборотам (в мм):

№ 
экз.

3287 
552 
322 
3287 
551 

(голотип)

Начальная
камера 1 2

О

3

б о 

4

р о т
5

ы

6 7 8

0,105 0,20 0,36 0,53 0,76 1 ,11 1,46 1 ,6 6 (б 1/  ̂ обор .)

0,250 0,42 0,67 0,95 1,29 1 ,6 6 1,99 (5V'2 о б ор .)

0,145 0,27 0,44 0,62 0,82 1,08 1,43 1,87 2,31

Стенка умеренной толщины, от 35 до 45 [л, иногда 25—30 [л, с ясной 
диафанотекой. Перегородки толстые в срединной области и тонкие в осе
вой. Складчатость перегородок довольно сильная, арочки высокие, иногда 
узкие. Хоматы очень массивные, чаще субквадратные. Дополнительные 
отложения на начальных оборотах очень мощные, почти выполняющие 
весь оборот.

Апертура очень узкая, изменчивой формы, с почти правильным поло
жением.

С р а в н е н и е .  Настоящая форма отличается от Fusulina samarica 
R a u s e r  et B e l .  более короткой раковиной. Сближают эти две формы 
субромбичные, массивные внутренние обороты. Внешне она наиболее 
близка к F . distenta R o t h  et S k i n п., но отличается от последней зна
чительно большей массивностью внутренних оборотов, их субромбичностью 
в сечении и более свободным навиванием, а также менее правильно рас
положенным туннелем.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Вожгалы, Южное Притиманье и Мордов
ская АССР.

В о з р а с т .  Мячковский горизонт в Вожгалах и верхняя часть по
дольского в Южном Притиманье.

3287Г о л о т и п. Экз. № -ggj-, хранится в Музее ИГН Академии Наук СССР.

Г р у п п а  F u s u lin a  k ir o v i

В эту группу отнесены виды с ромбоидной формой во внутренних обо
ротах как укороченной, так и более удлиненной, со складчатостью от
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слабой до довольно сильной, с широкой апертурой и у большинства с осе
выми уплотнениями.

Fusulina truncatulina T h o m p s o n 1 

Табл. XLVIII, фиг. 5, 6

1936. Fusulina truncatulina T h o m p s o n ,  Journ. Pal., vol. 10, No 2, p. 108—109, 
pi. 14, fig. 18—22.

Раковина коротко-веретенообразная, реже ромбоидная, с о . вздутой 
срединной областью, с плоскими или слабо выпуклыми боками, со слегка 
закругленными осевыми концами. L : D =  1,9—2,2. Внутренние обороты 
субромбические в сечении. Размеры: L обычно колеблется от 2,10 до 2,8 мм( 
D между 1,03—1,20 мм, редко с ‘небольшими отклонениями в сторону 
увеличения. Число оборотов 5—5 V2 и 6 .

Начальная камера средних размеров, правильно сферическая, с почти 
постоянными размерами диаметра в 85—110 (х. Спираль умеренно широко 
навитая. Изменение диаметров раковин по оборотам (в мм):

№
экз.

Начальная
камера .

О

2 '

б о 
3

р о т
4

ы
5 6

3287
0,110 0,20 0,31 0,58 0,71 1,04553

3287
554 0,100 0,16 0,29 0,44 0,64 0,89 1,20

89 0,085 0,20 0,31 0,51 0,76 1,09 1,28 (5:

Стенка не превышает 25 [х в двух последних оборотах, в началь
ных обычно тоньше, от 10 до 20 (х. Почти всегда отчетливо выражена 
диафанотека. Перегородки со слабой и низкой складчатостью,
лишь в осевых концах складчатость усиливается. Хоматы довольно 
массивные, субквадратной формы или в виде треугольников в 
сечении.

Апертура узкая и низкая в начальной стадии и равномерно расширяю
щаяся до умеренной к наружным оборотам.

С р а в н е н и е .  Этот вид близок к Fusulina elegans R a u s. et В e 1., 
особенно к ее forma decurta, а также к F . samarica R a u s. et B e l . ,  но 
отличается более слабой складчатостью и более широкой апертурой, на 
основании чего его следует относить к группе F. kirovi.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Найден только в Полазне в мячковском 
горизонте в сообществе с Fusulina elegans R a u s. et B e l . ,  Fusulinella 
bocki M о e 1 1., Pseudostaffella sphaeroidea (E h r e n b.), Ozawainella 
angulata (G о 1 .) и др., в органогенно-обломочном известняке, где кроме 
богатого комплекса фузулинид оказалось изобилие мелких фораминифер.

В о з р а с т .  Мячковский горизонт.

Fusulina kirovi S a f o n o v a ,  sp. nov.
Табл. XLVIII, фиг. 7

Раковина удлиненно-веретенообразная, с выпуклой срединной об
ластью, плоскими боками и тупо приостренными осевыми концами.

1 Описание Т. И. Сафоновой.
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L : D =  2,7— 2,8. Внутренние обороты субромбические в сечении, довольно 
короткие, вытягивание раковины происходит быстро в двух последних 
оборотах. Размеры средние: L =  3,98—4,22 мм; D =  1,46—1,49 мм. 
Число оборотов 5 1/а—6 .

Начальная камера с диаметром от 105 до 180 [х. Спираль умеренно тесно 
навитая в начальных трех оборотах и довольно свободно в последующих. 
Изменение диаметров раковин по оборотам (в мм):

№ Начальная
О б о Р о т ы

экз. камера 1 2 3 4 5 б

3287
555 0,105 0,27 0,42 0,62 0,91 1,24 1,46 (5V2 обор.)

(голотип)
239 0,175 0,29 0,44 0,66 0,91 1,29 1,46 (51.2 обор.)
283 0,180 0,29 0,44 0,64 0,86 1,17 1,49

Стенка тонкая, от 25 до 30 [х, местами с ясно выраженной диафано- 
текой. Перегородки тонкие, довольно сильно складчатые цо всей длине 
раковины. Арочки перегородок обычно непостоянной формы, от высоких 
до низких и широких. Хоматы у большинства экземпляров четко выра
женные, как правило непостоянной формы и высоты, присутствуют до 
предпоследнего оборота» В осевой области оборотов наблюдаются слабые 
и прерывистые дополнительные отложения, но у некоторых экземпляров 
они отсутствуют.

Апертура узкая, средней высоты в начальных оборотах, затем равно
мерно расширяется до довольно широкой.

С р а в н е н и е .  Эта форма отличается от всех видов группы Fusu- 
lina elegans более широкой апертурой, но в то же время от видов группы 
F. rockymontana более сильной складчатостью. Характерны для вида 
сравнительно укороченная и вздутая ромбоидная раковина во внут
ренних оборотах (типа F. elegans) и прерывистые осевые уплотнения. 
От F. innae R o s . отличается субромбичностью в сечении внутренних 
оборотов и более слабыми осевыми уплотнениями.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Вожгалы.
В о з р а с т .  Встречена в самой верхней части мячковского гори

зонта.
3287Г о л о т и п. Экз. № -™г, хранится в Музее ИГН Академии 

Наук СССР.

Fusulina consobrina S a f o n o v a ,  sp. nov.
Табл. XLVIII, фиг. 8; табл. XLIX, фиг. 1

Раковина субцилиндрическая, довольно крупная, со слабо выпуклой 
-или плоской срединной областью, с плоскими боками, с широкими и за
кругленными осевыми концами; нередко раковина уплощена только с од
ной сторойы. L : D =  2,8—3,4. Размеры крупные: L =  4,09—5,30 мм 
и немного больше; D =  1,42—1,78 мм. Внутренние обороты субром
бические в сечении, умеренно вытянутые, быстро удлиняется рако
вина только в двух последних оборотах. Число оборотов 6 —б 1̂ , 
иногда 5.

Начальная камера от 160 до 175 р. в диаметре. Спираль сравнительно 
свободно навитая в последних трех оборотах и тесная в начальной стадии. 
Изменение диаметров раковин по оборотам (в мм):
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О б о р о т  ы
№

экз.
Начальная

камера ■ 2 3 4 5

309 0,160 0,29 0,49 0,75 1,06 1,42 —
310 0,175 0,31 0,51 0,76 1,02 1,46 —

3287
557 0,175 0,32 0,54 0,85 1,18 1,50 1,72 (о1! 2 обор..

235 0,175 0,29 0,44 0,60 0,87 1,24 1,64
3287
556 0,160 ‘0,27 0,42 0,58 0,87 1,20 1,57

(голотип)
Стенка средней толщины, 25—30 [л в первых трех оборотах, в после

дующих от 35 до 40 [л, четырехслойного строения; у некоторых экземпля
ров в трех последних оборотах отчетливо наблюдаются тонкие сквозные 
поры, проходящие через все слои стенки. Перегородки от умеренно до 
сильно складчатых. Форма и высота арочек изменчива. Хоматы довольно 
крупные, изменчивой формы, присутствуют постоянно, но не на всех 
оборотах (как правило, до предпоследнего). Наблюдаются слабые и пре
рывистые осевые уплотнения.

Апертура умеренной высоты, узкая во внутренних оборотах и умерен
ной ширины в наружных.

С р а в н е н и е .  Описываемый ̂ вид относится по ромбоидной форме 
внутренних оборотов, массивным хоматам и довольно интенсивной склад
чатости к группе elegans, но присутствие дополнительных отложений ука
зывает на близость нашего вида к Fusulina innae R о s. От послед
него вида наша форма четко отличается более слабыми осевыми уплот
нениями, более широкой апертурой и почти субцилиндрической формой 
раковины в наружном обороте.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Вожгалы.
В о з р а с т .  Верхняя половина мячковского горизонта.

3287Г о л о т и п. Экз. № -^т-, хранится в Музее ИГН Академии 
Наук СССР.

Fusulina kulikiana R a u s е г, sp. nov.
Табл. XLIX, фиг. 2, 3

Раковина почти цилиндрическая, сильно вытянутая, с очень слабо вы
пуклой срединной областью, постепенно сужающаяся к закругленным 
осевым концам. L : D =  2,9—4,0. До предпоследнего оборота раковина 
вытянуто-ромбоидная или веретеновидная, постепенно, но довольно 
быстро удлиняющаяся. Размеры довольно крупные: L =  4,0—5,0 мм; 
D =  0,94—1,33 мм. Число оборотов 5—6 .

Начальная камера средней величины, в диаметре 130 [л у голотипа. 
Спираль равномерно и довольно медленно расширяющаяся. Диаметр 
четвертого оборота 0,64—0,73 мм. Диаметры раковины голотипа по обо
ротам (в мм): первого 0,22, второго 0,33, третьего 0,46, четвертого 0,64, 
пятого 0,89 и шестого 1,20.

Стенка тонкая, до 30 [л в предпоследнем обороте. Состоит из четырех 
слоев с ясной диафанотекой с первого или второго оборота. В наружных 
оборотах диафанотека толстая, остальные слои в сумме тоньше ее. В пер
вых двух оборотах наружный текториум массивный, в предпоследнем 
обороте внутренний текториум становится значительно толще наружного, 
достигает около половины толщины диафанотеки. В двух-трех последних 
оборотах стенка пронизана простыми сквозными порами, просвет которых 
приблизительно равняется разделяющим их промежуткам и составляет 
около 3 (л. Перегородки тоньше стенки, с умеренной и довольно низкой 
складчатостью, располагающейся на боках раковины, несколько отступя
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от апертуры. В осевых сечениях преобладают арочки округлые, высотой 
около половины просвета оборота. Ячеистые сплетения в осевых концах 
умеренные, довольно крупнопетельчатые. Хоматы на первых четырех 
оборотах хорошо развиты, округлой или асимметричной формы в се
чении, в последующих оборотах становятся узкими и исчезают. Допол
нительные отложения имеются в форме слабых и прерывистых осевых 
уплотнений только в узкой осевой области с первого или второго оборота 
до четвертого или пятого.

Апертура узкая в первых трех оборотах, с четвертого довольно быстро 
расширяется до довольно широкой в последнем обороте. Положение тун
нелей правильное в срединной плоскости.

С р а в н е н и е .  По своим внутренним оборотам, субромбичным в се
чении, с массивными хоматами и наружным текториумом, описываемая 
форма еще близка к группе Fusulina elegans, но по умеренной, невысокой 
складчатости и широкой апертуре наружных оборотов она ближе к F . го- 
ckymontana. От всех известных видов этих двух групп наша форма отли
чается своей вытянутой, субцилиндрической раковиной. Наиболее близка 
она к F. consobrina S а 1. по субцилиндричности раковины и наличию осе
вых уплотнений, являясь, возможно, викарирующим видом. От F. con
sobrina наша форма отличается, однако, более быстрым вытягиванием ра
ковины по всем оборотам и более низкой и слабой складчатостью. От близ
кой по внешней форме F. knighti D u n b .  et H e n b .  отличается более 
цилиндрической вытянутой раковиной, более слабой и низкой складча
тостью, более широкой апертурой и наличием осевых уплотнений.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Редкая форма, встречена в Старой Рузе, 
Юлово-Ишиме, в дд. Свистуново и Улитино Ржевского Поволжья.

В о з р а с т .  Средняя часть подольского, редко мячковский горизонты.
3287Г о л о т и п. Экз. № хранится в Музее ИГН Академии

Наук СССР.
Эта изящная форма названа в честь Е. Л. Кулик, секретаря средне

каменноугольной бригады, очень способствовавшей своим трудом завер
шению нашей коллективной работы.

Fusulina ulitinensis R a u s е г, sp. nov.
Табл. XLIX, фиг. 4, 5

Раковина в двух наружных оборотах цилиндрическая, очень удли
ненная, с тупыми и закругленными концами. Раковина по оси несколько 
изогнута. L : D =  3 ,6 —4,0. Самые первые обороты субромбические в се
чении, последующие очень быстро и скачкообразно удлиняются. Размеры 
довольно крупные: L =  5,0—5,4 мм; D =  1,25—1,48 мм. Число оборо
тов 5 1 /2—6 .

Начальная камера средних размеров, 130—145 (j. в диаметре. Спираль 
равномерно и довольно медленно расширяющаяся. Диаметр четвертого 
оборота 0,65—0,93 мм. Диаметры раковины голотипа по оборотам (в мм): 
первого 0,22, второго 0,31, третьего 0,46, четвертого 0,65, пятоого 0,89 и 
первой половины шестого 1,07.

Стенка тонкая, 22 р. в предпоследнем обороте, четырехслойная. Диафа- 
нотека четкая со второго оборота, светлая и толстая; на первых двух обо
ротах наружный текториум умеренно развит, но в наружных оборотах 
внутренний текториум становится толще наружного, все же всегда по тол
щине уступая диафанотеке. Местами в предпоследнем обороте видны тон
кие сквозные поры, пронизывающие все слои стенки. У большинства эк
земпляров стенка перекристаллизована. Перегородки с переменной тол
щиной, иногда тоньше стенок, иногда несколько утолщены и достигают 
толщины стенки; складчатость перегородок довольно сильная, участками
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высокая, преимущественно узкая и правильная, но местами умеренная, 
низкая и неправильная; в наружном обороте складчатость значительно 
ослабляется. Хоматы сильные до предпоследнего оборота, высокие и 
округло угловатые в сечении. Слабые осевые уплотнения развиты в виде 
прерывистых, узких пятен в осевых концах четырех-пяти оборотов.

Апертура узкая в первых трех оборотах, с четвертого быстро, но не
равномерно расширяется до довольно широкой в последнем обороте. 
Положение туннеля не совсем правильное.

С р а в н е н и е .  Описываемая форма близка к Fusulina kuli- 
киапа R a u s . ,  но отличается большей субцилиндричностью раковины, 
выраженной уже в двух наружных оборотах, более быстрым и скачко
образным вытягиванием раковины во внутренних оборотах, более сильной 
и высокой складчатостью. По двум первым признакам она еще больше 
разнится от F. consobrina S a f., чем от F. kulikiana R a u s .  От осталь
ных крупных цилиндрических фузулин описываемая форма отличается 
внутренними оборотами, которые тяготеют еще к группам F. elegans 
и F. rockymontana по своей субромбической в сечении форме, массивным 
хоматам и отложениям наружного текториума.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Редкая форма, пока встречена только 
у д. Улитино по Верхней Волге и в Старой Рузе.

В о з р а с т .  Средняя часть подольского горизонта.
3287 *Г о л о т и п. Экз. № хранится в Музее ИГН Академии Наук СССР.

Гр упп а фузулинеллообразных фузулин
К этой группе, более распространенной в Америке, относятся виды 

со слабой и неглубокой складчатостью, почти отсутствующей в начальных 
оборотах и в осевых концах, с постоянными узкими и асимметричными 
хоматами и с мощным наружным текториумом в большей части оборотов. 
Начальные обороты и субромбическая в сечении форма видов этой группы 
напоминают виды группы Fusulina elegans, с которыми они, возможно, 
родственны.

Fusulina ylychensis R a u s е г, sp. nov.
Табл. XLIX, фиг. 6—8

Раковина вытянуто-ромбоидная с округло угловатой срединной об
ластью, прямыми боками и округло приостренными осевыми концами. 
L : D =  2,8—2,9. Размеры средние: L == 2,8—3,7 мм; D =  1,03—1,33 мм. 
Число оборотов большое: 7 1 / а— 8  */2 -

Начальная камера маленькая, у голотипа ее диаметр 60 р.. Спираль 
очень тесная, но равномерно раскручивающаяся. Диаметры раковины 
голотипа по оборотам (в мм): первого 0,11, второго 0,16, третьего 0,25, 
четвертого 0,37, пятого 0,53, шестого 0,67, седьмого 0,87, восьмого 1,09.

Стенка четырехслойная с довольно ясной диафанотекой с четвертого 
оборота. Толщина стенки но оборотам у голотипа (в микронах): первого 7, 
второго 1 1 , третьего 22, четвертого 26, пятого 30, шестого 34, седьмого 
34 и восьмого 20. Перегородки немного тоньше стенки, совершенно не
складчатые по всей длине во внутренних четырех-пяти оборотах, слабо 
волнистые в пятом-шестом и неглубоко и умеренно или довольно сильно, 
но неглубоко складчатые в наружных двух-трех оборотах. Арочки обычно 
треугольные, довольно широкие. Хоматы четкие до последнего оборота, 
исчезают только в последнем полуобороте. Они округлые или угловато 
округлые, слабо асимметричные, высота их умеренная. Дополнитель
ные отложения в виде наружного текториума очень массивные на ранних 
оборотах.
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Ацертура очень узкая до последнего оборота, с изменчивым положе
нием, правильным или слабо уклоняющимся от срединной плоскости.

Изменчивость описываемого вида проявляется в характере дополни
тельных отложений внутренних оборотов, в интенсивности складчатости 
перегородок и в форме раковины. Дополнительные отложения внутренних 
оборотов всегда очень массивные, но иногда они тянутся до полюсов 
широкой полосой одной высоты с хоматами, иногда же наблюдается выпо- 
лаживание хомат, а затем нарастание дополнительных отложений в вы
соту по направлению к полюсам, где они наиболее мощные (табл. XLIX, 
фиг. 8 ). Последний тип дополнительных отложений напоминает таковой 
ведекинделлин и едва ли встречается у фузулинелл и фузулин. Складча
тость перегородок, повидимому, является признаком молодым и мало 
устойчивым у данного вида, изменяясь от значительной до слабой. Менее 
изменчива внешняя форма раковины. Наряду с преобладающими удли
ненными экземплярами, с отношением L : D около 2,8—2,9, встречаются 
единичные экземпляры с L : D всего в 2,54, которые по всем признакам, 
даже по значительному удлинению внутренних оборотов, очень близки 
к основному виду.

С р а в н е н и е .  По форме раковины, по узкой апертуре, отчасти 
по хоматам, наш вид очень напоминает Fusulinella usvae D u t к. Возмож
ные близкие генетические отношения этих двух видов подтверждаются 
еще наличием у F. usvae D u t к. изменчивости в сторону появления 
слабо складчатых перегородок. На основании этого признака Д. Ф. Ша
мовым и С. Ф. Щербович (1949) выделяется вариетет var. plicatissima 
S h a m .  e t S c h e r b .  в швагериновом горизонте Ишимбая. Но более 
массивные дополнительные отложения внутренних оборотов, имеющие 
иногда вид ведекинделлиновых базальных отложений, большая вытя
нутость внутренних оборотов и особенно более округлые, большей частью 
симметричные хоматы, заставляют считать эти две формы генетически 
не связанными между собою и сходство их только конвергентным. Из 
отличий нашей формы укажем еще на более тесную спираль, более правиль
ную вытянуто-ромбоидную раковину без прогибов на боках с притуп
лением полюсов и большую складчатость перегородок, превышающую 
значительно наиболее сильную складчатость у Fusulinella usvae var. 
plicatissima S h a m ,  et S c h e r b.

По ромбоидной раковине и узкой апертуре наша форма имеет сходство 
с представителями группы Fusulina elegans. Но нашу форму отличает 
строение внутренних оборотов, а именно их быстрое вытягивание, более 
массивные дополнительные отложения и полное отсутствие складчатости 
перегородок даже у полюсов. К тому же перегородки у F . ylychensis R a u s .  
значительно тоньше и складчатость их слабее, шире и менее глубокая.

Из американских видов наиболее близка к нашей форме «Fusulinella» 
serotina Т h о m р s., но последняя отличается веретенообразной ракови
ной, более тонкими, слабо и неправильно складчатыми перегородками 
и более широкой апертурой.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Только р. Ылыч.
В о з р а с т .  Самая верхняя часть среднего карбона.

3287Г о л о т и п .  Экз. № хранится в Музее ИГ II Академии Наук СССР.

Гр упп а Fu su lin a  pancouensis

Для этой группы характерны перегородки с сильной и довольно пра
вильной складчатостью, небольшие, чаще асимметричные, но явственные 
хоматы на трех-четырех первых оборотах и очень мощные осевые уплот
нения, веерообразно расходящиеся от первого до последнего оборота.
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Fusulina pancouensis (L e e) var. okensis R a u s e r, var. nov.
Табл. L, фиг. 1—3

1941. Fusulina ^алсоме/m s P о з о в с к а я, Докл. АН СССР, т. 31, № 2, стр. 192, фиг. 2.

Раковина субцилиндрическая с притупленными и закругленными, 
реже приостренными осевыми концами. Раковина бывает изогнута по оси 
с перегибом по срединной линии. L : D =  3,7—4,3, чаще около 4,0. 
Внутренние обороты обычно рано становятся плоско-овоидными и быстро 
удлиняются, реже один-два оборота сохраняют вздуто-веретеновидную 
форму. L =  4,9—7,0 мм; D =  1,33—1,80 мм. Число оборотов очень по
стоянно 6 , реже б 1/^

Начальная камера от средних до крупных размеров, 165—220 [л в диа
метре. Развертывание спирали происходит очень медленно и равномерно. 
Диаметр четвертого оборота 0,73—0,90 мм. Диаметры раковины голотипа 
по оборотам (в мм): первого 0,33, второго 0,47, третьего 0,64, четвертого 
0,90, пятого 1,23, шестого 1,60.

Стенка тонкая, 25—35 [л в предпоследнем обороте, четырехслойного 
строения с диафанотекой со второго оборота. В наружных оборотах внут
ренний текториум толще наружного, но тоньше диафанотеки, хотя участ
ками может быть одинаковой толщины с ней. В последних двух оборотах 
местами ясно видны тонкие, простые поры, пронизывающие все слои стенки. 
Перегородки толстые, толще стенки^ в срединной области в осевом се
чении складчатость перегородок выражена довольно частыми и нередко 
правильно расположенными округлыми, низкими арочками, к осевым 
концам высота арочек возрастает и складки сливаются с мощными осевыми 
уплотнениями. Хоматы небольшие, округлые и довольно узкие, просле
живаются во внутренних трех оборотах, но в последующих иногда те
ряются или сливаются со складками перегородок. Очень мощные осевые 
уплотнения начинаются сейчас же у начальной камеры или со второго 
оборота и расширяются веерообразно до последнего оборота, оставляя 
свободным иногда только последний полуоборот.

Апертура узкая, расширяется до умеренной лишь в одном-двух на
ружных оборотах; положение туннеля по оборотам неправильное.

С р а в н е н и е .  Настоящая форма легко могла бы быть отождествлена 
с Fusulina pancouensis (L е е), несмотря на плохое изображение последней, 
так как наиболее характерные признаки, как то: плоская и вытянутая 
раковина, мощные осевые уплотнения и четкие небольшие хоматы, оди
наково ясно выражены у нашей формы и у китайской. Но Лё отмечает, что 
у F . pancouensis складчатость, хотя и правильная, но настолько слабая, 
что петли или арочки в осевых сечениях не обнаруживаются. К тому же 
у китайской формы перегородки очень тонкие. У нашей формы они доста
точно толстые, а в осевых сечениях отчетливо наблюдаются хорошо выра
женные арочки. Повидимому, по толщине перегородок и глубине их склад
чатости наша форма заметно отличается от китайской, что и заставляет 
выделить ее в особый вариетет. Впрочем, и у китайской формы, судя но 
изображению лектотипа (Lee, фиг. 3, табл. 5), септальные арочки также 
имеются, но возможно более низкие, чем у нашей формы. В то же время 
среди наших особей наблюдаются экземпляры с сильной и высокой склад
чатостью (табл. L, фиг. 2), что вполне подтверждает необходимость вы
деления нашей формы. Форма, описанная С. Е. Розовской из Малеева 
на р. Оке, тождественна с нашей.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Цна, Андреевский овраг, выше 
д. Глядково.

В о з р а с т .  Подольский горизонт.
3287Г о л о т и п .  Экз. № хранится вМузееИГН Академии Наук СС('Р.
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1941. Fusulina innae Р о з о в с к а я ,  Докл. АН СССР, т. 31, № 2, стр. 191, фиг. 1.

К обстоятельному описанию этого вида, данному его автором, наш не
богатый материал добавил мало нового. Отношение длины к диаметру 
у наших экземпляров близко к таковому голотипа, т. е. около 3,0. Осевые 
концы раковины приостренные. Внутренние обороты веретеновидные, 
быстро удлиняющиеся уже со второго оборота, так что форма раковины 
по оборотам меняется очень мало.

Стенка с диафанотекой уже в первом обороте. Перегородки довольно 
толстые и складчатость частая, довольно правильная, и скорее высокая. 
Хоматы небольшие, чаще асимметричные, ясно выступают только в пер
вых трех оборотах, в последующих сливаются со складками перегородок. 
Осевые уплотнения начинаются с начальной камеры и широкими субром
бическими пятнами заполняют всю раковину до последнего оборота.

Апертура узкая, медленно расширяющаяся только в наружном обо
роте, положение ее не совсем правильное.

С р а в н е н и е .  Этот своеобразный вид очевидно не относится к груп
пе Fusulina elegans, так как первые обороты у F. innae веретенообразные, 
а не субромбические в сечении, и складчатость более частая и узкая. 
Близость F . innae к F. pancouensis (L е е) определяется не только харак
тером осевого уплотнения, но и небольшими хоматами и особенно сход
ным типом перегородок. Кроме того, имеется уклоняющаяся форма, кото
рая по малой толщине и неглубокой складчатости перегородки ближе к 
китайской форме, чем к ее окскому вариетету: в осевом сечении у нее 
нет резко очерченных арочек, как у F. pancouensis var. okensis R a us . ,  
а лишь расплывчатые кусочки перегородок, как у китайской F. pan
couensis.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Уклоняющаяся форма. Встречена в 
карьере г. Подольска, в д. Новлинское, с. Мячково, в северной части 
Окско-Цнинского вала и на Самарской Луке. Основная форма в Старой 
Рузе.

В о з р а с т .  Нижняя часть мячковского и средняя часть подоль
ского горизонтов.

F u s u l i n a  in n a e  R o s o v s k a  j a 1
Табл. L, фиг. 4

Гр уп п а  F u su lin a  rauserae
Для этой группы очень своеобразных крупных фузулин характерны: 

1 ) очень маленькая начальная камера и эндотироидные внутренние обо
роты, 2 ) укороченная, округло ромбоидная раковина внутренних оборотов 
с толстым наружным текториумом и широкими хоматами, 3 ) скачко
образное и очень быстрое удлинение в двух наружных оборотах, 4) силь
ная, но неправильная складчатость перегородок и 5) утолщение всей сре
динной области дополнительными отложениями.

Fusulina rauserae C h e r n o v a ,  sp. nov.
Табл. L, фиг. 5, 6; табл. LI, фиг. 1

Раковина в наружных оборотах субцилиндрическая с притупленными 
концами, реже веретенообразная; форма внутренних оборотов изменчива, 
до третьего оборота раковина почти шарообразная, до шестого — ромбо
идная с приостренными полюсами и до седьмого — субцилиндрическая 
в срединной части с приостренными концами. Ось навивания несколько 1

1 Описание Д. М. Раузер-Черноуеовой.
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изогнута; в первых двух оборотах она повернута под прямым углом к оси 
последующих оборотов. Отношение длины к ширине раковины до шестого 
оборота характеризуется спокойным равномерным нарастанием, после 
которого происходит резкий скачок, вследствие чего L : D изменяется 
по оборотам следующим образом:

экз. 4 5 6 7 8

72
(голотип)

2,0 2,0 2,3 4,0 6,0

3 1,8 2,1 2,5 3,2 3,9
4 1,4 1,5 1,8 2,9 3,6

L : D в последних оборотах в среднем 4,0 и максимально 6,0. Размеры 
довольно крупные: в среднем L =  6,30 мм, L наибольшее 9,23 мм; D =  
=  1,47—1,74 мм. Число оборотов 71 /2 Д° S1/^  чаще 8 .

Начальная камера маленькая, с наружным диаметром 29—39 р.. 
Внутренние три оборота очень тесно свернуты, более поздние с широким 
разворачиванием спирали. Первый оборот штаффеллоидный, эндотиро- 
идность наблюдается в одном-двух оборотах. Диаметр четвертого оборота 
0,31—0,43 мм. Изменение диаметров ̂ раковин по оборотом (в мм):

О б о р о т ы

экз. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

72 0,09 0,12 0,20 0,33 0,54 0,77 1,13 1,53 —
(голотип)

3 0,08 0,11 0,19 0,31 0,51 0,74 1,08 1,53 1,82 (8V2 обор.)
4 0,10 0,16 0,27 0,43 0 68 0,90 1,27 1,74 —

Стенка толстая, во внутренних оборотах трехслойная, в наружных 
четырехслойная. Толщина стенки у голотипа по оборотам (в микронах): 
второго 8 , третьего 14, четвертого 28, пятого 32, шестого 36, седьмого 40 
и восьмого 32. Внутренний текториум едва заметен, наружный — толстый, 
В срединной области раковины наблюдается значительное утолщение на
ружного текториума, благодаря чему здесь создается впечатление мас
сивности стенки, хомат и перегородок. Перегородки высоко складчатые 
по всей длине раковины, в сечении арочки трапецоидальной формы в средин
ной области и неправильной на боках; ячеистые сплетения в осевых кон
цах мелкоячеистые во внутренних оборотах и крупноячеистые в наружных.

Туннель узкий с неправильным положением.
Хоматы во внутренних оборотах в виде широких полос, в наружных 

от массивных субквадратных до грибовидных псевдохомат.
С р а в н е н и е .  Этот вид хорошо выделяется среди всех остальных 

фузулинид: 1 ) крохотной начальной камерой с эндотироидностыо в первых 
оборотах; 2 ) утолщением срединной части за счет массивных отложений 
наружного текториума; 3 ) складчатостью перегородок, напоминающей 
складчатость внутренних оборотов Fusulina elschanica Р u t г j a et 
L e o  n t.; 4) непостоянной, хотя и массивной формой хомат; 5) резким 
скачком от внутренних укороченных субромбических в сечении оборотов 
к наружным субцилиндрическим. F. rauserae сближается с группой 
F. distenta строением внутренних оборотов. Это сходство выражается в не
постоянстве формы и массивности хомат, в высокой складчатости перего
родок и в форме трапецоидальных срезов в сечениях, в утолщенности 
срединной части (судя по изображению F. distenta R o t h  et S k i n 
n e r ,  утолщение у нее наблюдается также за счет дополнительного отло
жения текториума), в узкой, неправильно расположенной апертуре.
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Своей удлиненной субцилиндрической формой наружных оборотов наш 
вид напоминает F. mysticensis T h o m p s o n .  Кроме внешней формы, 
имеется ряд других общих черт — субромбичность внутренних оборотов 
в сечении, узкая, довольно неправильно расположенная апертура, вы
сокая складчатость перегородок, тесная свернутость первых оборотов. 
Но наш вид отличается от американского эндотироидностью первых 
оборотов, резким скачком в удлинении раковины в средних оборотах, 
более субцилиндрической формой раковины в наружных оборотах, менее 
правильной и более широкой складчатостью перегородок, дополнитель
ными отложениями в срединной области.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Курдюм Саратовской области и с. Жир
ное Сталинградской области.

В о з р а с т .  Подольский горизонт.
Г о л о т и п. Экз. №72, хранится в ЦНИЛ’е Сарбуртреста, коллекция 

1946 г.
Fusulina disputabilis C h e r n o v a ,  sp. nov.

Табл. LI, фиг. 2

Раковина удлиненно-веретенообразная, реже субцилиндрическая с за
остренными или тупо закругленными полюсами, с осью навивания несколь
ко изогнутой. Внутренние три оборота почти шарообразной формы, по
следующие быстро удлиняются по оси навивания, что характеризуется 
следующими L: D : в третьем обороте 1,2—1,5, в четвертом 1,8—1,9, в пя
том 2,4—2,6 и в последующих 3,0—3,7. Размеры средние: L ■= 4,0—5,5 мм; 
D =  1,0—1,20 мм. Количество оборотов 6 —8 .

Начальная камера с диаметром в 29 р.. Спираль тесно свернутая до 
грех оборотов, в последующих равномерно возрастает по высоте. Первый 
оборот эндотироидный. Диаметр четвертого оборота 0,27—0,41. Изменение 
диаметров раковин по оборотам (в мм):

О б о р о т ы
№

экз.
Начальная

камера 1 2 3 4 5 6 7

84/2 0,029 0,С8 0,13 0,23 0,39 0,58 0,86 1,18
(голотип)

XV 0,029 0,06 0,12 0,15 0,27 0,45 0,68 1,00
209 0,029 0,07 0,12 0,19 0,31 0,53 0,81 —

Стенка тонкая, в среднем 24 р., реже 30 р. Состоит из двух текториумов, 
гектума и диафанотеки. Верхний текториум толстый, отвечает половине 
толщины стенки, нижний тонкий, едва различимый. Перегородки тоньше 
стенки, неравномерно и неправильно складчатые. В первых трех оборотах 
складчатость наблюдается только в осевых концах, в остальных оборотах 
арочки в сечениях в форме усеченных конусов и петелек, сжатые с боков, 
в полюсах перегородки скручены и образуют крупноячеистые сплетения. 
Хоматы присутствуют во всех оборотах, асимметричные в первых трех 
[крутые к апертуре и пологие к полюсам), четкие и субквадратные в 
эстальных.

Апертура узкая во внутренних оборотах и довольно широкая в наруж- 
зых.

С р а в н е н и е .  Описываемая форма представлена небольшим коли- 
зеством экземпляров (9 сечений), характеризуется чрезвычайно малой 
зачальной камерой с эндотироидным первым оборотом, неправильной склад- 
затостью перегородок и наличием дополнительных отложений в виде 
заружного текториума. Наибольшее сходство данный вид имеет с Fusu
lina rauserae C h e r  п., отличаясь от нее невысокой, довольно редкой
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складчатостью перегородок, при полном почти отсутствии ее в молодых обо
ротах, постоянной субквадратной формой хомат во взрослой стадии, тонкой 
стенкой, более слабо выраженными дополнительными отложениями наруж
ного текториума.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Тепловка и Курдюм Саратовской области.
В о з р а с т .  Подольский горизонт, совместно с Fusulinella colaniae 

L e e  et C h e n  и Fusulina pseudoelegans C h e n .
Г о л о т и п. Экз. № 84/2, хранится в ЦНШГе Сарбуртреста, коллек

ция 1946 г.

Fusulina juncta C h e r n o v a ,  sp. nov.
Табл. LI, фиг. 3, 4

Раковина веретенообразная, упЛощенная с одной стороны и более 
вздутая в срединной области — с другой, с плоскими боками и с резко 
заостренными полюсами. Внутренние обороты до четвертого очень уко
роченные: L : D в четвертом обороте 1„7—1,8, в шестом 2,0—2,6. Размеры 
раковины: L =  1,65—3,00 мм; D =  0,90—1,23 мм. Число оборотов 
6 1 / ,—8 , реже 5Va.

Начальная камера маленькая, с наружным диаметром 29 (л. Спираль 
тесно свернутая до двух оборотов, с постепенным нарастанием в после
дующих. Первый оборот эндотирои^ный. Диаметр четвертого оборота 
0,33—0,37 мм. Изменение диаметров раковин по оборотам (в мм):

О б о р о т ы
№ Начальная

энз. камера 1 2 3 4 5 6 7

118 0,029 0,06 0,11 0,21 0,37 0,56 0,88 1,06
VI-a 0,029 0,08 0,12 0,21 0,33 0,51 0,76 0,96

Стенка незначительной толщины, в среднем 24—28 [л. Диафанотека 
четкая, наружный текториум равен примерно половине толщины стенки 
раковины, внутренний — едва заметен. Перегородку тоньше стенки, 
равномерно, но неправильно складчатые по всему обороту, в полюсах 
слабо скрученные. Форма арочек в сечении очень разнообразна. Хоматы 
присутствуют на всех оборотах, во внутренних они асимметричной фор
мы (пологие в сторону полюсов и крутые к апертуре), в наружных 
субквадратные.

Апертура узкая.
С р а в н е н и е .  Описываемый вид представлен семью экземплярами. 

От Fusulina rauserae С h е г п. он отличается меньшими размерами, уко
роченной раковиной, менее толстой стенкой, постоянством субквадрат
ной формы хомат в наружных оборотах. От F. disputabilis C h e r n .  от
личается также более вздутой раковиной, более сильной складчатостью 
перегородок.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Курдюм Саратовской области.
В о з р а с т .  Подольский горизонт, совместно с Fusulina rauserae 

C h e r n F. pseudoelegans C h e r n. и Fusulinella colaniae L e e  et C h e n .
Г о л о т и п. Экз. № 237/2, хранится в ЦНШГе Сарбуртреста, кол

лекция 1946 г.

Гр уп п а  Fu su lin a  c y lin d ric a
Для этой группы характерны: 1) уплощенная и вытянутая форма ран

них оборотов, 2 ) низкая спираль с очень постепенным возрастанием вы
соты оборотов, 3 ) преобладание высокой и узкой складчатости тонких 
перегородок, 4 ) непостоянные хоматы на первом обороте и псевдохоматы 
на последующих и 5 ) умеренные и прерывистые осевые уплотнения.
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1878. Fusulina cyiindrica Мёллер, Мат. геол. России, т. 8, стр. 77—82, табл. I, 
фиг. 2, a—h, и табл. VII, фиг. 1, a—d.

1908. Fusulina cyiindrica S c h e 11 \v i e n, Palaeont., Bd. 55, SS. 161—163, Taf. XIII, 
Fig. 1, 3, 4.

1927. Giriyina cyiindrica Le e ,  Palaeont. Sin., ser. B, vol. IV, fasc. 1, pp. 32—33, 
pi. I, fig. 3; pi. IV, fig. 6 - 8 .

Несмотря на то, что этот старейший вид фузулинид часто описывается 
в нашей и иностранной литературе, тождество изображенных и описанных 
экземпляров в большинстве случаев вызывает сомнения. Только в мяч- 
ковском горизонте Подмосковного бассейна встречены особи, вполне 
сходные с лектотипом (Мёллер, табл. VII, фиг. 1а). В то же время обна
ружено значительное число форм, отличных от типичной Fusulina cy
iindrica, хотя и близких к ней, выделенных нами в особые вариететы и 
виды. Приводим краткое описание F. cyiindrica по 18 экземплярам из 
карьеров Мячково, Шереметьевского (вблизи ст. Пески) и Домодедово.

Раковина субцилиндрическая со второго оборота с тупыми, широко 
закругленными концами. L : D =  3,0—3,3. Вытягивание раковины про
исходит быстро уже со второго оборота. Размеры небольшие: L =  2,5— 
4,5 мм, чаще 3,5—4,0 мм; D =  0,8—1,33 мм, чаще менее 1,2 мм. Число 
оборотов 4—41/2, иногда всего 31/2.

Диаметр начальной камеры от средних до довольно крупных разме
ров (до 236 р.). Навивание в начальных оборотах довольно свободное, 
высота оборотов возрастает очень медленно. Диаметры четвертого оборота 
0,95—1,13 мм. Диаметр типичного экземпляра по оборотам (в мм): 
первого 0,33, второго 0,54, третьего 0,76 и четвертого 1,03.

Стенка тонкая, 22—25 [л в предпоследнем обороте, четырехслойного 
строения, с широкой, обычно тусклой диафанотекой уже с первого оборо
та и очень тонкими отложениями наружного и внутреннего текториумов; 
в двух-трех наружных оборотах прослеживаются тонкие, сквозные поры. 
Перегородки тонкие, сильно складчатые; преобладает высокая и узкая, 
участками правильная и частая складчатость; в сечениях арочки доходят 
почти до осевых концов, заполненных крупноячеистыми сплетениями. 
Хоматы только на первом обороте и то непостоянные, в последующих 
также непостоянные псевдохоматы или полное отсутствие дополнитель
ных отложений. По оси, начиная с первого или второго оборота, перего
родки утолщены дополнительными отложениями, образующими преры
вистые осевые уплотнения по оборотам.

Апертура узкая до последнего оборота, с неправильным положением 
и с неравномерным расширением по оборотам.

С р а в н е н и е .  Экземпляры, встреченные в достаточном количестве 
в мячковском горизонте и совершенно тождественные с лектотипом Мёл
лера (фиг. 1а), позволили принять Fusulina cyiindrica в узком объеме. 
Характерными для нее признаками являются: 1) небольшие размеры ра
ковины с небольшим числом оборотов; 2 ) субцилиндрическая форма с ши
рокими тупыми концами, начиная со второго оборота; 3 ) очень медленное 
возрастание спирали в наружных оборотах; 4 ) преобладание высокой 
и узкой складчатости, местами частой и правильной; 5) узкая апертура 
с неправильным положением по оборотам и с неравномерным расшире
нием; 6 ) хоматы только на первом обороте и псевдохоматы на последую
щих и 7) утолщение перегородок по оси с образованием прерывистых 
и небольших осевых уплотнений.

F u s u l i n a  c y i in d r ic a  F i s c h e r  emend. M o e l l e r 1
Табл. LI, фиг. 5, a, 6.

1 Описание Д. М. Раузер-Черноуеовой.
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М е с т о н а х о ж д е н и е .  С. Мячково, Шереметьевский карьер 
(вблизи ст. Пески), ст. Домодедово и р. Сивинь, Мордовской АССР.

В о з р а с т .  Мячковский горизонт.

Fusulina cylindrica F i s c h e r  еш.  M o e l l e r  var. 
domodedovi R a u s e r, var. nov.

Табл. LI, фиг. 6, 7

Раковина сильно удлиненная, субцилиндрическая с приостренными 
концами. Первый оборот обычно вздутый, начиная со второго оборота ра
ковина быстро и сильно вытягивается. L : D наружных оборотов 4,0— 
4,83. Размеры крупные: L =  4,0—6,0 мм; D =  0,9—1,38 мм. Число обо
ротов 3х/2—4V2, чаще 41/2.

Начальная камера крупная, до 295 р. в диаметре. Навивание в первых 
двух оборотах довольно быстро расширяющееся, в последующих медленно 
возрастающее. Диаметры раковины голотипа по оборотам (в мм): первого 
0,29, второго 0,45, третьего 0,71, четвертого 1,01 и первой половины 
пятого 1,18.

Стенка четырехслойная, с широкой и тусклой диафанотекой с первых 
оборотов, толщиной до 25 (л, участками с простыми порами. Перегородки 
тонкие, за исключением осевой области, со складчатостью типа F . cylin
drica, т. е. довольно сильной, с преобладанием высоких и частых, местами 
правильных складок, осевая область заполнена крупноячеистым спле
тением. Хоматы слабые, в виде округлых бугорков на одном-двух первых 
оборотах, в последующих — слабые и непостоянные псевдохоматы. По оси 
перегородки утолщены дополнительными отложениями и образуют пре
рывистые осевые уплотнения по всей длине.

Апертура умеренной ширины, с неправильным положением и нерав
номерным расширением по оборотам.

С р а в н е н и е .  Эта форма очень близка к Fusulina cylindrica F i s с h. 
em. M о e 1 1., отличаясь только более крупными размерами, приострен
ными осевыми концами и несколько более широкой апертурой.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  С. Мячково (Камено-Тяжено), Шереметь
евский карьер, ст. Домодедово и р. Сивинь, Мордовской АССР.

В о з р а с т .  Только мячковский горизонт.
3387Г о л о т и п .  Экз. № 5 7 q-> хранится в Музее ИГН Академии Наук СССР.

Г р у п п а  F u s u lin a  q u a s ic y l in d r ic a

Для этой группы характерны широкая и низкая апертура, довольно 
низкое, медленно расширяющееся навивание, умеренная, чаще округлая 
и низкая складчатость, небольшие хоматы на одном-трех оборотах и уме
ренные осевые уплотнения.

Fusulina mosquensis R a u s е г, sp. nov.
Табл. LII, фиг. 1

Раковина веретеновидная по всем оборотам, со слабо выпуклой средин
ной областью и приостренными концами. L : D =  3,0—3,5. Вытягивание 
раковины начинается с ранних оборотов. Размеры небольшие: L =  
=  3,6—4,7 мм; D =  0,9—1,35 мм. Число оборотов 4—5.

Начальная камера от небольшой до крупной; у голотипа диаметр ее 
270 (х. Развертывание спирали довольно медленное и постепенное. Диа
метры раковины голотипа по оборотам (в мм): первого 0,34, второго 0,51, 
третьего 0,73, четвертого 1,05 и пятого 1,33.
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Стенка тонкая, толщиной до 22—25 [х в предпоследнем обороте, четы
рехслойная с широкой и тусклой диафанотекой. Ясные поры заметны 
с третьего оборота. Перегородки тонкие, утолщенные лишь в осевой об
ласти. Складчатость перегородок довольно частая и правильная; форма 
арочек чаще угловато округлая и умеренной высоты, редко высокая и 
узкая. Хоматы очень небольшие, округлые и непостоянные только на пер
вых оборотах, в последующих отсутствуют. Осевые уплотнения довольно 
значительные, прерывистые по всей длине раковины, местами сливаю
щиеся в сплошные.

Апертура низкая и умеренной ширины до широкой в наружном 
обороте.

С р а в н е н и е .  Настоящая форма отличается от Fusulina cylind- 
rica F i s c h .  em. M o e l l .  веретеновидной формой, более широкой апер
турой, изменчивым характером складчатости (чаще низкая и округлая) 
и более массивными осевыми уплотнениями. От F. cylindrica var. domode- 
dovi R a u s. отличается более короткой и более веретеновидной ракови
ной и более широкой апертурой.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Довольно широко распространенная 
форма (имеется 13 экземпляров). Встречена в с. Мячкове (карьер Камено- 
Тяжено), в карьерах Шереметьевском (вблизи ст. Пески), Коробчеевском 
(вблизи г. Коломна) и на ст. Домодедово, а также на р. Сивинь и, возмож
но, в д. Улитино на Верхней Волге.

В о з р а с т .  Мячковский горизонт.
3287Г о л о т и п. Экз. № -£у2 , хранится в Музее ИГН Академии Наук 

СССР.
Fusulina quasicylindrica ( L e e ) 1 

Табл. LI I, фиг. 2—4

1927. Girtyina quasicylindrica Le e ,  Palaeont. Sin., ser. B, vol. IV, fasc. l ,p p . 35— 
39, pi. IV, fig. 10, 14—16, 19.

Раковина цилиндрическая, сильно вытянутая, с тупыми и закруглен
ными осевыми концами. L : D =  3,7—4,4. В ранних оборотах раковина 
очень быстро вытягивается и во втором приобретает уже субцилиндриче
скую форму. Размеры средние: L =  3,6—4,6 мм; D =  1,0—1,4 мм. Число 
оборотов 4—5, чаще 5.

Начальная камера небольшая, 110—130 р. в диаметре. Навивание 
тесное, медленно расширяющееся в первых, быстрее с третьего и замед
ленно в последующих оборотах. Диаметр четвертого оборота 0,65—0,85 мм. 
Диаметры раковины по оборотам (в мм): первого 0,24, второго 0,38, треть
его 0,56, четвертого 0,85 м и пятого 1,22.

Стенка тонкая, до 20 (х в предпоследнем обороте, четырехслойного 
строения с широкой и тусклой диафанотекой, с более заметным нижним 
текториумом и с ясными порами с третьего оборота. Перегородки тонкие, 
только по оси немного утолщенные, почти плоские в довольно широкой 
апертурной области и сильно складчатые во всей остальной области, ос
лабляясь в наружном обороте; в сечениях преобладают высокие узкие или 
неправильно угловатые арочки, осевые концы заполнены крупноячеисты
ми сплетениями. Хоматы маленькие, округлые, но четкие обычно до вто
рого оборота, в последующих обычно исчезают, заменяясь слабыми псевдо- 
хоматами; иногда хоматы отсутствуют вовсе. Осевые уплотнения слабые 
и прерывистые в узкой полосе с первого-второго до предпоследнего 
оборота. * 20

1 Описание Д. М. Раузер-Черноусовой.
20 Среднекаменноугольные фузулиниды 305



Апертура расширяется до довольно широкой в наружных оборотах, 
положение ее неправильное.

С р а в н е н и е .  За лектотип Fusulina quasicylindrica (L е е) следует 
принять первое изображенное Лё осевое сечение раковины (фиг. 10), 
происходящей из наиболее типичного для этого вида известняка Янгхуку 
в Канзу. Наши экземпляры тождественны с китайским видом по сильно 
вытянутой с ранних оборотов раковине, по тесной спирали, несколько рас
ширяющейся с третьего оборота, по довольно сильной, высокой, но непра
вильной складчатости, довольно широкой апертуре, ограниченной замет
ными хоматами или псевдохоматами, и по небольшим осевым уплотнениям 
(судя по изображению). Наши экземпляры отличаются только несколько 
более короткой раковиной (все же в пределах, указанных для вида) и, 
возможно, немного более сильной складчатостью в наружном обороте. 
Отнести нашу форму к вариетету brevis не представляется возможным, 
так как признаки последней формы не совсем ясны.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Типичные экземпляры происходят из 
карьера Пески, вблизи одноименной станции, сомнительные экземпляры 
из карьера Камено-Тяжено.

В о з р а с т .  Самая верхняя часть мячковского горизонта.

Г р у п п а  F u s u lin a  k a m e n s is

К этой, еще не описанной в печати группе фузулинид отнесены крупные 
длинные фузулины с большой начальной камерой, широкой спиралью, 
узкой апертурой, сильной, узкой, высокой и неправильной складчатостью, 
без осевых уплотнений или лишь с зачаточными в первых оборотах, с почти 
отсутствующими хоматами. Возможно, что характерными признаками 
этой группы фузулинид окажутся в дальнейшем также глубокие септаль
ные борозды на поверхности и многочисленные перегородки, что в слегка 
скошенных осевых сечениях выражается в волнистости стенок раковины.

Fusulina kamensis S a f o n o v a ,  sp. nov.
Табл. LII, фиг. 5, 6; табл. LIII, фиг. 1

Раковина крупная, субцилиндрическая или сильно удлиненно-верете
новидная, с закругленными осевыми концами. L : D =  2,8—3,5, чаще
3,0. Раковина в начальных одном-двух оборотах укороченная, с выпук
лой срединной областью, в последующих уплощенная. Поверхность с за
метными септальными бороздами, обнаруживающимися в осевых концах 
и по волнистости стенок в срединной области в скошенных осевых сече
ниях. Размеры крупные: L =  5,18—7,47 мм; D =  1,73—2,11 мм. Число 
оборотов 4х/а—5, редко до 6.

Начальная камера крупная, 205—345 р. в диаметре. Спираль свободно 
навитая, равномерно расширяющаяся. Диаметр четвертого оборота 1,51 — 
1,77 мм. Изменение диаметров раковин по оборотам (в мм):

№ Начальная  
эк8. камера 1

О б о

2
Р о
3

т ы 

4 5

3287
576 0,300 0,45 0,69 1,06 1,53 2,11

(голотип)
168 0,345 0,49 0,80 1,24 1,77 2,00 (4V2 обор.)

3287
577 0,275 0,53 0,80 1,11 1,55 1,80 (4^2 обор.)
174 0,325 0,47 0,67 0,98 1,51 1,73 (41/2 обор.)
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Стенка тонкая толщиной в 30—45 р, нередко всего 20—25 р четырех
слойная. Широкая и тусклая диафанотека наблюдается по всем оборотам. 
Внутренний текториум тонкий. В наружных оборотах иногда наблю
даются тонкие сквозные поры. Перегородки тонкие, почти одной тол
щины со стенкой. Складчатость перегородок сильная и неправильная, 
с преобладанием высоких и очень узких, иногда перетянутых складок. 
В осевых концах в широкой зоне крупноячеистые сплетения. Хоматы 
иногда наблюдаются на первом обороте, со второго оборота, как правило, 
отсутствуют и заменены слабо выраженными псевдохоматами. Иногда 
имеется слабое осевое уплотнение в первых оборотах.

Апертура узкая до последнего оборота, с очень неправильным поло
жением и неравномерно расширяющаяся.

С р а в н е н и е .  Настоящая форма наиболее близка к Fusulina
elegantissima М а п., особенно экз. № изображенный на табл. LII,
фиг. 6, но отличается более веретенообразной и более короткой раковиной, 
а также более четко выраженной апертурой, и возможно, слабыми осе
выми уплотнениями в начальных оборотах.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Полазна и Краснокамск, единично, воз
можно, на Самарской Луке (Сызрань).

В о з р а с т .  Верхняя часть подольского горизонта.
3287Г о л о т и п.| Экз. № -£rjQ хранится в Музее ИГН Академии Науц 

СССР.
Fusulina chernovi R a u s е г, sp. nov.

Табл. LIII, фиг. 2, 3

Раковина вытянуто-веретеновидная, со вздутой срединной областью, 
плоскими боками и острыми концами в начальных оборотах, быстро пере
ходящая в овоидную в наружных оборотах с широко закругленными кон
цами и уплощенной срединной областью. L : D чаще 3,2—3,4, но от
клоняется иногда до 3,8. Размеры довольно крупные: L =  3,2—5,2 мм; 
D =  1,0—1,47 мм. Поверхность с заметными септальными бороздами, 
выраженными в волнистости стенки раковины. Число оборотов неболь
шое, 3—4х/2, чаще 4—Аг12.

Начальная камера крупная, 220—320 р в диаметре. Спираль довольно 
высокая, но высота последовательных оборотов возрастает очень мало. 
Изменение диаметров раковин по оборотам у типичных экземпляров (в мм):

т
Э К 8 .

Начальная
камера 1

О б

2

о р о

3
т ы
4 5

3287
579а 0,22 0,39 0,59 0,89 1,13 (3^2 обор.)
3287
580 0,32 0,51 0,84 1,22 — —
3287
580а 0,27 0,44 0,59 0,87 1,28 —
3287

0,25 0,42 0,62 0,98 1,38 1,62? (4^2 обор.)579
(голотип)

Стенка четырехслойная с четкой диафанотекой уже с первого обо
рота. Толщина ее 20—25 р в предпоследнем обороте. Перегородки тонкие, 
с высокой и неправильной, большей частью узкой складчатостью по всей 
длине перегородок. Осевые концы заполнены крупноячеистыми сплете
ниями. Хоматы имеются непостоянно на первых (одном-полутора) обо
ротах, в последующих наблюдаются лишь узкие псевдохоматы и слабые
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утолщения перегородок в срединной области. В первых двух оборотах 
имеются прерывистые осевые уплотнения вдоль оси.

Апертура узкая во внутренних и умеренная в наружных оборотах.
С р а в н е н и е .  Настоящая форма по внутренним оборотам близка 

к Fusulina ozawai R a u s., но большая начальная камера, широкая спи
раль, волнистость стенки и высокая, узкая складчатость позволяют от
нести ее к группе F. kamensis S a f. От F . kamensis наша форма отличается 
более Вздутой раковиной и острыми концами в начальных оборотах.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Южное Притиманье, р. Нибель и 
Сызрань.

В о з р а с т .  Подольский горизонт.
3287Г о л о т и п. Экз. № -^д, хранится в Музее ИГН Академии Наук 

СССР.

Г р у п п а  F u s u lin a  m ja c h k o v e n s is

Для этой группы характерны: большие размеры, большая начальная 
камера, широкая спираль, очень неправильная л умеренная, разнооб
разная по форме складчатость, умеренная или широкая апертура, очень 
слабые дополнительные отложения в срединной области и по оси (иногда 
отсутствующие вовсе). Эта группа (Лшзка к группе Fusulina kamensis, 
отличаясь в основном более широкой апертурой и более слабой склад
чатостью.

Fusulina mjachkovensis R a u s е г, sp. nov.
Табл. LIII, фиг. 4, 5

Раковина цилиндрическая с тупыми и широко закругленными кон
цами. L : D =  3,6—3,7, иногда до 4,4. Первые два оборота веретеновид
ные, в третьем обороте раковина быстро и скачкообразно переходит 
в почти цилиндрическую. Поверхность с заметными септальными борозда
ми. Размеры довольно крупные: L =  4,7—6,6 мм; D =  1,25—1,75 мм. 
Число оборотов 4—5, чаще 4 1/2.

Начальная камера крупная, 250—350 [х в диаметре. Навивание свобод
ное, постепенно расширяющееся. Диаметр четвертого оборота0,94—1,33 мм, 
чаще более 1,0 мм. Диаметры раковины голотипа по оборотам (в мм): 
первого 0,44, второго 0,66, третьего 0,98, четвертого 1,33 и пятого 1,65.

Стенка тонкая, до 30 (х в предпоследнем обороте, четырехслойная; 
диафанотека очень тусклая, текториумы очень тонкие и слабо выражен
ные, тонкие простые поры имеются с третьего оборота. Перегородки тон
кие по всей своей длине, иногда слабо утолщенные по оси в средних 
оборотах и в срединной области. Складчатость перегородок очень непра
вильная и умеренная; в осевых сечениях наблюдаются как узкие и высо
кие петельчатые арочки, так и низкие, округлые; в широкой зоне осевых 
концов сильное крупноячеистое сплетение. Хоматы почти отсутствуют, 
их заменяют слабые псевдохоматы. Дополнительные отложения вообще 
развиты слабо, иногда бывают небольшие пятна осевых уплотнений во 
втором и третьем оборотах.

Апертура довольно быстро, но неравномерно расширяется к наруж
ным оборотам до довольно широкой.

С р а в н е н и е .  От Fusulina cylindrica F i s с h. em. M о e 1 1.наша 
форма, при внешнем сходстве, отличается широкой спиралью, более 
веретеновидными внутренними оборотами, менее правильной складчато
стью, широкой апертурой и отсутствием уплотнений по оси. От близких 
F. kamensis S a f. и F. elegantissima IVf а п. отличается главным образом 
широкой апертурой и более слабой и неправильной складчатостью.
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М е с т о н а х о ж д е н и е .  С. Мячйово, д. Камено-Тяжено вблизи 
Мячково и Шереметьевский карьер вблизи ст. Пески.

В о з р а с т .  Нижняя половина мячковского горизонта.
3287Г о л о т и п. Экз. № -ggj, хранится в Музее ИГН Академии Наук 

GCCP.
Fusulina mjachkovensis var. peskensis R a u s e г, sp. et var. nov.

Табл. Ы Н , фиг. 6; табл. LIV, фиг. 1

Раковина веретенообразная до предпоследнего оборота, в наружном 
обороте переходящая в более цилиндрическую. L : D =  3,5. Размеры 
крупные: L =  5,0—6,0 мм; D =  1,45—1,70 мм. Число оборотов 4 х/а—5.

Начальная камера крупная, 200—350 р, в диаметре. Навивание сво
бодное, равномерно расширяющееся. Диаметры раковины голотипа по 
оборотам (в мм): первого 0,36, второго 0,54, третьего 0,76, четвертого
1,08 и первой половины пятого 1,33.

Стенка четырехслойная с широкой и тусклой диафанотекой и очень 
тонкими текториумами. В трех наружных оборотах явственные сквозные 
поры. Перегородки тонкие, с неправильной, большей частью высокой и 
узкой складчатостью. Хоматы отсутствуют, но срединная область утол
щена дополнительными отложениями в виде псевдохомат и небольших 
пятен в осевой области первого оборота.

Апертура в наружном обороте широкая, положение ее неправильное, 
расширение очень неравномерное.

С р а в н е н и е .  Описываемая форма очень близка к Fusulina mj achko
vensis R a u s. и, повидимому, соединена с ней переходами. Отличает ее 
от последней более веретеновидная раковина, сохраняющаяся иногда 
и в последнем обороте, и утолщение срединной области при слабых осевых 
уплотнениях.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Редкая форма (имеется всего 3 сечения), 
пока только из Шереметьевского карьера вблизи ст. Пески.

В о з р а с т .  Мячковский горизонт.
3287Г о л о т и п. Экз. № -5 3 3 ,] хранится в Музее ИГН Академии Наук 

СССР.
Fusulina mj achkovensis var. decurta R a u s e r, sp. et var. nov.

Табл. LIV, фиг. 2

’Немногочисленные особи этого вариетета отличаются от основного 
вида своей укороченной, овоидной раковиной и более сильными допол
нительными отложениями в срединной области (особенно в начальных 
оборотах) и в осевой области тех же двух начальных оборотов. К сожале
нию, эта форма представлена небольшим материалом, что мешает дать 
ей более обстоятельное описание.

Раковина с широкими, раздутыми осевыми концами. L : D около 
3,0; L =  3,5 мм; D =  1,15 мм. Число оборотов 4.

Начальная камера крупная, диаметр ее до 300 [л у голотипа. Навивание 
довольно свободное. Диаметры раковины голотипа по оборотам (в мм): 
первого 0,39, второго 0,59, третьего 0,84 и четвертого 1,10.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Главным образом Шереметьевский карьер 
около ст. Пески, возможно и Камено-Тяжено.

В о з р а с т .  Мячковский горизонт.
3287Г о л о т и п. Экз. № хранится в Музее ИГН Академии Наук

СССР.
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Для этой группы характерны: медленное и постепенное развертывание 
спирали (основное отличие от группы Fusulina cylindrica и F . quasifusu~ 
linoides), узкая апертура, сильная складчатость довольно толстых перего
родок, сплошные осевые уплотнения и вытянуто-субромбическая в се
чении форма начальных оборотов.

Г р у п п а  F u 8u lin a  con spec ta

Fusulina conspecta R a u s е г, sp. nov.
Табл. LIV, фиг. 3, 4

Раковина вытянуто-веретеновидная с приостренными осевыми концами 
и уплощенной срединной областью в трех последних оборотах. L : D =  
= 4 ,6 —5,2.

Раковина в первых оборотах веретеновидная с резко приостренны
ми концами и частично (в одном обороте, иногда только в полуобороте) 
вытянуто-субромбическая в сечении с плоскими боками; в последнем полу
обороте осевые концы несколько расширяются и образуют более тупые 
концы. Размеры крупные: 1>= 5,2—7,0 мм; D =  1,0—1,55 мм. Число 
оборотов 5—6 , чаще 6 .

Начальная камера от средних до крупных размеров, от 130 до 220 р 
в диаметре. Навивание очень постепенно расширяющееся, в первых обо
ротах низкое. Диаметр четвертого оборота 0,56—0,91 мм. Диаметры ра
ковины голотипа по оборотам (в мм): первого 0,31, второго 0,47, третьего 
0,65, четвертого 0,91 и пятого 1,22.

Стенка тонкая, до 25 р в предпоследнем обороте с неясной широкой 
диафанотекой, только местами подчеркнутой снизу тонким внутренним 
текториумом, и с хорошо заметными тонкими сквозными порами с третьего, 
а иногда и со второго оборота. Перегородки умеренно толстые по всей 
длине, утолщенные во внутренних оборотах вблизи осевых уплотнений; 
складчатость высокая, довольно частая и правильная, умеренной ширины; 
в сечениях арочки угловато округлые и высокие, реже узкие. Хоматы от
сутствуют, иногда заметны лишь на первом обороте. Осевые уплотнения 
сильные, обычно начиная с первого оборота и до предпоследнего, наиболее 
широкие во втором и третьем оборотах.

Апертура очень узкая до последнего оборота, с неправильным положе
нием.

С р а в н е н и е .  Для этого вида особенно характерны: длинная, 
почти цилиндрическая раковина с приостренными концами, веретено
видная, местами ромбоидная форма внутренних оборотов с очень острыми 
концами, медленное расширение внутренних оборотов и довольно быстрое 
наружных, довольно толстые перегородки и их частая, высокая, умеренно 
узкая складчатость, очень узкая апертура и массивные осевые уплот
нения, обычно уже с первого оборота. Fusulina conspecta резко отличается 
от фузулин группы F. quasifusulinoides R a us . ,  с их широким навива
нием первых оборотов и более субцилиндрической формой последних. 
Судя по внутренним оборотам, их рудиментарно сохранившейся субром- 
бичности в сечении и характеру спирали, F . conspecta, возможно; является 
потомком видов группы F. elegans.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Частая форма (имеется 15 экземпляров) 
в Псаревском карьере вблизи ст. Воскресенск, возможно в Мордовской 
АССР.

В о з р а с т .  Тегулифериновый горизонт верхнего карбона.
3287Г о л о т и п. Экз. № -ggg, хранится в Музее ИГН Академии Наук

СССР.
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Раковина в наружных оборотах субцилиндрическая, почти не сужаю
щаяся к широким тупо закругленным концам. Первый оборот сфериче
ский, второй и третий вытянуто-субромбические в сечении, очень быстро 
удлиняющиеся; в срединной области незначительная вздутость раковины 
наблюдается до третьего-четвертого оборота, иногда только с одной сторо
ны. L : D от 4,5 до 5,3. Размеры крупные: L от 7 до 8,3 мм; D от 1,33 до 
1 , 5 6  мм. Число оборотов от 4 до с преобладанием б 1̂ *

Начальная камера от среднего до крупного размера, 160—270 р. в диа
метре. Спираль относительно тесная, медленно и постепенно расширяю
щаяся. Диаметр четвертого оборота 0,60—1,08 мм. Диаметры раковины 
голотипа по оборотам (в мм): первого 0,28, второго 0,39, третьего 0,55, чет
вертого 0,79, пятого 0,99, шестого 1,28 и первой половины седьмого 1,43.

Стенка тонкая, около 30 р. в последних оборотах, состоящая из диафа- 
нотеки, окаймленной изнутри тонким слоем внутреннего текториума, 
а снаружи — тектума; намечается тонкий слой внешнего текториума; 
внутренний текториум местами исчезает. Начиная с третьего, редко вто
рого оборота видны простые прямые поры, пронизывающие всю стенку. 
Расстояние между порами примерно равно их диаметру. Перегородки почти 
такой же толщины, как стенка, правильно складчатые по всей длине ра
ковины. Арочки чаще округлые, широкие и высокие, почти заполняющие 
просвет оборота, иногда более узкие, густо расположенные; к осевым 
концам арочки становятся выше и значительно уже. Осевое сплетение 
крупноячеистое. Хоматы до второго оборота слабые, с третьего оборота 
заменяются непостоянными псевдохоматами неправильной формы; в послед
них оборотах они отсутствуют. Осевые уплотнения начинаются от началь
ной камеры или от первого оборота, вытягиваются относительно узкой 
полосой вдоль раковины и не доходят до ее концов.

Апертура низкая, ниже половины просвета камеры, ее длина в третьем 
обороте 0,20 мм, в четвертом 0,26 мм. Несмотря на значительную длину, 
апертура все же узкая по отношению к длине раковины.

С р а в н е н и е .  Описываемая форма близка к Fusulina conspecta 
R a u s. по медленному развертыванию спирали в ранних оборотах, силь
ной и довольно правильной складчатости, субромбичности в сечении внут
ренних оборотов и по сплошным вытянутым осевым уплотнениям, но 
существенно отличается цилиндрической раковиной, начиная от сред
них оборотов, более широкой складчатостью и несколько более широкой 
апертурой.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Часто на северной части Окско-Цнинско- 
го вала, районы д. Погост и пос. Тюрмировского, единично в Псаревском 
карьере, вблизи г. Воскресенска и на р. Сивинь Мордовской АССР.

В о з р а с т .  Тегулифериновый горизонт, на Окско-Цнинском валу 
кровля галанинской пачки.

Г 3287Г о л  о т и ' п .  Экз. № -ggg, хранится в Музее] ИГН Академии Наук 
СССР.

Г р у п п а  F u s u lin a  q u a s if u s u lin o id e s

К этой группе отнесены фузулины с признаками, сближающими их 
с квазифузулинами, как то: массивные осевые уплотнения, широкая 
спираль первых оборотов, почти отсутствующие хоматы, сильная, доволь
но правильная складчатость перегородок, субцилиндричность второго 
оборота. Возможно, что какой-либо вид этой группы был предком квази- 
фу зулин.

Fusulina pulchella G r y z l o v a ,  sp. nov.
Табл. LIV, фиг. 5
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Раковина удлиненная и близкая к цилиндрической уже со второго 
оборота; концы слабо сужающиеся, широко закругленные. L : D =  3,5—
4,5. Размеры довольно крупные: L =  5,0—7,7 мм; D =  1,13—1,7 мм. 
Число оборотов 4—6 , чаще около 6 .

Начальная камера довольно крупная, у голотипа 180 р. в диаметре. 
Навивание в первых трех оборотах довольно свободное, высота последую
щих оборотов возрастает очень медленно. Диаметр четвертого оборота 
0,85—0,98 мм. Диаметры раковины голотипа по оборотам (в мм): первого 
0,27, второго 0,40, третьего 0,67, четвертого 0,98, пятого 1,33 и шестого 
1,70.

Стенка тонкая, до 30—35 р., с толстой и тусклой, но явственной диафа- 
нотекой, почти всюду подчеркнутой тонким внутренним текториумом; 
поры хорошо заметны участками в стенке наружных оборотов. Перего
родки тонкие, с частой, довольно высокой, широкой и округлой, реже 
узкой складчатостью; в осевых концах имеется крупноячеистое сплете
ние. Дополнительные отложения выражены крупным округлым пятном 
в средних оборотах (третьем-четвертом) и утолщением перегородок в ши
рокой осевой области, слабее в срединной; иногда имеются хоматы на пер
вом обороте. ^

Апертура с неправильным положением, медленно и неравномерно рас
ширяющаяся до умеренной в последних двух оборотах.

С р а в н е н и е .  Наша форма очень напоминает квазифузулин своей 
широкой спиралью в первых оборотах, преобладающей округлой 
складчатостью и широким пятном в осевой области. Отличает ее на
личие еще четкой диафанотеки и внутреннего текториума в стенке, мень
шая толщина последней и присутствие хомат на первом обороте, хотя и 
непостоянных.

Наиболее близка наша форма к Quasifusulina (?) longissima var. brevis 
B r a z h n . ,  от которой отличается более частой и узкой складчатостью, 
более узкой апертурой и более массивными осевыми уплотнениями. С дру
гой стороны, наша форма сходна и с Pseudotriticites fusulinoides Р u t г j а, 

3287особенно экз. № изображенный на табл. LV, фиг. l . Ho  это сход
ство, повидимому, только конвергентное, так как у нашего вида стенка 
ясно четырехслойная. Кроме того, наша форма обладает более высокой 
складчатостью и более массивными осевыми уплотнениями. В то же время 
у описываемой формы еще заметны признаки видов группы Fusulina 
cylindrica9 что особенно выражается (помимо характера спирали и вы
тянутости первых оборотов, общих с квазифузулинами) в частично 
более высокой и узкой складчатости и наличии еще хомат на первом 
обороте.

Индивидуальная изменчивость этой редкой формы большая: имею
щиеся четыре экземпляра отчетливо отличаются друг от друга, что, 
повидимому, следует отнести за счет начальной стадии изменчивости 
формы, еще не закрепленной естественным отбором. Наблюдающееся 
вытягивание осевого. уплотнения или преобладание высокой и узкой 
складчатости (табл. LV, фиг. 2) дают особи, переходные к тегулифери- 
новому виду Fusulina intermedia R a u s. et G г у z 1., описанному 
ниже.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Только у ст. Домодедово и в е .  Мячково.
В о з р а с т .  Мячковский горизонт.

3287

Fusulina quasifusulinoides R a u s e г, sp. nov.
Табл. LIV, фиг. 6; табл. LV, фиг. 1, 2

Г о л о т и п. Экз. № -ggg, хранится в Музее ИГН Академии^Наук
СССР.
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Раковина плоско-веретеновидная, субцилиндрическая в срединной 
области и на концах округло приостренная. L : D =  3,4—4,1. Второй 
оборот уже плоский, сильно вытянутый. L =  4,2—6,2 мм; D =  1,25— 
1,5 мм. Число оборотов 5—6 .

Начальная камера средней величины. Навивание в первых оборотах 
свободное, далее медленно возрастающее. Диаметр четвертого оборота 
0,69—0,94 мм. Изменение диаметров раковины по оборотам (в мм):

О б о р о т ы№
экз. 1 2 3 4 5 6

3287
-g g g -  ° ’34 °»49 ° ’56 ° ’80 1.23 ? —

(голотип)
3287 0,27 0,38 0,54 0,75 1,03 1,33

593

Стенка четырехслойная с первых оборотов, диафанотека очень ши
рокая и тусклая, наружный текториум и тектум еле заметные, внутрен
ний текториум более толстый, поры незаметны. Перегородки довольно 
толстые и сильно утолщенные только по широкой осевой области. Склад
чатость перегородок частая, довольно правильная, в осевом сечении 
арочки в основном округлые и довольно высокие. Хоматы округлые, 
невысокие, только на первом обороте, в последующих отсутствуют; здесь 
имеется лишь слабое утолщение перегородок в срединной области. Осе
вые уплотнения значительно развиты по всей осевой области, но все же, 
повидимому, не являются непрерывными.

Апертура медленно расширяется до умеренной в наружном обороте.
С р а в н е н и е .  Эта форма еще ближе к Qua si fusulina (?) longis- 

sima var. brevis B r a z h n .  и Pseudotriticites fusulinoides P u t r  j a ,  
но от того и другого резко отличается четким четырехслойным строением 
стенки. Кроме того, от первого вида наша форма отличается правильной 
и частой округлой складчатостью умеренной высоты и более узкой апер
турой, а от второго лишь более толстыми перегородками и более узкой 
апертурой.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Только ст. Домодедово.
В о з р а с т .  Верхняя часть мячковского горизонта.

3287Г о л о т и п. Экз. № -fqo » хранится в Музее ИГН Академии Наук 
СССР.

Fusulina intermedia R a u s e r  et G r y z l o v a  sp. nov.
Табл. LV, фиг. 5, 6

Раковина субцилиндрическая начиная со второго оборота, с широко 
закругленными осевыми концами. L : D =  4,0—4,2. Раковина в первом 
обороте обычно сферическая, иногда уродливая, тесно охватывающая на
чальную камеру, во втором обороте быстро удлиняется до вытянуто
цилиндрической. Размеры средние: L =  4,4—5,4 мм; D =  1,10—1,13 мм. 
Число оборотов 4 2/2— чаще 5.

Начальная камера среднего размера 130—250 р. в диаметре. Развер
тывание спирали в первых двух-трех оборотах довольно быстрое, в по
следующих более медленное. Диаметр четвертого оборота 0,79—1,28 мм. 
Диаметры раковины голотипа по оборотам (в мм): первого 0,18, второго 
6,31, третьего 0,49, четвертого 0,79 и пятого 1,29.

Fusulina pakhrensis R a u s e г, sp. nov.
Табл. LV, фиг. 3, 4
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Стенка тонкая, 22—25 р. в предпоследнем обороте, редко до 30 р., 
с широкой и очень тусклой диафанотекой, с тонким внутренним текториу- 
мом (только местами) и с ясными тонкими порами с третьего оборота; 
поры в последнем обороте очень грубые, около 3 р, в диаметре. Перего
родки довольно толстые по всей длине, особенно в широкой осевой обла
сти, с частой, высокой, узкой и правильной складчатостью. Хоматы только 
на первом обороте и непостоянные, иногда отсутствуют, псевдохоматы 
слабые; осевые уплотнения умеренные, но сплошные по оси с первого или 
второго оборота и до предпоследнего.

Апертура с неправильным положением, медленно и неравномерно рас
ширяющаяся до умеренно широкой в двух последних оборотах.

С р а в н е н и е .  Эта форма несколько напоминает квазифузулин 
по широкой спирали, ранней вытянутости оборотов и сплошным осевым 
уплотнениям. Но от квазифузулин ее отличает многослойная стенка, 
присутствие хомат, хотя и непостоянных, и довольно толстые перегородки 
с высокой, узкой складчатостью. По последнему признаку эта форма от
личается от Fusulina quasifusulinoidbs R a u s. и F . pakhrensis R a u s. 
и, кроме того, от первого еще и более вытянутыми по оси осевыми уплот
нениями. Экземпляры с Окско-Цнинского вала отличаются более слабыми 
осевыми уплотнениями и иногда более веретеновидной формой раковины, 
давая переходы к F. similis G г у z

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Подмосковный бассейн: карьеры Ги
гант и Псаревский; северная часть Окско-Цнинского вала: вблизи 
дд. Непейцино и Погост.

В о з р а с т .  Тегулифериновый горизонт верхнего карбона, на Окско- 
Цнинском валу в кровле галанинской пачки и над пестроцветной глини
стой пачкой (Непейцино).

3287Г о л о т и п.| Экз. № -5 9 4 ,̂  хранится в Музее ИГН Академии Наук 
СССР. ^

Fusulina kljasmica G r y z l o v a  sp. nov.
Табл. LVI, фиг. 1, 2

Раковина длинная, узкая, субцилиндрическая, иногда уплощенная 
только с одной стороны и слабо выпуклая с другой, с притупленными 
и округлыми осевыми концами. Внутренние обороты слабо выпуклые 
в срединной области; начиная со второго оборота раковина быстро удли
няется и расширяется в области осевых окончаний. L : D в последних 
оборотах 4,8—7,1, чаще около 6,0. Размеры крупные: L =  7,42—8,26 мм, 
{в одном случае даже 9,9 мм); D =  1,32—1,46 мм. Число оборотов 4 г/2—5, 
в одном случае 6 .

Начальная камера средней величины до довольно крупной, 165— 
278 (л в диаметре. Навивание свободное с первых оборотов, высота оборо
тов возрастает очень медленно. Диаметр четвертого оборота 0,84—1,30 мм. 
Диаметры раковины голотипа по оборотам (в мм): первого 0,29, второго 
0,39 третьего 0,59, четвертого 0,84, пятого 1,23 и шестого 1,48.

Стенка довольно тонкая во всех оборотах, до 37 р. в предпоследнем. 
Она состоит из тонкого слоя внутреннего текториума, выше которого на
блюдается широкая и очень тусклая диафанотека, а затем тонкий слой 
темного тектума. Со второго или третьего оборотов все слои стенки про
низаны прямыми простыми порами. Перегородки тонкие, незначительно 
утолщены в осевых концах. Складчатость сильная по всей длине перего
родок, высокая, довольно правильная и в основном узкая, ширина аро- 
чек уменьшается к осевым концам. В осевых концах наблюдается довольно 
крупноячеистое сплетение. Осевые уплотнения умеренные начиная от 
начальной камеры или с первого оборота. Хоматы только на первом обо
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роте, от отсутствующих до очень слабых; чаще неправильной формы, 
в последующих оборотах слабые псевдохоматы или утолщение арочек 
около апертуры.

Апертура низкая, меньше половины высоты оборота, и довольно ши
рокая в последних оборотах, но относительно все же узкая.

С р а в н е н и е .  Настоящая форма наиболее близка к Fusulina 
intermedia R a u s .  et G г у z 1., но отличается большей удлиненностью 
раковины и более тонкими перегородками.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Северная часть Окско-Цнинского вала 
вблизи д. Погост и пос. Тюрмировского; южное крыло Подмосковного 
бассейна, карьеры Псаревский и Гигант.

В о з р а с т .  Тегулифериновый горизонт верхнего карбона, на Окско- 
Цнинском валу очень частая форма в кровле галанинской пачки.

3287Г о л о т и п. Экз. № хранится в Музее ИГН Академии Наук
СССР.

Fusulina similis G r y z l o v a ,  sp. nov.
Табл. LVI, фиг. 3

Раковина во внутренних оборотах имеет овоидные очертания, в наруж
ных — форма ее веретенообразная, с сильно приостренными осевыми 
концами. Ось навивания раковины несколько изогнута, в связи с чем 
в осевом сечении наблюдается уплощенность одной стороны раковины 
и довольно значительная выпуклость ее другой стороны. L : D от 3,5 до
4,5. Размеры средние: L от 4,0 до 5,5 мм; D от 1,1 до 1,3 мм. Число оборо
тов 4—5.

Начальная камера умеренной величины, 148—198 fx в диаметре. На
вивание довольно свободное, равномерно расширяющееся. Диаметр чет
вертого оборота 0,79—0,89 мм. Диаметры раковины голотипа по оборотам 
(в мм): первого 0,24, второго 0,37, третьего 0,56, четвертого 0,86 и пятого 
1?23.

Стенка раковины тонкая, до 20—25 (х, состоит из довольно широкой 
диафанотеки, снаружи окаймленной тектумом, а изнутри тонким слоем 
внутреннего текториума; последний местами отсутствует. Начиная со 
второго-третьего оборота хорошо видны прямые, довольно широкие поры, 
пронизывающие все слои стенки. Перегородки немного тоньше стенки, 
довольно правильно складчатые по всей длине раковины. Арочки преоб
ладают широкие и округлые, реже узкие, высота их немного превосходит 
половину просвета оборота. Осевые сплетения состоят из ячеек средних 
и даже крупных размеров. Хоматы до второго оборота имеют непостоянную 
форму, в третьем обороте они заменены псевдохоматами, а в последующих— 
отсутствуют. Осевые уплотнения довольно массивные, начинаются непо
средственно от начальной камеры.

Апертура узкая и низкая в начальных оборотах, но быстро расширяю
щаяся до довольно широкой в последующих.

С р а в н е н и е .  Описываемый вид от Fusulina kljasmica G г у z 1., 
F . complicata G г у z 1. и F . pulchella G г у z 1. без труда отличается 
значительно меньшими размерами, вздутостью средней части раковины, 
заостренностью осевых концов и изогнутостью оси навивания.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Северная часть Окско-Цнинского вала 
близ дд. Непейцино и Погост.

В о з р а с т .  Мячковский горизонт.
3287Г о л о т и п. Экз. № -ggg, хранится в Музее ИГН Академии Наук

СССР.
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Раковина длинная, во всех оборотах веретенообразная, незначительно 
вздутая в срединной области. Вытягивание раковины равномерное, на
чиная с первого оборота. Во внутренних оборотах раковина приостренная 
в осевых концах. L : D от 4,0 до 5,0. Размеры крупные: L от 5,88 до 6,52 мм; 
D от 1,28 до 1,42 мм. Число оборотов 4 1 / 2—5.

Начальная камера крупная, 247—267 |л в диаметре. Навирание доволь
но широкое в начальных оборотах, высота оборота медленно возрастает.

Стенка тонкая, 25—30 [л в толщину, состоящая из ясно видимого тек- 
тума, внутреннего светлого однородного слоя диафанотеки и окаймляю
щего его изнутри тонкого слоя внутреннего текториума. Поры простые, 
прямые, проходят через всю стенку. Перегородки тонкие, тоньше стенки, 
высоко и неправильно складчатые по всей длине. Осевое сплетение круп
ноячеистое. Хоматы очень маленькие на первом и втором оборотах, не
правильной формы, в последующих исчезают. Осевые уплотнения незна
чительные и наблюдаются только во внутренних оборотах.

Апертура низкая и узкая.
С р а в н е н и е .  Неправильная складчатость, тонкая стенка и вере

теновидная форма раковины легко отличают эту форму от Fusulina kljas- 
mica G г у z 1. и F. pulchella G г у z t.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Северная часть Окско-Цнинского вала 
вблизи пос. Тюрмировского.

В о з р а с т .  Тегулифериновый горизонт, кровля галанинской пачки.
3287Г о л о т и п. Экз. № -ggg, хранится в Музее ИГН Академии Наук 

СССР.
Fusulina fortissima R a u s е г, sp. nov.

Табл. LVI фиг. 5
Раковина субцилиндрическая со второго оборота, со слабо сужающи

мися закругленными концами. L : D =  4,1. Первый оборот вздуто-вере
теновидный. Размеры средние: L =  4,3 мм; D =  1,05 мм. Число оборотов 4.

Начальная камера 180 (л в диаметре. Навивание в первых оборотах 
широкое, в дальнейшем медленно возрастающее. Диаметры раковины 
голотипа по оборотам (в мм): первого 0,33, второго 0,51, третьего 0,73 
и четвертого 1 ,0 0 .

Стенка тонкая, всего 22 (л в предпоследнем обороте, с явным четырех
слойным строением и с четкой диафанотекой. Перегородки очень тонкие 
в срединной области, с высокой, узкой и частой складчатостью. Хоматы 
узкие и слабо выраженные только на первом обороте, в последующих слабые 
псевдохоматы. Осевые уплотнения очень сильные со второго до предпо
следнего оборота, широким пятном, наиболее широким в третьем обороте.

Апертура очень узкая до последнего оборота.
С р а в н е н и е .  Описание этого вида дано по единственному экзем

пляру для показа мячковских форм с осевым уплотнением типа, более 
присущего тегулифериновым фузулинам. В видовом отношении этот эк
земпляр не мог быть отнесен ни к одному из известных видов, так как от 
фузулин группы Fusulina quasifusulinoides, к которым он очень близок, 
отличается узкой апертурой, а от F. pulchella G г у z 1. широкой спиралью 
первых оборотов, тонкими перегородками и более широкими осевыми 
уплотнениями.

М е с т о н а х о ж д е н и  е. Ст. Домодедово, р. Сивинь, Мордовской АССР*
В о з р а с т .  Мячковской горизонт.

3287

Fusulina complicata G r y z l o v a ,  sp. nov.
Табл. LVI, фиг. 4

Г о л о т и п. Экз. № хранится в Музее ИГН Академии Наук
СССР.
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Р о д  P r o t r i t i c i t e s  P u t r j a ,  1 9 4 8

Раковина средних размеров, веретеновидная, обычно укороченная, 
с постоянным положением оси навивания'; стенка четырехслойная, с ясной 
диафанотекой, но в последних оборотах трехслойная, с тектумом посере
дине стенки, наружным текториумом и внутренним, слившимся с проте
кой; все слои стенки пронизаны, начиная с первых оборотов, грубыми 
простыми порами, более широкими во внутреннем текториуме и расходя
щимися веерообразно в хоматах; перегородки нескладчатые, хоматы очень 
сильные.

Г е н о т и п :  Protriticites globulus P u t r j a ,  Тр. Львовского геол. 
общ., палеонт. сер., 1948, вып. 1, стр. 91—92, табл. 1, фиг. 1, 2, 4.

Т а б л и ц а  д л я  о п р е д е л е н и я  в и д о в  
р о д а  Protriticites

1. Раковина веретенообразная в последних и шарообразная в пер
вых оборотах ............................................................................................  2

00. Раковина уплощена и укорочена до четвертого оборота, в после
дующих быстро удлиняется, с оттянутыми кон ц ам и ....................
..................................................................Protriticites om tus (стр. 318)

2(1). Раковина удлиняется равномерно и с ранних оборотов, апер- 
тура у з к а я ............................................ pseudomontiparus (стр. 318)

00. Раковина удлиняется скачкообразно в последних двух оборотах,
апертура умеренная в последних оборотах ................................
.................................................................................Protriticites globulus

Protriticites ex gr. pseudomontiparus P u t r j a  

Табл. LVII, фиг. 1

Раковина почти шарообразная до четвертого оборота, в последних 
слегка вытянута по оси, с закругленными осевыми концами. L : D =  1,7. 
L =  2,12 мм; D =  1,25 мм. Число оборотов 6.

Начальная камера маленькая, навивание в ранних оборотах до
вольно тесное, в последующих довольно быстро и равномерно рас
ширяющееся.

Стенка с ясными порами со второго оборота, многослойная, в пер
вых оборотах местами с диафанотекой, в конечных оборотах — трех
слойная.

Поры пронизывают и хоматы, расходясь веерообразно. Перегородки не
складчатые. Хоматы очень мощные, угловато округлые, до последнего 
оборота.

Апертура узкая до последнего оборота.
С р а в н е н и е .  Хотя имеется всего одно сечение этой формы, но 

кажется целесообразным дать ее краткое описание, так как протрити- 
циты оказались довольно редкими на Русской платформе. Наиболее близка 
она к Protriticites pseudomontiparus var. procera К i г. по своей узкой 
апертуре, отличающей ее от других протритицитов, но осевые концы 
нашей формы, невидимому, более округлые, особенно до предпоследнего 
оборота.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Карьер Пески вблизи ст. Пески.
В о з р а с т .  Мячковский горизонт.
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Protriticites pseudomontiparus P u t r j a 
Табл. LVII, фиг. 2

1940. Fusulinella (ex gr. bocki Mo e l L )  П у т р я ,  Мат. геол. полезн. ископ. Аз.-Черн.
геол. упр., сб. 11, стр. 51—53, табл. II, фиг. 10.

1948. Protriticites pseudomontiparus П у т р я ,  Тр. Львовен, геол. общ., палеонт. 
сер., вып. 1, стр. 92—93, табл. I, фиг. 5—6.

Раковина веретеновидная, слабо выпуклая в срединной области, 
с выпуклыми или плоскими боками и с округло приостренными концами. 
L : D около 2,0—2,2. Первые два оборота шарообразные, с третьего ра
ковина быстро удлиняется, вскоре приобретая форму взрослой особи. Раз
меры небольшие: L около 3,0 мм; D =  1,43—1,57 мм. Число оборотов 
6—7.

Начальная камера маленькая, диаметр ее 110 р. Навивание тесное 
в первых двух-трех оборотах, в последующих быстро и равномерно 
расширяющееся. Диаметры раковины по оборотам (в мм): первого 0,18, 
второго 0,27, третьего 0,45, четвертого 0,73, пятого 1,09 и шестого 
1,43.

Стенка толщиной до 45 р в предпоследнем обороте, многослойная, 
но довольно непостоянного сложения. Слабая диафанотека видна только 
во втором обороте, в последующих ^аружный текториум развит слабо, 
местами почти отсутствует, внутренний текториум с более четкими порами 
широкий. Поры хорошо видны во всех слоях с третьего оборота. Перего
родки нескладчатые. Хоматы очень мощные до последнего оборота, округ
лые или угловато округлые в сечении.

Апертура узкая до предпоследнего оборота и в последнем довольно 
узкая.

С р а в н е н и е .  Имеющиеся два экземпляра этого вида отличаются 
от Protriticites pseudomontiparus Донбасса только более мдссивными хо- 
матами. От вышеописанного Pr. ex gr. pseudomontiparus Р u t г j а отли
чаются более удлиненными и приостренными внутренними оборотами 
и более слабым развитием наружного текториума. От Pr. globulus Р u t -  
r j а отличается более ранним и более постепенным удлинением раковины 
и более узкой апертурой.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Только на р. Сивинь, Мордовской 
АССР.

В о з р а с т .  Нижняя часть верхнего карбона.

Protriticites ovatus Р u t г j а 
Табл. LVII, фиг. 3

1948. Protriticites ovatus П у т  р я , Тр. Львовск. геол. общ., палеонт. сер., вып. 1* 
стр. 93—94, табл. I, фиг. 9.

Раковина с первых оборотов уплощенная в срединной области, плоско
веретенообразная во взрослой стадии, с оттянутыми и закругленными кон
цами. L : D =  2,7. Размеры средние: L =  4,42 мм; D =  1,65 мм.

Навивание быстро расширяющееся в последних оборотах.
Стенка неравномерной толщины, местами до 60 р., многослойная,, 

без ясной диафанотеки, с грубыми сквозными порами со второго оборота. 
Поры проходят и через хоматы. Хоматы очень мощные, высокие и местами 
широкие, угловато округлые, до последнего оборота.

Апертура довольно узкая в последнем обороте и узкая в предыдущих.
С р а в н е н и е .  Единственный экземпляр этого вида отличается 

только более массивными хоматами и большим удлинением концов по
следнего оборота. Кроме того, в Мячкове встречено несколько экземпля-
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ров, близких к этому виду, но более вытянутых. Но, к сожалению, сохран
ность стенок такова, что нет полной уверенности в принадлежности их 
к роду Protriticites. Ввиду особого интереса к стратиграфическому поло
жению протритицитов дается изображение одного из этих экземпляров 
(табл. LVII, фиг. 4).

М е с т о н а х о ж д е н  и е. Р. Сивинь, Мордовская АССР, близ
кая форма возможно в с. Мячково (д. Камено-Тяжено).

В о з р а с т .  Мячковский горизонт.

Р о д  P u t r e l l a  R a u s e r ,  g e n u s  n o v u m

Раковина веретенообразная, от вздуто-веретеновидной до субцилин
дрической, довольно крупная, ось навивания с постоянным положением; 
стенка со второго оборота двуслойная, с тектумом и широкой протекой, 
пронизанными сквозными прямыми, довольно широкими порами, в первом 
обороте стенка иногда с нечеткой диафанотекой; перегородки с высо
кой и неправильной складчатостью, складки в сечении в виде узких пе
тель или треугольников; хоматы только на первом обороте, дополни
тельные отложения бывают только в срединной области, апертура 
единичная.

Г е н о т и п :  Pseudotriticites brazhnikovae П у т р я, Тр. Львовск. 
геол. общ., палеонт. сер., 1948, вып. 1, стр. 98—99, табл. 1, фиг. 1.

В о з р а с т .  Верхняя часть московского яруса.
З а м е ч а н и я .  Род Putrella выделяется из рода Pseudotriticites 

на основании иного строения стенки, характера складчатости и хомат, 
а также различного филогенетического происхождения. Стенка у предста
вителей рода Putrella двуслойная, начиная со второго оборота, довольно 
толстая (до 50 (л), с четкими крупными порами, без всяких следов текто- 
риумов, вследствие чего она очень напоминает стенку тритицитов. Склад
чатость путрелл очень характерная — высокая, но неправильная, арочки 
узкие, петлевидные, изгибающиеся или треугольные, с широким основа
нием и узкой вершиной. Хоматы и псевдохоматы практически отсут
ствуют, хоматы бывают только на первом обороте, дополнительные отло
жения в срединной области обычны от слабых до умеренных, а осевые 
уплотнения отсутствуют. Путреллы появляются в основании подольского 
горизонта, возможно и с самой верхней части каширского, а псевдотри- 
тициты (типа Pseudotriticites donbassicus Р u t г j а)— с верхней части 
мячковского.

Последние в своем онтогенезе четко повторяют стадию развития 
стенки фузулин, с которыми они очень сходны, тогда как у пут
релл стенка двуслойная со второго оборота. Совершенно очевидно, 
что путреллы не могли дать начало псевдотритицитам типа Pseudotriti
cites donbassicus и сами произошли от другого корня. По строению стенок 
они очень близки к гемифузулинам, но отличаются отсутствием хомат,. 
дополнительными отложениями только в срединной области (у гемифу- 
зулин чаще утолщаются перегородки по оси) и высокой, неправильной,, 
угловатой складчатостью. Наибольшее внешнее сходство имеют путреллы 
с фузулинами типа Fusulina ozawai, от которых они, по всей вероятности, 
и произошли путем изменения строения стенок на очень ранних стадиях 
ее развития.

К путреллам отнесены, кроме Putrella brazhnikovae (Р u t г j а) и 
ее вариетета var. fusiformis Р u t  г j а, также Schwagerina? donetziana 
L е е и Fusulina (?) susini Р u t г j а. Кроме того, Лё указывает пописы
вает стенку, повидимому, путрелл из свиты М Донбасса как Schwagerina{?) 
sp. nov.
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Т а б л и ц а  д л я  о п р е д е л е н и я  в и д о в  р о д а  Putrella
1. Раковина удлиняется равномерно........................................................2

00. Раковина до двух с половиной оборотов очень укороченная, в по
следующих удлиняется очень быстро, скачкообразно, сохраняя 
в предпоследнем обороте веретеновидную форму раковины. L : D
около 3 ,5 .............Putrella brazhnikovae var. korobcheevi стр. (320)

2(1). Раковина укороченная по всем оборотам, особенно до третьего,
L : D около 2 , 5 ........................................Р. donetziana (стр. 321)

00. Раковина укороченная в двух оборотах, в последующих быстро 
и равномерно вытягивается до субцилиндрической, L : D =  
= 3 ,3 —4 , 0 .............................................. Р. brazhnikovae (стр. 320)

Putrella brazhnikovae ( Р u t г j а)
Табл. LVII, фиг. 5, 6

1948. Pseudotriticites brazhnikovae Ну т р я ^  Тр. Львовск. геол. общ., палеонт. сер., 
вып. 1, стр. 98—99, табл. I, фиг. 1 —3.

Раковина субцилиндрическая, слегка сужающаяся к концам непостоян
ной формы: приостренным, закругленным или тупым; L : D = 3 ,3 —4,0f 
раковина в первых двух оборотах оч^нь вздутая, но быстро и равномерно 
удлиняющаяся до вытянуто-веретеновидной в третьем обороте. Поверх
ность обычно неровная, септальные борозды заметные. Размеры довольно 
крупные: L =  3,15—6,0 мм; D =  0,98—1,48 мм. Число оборотов 4—4 1/2*

Начальная камера средних размеров, с диаметром 120—140 р.. Нави
вание свободное, равномерно расширяющееся. Диаметры раковины по 
оборотам (в мм): первого 0,24, второго 0,44, третьего 0,78, четвертого 
1,23 и первой половины пятого 1,48.

Стенка двуслойная со второго оборота, состоящая из тонкого тектума 
и широкой протеки, с ясными сквозными, довольно грубыми порами; 
их диаметры в последних оборотах 6 р. Толщина стенки до 45 р,; только 
в первом обороте местами можно усмотреть диафанотеку; внутренний 
текториум полностью отсутствует. Перегородки довольно тонкие, очень 
слабо утолщены в срединной области, с высокой, но неправильной склад
чатостью; в сечениях арочки или узкие, петлевидные, часто изогнутые, 
или треугольные с широким основанием и узкой вершиной; складчатость 
наблюдается и в области апертуры; в широкой полосе осевых концов 
имеются крупноячеистые сплетения. Хоматы слабые и непостоянные, 
только на первом обороте.

Апертура узкая до последнего оборота, где она быстро расширяется 
до довольно широкой, с неправильным положением.

С р а в н е н и е .  Для этого вида характерны вздутые первые обороты, 
быстрый и постепенный переход к субцилиндрическим последним оборо
там, широкая спираль, тонкие перегородки с высокой и неправильной 
складчатостью. Имеется 4 экземпляра этого вида.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Редкая форма, встречена в д. Васькино 
(бассейн р. Лопасни) и в д. Свистуново вблизи г. Старицы.

В о з р а с т .  Подольский горизонт.

Putrella brazhnikovae (Р u t г j a) var. korobcheevi R a u s e г, var. nov.
Табл. LVII, фиг. 7

Раковина веретеновидная до предпоследнего оборота, в последнем
переходящая в субцилиндрическую, L : D около 3,5; первые два с поло
виной оборота очень укороченные, вздутые, после которых раковина
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удлиняется быстро, скачкообразно. Размеры довольно крзшные: L около 
4,3 мм; D около 1,25 мм. Число оборотов 4 1/2*

Начальная камера у голотипа 125 р. в диаметре. Навивание свободное, 
быстро расширяющееся с первых оборотов. Диаметры раковины голотипа 
по оборотам (в мм): первого 0,22, второго 0,42, третьего 0,75, четвер
того 1,11 и первой половины пятого 1,25.

Стенка двуслойная, до 46 р. в последних оборотах, с ясными сквозными 
порами, сомнительная диафанотека участками только в первом обороте, 
внутренний текториум отсутствует. Перегородки тонкие, но в широкой 
срединной области значительно утолщенные; складчатость по всей длине 
высокая, узкая и неправильная, с узкими или угловатыми складками; 
крупноячеистые сплетения захватывают широкую область. Хоматы 
слабые и непостоянные, только на первом обороте. Дополнительные отло
жения утолщают перегородки в широкой срединной области.

Апертура узкая до предпоследнего оборота, в последнем расширяется 
до умеренно широкой, положение ее неправильное.

С р а в н е н и е .  Эта форма отличается от Putrella brazhnikovae Р u t - 
г j а более укороченными ранними оборотами и скачкообразным их удли
нением, более длительной веретеновидной стадией раковины и более 
толстыми перегородками в срединной области. Описана на основании двух 
экземпляров.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Коробчеево вблизи г. Коломны и, воз
можно, Сызрань.

В о з р а с т .  Мячковский горизонт.
3287Г о л о т и п. Экз. № -g^-, хранится в Музее ИГН Академии 

Наук СССР.

Putrella cf. donetziana (L e e)
Табл. LVII, фиг. 8

1936. Schwagerina (?) donetziana Le e ,  Bull. Geol. Soc. China, vol. XVI, p. 96, 
pi. II, fig. 24 -26 .

Раковина веретеновидная, в первых оборотах почти шарообразная 
с выступающими приостренными концами, в последующих медленно удли
няющаяся; бока уплощенные, осевые концы приостренные; L : D около
2,5. Размеры небольшие: L около 3,0 мм; D около 1,17 мм. Число оборотов 
4 1/2 или 5 (полоборота разрушено).

Начальная камера 110 р. в диаметре. Навивание довольно свободное, 
постепенно расширяющееся. Диаметры раковины по оборотам (в мм): 
первого 0,20, второго 0,34, третьего 0,56, четвертого 0,94 и первой поло
вины пятого 1,17.

Стенка двуслойная, толщиной до 40 р., с простыми сквозными порами, 
внутренний текториум отсутствует. Перегородки тонкие, с высокой и 
неправильной складчатостью, арочки в сечении узкие, петлевидные или 
широкие, треугольные. Хоматы непостоянные, только на первом обороте.

С р а в н е н и е .  От Putrella brazhnikovae var. fusiformis (P u t г j a) 
наша форма отличается более медленным вытягиванием ранних оборотов. 
Поэтому нам кажется более правильным отнести наши единичные особи 
(имеется всего два сечения) к виду Putrella donetziana (Lee) ,  хотя опи
сание и изображения последней очень недостаточны.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Самарская Лука (Ставрополь) и д. Сви
сту ново вблизи г. Старицы.

В о з р а с т .  Подольский горизонт.
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Род P s e u d o t r i t i c i t e s  P u t r j a ,  1940

Ф. G. Путря в 1940 г. дал следующий диагноз этого рода:
«Раковинка от удлиненно-веретенообразной до субцилиндрическоп 

формы, от средних до крупных размеров. Тека тонкая, состоит из тек- 
тума, тонко-альвеолярной кериотеки и наружного текториума. В началь
ных 2—3 оборотах тека может быть четырехслойной — с тонко-альвео
лярной диафанотекой. Септы правильные, от умеренно до интенсивно склад
чатых по всей длине оборотов. Хоматы присутствуют во всех оборотах, 
реже только во внутренних. Аксиальные уплотнения отсутствуют. Апер
тура единичная».

Г е н о т и п :  Fusulina (?) donbassica P u t r j a ,  Мат. геол. полезн. 
ископ., Аз.-Черном, геол. упр., 1939, сб. 10, стр. 139—140, табл. III, 
фиг. 14.

В о з р а с т .  Верхняя часть среднего карбона и нижняя часть верх
него.

У генотипа рода Pseudotriticites donbassicus (Р u t г j а), согласно опи
санию его в 1939 г., стенка «тонкая, состоит из очень тонкого тектума, 
широкой светлой диафанотеки и двух текториумов. Из текториумов более 
или менее развит только внутренний. Строение диафанотеки тонко-аль
веолярное во всех оборотах; альвеолы в виде нитей (поры ?) пронизывают 
не только диафанотеку, но и остальные слои, слагающие теку, а иногда 
и хоматы» (стр. 139). Подчеркнем еще/что у Ps. donbassicus довольночетко 
выражены хоматы во всех оборотах, а осевые уплотнения отсутствуют.

Очевидно, признаки генотипа не совсем соответствуют более позднему 
диагнозу рода. По существу Pseudotriticites donbassicus (Р u t г j а)— это 
та же фузулина, у которой поры стали грубее и видимы с первых оборотов, 
тогда как у фузулин они обычно выступают лишь в последних оборотах, 
а диафанотека стала очень тусклой и текториумы развиты слабо и непо
всеместно. Такая картина наблюдается иногда у мячковских и тегули- 
фериновых фузулин, и поэтому в ряде случаев трудно провести границу 
между этими двумя родами. В нашем материале не обнаружены формы со 
стенкой типа Pseudotriticites (по диагнозу 1940 г.), но возможно, что к ним 
следовало бы отнести описанные нами фузулины из тегулиферинового 
горизонта с тусклой диафанотекой, подчеркнутой тонким внутренним 
текториумом, и с грубыми порами, начиная с первых оборотов. Эти виды 
близки к Ps. donbassicus ( P u t r j a ) .  Но поскольку в диагнозе рода отри
цается наличие внутреннего текториума у псевдотритицитов, постольку 
принадлежность этих фузулин к псевдотритицитам приходится оставить 
открытой впредь до переописания топотипов Ps. donbassicus (голотип 
утерян).

Одновременно с диагнозом рода Ф. С. Путря описал Pseudotriticites 
fusulinoides, который существенно отличается от генотипа по ряду при
знаков: 1) стенка «тонкая, состоит из тектума и тонко-альвеолярной керио
теки», по замечанию автора «почти ничем не отличается от теки Quasi- 
fusulina», т. е. двуслойная, со сквозными порами, 2) хоматы только в двух
трех первых оборотах, далее псевдохоматы, 3) осевые уплотнения слабые 
в первых трех оборотах. Очень сходные формы оказались широко распро
страненными в тегулифериновом горизонте Подмосковного бассейна. 
Отличием наших форм является лишь непостоянное и слабое развитие 
внутреннего текториума и очень редкое просвечивание диафанотеки в пер
вом обороте. Так как эти моменты указывают на близость форм типа 
Pseudotriticites fusulinoides к псевдотритицитам типа Ps. donbassicus, 
то кажется возможным и наши формы отнести к роду Pseudotriticites. 
Но в дальнейшем, после обработки топотипов Ps. fusulinoides, повидимому, 
встанет вопрос о выделении группы видов типа Ps. fusulinoides в особый
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род, более близкий к квазифузулинам, чем к фузулинам. От квазифузулин 
эти формы отличаются лишь непостоянным присутствием внутреннего 
текториума, более тесно свернутыми и нередко веретеновидными первыми 
оборотами, наличием слабых хомат на первых оборотах, более слабыми 
осевыми уплотнениями, развитыми узкими пятнами только в первых обо
ротах, тогда как у квазифузулин они обычно очень широкие и достигаю 
наибольшей ширины в последних оборотах.

Pseudotriticites fusulinoides Р u t г j а 
Табл. LVII, фиг. 9

1940. Pseudotriticites fusulinoides П у т р я, Мат. геол. полезн. ископ. Аз.-Черн.
геол. упр., сб. И , стр. 62—64, табл. III,£фиг. 12, 13; табл. IV, фиг. 1—3

Раковина субцилиндрическая, слабо сужающаяся к тупым и закруг
ленным концам. L : D =  4,1. Первые обороты веретеновидные, постепенно 
переходящие в цилиндрическую форму. Размеры крупные: L =  6,10— 
7,3 мм; D =  1,48—1,50 мм. Число оборотов 6.

Начальная камера довольно крупная, 220 [х в диаметре. Навивание 
довольно тесное и равномерно расширяющееся. Диаметры раковины по 
оборотам (в мм): первого 0,25, второго 0,42, третьего 0,60, четвертого 
0,80, пятого 1,03 и шестого 1,48.

Стенка тонкая, 26 [х в предпоследнем обороте, в основном однородного 
строения с грубыми ясно видимыми порами уже с первого оборота, места
ми развит тонкий внутренний текториум и в ранних оборотах слабо про
свечивает диафанотека. Перегородки тонкие, тоньше стенки, в первых 
оборотах несколько толще, с умеренной, довольно низкой, широкой и 
округлой складчатостью, в первых оборотах более узкой. Хоматы неболь
шие, округлые, довольно четкие до третьего оборота, заметные даже на 
четвертом. Осевые уплотнения узким пятном от начальной камеры до 
третьего оборота.

Апертура умеренной ширины, с неправильным положением.
С р а в н е н и е .  Наша форма очень близка к голотипу вида, отличаясь 

лишь несколько более массивными осевыми уплотнениями. Но таковые 
имеются и у голотипа до третьего оборота, хотя и в более слабой форме. 
Это отличие скорее является местным, чем видовым. Наша форма близка 
к Fusulina pulchella G r y z l . ,  но отличается более тонкими перегород
ками с более широкой складчатостью, более короткими осевыми уплот
нениями и более однородной стенкой.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Только Псаревский карьер, редкая 
форма.

В о з р а с т .  Тегулифериновый горизонт.

Pseudotriticites firmus R a u s е г, sp. nov.
Табл. LVII, фиг. 10

Раковина субцилиндрическая, постепенно сужающаяся к округло 
приостренным концам. L : D =  3,1—3,6. Первые обороты плоско-верете- 
новидные с острыми концами, довольно быстро переходящие в цилиндри
ческую форму. Размеры средние: L =  4,43—5,4 мм; D =  1,28—1,5 мм. 
Число оборотов 5—б^з-

Начальная камера сферическая, диаметром в 180—270 [х, с толстой 
стенкой. Навивание довольно тесное, медленно развертывающееся. Диа
метры раковины голотипа по оборотам (в мм): первого 0,24, второго 0,36, 
третьего 0,53, четвертого 0,78, пятого 1,07 и первой половины шестого 
1,28.
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Стенка до 40—45 (х, однородного строения, с грубыми порами начиная 
с первого оборота, редко участками наблюдается тонкий внутренний 
текториум. Перегородки довольно толстые, немного тоньше стенки, в по
следнем обороте становятся тоньше; складчатость преобладает высокая, 
довольно узкая, в двух последних оборотах она становится ниже и шире. 
Хоматы небольшие на первых одном-двух оборотах. Осевые уплотнения 
неширокой полосой от начальной камеры до трех с половиной оборотов.

Апертура довольно узкая, с неправильным положением.
С р а в н е н и е .  Наиболее близким видом является Quasifusulina 

balaniformis Р u t г j а. Хотя последняя отличается от настоящих квази- 
фузулин наличием хомат и небольшими осевыми уплотнениями только 
в первых трех-четырех оборотах, но, по автору, стенка ее без внутреннего 
текториума. Последнее является существенным отличием и от нашего 
вида, к чему еще добавляется более‘веретеновидная форма ранних оборо
тов, толстые перегородки, большая удлиненность и несколько большая 
ширина апертуры у Pseudotriticites firmus. Несомненное сходство этот вид 
имеет и с Fusulina conspecta R a u\s. из тегулиферинового горизонта, 
отличаясь однородным строением стенки, большей субцилиндричностью 
раковины по всем оборотам, начиная с ранних, и меньшей удлиненностью 
раковины. .

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Только Псаревский карьер, довольно 
редкая форма. I

В о з р а с т .  Тегулифериновый горизонт.
3287Г о л о т и п. Экз. № -gjg, хранится в Музее ИГН Академии 

Наук СССР.

Р о д  Q u a s i f u s u l i n a  C h e n 3 1 9 3 4

Раковина крупная, субцилиндрическая начиная с первых оборотов, 
с большой и частой неправильной начальной камерой, с широким нави
ванием с первых оборотов и с мало изменяющейся высотой оборотов до 
конца спирали; стенка раковины повсюду однородная, толщиной 40—60 (х, 
пронизана простыми прямыми порами; перегородки с довольно правильной 
и сильной складчатостью; хоматы отсутствуют, осевые уплотнения широ
ким пятном по всей длине раковины; апертура единичная.

Г е н о т и п :  Fusulina longissima M o e l l e r ,  Мат. геол. России, 
1878, т. 8, стр. 90—93, табл. VIII, фиг. 1а.

В о з р а с т .  Верхний карбон и нижняя пермь.

Quasifusulina (?) ex gr. dagmarae P u t r j a 
Табл. LVIII, фиг. 1

Среди донбасских квазифузулин описаны две формы из средней части 
свиты «О», отличающиеся от обычных квазифузулин эндотироидными 
юношескими оборотами с очень маленькой начальной камерой. В тегули- 
фериновом горизонте, довольно высоко от его подошвы, встречен один 
экземпляр с таким же строением первых оборотов. По строению однородной 
пористой стенки и широким массивным осевым уплотнением эта форма 
могла бы быть отнесена также к квазифузулинам, а сильно складчатые 
толстые стенки, характерные для нашей формы, наблюдаются, повиди- 
мому, и у описанных форм Quasifusulina dagmarae с вариететом.

Учитывая близкое стратиграфическое положение нашей и донбасской 
форм, даем изображение подмосковной формы, хотя ее родовые и видовые 
признаки недостаточно ясны. Ее размеры: длина (при 7 х/2 оборотах, на
ружный оборот не сохранился) — 3,15 мм; диаметр 0,91 мм. L : D =  3,4.
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От Quasifusulina dagmarae P u l г j а наша форма отличается сохра
нением веретенообразной формы раковины в последних оборотах, тол
стыми перегородками, высокой и узкой складчатостью.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Псаревский карьер, верхняя часть карьер.
В о з р а с т .  Тегулифериновый горизонт.

Quasifusulina longissima ( M o e l l e r )  forma praecursor R a u s e r,
forma nov.

Табл. LVIII, фиг. 2 , 3

В нашу задачу не входило описывать этот вид, широко распространен
ный и многократно описанный в литературе. Квазифузулины, встреченные 
в Мордовской АССР на р. Сивинь в нижней части верхнего карбона, не 
обнаружили существенных отличий в строении раковины от голотипа 
Quasifusulina longissima ( M o e l l e r ) ,  за исключением несколько более 
тесного навивания и слегка более узкой апертуры в первых оборотах; 
но стенка раковин сивиньских особей далеко не всегда была двуслойной, 
а в ряде случаев участками, хотя и очень непостоянно и на небольшом про
тяжении, наблюдался внутренний текториум, чаще очень тонкий, но иногда 
достигающий толщйны около одной трети всей стенки. Сквозные поры 
отчетливо пронизывают все слои с первого оборота. Эта особенность си
виньских экземпляров, т. е. наличие участками внутреннего текториума, 
наряду с более частым присутствием очень слабых и непостоянных хомат 
на первых двух оборотах, позволяют нашу форму рассматривать как более 
древнюю по отношению к голотипу, происходящему из зоны Tr. arcticus 
и Tr. acutus Царева кургана. Для выделения этой формы в особый вид 
или подвид пока оснований нет.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Сивинь, Мордовская АССР.
В о з р а с т .  Тегулифериновый горизонт.

ПОДСЕМ. SCHW AGERI N I N A E  D U N B A R  ЕТ H E N B E S T ,  1 9 3 0

Р о д  Т  r i t i c i t e  s  G i r t  у,  1 9 0 4

Triticites (?) peculiaris G r y z l o v a ,  sp. nov.
Табл. LVIII, фиг. 4

Раковина сильно вытянутая по оси навивания, почти цилиндрическая 
о тупыми, как бы обрубленными концами. L : D =  3,5—4,7, чаще 3,0—
4,0. До двух с половиной—трех оборотов раковина плоско-веретеновидная 
с притупленными концами, в последующих двух-трех оборотах быстро и 
скачкообразно удлиняется. Поверхность раковины неровная. Размеры 
крупные: L =  6,0 мм в среднем доходя до 9,4 мм; D =  1,6 мм в среднем, 
доходя до 2,0 мм. Число оборотов 5—6 1/2.

Начальная камера с довольно толстой стенкой, диаметр камеры колеб
лется в широких пределах от 74 до 272 [л. Навивание умеренной ширины, 
диаметр четвертого оборота колеблется от 0,70 до 1,48 мм. Эти колебания 
находятся в прямой зависимости от размеров начальной камеры. Диаметры 
раковины голотипа (в мм): первого оборота 0,39, второго 0,66, третьего 
0,99, четвертого 1,33 и пятого 1,80 мм.

Стенка раковины в двух первых оборотах трехслойная, состоящая 
из тектума, протеки и наружного текториума; с третьего оборота стенка 
двуслойная, состоящая из тонкого темного тектума и широкой протеки, 
пронизанных простыми сквозными порами. В последних оборотах наруж
ный текториум отсутствует. Стенка тонкая, толщина в последних оборотах
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не превышает 48—56 [л. Перегородки тонкие, тоньше теки, незначительно 
складчатые только на боках раковины вблизи осевых концов. В первых 
двух оборотах перегородки складчатые по всей длине раковины и образуют 
с каждой стороны две-три высокие и крупные складки; в сечении арочки 
в верхней части угловатые и утолщенные. Вся широкая осевая область 
заполнена крупноячеистыми сплетениями. Хоматы массивные высокие, 
непостоянные в своей форме, более угловатые и высокие в первых обо*- 
ротах, широкие и низкие в последних, наблюдаются обычно до предпо
следнего оборота.

Апертура узкая во внутренних оборотах, довольно быстро расширяется 
в последующих и становится широкой в последних оборотах.

С р а в н е н и е .  Описываемый вид настолько резко отличается от 
всех ранее описанных видов, что он совершенно не подлежит сравнению. 
Особое строение стенки, а именно — простые поры вместо альвеол трити- 
цитов, вызвало сомнение в родовой принадлежности формы.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Северное окончание Окско-Цнинского 
вала, вблизи д. Непейцино и пос. Тю*рмировского.

В о з р а с т .  Тегулифериновый горизонт в кровле галанинской пачки.
3287Г о л о т и п. Экз. № хранится в Музее ИГН Академии

Наук СССР.
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАИМЕНОВАНИЙ 1

A ljutovella Raus., gen. nov. 45, 182*, 
183

Al. aljutovica (Raus.) 184, 185, 187, 188,
189, 193*, 194, 196, 197, 199, 200,
201, 203, 204, 206, 207, 208, 356
(XXH, 1, 2)

Al. arrisionis Leont., sp. nov. 184, 196*, 
197, 198, 356 (XXIII, 2)

Al. arrisionis var. molotovensis Saf., sp. 
et var. nov. 184, 197*, 198,

. 356 (XXIII, 3)
Al. artificialis Leont., sp. nov. 184,200*, 

343 (XXIV, 3— 6)
Al. balaniformis (Manuk.) 195 
Al. citronoides (Manuk.) 243 
Al. complicata Saf., sp. nov. 185, 209*, 

358 (XXVIII, 1, 2)
A l. conspecta Leont., sp. nov. 184, 195*, 

197, 356 (XXIII, 1)
A l. cybaea Leont., sp. nov. 184, 199*, 

200, 357 (XXIV, 1, 2)
Al. dagmarae Saf., sp. nov. 183, 189*,

190, 191, 201, 356 (XX, 6 , 7)
A l. devexa Saf., sp. nov. 185, 207*, 358 

(XXVII, 3, 4)
Al. distorta Leont., sp. nov. 185, 201*, 

203, 357 (XXV, 1)
Al. distorta var. biformis Leont., sp. et 

var. nov. 184, 203*, 357 (XXV, 2) 
Al. coaljutovica Saf., sp. nov. 185, 187, 

203*, 205, 357 (XXV, 3, 4)
Al. elongata (Raus.) 185, 188, 201*, 202, 

203, 204, 357 (XXIV, 7, 8)
A l. fallax Raus., sp. nov. 183, 187*, 189,

190, 191, 355 (XX, 3)
Al. intermixta Saf., sp. nov. 183, 188*, 

189, 190, 191, 356 (XX, 4, 5)
Al. lepida Leont., sp. nov. 183, 190*,

191, 356 (XX, 8 ; XXI, 1)

Al. lepida var. novoburasiensis Leont., 
sp. et var. nov. 183, 190*,
356 (XXI, 2, 3)

Al. paraaljutovica Saf., sp. nov. 184, 
198*, 208, 357 (XXIII, 4, 5)

. parasaratovica Saf., sp. nov. 185, 
204*, 210, 357 (XXVI, 1—3)

Al. postaljutovica Saf., sp. nov. 185, 205*, 
207, 208, 357 (XXVI, 4, 5)

Al. postaljutovica var. dilucida Leont., 
sp. et var. nov. 185, 206*, 207, 
243, 358 (XXVII, 1, 2)

Al. priscoidea (Raus.) 183, 185, 205,
206, 208*, 209, 210, 358 (XXVII,
5, 6 )

Al. pseudoaljutovica Raus., sp. nov. 183, 
186*, 187, 355 (XX, 1, 2)

Al. saratovica (Putrja et Leont.) 184, 
193, 194*, 205, 356 (XXII, 3, 4) 

Al. skelnevatica Putrja, mscr. 184, 195, 
198, 199*, 200, 357 (XXIII, 6 , 7) 

Al. splendida Leont., sp. nov. 184, 195*, 
356 (XXII, 5)

Al. subaljutovica Saf., sp. nov. 183, 191*, 
192, 193, 356 (XXI, 4, 5)

Al. subaljutovica var. fragilis Leont., 
sp. et var. nov. 183, 192*, 356 (XXI, 

6 , 7)
Al. tikhonovichi Raus., sp. nov. 183, 

185*, 187, 192, 197, 355 (XIX, 12, 
13)

Al. znensis Raus., sp. nov. 185, 209*, 
358 (XXVIII, 3, 4)

Borelis sphaeroidea Ehrenb. =  Pseudo- 
staffella sphaeroidea 5, 128

Eofusulina Raus., gen. nov. 19, 22, 45, 
268*, 269

1 Курсивом набраны синонимы, звездочкой отмечены страницы с диагнозами и 
описаниями, в скобках номера таблиц и рисунков.
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Eofusulina paratriangula (Putrja) 269 
Eof. paratriangula var. callosa (Kir.), 

mscr. 269
Eof. triangula (Raus. et Bel.) 268, 269*, 

270, 365 (XLIII, 1, 2)
Eof. triangula var. rasdorica (Putrja) 

269, 270*, 365 (XLIII, 3, 4) 
Eostaffella Rauser 15, 44, 46*, 47 
Eost. (pars.) Raus. =M illerella Thomps. 61 
Eost. acuta Grozd. et Leb., 47, 54*, 55, 

63, 66 , 341 (I, 17, 18)
Eost. acutissima Kir. 47, 55*, 341 (I, 21,

22)
Eost. exilis Grozd. et Leb. 48, 50*, 

340 (I, 5,6)
Eost. ikensis Viss. 47, 50, 51, 53 
Eost. cf. ikensis Viss. 51, 52*, 340 (I, 12) 
Eost. inflata Brazhn. 61 
Eost. kashirica Raus., sp. nov. 47, 53*,

340 (I, 13, .14)
Eost. kashirica var. rhomboides Raus., 

sp. et var. nov. 47, 54*, 341 (I, 15,16) 
Eost. korobcheevi Raus., sp. nov 47, 

54, 55*, 56, 341 (I, 19, 20)
Eost. lata Grozd. 60, 61
Eost. lepida Grozd. et Leb., 47, 54, 57*,

341 (I, 28)
Eost. ljudmilae Raus., sp. nov. 47, 51, 

52*, 340 (I, 10, 11)
Eost. marblensis Thomps. =  Millerella 

marblensis 61 
Eost. mediocris Viss. 29 
Eost. minutissima Raus. 50 
Eost. mira Raus., sp. nov. 47, 60, 61*, 

341 (I, 36, 37)
Eost. mixta Raus., sp. nov. 48, 58, 59*, 

341 (I, 34, 35)
Eost. mutabilis Raus., sp. nov. 47, 54, 

56*, 57, 60, 132, 341 (I, 23—25) 
Eost. mutabilis var. rjasanensis Raus , 

sp. et var. nov. 47, 57*, 341 (I, 26, 27) 
Eost. mosquensis Viss. 15, 48, 49 
Eost. mosquensis var. acuta Raus. 49 
Eost. paraprotvae Raus. 47, 60*
Eost. parasrruvei Raus. 46, 51, 52 
Eost. parastruvei var. chusovensis Kir..

var. nov. 47, 51*, 53, 340 (I, 8 , 9) 
Eost. parva (Moell.) 47, 48, 50 
Eost. postmosquensis Kir., sp. nov. 48*, 

340 (I, 1, 2)
Eost. postmosquensis var. acutiformis 

Kir., sp. et var. nov. 48, 49*, 340 
(I, 3, 4)

Eost. prisca Raus. 50 
Eost. prisca var. ovoidca Raus. 48, 50*, 

340 (I, 7)

Eostaffella proikensis Raus. 52, 54 
Eost. protvae Raus. 47, 60*, 72, 99 
Eost. pseudostruvei (Raus. et Bel.) 15, 

47, 48, 49, 57, 58*, 59, 62 
Eost. pseudostruvei var. angusta Kir., 

var. nov. 48, 58*, 341 (I, 2 9 -3 1 )  
Eost. pseudostruvei var. chomatifera Kir., 

var. nov. 48, 58, 59*, 60, 341 (1,32, 33) 
Eost varvariensis Brazhn. et Pot. 58, 

59, 62
Eost. varvariensis var. umbonata Brazhn., 

mscr. 59, 60

Fusiella Lee et Chen 44, 86*
F. elongatissima Putrja 86
F. cf. elongatissima Putija 92, 345 (V, 5) 
F. lancetiformis Putrja 29, 86 , 88, 91, 

92*, 345 (V, 2—4)
F. paradoxa Lee et Chen 92 
F. praecursor Raus., sp nov. 86 , 89, 90*, 

91, 345 (IV, 15—17)
F. praecursor var. paraventricosa Raus., 

sp. et var. nov. 86, 91*, 345 (IV, 
18, 19)

F. praelancetiformis Saf., sp. nov. 86 , 91*, 
345 (V, 1)

F. praetypica Saf., sp. nov. 8 6 , 89*, 345 
(IV, 13, 14)

F. pulchella Saf., sp. nov. 86 , 88*,
345 (IV, 11, 12)

F. typica Lee et Chen 86, 87*, 89, 90, 
344 (IV, 5, 6 )

F. typica var. extensa Raus., var. nov.
86 , 88*, 345 (IV, 9, 10)

F. typica var. ventricosa Raus., var. nov.
86 , 87*, 89, 90, 91, 344 (IV, 7, 8 ) 

Fusulina Fischer 28, 45, 182, 242, 253.
268, 271*

F. adelpha Saf., sp. nov. 272, 288*, 
367 (XLVII, 3)

F. antecedens Raus., sp. nov. 271, 272, 
277*, 365 (XLIII, 6 )

F. antiqua Raus., sp. nov. 271, 272, 276*, 
277, 365 (XLIII, 5)

F. bocki Moell. =  Hemifusulina moelleri 
Raus. 5, 243, 252, 253, 260 

F. bona Chern. et Raus., sp. nov. 274, 
281*, 283, 366 (XLIV, 7—9)

F. chernovi Raus., sp. nov. 27, 275,
307*, 369 (LIII, 2, 3)

F. citronoides Manuk. =  Aljutovella cit- 
ronoides 277

F. complicata Gryzl., sp. nov. 276, 315, 
316*, 370 (LVI, 4)

F. consobrina Saf., sp. nov. 273, 293*, 
295, 296, 367 (XLVIII, 8; XLIX, 1)
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Fusulina conspecta Raus.et Gryzl.,sp.nov.
275, 310*, 311, 324, 369 (LIV, 3, 4) 

F. cylindrica Fisch. em. Moeller 5, 6 ,
7, 14, 268, 271, 274, 275, 279, 302, 
303*, 304, 305, 308, 310, 312,
368 (LI, 5)

F. cylindrica var. domodedovi Raus., 
var. nov. 275, 304*, 305, 368 (LI, 6 , 7) 

F. disputabilis Ghern., sp. nov. 272, 301*, 
302, 368 (LI, 2)

F. distenta Roth et Skinn. 291, 300 
F. distenta var. elshanica Putrja et 

Leont.=F.  elshanica 8 , 284
F. (?) donbassica Putrja =  Pscudotriti- 

cites donbassicus 322 
F. dunbari Sosn., mscr. 30, 274, 283*

366 (XLV, 5—7)
F. dutkeviehi Putrja =  Homifusulina 

dutkevichi 8
F. elegans Raus. ct Bel. 3, 6 , 7, 21, 90, 

272, 278, 283, 286*, 287, 288, 289, 
292, 293, 294, 295, 296, 297, 299, 310, 
351, 366 (XLVI, 5, 6)

F. elegans forma decurta Raus., forma nov.
286*, 287, 292, 366 (XLVI, 7)

F. elegans var. devexa Raus. 273, 287*,
367 (XLYII, 1)

F. elegans forma longa Raus., forma nov.
286*, 287, 289, 367 (XLYI, 8)

F. elegantissima Manuk. 307, 308 
F. elshanica Putrja ct Leont. 273, 284*, 

300, 366 (XLVI, 1) ■
F. elshanica var. timanica Raus., var. 

nov. 274, 285*, 366 (XLVI, 2)
. F. elshanica subsp. vaskinensis Raus., 

subsp. nov. 274, 285*, 366 (XLVI,
3, 4)

F. fortissima Raus., sp. nov. 276, 316*, 
370 (LVI, 5)

F. aff. girtyi Dunb. et Gondra 7 
F. innae Ros. 7, 273, 290, 293, 294, 299*,

368 (L, 4)
F. intermedia Raus. et Gryzl., sp. nov.

276, 312, 313*, 315, 369 (LV, 5, 6) 
F. juncta Ghern., sp. nov. 272, 302*,

368 (LI, 3, 4)
F. kamcnsis Saf., sp. nov. 30, 275. 306*, 

308, 368 (LII, 5, 6), 369 (LIII, 1)
F. kayi Thomps. 288 
F. kirovi Saf., sp. nov. 272,273, 291, 292*, 

367 (XLVIII, 7)
F. kljasmica Gryzl., sp . nov. 276, 314*, 

315, 316, 370 (LV I, 1, 2)
F. knighti Dunb. et Henb. 295 
F. kulikiana R aus.,.sp. nov. 273, 294*, 

367 (XLIX, 2, 3)

Fusulina longissima Moell. =  Quasifusulin& 
longissima 324

F. minima Schellw.=  Hemifusulina bocki> 
Moell. 5, 242, 243, 266 

F. mjachkovensis Raus., sp. nov. 275, 308% 
369 (LIII, 4, 5)

F. mjachkovensis var. decurta Raus., 
sp. et var. nov. 275, 309*, 369 (LIV, 2) 

F. mjachkovensis var. peskensis Raus., 
sp. et var. nov. 275, 309*, 369 (LIII*. 
6 ), 369 (LIV, 1)

F. mosquensis Raus., sp. nov. 275, 304% 
368 (LII, 1)

F. mysticensis Thomps. 301 
F. nytvica Saf., sp. nov. 273, 289*, 290r 
;  367 (XLVII, 4)

F. nytvica var. callosa Saf., sp. et var, 
nov. 273, 289*, 367 (XLVII, 5, 6> 

F. obsoleta Schellw. =  Protriticites ob- 
soletus 5, 6

A. ozawai Raus. et Bel. 6, 7, 274, 278*, 
279, 280, 308, 319, 365 (XLIII, 7, 9) 

F. ozawai var. pronensis Raus., var. nov.
274, 279*, 365 (XLIV, 1, 2)

F. pakhrensis Raus., sp. nov. 276, 313%
314, 369 (LV, 3, 4)

F. pancouensis (Lee) 7, 273, 297, 298, 299» 
F. pancouensis var. okensis Raus., var. nov.

273, 298*, 299, 368 (L, 1—3)
F. paradistenta Sat'., sp. nov. 272, 291*, 

367 (XLVIII, 3, 4)
F. paraozawai Raus., sp. nov. 274, 279*,. 

365 (XLIV, 3)
F. pseudobocki Putrja et Leont. =  Hemi

fusulina pseudobocki 8 , 254 
F. pseudoelegans Ghern., sp. nov. 274,. 

282*, 283, 284, 302, 366 (XLIV, 10: 
XLV, 1—3)

F. pseudoelegans var. keltmensis Raus., 
sp. et var. nov. 274, 283*, 366 (XLV,. 
4)

F. pulchella Gryzl., sp. nov. 275, 311*,
315, 316, 323, 369 (LIV, 5)

F. quasicylindrica (Lee)274, 275,304, 305% 
306, 368 (LII, 2—4)

F. quasicylindrica var. brevis Lee 306 
F quasifusulinoides Raus., sp. nov. 275, 

276, 310, 311, 312*, 314, 316, 369 
(LIV, 6 ; LV, 1, 2)

F. rasdorica Putrja 277 
F . rauserae Chern., sp. nov. 272, 299% 

300, 301, 302, 368 (L, 5, 6 ; Ы, 1)
F. rockymontana Skinn. 30, 293, 295, 296 
F. samarica Raus. et Bel. 6 , 272, 290% 

291, 292, 367 (XLVIII, 1, 2)
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Fusulina schellwieni Staff 274, 280*,
281, 282, 284, 366 (XLIV, 4)

F. schellwieni var. apokensis Raus., var.
nov. 274, 281*, 366 (XLIV, 5, 6 )

F. sim ilis Gryzl., sp. nov. 276, 314, 315*, 
370 (LVI, 3)

F. siviniensis Raus., sp. nov. 272, 288*, 
367 (XLVII, 2)

F. susini Putrja =  Putrella (?) susini 319 
F. triangula Raus. et Bel. — Eofusulina 

triangula 6 , 19, 268, 269, 270 
F. triangula var. rasdorica Putrja  =  Eo

fusulina triangula var. rasdorica 270 
F. truncatulina Thomps. 273, 292*,

367 (XLVIII, 5, 6)
F. volgensis Putrja et Leont. =  Hemi- 

fusulina volgensis 8 , 248 
F. ulitinensis Raus., sp. nov. 273, 295*, 

367 (XLIX, 4, 5)
F. ylychensis Raus., sp. nov. 273, 296*, 

297, 368 (XLIX, 6 —8)
Fusulinella Moeller 45, 210*, 227, 233 
F. angulata Colani ■— Ozawainella angu- 

lata (Colani) 140
F. balaniformis Manuk. =  ? Aljutovella 

balaniformis 202
F. bocki Moell. 5, 6 , 7, 14, 25, 28, 30, 90,

210, 212, 213, 221, 223*, 224, 225, 
226, 227, 228, 229, 231, 232, 233, 
292, 359 (XXXI, 7—9)

F. bocki subsp. intermedia Raus., subsp.
nov. 213, 225*, 360 (XXXII, 2, 3)

F. bocki var. pauciseptata Raus. et Bel.
26, 213, 224, 226*, 360 (XXXII, 4, 5) 

F. bocki subsp. timanica Raus., subsp. 
nov. 213, 224*, 359 (XXXI, 10),
360 (XXXII, 1)

F. bradyi Moell. =  Parastaffella bradyi 
5, 148

F. chuanshanensis Lee et Chen 221 
F. chuanshanensis var. ellipsoides Lee et 

Chen 221
F. colaniae Lee et Chen 6 , 7, 28, 90, 211, 

213, 216, 217*, 218, 219, 220, 221, 
236, 240, 302, 359 (XXX, 1, 2)

F. colaniae var. borealis Raus., var. nov.
211, 218*, 344 (XXX, 3, 4)

F. colaniae subsp. meridionalis Raus., 
subsp. nov. 211, 218*, 359 (XXX, 5, 6) 

F. cumpani Putrja 212, 230, 232*, 360 
(XXXIV, 5)

F. eopulchra Raus., sp. nov. 212, 235*, 
236, 361 (XXXV, 5 - 8 )

F . fluxa Lee et Chen 213, 229*, 230, 360 
(XXXIII, 3)

Fusulinella gerasimovi Saf., sp. nov. 211, 
220*, 359 (XXX, 10, 11)

F. helenae Raus., sp. nov. 213, 229*, 232, 
360 (XXXIII, 4, 5)

F. librovitchi D u tk .=  Profusulinella lib- 
rovitchi 6 , 173 

F. mira Scmich. 7
F. mosqucnsis Raus. et Saf., sp. nov. 6 ,

212, 223, 225, 228, 230*, 232, 360 
(XXXIV, 1, 2)

F. (?) olivijormis Thomps. = ?  Profusuli
nella oliviformis 164 

F. paracolaniae Saf., sp. nov. 211, 216, 
219*, 221, 359 (XXX, 7—9)

F. paraschubertellinoides (Putrjaet Leont.)
211, 215*, 216, 358 (XXIX, 1 ,2)

F. aff. paraschubertellinoides (Purtja et
Leont.) 358 (XXIX, 3)

F. (?) podolskensis Raus., sp. nov. 212, 
233*, 360 (XXXV, 1)

F. praebocki Raus., sp. nov. 30, 213, 226*, 
360 (XXXII, 6 , 7)

F. praecolaniae Saf., sp. nov. 211, 
215*, 227, 358 (XXIX 4, 5)

F. prolifica Thomps. 203, 221 
F. pseudobocki Lee et Chen 7, 8 , 212, 213, 

227*, 228, 229, 230, 231, 360 (XXXII, 
8 , 9)

F. pseudobocki var. ovoides Raus., var.
nov. 213, 228*, 360 (XXXIII, 1, 2) 

F. pseudobocki var. rara Shlyk .=  F. rara 
231

F. pseudoschwagerinoides Putrja 212, 232*, 
360 (XXXIV, 6)

F. pulchra Raus.et Bel. 6 , 28, 212, 234, 
235, 236*, 272, 286, 361 (XXXV, 9) 

F. rara Shlyk. 212, 223, 230, 231*, 360 
(XXXIV, 3, 4)

F. rjasanensis Raus., sp. nov. 211, 214*, 
358 (XXVIII, 5, 6 )

F. schubertellinoides Putrja 165, 207, 210,
213, 214, 215, 216, 243

F. schubertellinoides var. elshanica Raus., 
var. nov. 211, 214*, 215, 358 (XXVIII, 
7, 8)

F. scbwagerinoides Deprat 212, 232, 233 
F. schwagerinoides var. adjuncta Shlyk.

212, 233, 234*, 361 (XXXV, 2)
F. serotina Thomps. — Fusulina ? sero- 

tina 297
F. sphaeroidea Moell. =  Pseudostaffella 

sphaeroidea 5, 129
F. struvei Moell. =  Parastaffella struvei 

143
F. subpulchra Putrja 212, 234*, 235, 361 

(XXXV, 3, 4)
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Fusulinella trisulcata Thomps. =  Profu- 
sulinella (?) trisulcata 161 

F. uralica Butkevich — Wedckindellina 
uralica 6 , 236, 237 

F. usvae Dutk. 297
F. usvae var. plicatissima Sham, et Scherb. 

297
F. velmae var. velmae Thomps. 231 
F. vozhgalensis Saf., sp. nov. 211, 220*, 

222, 223, 359 (XXXI, 1, 2)
F. vozhgalensis subsp. devexa Raus., 

subsp. nov. 211, 221*, 359 (XXXI,
3, 4)

F. vozhgalensis subsp. molokovensis 
Raus., subsp. nov. 211, 222*, 359 
(XXXI, 5, 6)

Fusulinidae Moeller 43*, 202 
Fusulininae 19, 20, 21, 29, 43, 44, 93*,

268

Girtuina culindrica Lee — Fusulina cylin- 
drica 303

G. schellwieni Staff =  Fusulina schell- 
wieni 280

G. quasicylindrica Lee — Fusulina quasi- 
cylindrica 305

Hemifusulina Moeller 7, 8 , 45, 46, 242*, 
243, 253, 328

H. bocki Moell. 5, 7, 14, 242, 243, 246, 
253, 256, 265, 266*, 267, 365 (XLII, 
6— 8 )

H. bocki var. mosqucnsis Raus., var. nov.
246, 267*, 365 (XLII, 9, 10)

H. communis Raus., sp. nov. 17, 243, 245, 
256*, 257, 258, 268, 363 (XXXIX, 11, 
12)

H. communis var. acuta Raus., sp. ct var. 
nov. 245, 257*, 258, 265, 363 (XL, 
1, 2)

H. communis var. borealis Raus., sp. et 
var. nov. 245, 257*, 363 (XL, 3 

H. consobrina Raus., sp. nov. 244, 251, 
252*, 255, 362 (XXXVII, 16; XXXVIII, 
1, 2)

H. dutkevichi (Putrja) 244, 246, 247,
248, 249, 250, 251, 252 

H. dutkevichi var. samarensis Raus., var.
nov. 244, 247*, 362 (XXXVII, 1—3) 

H. dutkevichi subsp. pechorica Raus., 
subsp. nov. 244, 362*, 347 (XXXVII,
4, 5)

H. elegantula Raus., sp. nov. 245, 246, 
263*, 264, 364 (XLI, 8— 10)

H. elliptica (Lee) 256, 257, 268

334

Hemifusulina firma Raus., sp. nov. 246,.
265*, 365 (XLII, 4, 5)

H. graciosa (Lee) 260, 263, 265 
H. kashirica Bolkh., mscr. 245, 254*,.

255, 256, 260, 363 (XXXIX, 1—6).
H. moelleri Raus., nom. nov. 243, 244, 

245, 252*, 253, 254, 255, 256, 260,. 
362 (XXXVIII, 3—6)

H. nataliae Raus., sp. nov. 244, 250*,
258, 362 (XXXVII, 11— 13)

H. paraelliptica Raus., sp. nov. 246, 258*,.
259, 277, 363 (XL, 4, 5)

II. polasnensis Saf., sp. nov. 244, 248,
250, 251*, 252, 271, 277, 362:
(XXXVII, 14, 15)

H. proelegantula Raus., sp. nov. 246, 264*r 
364 (XLII, 1, 2)

Ц. aff. proelegantula Raus., sp. nov. 364 
(XLII, 3)

II. pseudobocki (Putrja et Leont.) 244, 253  ̂
254*, 260, 363 (XXXVIII, 7—9)

H. pseudobocki var. vjatkensis Raus. 254 
A. pulchella Raus., sp. nov. 246, 258*,

260, 264, 363 (XL, 6 , 7)
H. rjasanensis Raus., sp. nov. 246, 253,.

260*, 263, 364 (XL, 10, 11)
H. (?) splendida Saf., sp. nov 243, 245,. 

248, 250, 261*, 262, 263, 271, 364 
(XLI, 1—3)

H. (?) splendida var. globosa Saf., sp. et 
var. nov. 245, 248, 262*, 364 (XLI„ 
4, 5)

H. (?) splendida var. rhomboidalis Raus.* 
var. nov. 245, 262*, 364 (XLI, 6 , 7> 

H. stabilis Raus. et Saf., sp. nov., 246» 
267*, 365 (XLII, 11, 12)

H. subrhomboides Raus., sp. nov. 246- 
263*, 265, 364 (XLI, 11— 13)

H. truncatula Raus., sp. nov. 29, 245, 255*r 
267, 363 (XXXIX, 7— 10)

H. volgensis (Putrja et Leont.) 207, 244, 
247, 248*, 249, 250, 261, 362
(XXXVII, 6 , 7)

H. volgensis var. intermedia Saf., var. nov.
244, 249*, 362 (XXXVII, 10)

H. volgensis subsp. syzranica Raus., subsp.
nov. 244, 249*, 362 (XXXVII, 8 , 9) 

H. vozhgalica Saf., sp. nov. 245, 259*,. 
260, 265, 364 (XL, 8 , 9)

Melonia sphaeroidea Ehrenb — Pseudo- 
staffella sphaeroidea 128 

Millerella Thompson 44, 61*, 63, 64, 66 
M. kasakhstanica (Raus.) 15, 62*
M. marblensis Thomps., 61, 63



Millcrella umbilicata Kir., sp. nov. 62*, 
65, 342 (II, 1, 2)

M. uralica Kir., sp. nov. 61, 62*, 63, 
342 (II, 3, 4)

M. variabilis Raus., nov. 62, 63*,
65, 342 (II, 5)

M. '?) varvariensis var. umbonata Brazhn.,
mscr. 65

Montipaius Ros. 23

Neofusuiinella bocki Moell. — Fusuli- 
nella bocki 223

N. jluxa Lee et Chen — Fusulinclla fluxa
229

N. colaniae Lee et Chen =  Fusulinella 
colaniae 217

N. parva Lee et Chen =  Profusulinella 
parva 157

N. parva var. convoluta Lee et Chen =  
Profusulinella convoluta 160 

N. pseudobocki Lee et Chen =  Fusuli
nella pseudobocki 227 

N. rhomboides Lee et Chen =  Profusuli
nella rhomboides 169 

Neoschwagerininae 43 
Novella Grozd. et Leb. 44, 46, 64, 66* 
N. evoluta Grozd. et Leb. 66 , 67, 68*,

69, 342 (II, 18)
N. evoluta var. mosquensis Raus., var. nov.

67, 68*, 342 (II, 19—21)
N. intermedia Raus., sp. nov. 67*, 342

(H, 16, 17)
N. primitiva Raus., sp. nov. 67*, 68,

342 (II, 12—14)

Orobias E ich v .=  Ozawainella 131 
Or. angulata Chen =  Ozawainella umbo

nata 131
Or. compositus D u tk .=  Parastaffella com- 

posita 6

Or. nikitovkensis Brazhn.=  Ozawainella 
nikitovkensis 134

Or. pseudo an gulatus Putrja  =  Ozawai
nella pseudoangulata 135 

Or. tingi Ixe =  Ozawainella tingi 140 
Ozawainella Thomps. 45, 129*, 130 
Oz. angulata (Colani) 129, 130, 134, 140*, 

292, 350 (XI, 6 , 7)
Oz. angulata var. angusta Raus. 140 
Oz. digitalis Manuk. 130, 132 
Oz. ex gr. digitalis Manuk. 132*, 349 (X, 3) 
Oz. donbassensis Sosn., mscr. 130, 141*, 

350 (XI, 10)
Oz. extensa Grozd. et Leb. 52 
Oz. facoides Manuk. 130, 141*, 350 (XI, 

13)

Ozawainella fragilis Saf., sp. nov. 131, 
138, 139*, 350 (XI, 5)

Oz. krasnokamski Saf., sp. nov. 131, 137*, 
138, 350 (XI, 1)

Oz. kumpani Sosn., mscr. 131, 135, 136*, 
350 (X, 13)

Oz. kurakhovcnsis Manuk. 131, 135*,
136, 350 (X, 11, 12)

Oz. leei Putrja 131, 136*
Oz. lorentheyi Sosn., mscr. 131, 137*, 

337 (X, 17)
Oz. mosquensis Raus., sp. nov. 131, 134, 

136*, 137, 138, 139, 350 (X, 14—16) 
Oz. nikitovkensis (Brazhn.) 130, 132, 134*,

349 (X, 9)
Oz. pararhomboidalis Manuk. 53, 130, 

138, 143*, 351 (XI, 17)
Oz. paratingi Manuk. 28, 130, 141*, 142,

350 (XI, 11, 12)
Oz. pogorevichi Raus., sp. nov. 131, 138*, 

350 (XI, 2)
Oz. praestellae Raus., sp. nov. 130, 133*, 

134, 349 (X, 6 —8)
Oz. pseudoangulata (Putrja) 131, 134, 135*, 

• 136, 350 (X, 10)
Oz. pseudorhomboidalis Raus., sp. nov.

130, 142*, 351 (XI, 15, 16)
Oz. rhomboidalis Putrja 130, 136, 139, 

142*, 350 (XI, 14)
Oz. schmitovi Sosn., mscr. 57, 132
Oz. stellae Manuk. 130, 132*, 133, 134,

349 (X, 4, 5)
Oz. tingi (Lee) 130, 140*, 141, 350 (XI,
. 8 , 9)

Oz. umbonata Brazhn. et Pot. 56, 130, 
131*; 133, 134, 349 (X, 2)

Oz. vozhgalica Saf., sp. nov. 131, 138*,
350 (XI, 3, 4)

Parastaffella Hauser 44, 46, 143*, 144, 152 
P. bradyi (Moell.) 14, 144, 145, 148*, 

149, 150, 151, 351 (XII, 10, 11)
P. composita (Dutk.), mscr. 145, 146, 147*,

351 (XII, 5, 6 )
P. dagmarae (Dutk.) 153
P. fraudulenta Raus. 145, 153*, 352 (XIII,

3)
P. illustria Viss. 151
P. keltmensis Raus., 145, 153*, 352 (XIII,

4)
P. lata Grozd. et Leb. 149
P. (?) mirabilis Raus., sp. nov. 152*,

352 (XII, 21, 22)
P. moelleri (Ozawa) 145, 150, 151*, 352 

(XII, 19, 20)
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Parastaffclla poststruvei Raus., sp. nov.
145, 146*, 147, 149, 351 (XII, 3, 4)

P. preobrajcnskyi (Dutk.) 145, 149*, 150,
351 (XII, 14, 15)

P. propinqua var. angulata Raus. 150 
P. pseudosphaeroidea (Dutk.) 145, 152*,

352 (XIII, 1, 2)
P. struvei (Moell.) 144, 145 
P. struvei var. umbilicata Raus., var. nov.

144, 146*, 351 (XII, 1, 2)
P. subrhomboides Raus., sp. nov. 145, 

150*, 351 (XII, 16)
P. timanica Raus., sp. nov. 145, 148*, 

149, 150, 351 (XII, 12, 13)
P. umbonata Raus., sp. nov. 145, 146, 

147*, 149, 351 (XII, 7—9)
P. variabilis Raus., sp. nov. 145, 150*, 

151, 351 (XII, 17, 18) 
Parawedekindellina Saf., gen. nov. 45, 

236, 240*
P. kamensis Saf., sp. nov. 237, 240, 241*, 

242, 361 (XXXVI, 12—14) *
P. pechorica Raus., sp. nov 237, 240, 

•241*, 361 (XXXVI, 15—17) 
Profusulinella Raus. et Bel. 45, 154*162, 

227
Profusulinella aljutovica Raus. — Alju- 

tovella aljutovica 7, 182, 193 
Pr. aljutovica var. elongata R a u s .=  Alju- 

tovella elongata 7, 201 
Pr. arta Leont., sp. nov. 157, 180*, 355 

(XIX, 4—6)
Pr. arta var. kamensis Saf., var. nov.

157, 181*, 355 (XIX, 7)
Pr. biconiformis Kir., sp. nov. 156, 177*, 

178, 355 (XVIII, 14, 15)
Pr. chernovi Raus., sp. nov. 155, 166, 

168*, 353 (XVI, 4, 5)
Pr. constans Saf., sp. nov. 156, 164*, 353 

(XIV, 8 , 9)
Pr. convoluta (Lee et Chen) 155, 160*, 

161, 172, 352 (XIII, 10, 11)
Pr. eolibrovichi Saf., sp. nov. 80, 156, 177*, 

178, 354 (XVIII, 12, 13)
Pr. fittsi (Thomps.) 172 
Pr. inflata Sosn., 170 
Pr. latispiralis Saf., sp. nov. 154, 161,* 

352 (XIII, 14, 15)
Pr. librovitchi (Dutk.) 90, 156, 173*. 

174, 175, 176, 177, 178,179,209,221, 
354 (XVII, 6 , 7)

Pr. librovitchi vaj\ perseverata Saf., var.
nov. 156f 174*, 178, 354 (XVII, 8 , 9)

Pr. mutabilis Saf., sp. nov. 155, 157, 178, 
179*, 182, 355 (XIX, 1—3)

Profusulinella ovata Raus. 7, 155, 162*, 
163, 164, 353 (XIV, 2, 3)

Pr. ovata var. nytvica Saf., var. nov. 155, 
163*, 353 (XIV, 4)

Pr. parafittsi Raus. et Saf., sp. nov.
156, 172*, 354 (XVII, 4, 5)

Pr. pararhomboides Raus. et Bel. 6, 154, 
156, 170, 171, 172*, 185, 187, 188,
354 (XVII, 3)

Pr. paraschubertellinoides Putrja et Leont. =  
Fusulinella paraschubertellinoides 8 , 
125

Pr. paratimanica Raus., sp. nov. 155, 168*, 
169, 185, 186, 353 (XVI, 2, 3)

Pr. parva (Lee et Chen) 6 , 154, 157*, 159, 
160, 161, 192, 352 (XIII, 5, 6)

Pr. parva var. convoluta (Lee et Chen) =  
Pr. convoluta 220

Pr. parva var. robusta Raus. et Bel. 6 , 
155, 158*, 352 (XIII, 7)

Pr. polasnensis Saf., sp. nov. 155, 160*, 
352 (XIII, 12, 13)

Pr. praecursor Deprat 163
Pr. praelibrovichi Saf., sp. nov. 178*,

355 (XVIII, 16, 17)
Pr. primaeva (Skinn.) 210
Pr. prisca (Deprat) 6 , 7, 30,454, 155, 165*, 

166, 167, 168, 185, 220, 353 (XV, 1—4) 
Pr. prisca forma asiatica 353 (XV, 4)
Pr. prisca var. timanica Kir., var. nov.

155, 166*, 168, 340 (XV, 5, 6 )
Pr. prisca var. sphaeroidea Raus., var. nov.

155, 167*, 353 (XVI, 1)
Pr. priscoidea Raus. =  Aljutovella pris- 

coidea 7, 208
Pr. prolibrovichi Raus., sp. nov. 157, 175*, 

178, 354 (XVIII, 1—4)
Pr. pseudolibrovichi Saf., sp. nov. 157, 

175, 176*, 177, 178, 354 (XVIII,
5—9)

Pr. pseudolibrovichi var. atelica Raus., 
var. nov. 157, 176*, 177, 354 (XVIII, 
10, 11)

Pr. pseudorhomboides Putrja i56, 171*, 
172, 354 (XVII, 2)

Pr. rhombiformis Brazhn. et Pot. 170, 172 
Pr. rhombiformis var. nibelensis Raus., 

var. nov. 156, 170*, 186, 353 (XVII, 
1)

Pr. rhomboides Lee et Chen 156, 161, 166, 
168, 169*, 170, 172, 353 (XIV, 6 , 7) 

Pr. saratovica Putrja et Leont.=  Alju~ 
tovella saratovica 194 

Pr. simplex Saf., sp..nov. 157, 181*, 355 
(XIX, 8 , 9)
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Profusulinella skelnevatica Putrja  = A lju -  
tovella skelnevatica 8 , 199 

Pr. schubertellinoides Putrja =  Fusuli-
nella schubertellinoides 8 , 214 

Pr. staffellaeformis Kir., sp. nov. 154, 
159*, 352 (XIII, 8 , 9)

Pr. staffelloides Manuk. 159
Pr. subovata Saf., sp. nov. 155, 164*,

353 (XIV, 5, 6 )
Pr. syzranica Raus., sp. nov. 157, 181*, 

355 (XIX, 10, 11)
Pr. (?) trisulcata (Thomps.) 155, 161*,

162, 352 (XIV, 1, 7)
Protriticites Putrja 8 , 45, 317*, 319, 328 
Pr. globulus Putrja 317, 318 
Pr. obsoletus (Schellw.) 6 
Pr. ovatus Putrja 317, 318*, 370 (LVII,

3)
Pr.? sp. aff. ovatus Putrja 370 (LVII, 4) 
Pr. ex gr. pseudomontiparus Putrja 317*,‘ 

318, 370 (LVII, 1)
Pr. pseudomontiparus Putrja, 317, 318*, 

370 (LVII, 2)
Pr. pseudomontiparus var. procera Kir. 

317
Pseudostaffella Thomps. 45, 93*, 94 
Ps. antiqua (Dutk.) 7, 22, 28, 94, 97*, 

99, 105, 159, 189, 345 (V, 6 )
Ps. antiqua var. grandis Shlyk. 93, 94, 

97*, 98, 99, 105, 106, 107, 345 (V, 7) 
Ps. antiqua var. posterior Saf., var. nov. 

94, 98*, 345 (V, 8)
Ps. atokensis Thomps. 61, 100, 102, 103 
Ps. composita Grozd. et Leb. 95, 104, 105*, 

106, 107
Ps. composita var. keltmica Raus., var.

nov. 95, 106*, 346 (VI, 1, 2)
Ps. compressa (Raus.) 7, 94, 97, 99*, 100, 

101, 102, 103, 189, 192, 204, 346 
(V, 11)

Ps. confusa (Lee et Chen) 96, 118, 126*, 
204, 233, 348 (VIII, 16)

Ps. conspecta Raus., sp. nov. 126*, 349 
(VIII, 17, 18)

Ps. formosa Raus., sp. nov. 96, 123*, 348 
(VIII, 9, 10)

Ps. formosa var. kamensis Saf., var. nov.
96, 124*, 348 (VIII, 11)

Ps. gorskyi (Dutk.) 94, 95, 104, 105, 107 
108*, 109, 110, 113, 118, 119, 346 
(VI, 6 - 9 )

Ps. hollingsworthi Thomps. 102, 103 
Ps. irinovkensis Leont. 94, 101, 102*, 

346 (V, 19—23)
Ps. ivanovi Raus., sp. nov. 96, 118*, 119, 

127, 347 (VII, 10, 11)

22 Среднекаменноугольные фузулиниды

Pseudostaffella khotunensis Raus., sp.
nov. 96, 119*, 129, 348 (VII, 13, 14) 

Ps. korobezkikh Raus., et Saf., sp. nov, 
94, 101*, 102,346 (V, 15, 16)

Ps. krasnopolskyi (Dutk.) 95, 104*, 105,
107, 113, 114, 119, 346 (V, 24)

Ps. krasnopolskyi var. kyselensis Grozd.
et Leb. 95, 105*, 346 (V, 25, 26)

Ps. kremsi Raus., sp. nov. 96, 118*, 119, 
348 (VII, 12)

Ps. larionovae Raus. et Saf., sp. nov. 93,
96, 115*, 116, 117, 347 (VII, 1, 2) 

Ps. larionovae subsp. mosquensis Raus.,
subsp. nov. 95, 116*, 118, 123, 347 
(VII, 5, 6 )

Ps. larionovae var. polasnensis Raus. et 
Saf., var. nov. 96, 115*, 116, 347 
(VII, 3, 4)

Ps. latispiralis Kir., sp. nov. 95, 114*, 
115, 347 (VI, 17, 18)

Ps. minor Raus., sp. nov. 94, 99*, 345 
(V, 10)

Ps. needhami Thomps. 93
Ps. nibelensis Raus., sp. nov. 95, 105, 106*,

108, 346 (VI, 3, 4)
Ps. ovata Manuk. 118
Ps. ozawai (Lee et Chen) 28, 90, 95, 96, 

114, 120*, 123, 125, 348 (VII, 15, 16) 
Ps. ozawai var. compacta Manuk. 96, 

121*, 122, 123, 348 (VIII, 1, 2)
Ps. paracompressa Saf., sp. nov. 94, 10G*, 

101, 102, 346 (V, 12, 13)
Ps. paracompressa var. extensa Saf., sp.

et var. nov. 94, 100*, 346 (V, 14) 
Ps. paradoxa (Dutk.) 95, 112*, 129, 349 

(X, 1)
Ps. parasphaeroidea (Lee et Chen) 95, 113, 

114*, 120, 126, 347 (VI, 16)
Ps. praegorskyi Raus. 94, 107*, 108, 346 

(VI, 5)
Ps. proozawai Kir., sp. nov. 96, 124*, 

125, 348 (VIII, 12, 13)
Ps. pseudoquadrata Manuk. 112 
Ps. quadrata (Deprat) 119 
Ps. rostovzevi Raus., sp. nov. 96, 126, 

127*, 349 (IX, 1, 2)
Ps. sofronizkyi Saf., sp. nov. 94, 98*, 

345 (V, 9)
Ps. sphaeroidea (Ehrenb.) 14, 28, 90, 95,

97, 110, 111, 112, 115, 119, 126, 128*, 
221, 292, 349 (IX, 3—5)

Ps. sphaeroidea var. cuboides Raus., var.
nov. 97, 128, 129*, 349 (IX, 6 , 7) 

Ps. subquadrata Grosd. et Leb. 95, 104, 
109*, 110, 111, 112, 113, 119, 192, 
347 (VI, 10, 11)
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Pseudostaffella subquadrata var. vozh- 
galica Saf., var. nov. 95, 111*, 119, 
347 (VI, 12, 13)

Ps. syzranica Raus. et Saf., sp. nov. 96, 
122*, 123, 348 (VIII, 6 —8)

Ps. timanica Raus., sp. nov. 95, 113*,
347 (VI, 14, 15)

Ps. topilini (Putrja) 96, 122*, 123, 124,
348 (VIII, 3—5)

Ps. umbilicata (Putrja et Leont.) 95, 114, 
116, 117*, 347 (VII, 7—9)

Ps. uralica Kir., sp. nov. 96, 125*, 348 
(VIII, 14, 15)

Ps. varsanofievae Raus., sp. nov. 94, 
101*, 346 (V, 17, 18) 

Pseudotriticitinae 8 , 43, 328 
Pseudotriticites Putrja 8 , 46, 319, 322* 
Ps. brazhnikovae Putrja  =  Putrella brazh- 

nikovae 23, 319, 320 
Ps. donbassicus (Putrja) 319, 322 
Ps. firmus Raus., sp. nov. 323*, 324, 370 

(LVII, 10)
Ps. fusulinoides Putrja 312, 313, 322, 323*, 

370 (LVII, 9)
Putrella Raus., gen. nov. 46, 319*, 320 
P. brazhnikovae (Putrja) 319, 320*, 321, 

370 (LVII, 5, 6 )
P. brazhnikovae var. fusiformis (Putrja) 

319, 321
P. brazhnikovae var. korobcheevi Raus., 

var. nov. 320*, 370 (LVII, 7)
P. donetziana (Lee) 320, 321
P. cf. donetziana (Lee) 321*, 370 (LVII, 8)

Quasifusulina Chen 45, 322, 324*
Q. balaniformis Putrja 324 

’ Q. dagmarae Putrja 324
Q. (?) ex gr. dagmarae Putrja 324*, 370 

(LVIII, 1)
Q. longissima (Moell.) 25, 325 
Q.(?)longissima var.brevis Brazhn.312,313 
Q. longissima (Moell.) forma praecursor 

Raus,. forma nov. 325*, 370
(LVIII, 2, 3)

Schubertella Staff et Wedek. 44, 69*
Sch. acuta Raus., sp. nov. 71, 79*, 81, 89, 

344 (III, 8 , 9)
Sch. acuta forma callosa Raus., forma nov.

71, 80*, 344 (III, 10, 11)
Sch. anachomata Raus., sp. nov. 70, 75*» 

343 (II, 33)
Sch. (?) borealis Raus., sp. nov. 70, 78*, 

343 (III 5—7)
Sch. donetzica Putrja 84

338

Schubertella galinae Saf., sp. nov. 71, 
81*, 84, 344 (III, 15, 16)

Sch. gallowayi Skinn. 79
Sch. gracilis Raus., sp. nov. 70, 74*, 75,

343 (II, 29, 30)
Sch. gracilis var. znensis Raus., sp.

et var. nov. 70, 74*, 343 (11, 31, 32) 
Sch. inflata Raus., sp. nov. 71, 82, 83*,

344 (III, 19, 20)
Sch. kingi Dunb. et Skinn. 70, 84 
Sch. lata Lee et Chen 71, 81*, 344 (III, 14) 
Sch. magna Lee et Chen 71, 74, 82*, 84, 

344 (III, 17)
Sch. minima Sosn., mscr. 71, 80*, 344 

(III, 12, 13)
gch. mjachkovensis Raus., sp. nov. 71, 

84*, 344 (III, 21; IV, 1)
Sch. obscura Lee et Chen 70, 71*, 72, 73, 

75, 78, 204, 220, 342 (II, 22)
Sch. obscura var. compressa Raus., var.

* nov. 70, 73*, 343 (II, 25, 26)
Sch. obscura var. mosquensis Raus., var.

nov. 70, 72*, 73, 343 (II, 23, 24)
Sch. obscura var. proccra Raus., var. nov.

70, 73*, 74, 343 (II, 27, 28)
Sch. paraobscura Putrja et Leont. 70, 

73, 74, 79*, 80
Sch. pauciseptata Raus. 7, 26, 69, 70, 75, 

76*, 77, 78, 79, 161, 180, 207, 343 
(II, 34)

Sch. pauciseptata var. globulosa Saf., 
var. nov. 70, 77*, 78, 343 (III, 1, 2) 

Sch. pauciseptata var. miranda Leont., 
var. nov. 70, 76*, 77, 196, 343 (II, 
35—38)

Sch. polymorfa Saf., sp. nov. 71, 83*, 
344 (III, 18)

Sch. pseudoglobulosa Saf., sp. nov. 77*, 
343 (III, 3, 4)

Sch. pseudomagna Putrja et Leont. 71, 
84, 85*, 344 (IV, 2)

Sch. subkingi Putrja 71, 84, 85*, 344
(IV, 3, 4)

Sch. transitoria Staff et Wed. 69 
Schubertellininae Skinner 19, 20, 43, 46*,

268
Schwagerina ? donetziana Lee =  Putrella 

donetziana 319, 321
Schw. prisca (Deprat) =  Profusulinella 

prisca 165
Schwagerininae 8 , 19, 23, 24, 29, 43, 325 
Seminovella Raus., subgen nov. 44, 64*,

66
S. aperta (Grozd. et Leb.) 64, 6 6*, 342 

(II, 11)



Seminovella carbonica (Grozd. et Leb.) 
64, 65*, 66 , 342 (II, 9)

S. elegantula Raus., sp. nov. 64*, 342 
(II, 6 - 8)

S. keltmensis Raus., sp. nov. 64, 65*, 
342 (II, 10)

Staffella antiqua D u tk .=  Pseudostaffella 
antiqua 6 , 7

St. bradyi (Moell.) =  Parastaffella bra- 
dyi 7

St. compressa Raus. =  Pseudostaffella 
compressa 7, 6

St. confusa Lee et Chen =  Pseudostaffella 
confusa 126

St. gorskyi D u tk .=  Pseudostaffella gorskyi 
6

St. krasnopolskyi D u tk .=  Pseudostaffella 
krasnopolskyi 6 , 104, 105

St. moelleri Ozawa =  Parastaffella moel- 
leri 7, 151

Staf fella nikitookensis Brazhn. =  Ozawai- 
nella nikitovkensis 134

St. ozawai Lee et Chen =  Pseudostaffella 
ozawai 122

Si. ozawai oar. topilini Putrja ==■ Pseu
dostaffella topilini 122

St. paradoxa Dutk. =  Pseudostaffella pa- 
radoxa 6

St. parasphaeroidea .Lee et Chen — Pseu
dostaffella pseudosphaeroidea 114

St. preobrajenskyi Dutk. =  Parastaffella 
preobrajenskyi 149

St. pseudosphaeroidea Dutk. =  Parastaffella 
pseudosphaeroidea 152

Staf fella pseudostruoei Raus. et Bel. =  
Eostaffella pseudostruvei 6 

St. sphaeroidea oar. gorskyi Dutk. =  
Pseudostaffella gorskyi 108 

St. topilini 122
St. umbilicata Putrja et Leont. =  Pseudo

staffella umbilicata 8 , 117

Trlticites Girty 325*
Tr. acutus 325
Tr. arcticus 325
Tr. (?) bellus Chen 268
Tr. contractus (Schellw.) 266
Tr. montiparus 25
Tr. (?) peculiaris Gryzl., sp. nov. 325* 

370 (LVIII, 4)

Wedekindellina Dunb. et Henb. 15, 45
236*, 241

W. dutkevichi Raus. et Bel. 6 , 237, 239*, 
361 (XXXVI, 8 ,9)

W. excentrica var. magna Roth et Skinn.
237, 239*, 361 (XXXVI, 10, 11)

W. subovata Saf., sp. nov. 236, 238*
240, 361 (XXXVI, 4—7)

W. uralica (Dutk.) 90, 236,237*, 238, 239, 
240, 361 (XXXVI, 1, 2)

W. uralica var. inflata (Dutk.) 237, 361 
(XXXVI, 3)

W. uralica var. longa (Dutk.) 237



ОБЪЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦАМ

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Т а б л и ц а  I.

1, 2. Eostafella postmosquensis K i r . ,  sp. nov.
1. Осевое сечение голотипа. P. Чусовая, д. Каменка, подверейский горизонт, 

3 2 8 1
экз. № 1 х80*.

2. То же, типичного экземпляра. Р. Чусовая, камень Бражка, верхний на-
3 2 8 7

мюр, экз. № —2~ , х80 .
3, 4.  Eostaffella postmosquensis var. acutiformis K i r . ,  var. nov.
3. Осевое сечение голотипа. P. Чусовая, камень Бражка, верхний намюр, 

3 2 8 7
экз. № ", Х80.

4. То же, типичного экземпляра. Р. Чусовая, камень Бражка, верхний на
мюр, экз. № —4—, х80.

5, 6 . Eostaf jell a exilis G r o z d .  et L e b .
5. Осевое сечение типичного экземпляра, Южное Притиманье, башкирские 

слои, экз. № —5—, х80 .
6 . То же, разности со вздутым последним оборотом, там же, подверейский гори-

3 9 g 7

зонт, экз. № -у —, х80 .
7. Eostaf fella prisca var. ovoidea R a u s.

Осевое сечение типичного экземпляра, р. Печора, каяльский ярус, экз.
3 2 8 7  _

№ —, х80.
8 . 9. Eostaffella parastruvei var. chusovensis К i r., var. nov.
8 . Осевое сечение типичного экземпляра, Южное Притиманье, подверейский

3 2 8 7
горизонт, экз. № “ g- , х80 .

9. То же, голотипа. Р. Чумовая, камень Дыроватый, каяльский ярус, экз. 
3 2 8 7№ Х80.

Фиг. 10, 11. Eostaffella ljudmilae R a u s., sp. nov.
10. Осевое сечение голотипа, Южное Притиманье, подверейский горизонт, 

3 2 8 7
экз. № -|Q -, х80.

3 2 8 7
И . То же, типичного экземпляра, там же, верейский горизонт, экз. № - ц - ,  X 80. 

Фиг. 12. Eostaffella cf. ikensis V i s s.
3 2 8 7

Осевое сечение, Южное Притиманье, башкирские слои, экз. № “ПГ* х80 . 
Фиг. 13, 14. Eostaffella kashirica R a u s., sp. nov.

13. Осевое сечение голотииа, p. Хвалынка, каширский горизонт экз. № - р — , 
х80.

14. То же, уклоняющегося экземпляра с более широкой спиралью и с плоскими 
пупками, д. Холохольня, каширский горизонт, экз. № —[ р ,  х9Э.

* Номера экземпляров в виде дроби через горизонтальную черту с числителем 3287 
(например, -эду-) указывают на хранение в коллекции ИГН АН СССР; номера экзем
пляров в виде дроби с косой чертой (например 2794/3752), а также в виде целых 
чи&ел указывают на хранение в коллекциях других организаций.
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15. Осевое сечение голотипа, Мишелева гора, р. Проня, каширский горизонт, 
3 2 8 7

Фиг. 15, 16. E o s t a f f e l l a  k a s h i r i c a  var. r h o m b o i d e s  R a u s., var. nov.

экз. № 1 5 X 90.
16. То же, типичного экземпляра, Южное Притиманье, верейский горизонт, 

экз. № —10- ,  х80 .
Фиг. 17, 18. Eostaffella acuta G г о z d. et L e b.

17. Осевое сечение типичного экземпляра, Южное Притиманье, подверейский
горизонт, экз. № у х80.

18. То же, более широкой разности с глубоким пупком, р. Нибель, экз. 
№ 3- ^ г ,  х80.

Фиг. 19, 20. Eostaffella korobcheevi R a u s., sp. nov.
19. Осевое сечение типичного экземпляра, д. Нерядово, подольский горизонт, 

3 2 8 7
экз. № 1 9  » х90 .

3 2 8 7
20. То же, голотипа, д. Свистуново, подольский горизонт, экз. № ~20~"> х90 . 

Фиг. 21, 22. Eostaffella . acutissima K i r .
21. Осевое сечение типичного экземпляра, ст. Пески, мячковский горизонт,

3 2 8 7
экз. № ~2\~у х90 .

3 2 8 7
22. То же, Сызрань, основание мячковского горизонта, экз. № -£2“ » х 80-

Фиг. 23—25. Eostaffella mutabilis R a u s., sp. nov.
.  3 2 8 7

23. Осевое сечение голотипа, д. Алъготово, верейский горизонт, экз. № “23" >
х80.

3 2 8 7
24. То же, более узкой разности, там же, то же, экз. № -£4“ , х80 .
25. То же,* экземпляра с раздутым последним оборотом, Ухорские Выселки,

3 2 8 7
р. У вес, верейский горизонт, экз. № ~2Г,  х80 .

Фиг. 26, 27. Eostaffella mutabilis var. rjasanensis R a u s., var. nov.
3 2 8 726. Осевое сечение голотипа, экз. № х80.

1 3 2 8 727. То же, типичного экземпляра, экз. № , х80.
Фиг. 28. Eostaffella lepida G r o z d . .  et L e b .

Осевое сечение, Никино, Пензенской области, подверейский горизонт, 
3 2 8 7

экз. № 2 8  » х80.
Фиг. 29—31. Eostaffella pseudostruvei var. angusta Ki r . ,  var. nov.

29. Осевое сечение типичного экземпляра, р. Чусовая, д. Каменка, подверей-
3 2 8 7

скии горизонт, экз. № "29“» *80 .
30. То же, голотипа, р. Чусовая, ниже камня Левинского, подверейский гори-

3 2 8 7
зонт, экз. № ~зо", х74 .

31. То же, наиболее плоского экземпляра, с. Лаклы, каяльский ярус, экз. 
3 2 8 7

№ 3 1 X 74.
Фиг. 32, 33. Eostaffella pseudostruvei var. chomatifera K i r . ,  var. nov.

32. Осевое сечение голотипа, p. Чусовая, д. Старая Утка, каяльский ярус,
3037

экз. № - 32 ~, х  80.
3 2 8 7

33. То же, типичного экземпляра, р. Ылыч, средний карбон, экз. № - 33-  , 
х80.

Фиг. 34, 35. Eostaffella mixta R a u s., sp. nov.
Южное Притиманье, подверейский горизонт.

34. Осевое сечение голотипа, экз. № ■ 34 - ,  х90 .
3 2 8 7

35. То же, экземпляра, переходного к Eost. mutabilis R a u s., экз. № “ 35—, 
X90.

Фиг. 36, 37. Eostaffella mira R a u s., sp. nov.
С. Лаклы, подверейский горизонт

3 2 8 7
36. Осевое сечение голотипа, экз. № , х80 .
37. Поперечное сечение типичного экземпляра, экз. № 37 , х80 .

3 2 8 7
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Т а б л и ц а  И

Ф иг.

Ф иг.

Ф иг.

Ф иг.

Ф иг.

Ф иг.

Ф иг.

Ф иг.

Ф иг.

Ф иг.

Ф иг.

Фиг.

1, 2. M illerella umbilicata К  i г ., sp . n ov .
1. Осевое сечение голотина, р. Ч усовая, д . Старая У тка, каяльский я р ус,

ж .  3 2 3 7эк з. № —gg—, х 7 4 .
2. Почти осевое сечение, р . Ч усовая, д. К ам енка, каяльский я р ус , экз.

3 2 8 7  

3 9  »
3. 4. M illerella uralica K i r . ,  sp . n ov .
3. О севое сечение голотипа, р . Ч усовая, камень Дыроватый, каяльский я р ус,

3 2 8 7  0 _экз. № — х80.
4. Т ангенциальное сечение, р. Ч усовая, ниж е камня Л евинского, подверейский

горизонт, экз. № ~ 4j“ , Х74.
5. M illerella variabilis R a u s .,  sp . n ov .

Осевое сечение голотипа, Ю жное Притиманъе, верейский горизонт, экз. 
_ „ 3 2 8 7  ,  л
«No " 4 2“ , х 4 6 .

6 — 8 . Seminovella elegantula R a u s ., sp . n o v . %
6 . О севое сечение голотипа, Ю жное Притиманье, подверейский горизонт  

3 2 8 7
эк з. №

4 3 •, х 7 4 .
3 2 8 7

7. То ж е, наиболее узк ого  экзем пляра, там ж е , то ж е , экз. № " 44“ ', х 7 4 .
3 2 8 7

8 . Осевое сечение близкой формы из баш кирских слоев, там ж е , экз. № ■ ,
х 7 4 .

9. Seminovella carbonica G г о z d. et L e b.
Осевое сечение, Ю жное Притиманье, кровля подверейского горизонта,
эк з . №  х 8 0 .

10. Seminovella keltmensis R a u s ., sp . n ov .
Осевое сечение голотипа, Ю жное Притиманье, мячковский горизонт, экз. 

3 2 8 7№ 4 8 , Х 80.
И . Seminovella aperta G г о z d . et L e b .

Осевое сечение, Ю жное Притиманье, кровля подверейского горизонта, 
3 2 8 7

эк з . № х 8 0 .
12— 14. Novella prim itiva  R a u s . ,  sp . nov .
12. Осевое сечение голотипа, Инина С лобода, каш ирский горизонт, эк з . 

3 2 8 7№
5 0 -, х80.

3 2 8 7
13. То ж е , д. Алью тово, верейский горизонт, эк з. № ~ 51~ ~, х 8 0 .

3 2 8 7
14. Срединное сечение, И нина Слобода, верейский горизонт, экз. № 52  ', х 8 0 .
15. Novella sр.

Типичное поперечное сечение, Ю жное Притиманье, верейский горизонт  
эк з. № , Х 80.

16, 17. Novella intermedia R a u s .,  sp . n ov .
Ю жное Притиманье, верейский горизонт.

16. Осевое сечение голотипа, экз. № "54^ ,  х 8 0 .
3 2 8 7

17. То ж е, паратипа, эк з. № " 55“ , х 8 0 .

18. Novella evoluta G г о z d . et L e b .
Т ангенциальное сечение типичного экзем пляра, Ю жное Притиманье,
эк з . № - g g - ,  х 8 0 .

19—21. Novella evoluta var. mosquensis R a u s . ,  var. n ov .
19. Почти осевое сечение голотипа, Инина Слобода, каш ирский горизонт,

эк з. № х 9 0 .
20. Осевое сечение паратипа, р. И сперед-ды -кост-иоль, каш ирский горизонт,

3 2 8 7ЭКЗ. № ^58“ , Х80.
21. Т ангенциальное сечение типичного экзем пляра с т ен я м и  перегородок в на

руж ном  обороте, с. Х отунь , каш ирский горизонт, экз. № 59 -, х 9 0 .
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Фиг.

Ф иг.

Ф иг.

Осевое сечение типичного экзем пляра, с . М ячково, мячковский горизонт, 
3 2 8 7

22. S c h u b e r t e l l a  o b s c u r a  L e e  et C h e n

эк з. №
6 0 X 80.

23, 24. Schubertella obscura var. mosquensis R a u s . ,  var. n ov . 
Д . Альютово, верейский горизонт.

3 2 8 7
23. Осевое сечение голотипа, экз. № 6 1 - ,  х 8 0 .

3 2 8 7
24. Типичный экзем пляр, экз. № ~ 62~, х 8 0 .
25. 26. Schubertella obscura var. compressa R a u s . ,  var. n o v . 

Ст. Дом одедово, мячковский горизонт.
3 2 8 7

25. Осевое сечение голотипа, эк з . № g3 -, х 8 0 .

26. Типичный экзем пляр, эк з. №
3 2 8 7

6 4 х 8 6 .
Ф иг. 27, 28. Schubertella obscura var. procera R a u s .,  var. n ov .

3 2 8 7

Ф иг.

Ф иг.

27. Осевое сечение голотипа, Сызрань* подольский горизонт, эк з. № х 8 0 .
3 2 8 7

28. Типичный экзем пляр, там ж е , каш ирский горизонт, эк з . № — 66 , х 8 0 .
29. 30. Schubertella gracilis R a u s .,  sp . n o v .

3 2 8 7
29. Осевое сечение голотипа, p . Ылыч) средний карбон, эк з. № 57  , Х 76 .

3 2 8 7
30. Типичный экзем пляр, Сызрань, каш ирский горизонт, эк з. № -g g -, х 8 0 .
31. 32 . Schubertella gracilis var. znensis R a u s , ,  var. n ov .
31. Осевое сечение типичного экзем пляра, Сызрань, каш ирский горизонт,

эк з . № х 6 0 .  ^
3 2 8 7

32. То ж е, голотипа, Инина Слобода, каш ирский горизонт, эк з. № ~~т$~, Х 80 . 
Ф иг. 33. Schubertella anachomata R a u s . ,  sp . n o v .

Осевое сечение голотипа, Ю жное П ритиманье, каш ирский горизонт, эк з. 
3 2 8 7

№  х-80.
Ф иг. 34. Schubertella pauciseptata R a u s .

Осевое сечение типичного экзем пляра, Ставрополь, верейский горизонт,

эк з . № —7^7-, х  46.
Ф иг. 35— 38. Schubertella pauciseptata var. miranda L e o n t . ,  var. n ov .

И риновка, вблизи кровли Верейского горизонта.
35. Почти осевое сечение голотипа, эк з. № ■ 73~, х 4 5 .

3 2 8 7
36. Тангенциальное сечение типичного экзем пляра, эк з. №
37. То ж е, эк з. № 14 колл. Сарбуртреста, х 45.
38. Срединное сечение, эк з . № 15, то ж е, х 4 5 .

7 4  » х45.

Т а б л и ц а  III

Ф иг. 1, 2. Schubertella pauciseptata var. globulosa S a f . ,  var. n ov .
П олазна, верейский горизонт.

1. Тангенциальное сечение наиболее ш арообразн ого экзем пляра, экз. 
^  3 2 8 7
№  70 , X 46.

3 2 8 7
2. Осевое сечение голотипа, экз. № ■■ 7 5  х 4 6 .

Ф иг. 3 ,4 . Schubertella pseudo globulosa S a f . ,  sp . n ov .
П олазна, каш ирский горизонт.

3 . Осевое сечение голотипа, экз. № , х 4 5 .
3 2 8 7

4. Т о ж е, типичного экзем пляра, экз. № - 7 3 —, х 4 5 .
Ф иг. 5 — 7. Schubertella? borealis R a u s . ,  sp. n o v .

5. Осевое сечение типичного экзем пляра, Ю жное Притиманье, верейский

го ри зо н т ,  э к з .  №  3Q- ,  х  46 .
6 . Почти осевое сечение голотипа, р. Ы лыч, верейский горизонт, эк з. 

3 2 8 7№
7 9 X 46.

7. Почти осевое сечение наиболее крупного экзем пляра, там ж е , то ж е , эк з . 
х .  3 2 8 7
№  ~ 8Г"» Х 46 .
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Фиг.

Фиг.

Фиг.

8, 9. Schubertella acuta R a u s., sp. nov.
8. Осевое сечение голотипа, p. Истья, Мишелева гора, верхняя часть кашир-

3287 гского горизонта, экз. № - ^  ' , х45.
9. То же, типичного экземпляра, Ставрополь, нижняя часть каширского

горизонта, экз. № 83■■, х  45.
10, И . Schubertella acuta forma callosa R a u s., forma nov.
10. Осевое сечение типичного экземпляра, Сызрань, основание подольского 

3287горизонта, экз. № —84 -, х45 .
И . То же, голотипа, р. Истья, Мишелева гора, верхняя часть каширского го

ризонта, экз. № ” 85“ , х45 .
12,13. Schubertella minima S о s n., mscr.
12. Осевое сечение типичного экземпляра, Сызрань, подольский горизонт, 

3287
экз. № -8в “ , Х80. 3287

№
Фиг.

Фиг.

Фиг.

87 X 80.13. То же, там же, каширский горизонт, экз.
14. Schubertella lata L e e  et C h e n  

Осевое сечение типичного экземпляра, р. Истья, Белая гора, верхняя часть
3287каширского горизонта, экз. № 88 -, х80.

15. 16. Schubertella galinae S a f., sp. nov.
Полазна, каширский горизонт.
л  328715. Осевое сечение голотипа, экз. N°

16. То же, типичного экземпляра, экз. №
17. Schubertella magna L e e  et C h e n

X 45.  
3287 

90 ’ X 45.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Осевое сечение типичного экземпляра, Южное Притиманье, верейский гори- 
™ 3287зонт, экз. № , х45 .

Saf . ,  А____
3287 Х45.92

19. Осевое
3287№

18. Schubertella polymorpha IS a f ., sp. nov.
Осевое сечение голотипа, Лёвшино, верейский горизонт, экз. №

19. 20. Schubertella inf lata R a u s., sp. nov. 
сечение голотипа, с. Коробчеево, мячковский горизонт, экз.

93 > х45.
20. Тангенциальное сечение типичного экземпляра, Сызрань, верхняя часть

3287каширского горизонта, экз. № - 94~, х45 .
21. Schubertella mjachkovensis R a u s., sp. nov.

Осевое сечение голотипа, с. Мячково, мячковский горизонт
х45.

Т а б л и ц а  IV
1. Schubertella mjachkovensis R a u s., sp. nov.

Тангенциальное сечение типичного экземпляра, д. Свистуново, подольский 
3287горизонт, экз. № X 46.

2. Schubertella pseudomagna P u t r j a  et L e o n t .
Осевое сечение типичного экземпляра, р. Истья, Мишелева гора, верхняя

3287

3287ЭКЗ. №

№ 97 X 46.часть каширского горизонта, экз.
3,4. Schubertella subkingi P u t r j a
3. Осевое сечение типичного экземпляра, р. Вазуза, д. Нерядово, подольский 

3287горизонт, экз. № —gg-, х46 . 3287 
99 ’ х46.4. То же, д. Толлино, подольский горизонт, экз. №

5 , 6. Fusiella typica L e e  et C h e n
5. Осевое сечение типичного экземпляра, с. Мячково, мячковский горизонт,.

3287эк з. N° -Тптг, х 4 6 .
3287

6. То же, Полазна, кровля подольского горизонта, экз. № mi » Х4о.
7. 8. Fusiella typica var. ventricosa R a u s., var. nov.
7. Осевое сечение голотипа, ст. Домодедово, мячковский горизонт, экз. 

3287
№  4 ПО , Х 4 6 .

8. То же, экземпляра, отличающегося более сильными дополнительными отло
жениями, Полазна, нижняя часть подольского горизонта, экз. N° 3287

103
х 4 6 .

34S



Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

9. Почти осевое сечение голотипа, Токмово, мячковский горизонт, экз. 
3287

9, 10. F u s i e l l a  t y p i c a  var. e x te n s a  R a u s., var. nov.

№• 104 х46.
10. Почти осевое сечение типичного экземпляра, Южное Притиманье, экз.

№
3287 
105 > X 46.

11, 12. Fusiella pulchella S a f., sp. nov.
Полазна, нижняя часть подольского горизонта.

3287

. .  л _  3287И . Осевое сечение голотипа, экз. № - щ - ,  х46 .
3287

1 2 . Типичный экземпляр, экз. № “107” , х46 .
13, 14. Fusiella praetypica S af . ,  sp. nov.
13. Осевое сечение голотипа, Вожгалы, подольский горизонт, экз. № Y08 » х46 .

328714. То же, типичного экземпляра, р. Ылыч, экз. № 109 , х46.
15—17. Fusiella praecursor R a u s., sp. nov.

Д. Холохольня, каширский горизонт.
328715. Осевое сечение голотипа, экз. № ; 110 , х46.

328716. Срединное сечение, экз. № ■ Aĵ - , х46.
• 3287

17. Осевое сечение типичного экземпляра, экз. № -j j it , x 46.
18. 19. Fusiella praecursor var. paraventricosa R a u s., var. nov.
18. Осевое сечение голотипа, д. Толкино, нижняя часть подольского горизон-

л, 3287та, экз. № - у ц - ,х 4 6 .
19. То же, типичного экземпляра, д. Холохольня, каширский горизонт, экз. 

3287
№ 114 , Х46.

Т а б л и ц а  V
1. Fusiella praelancetiformis S a f., sp. nov.

Осевое сечение голотипа, Полазна, верхняя часть мячковского горизонта,
экз. № * т ^ ,х 4 6 .

2—4. Fusiella lancetiformis Р u t г j а
2. Осевое скошенное сечение типичного экземпляра, Шереметьевский карьер,

ж, 3287верхняя часть мячковского горизонта, экз. № , Х46.
32873. То же, там же, экз. № - 117 -, х46.

4. Тангенциальное сечение, карьер Красный Строитель, тегулифериновый го-
х. 3287ризонт, экз. № - j jg - ,x 4 6 .

5. Fusiella cf. elongatissima P u t г j a '
Характерное тангенциальное сечение осевого конца, Красный Строитель, те
гулифериновый горизонт, экз. № “Пэ"» х46.

6 . Pseudostaffella antiqua (D u t k.)
Осевое сечение типичного экземпляра, Краснокамск, каяльский ярус, 

3287экз. № 120 -, х46 .
7. Pseudostaf fella antiqua var. grandis S h 1 у k.

Тангенциальное сечение типичного экземпляра, Южное Притиманье, баш- 
3287

кирские слои, экз. № “12Г , х46.
8 . Pseudostaf fella antiqua var. posterior S a f., var. nov.

Осевое сечение голотипа, Краснокамск, нижняя часть каяльского яруса, 
3287

эк з . №  "122", х 4 6 .
9. Pseudostaf fella sofronizkyi S a f., sp. nov.

_ __ „ 3287
Осевое сечение голотипа, Краснокамск, каяльскии ярус, экз. № 123 ' 
Х46.

10. Pseudostaf fella minor R a u s., sp. nov.
Осевое сечение голотипа, Южное Притиманье, подверейский горизонт, 

3287
ЭКЗ. № -J24" > х46.
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Фиг. 11. Pseudostaffella compressa (R a u s.)
Осевое сечение типичного экземпляра, Северокамск, нижняя часть сред
него карбона, экз. № 5"* х46.

Фиг. 12, 13. Pseudostaf fella paracompressa S a f., sp. nov.
Полазна, Верейский горизонт.

3287
12. Осевое сечение голотипа, экз. № —2(? > х46.

13. То же, типичного экземпляра, экз. № ~127 , х46.
Фиг. 14. Pseudostaf fella paracompressa var. extensa Saf . ,  var. nov.

3287Осевое сечение голотипа, Полазна, верейский горизонт, экз. № 128 ~, х4б. 
Фиг. 15, 16. Pseudostaf fella korobezkikh R a u s. et S a f . ,  sp. nov.

328715. Осевое сечение голотипа, Краенокамск, каяльский ярус, экз. № 129 , 
х46.

16. Почти осевое сечение наиболее широкого экземпляра, Ставрополь, верей
ский горизонт, экз. № -J3Q-, х46.

Фиг. 17 ,18. Pseudo staff ell a varsanofievae R a u s., sp. nov.
17. Осевое сечение типичного экземпляра, Ставрополь, верейский горизонт.

экз. № "7з2",х 46.
18. То же, голотипа, р. Ылыч, башкирские слои, экз. № 131 ,х 4 6 .

Фиг. 19—23. Pseudostaf fella irinovkensis L e o n t . ,  sp. nov.
19. Почти осевое сечение голотипа, Ириновка, пачка «Г» ирпновской свиты,

3287подверейский горизонт, экз. № - j33 , х46 .
20. Характерная внешняя форма раковины, Тепловка, подверейский горизонт,

3287
ЭКЗ. № ~134~> х46 .

21. Укороченный экземпляр, там же, то же, экз. № 118/2, хЗО.
22. То же, там же, экз. колл. Сарбуртреста № 70, хЗО.
23. Ps. aff. irinovkensis L e o n t . ,  паиболее укороченный экземпляр, Сызрань,

3287подверейский горизонт (?), экз. № 135 , х46. 
фиг. 24. Pseudostaf fella krasnopolskyi (D u t k.)

Осевое сечение типичного экземпляра, Ставрополь, верхняя часть Верей
ского горизонта, экз. № -jgg-, х45.

Фиг. 25, 26. Pseudostaf fella krasnopolskyi var. kyselensis G r o z d .  et L e b .
25. Осевое сечение типичного экземпляра, Краенокамск, возможно каяль

ский ярус, экз. № х45.
26. То же, экземпляра с округлыми оборотами, Полазна, верейский гори

зонт, экз. № 137 , х41 .

Т а б л и ц а  VI

Фиг. 1, 2.  Pseudostaf fella composita var. keltmica R a u s., var. nov.
1. Осевое сечение голотипа, Южное Притиманье, подверейский горизонт,

3287
экз. № - <39 -, х35.

2. То же, уклоняющегося экземпляра с уплощенной срединной областью, там 
же, верейский горизонт, экз. № - 140 , х35 .

Фиг. 3, 4. Pseudostaf fella nibelensis R a u s., sp. nov.
32873. Осевое сечение голотипа, p. Нибель, каширский горизонт, экз. № 141 ,

х35 .
4. Тангенциальное сечение типичного экземпляра,. Южное Притиманье, подве-

3287реискии горизонт, экз. № ~142 -, х 3 5 .
Фиг. 5. Pseudostaf fella praegorskyi R a u s.

Тангенциальное сечение типичного экземпляра* Инина Слобода, нижняя
3287

часть каширского горизонта, экз. № ~143 ■, х35.
Фиг. 6—9. Р seudostaffella. gorskyi (D u t k.)

6 . Тангенциальное сечение типичного экземпляра, р. Истья, Белая гора,
каширский горизонт, экз. № ~f44~’ х35.
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7.

8.

9.

Фиг. 10,
10.

И .

Осевое сечение типичного экземпляра, Полазна, верейский горизонт, экз~ 
№ - j § - ,  Х35.
Экземпляр с более широкими хоматами, овраг Хотунь, каширский горизонт* 
экз. № х35.

Экземпляр с широкими хоматами и с «гребешками», там же, то же, экз. 
™ 3287№ J47 , X35.

11. Pseudostaffella subquadrata G r o z d .  et L e b .
Осевое сечение типичного экземпляра, р. Щугор, каширский горизонт* 

3287экз. Л® 14g-, х35 .
Типичное тангенциальное сечение, р. Сивинь, верейский горизонт, экз. 

3287'№ 149 Х35.
Фиг. 12, 13. Pseudostaf fella subquadrata var. yozhgalica S a f., var. nov.

1 2 . Осевое сечение типичного экземпляра, Полазна, верейский горизонт,
3287ЭКЗ. ^2 i^q , х35.

328713. То жр, голотипа, Вожгалы, каширский горизонт, экз. № 151 , х35 .
Фиг. 14, 15. P&eudostaffella timanica R a u s .,  sp. nov.

14. Осевое Сечение голотипа, Ставрополь, верхняя часть Верейского горизонта*
3287

экз. № î *j , х35 .
15. То же, типиЯ^ого экземпляра, р. Цна, Инина Слобода, нижняя часть кашир

ского горизонта, экз. № Т 53-, х З |.
Фиг. 16. Pseudostaf fella parasphaeroidea ( L e e  et C h e n )

16. Осевое сечение типичного экземпляра, Ставрополь, каширский горизонт*
_  3287ЭКЗ. № ~154~, хЗо.

Фиг. 17, 18. Pseudostaf fella latispiralis Ki r . ,  sp. nov.
P. Усьва, камень Круги, каяльский ярус.

328717. Осевое сечение голотипа, экз. J\° 155 , х35 .
3287

18. Тангенциальное сечение типичного экземпляра, экз. «Ns “156"» х35 .

Т а б л и ц а  VII
Фиг. 1, 2. Pseudostaf fella larionovae R a u s. et S a f., sp. nov.

1. Осевое сечение голотипа, Вожгалы, нижняя часть подольского горизонта*
_  3287

экз. № 157 , Х35.
2. То же, типичного экземпляра, Южное Притиманье, каширский горизонт*

3287экз. № 158 у х35.
Фиг. 3, 4. Pseudostaf fella larionovae var. polasnensis R a u s. et S a f . , var. nov.

3. Осевое сечение голотипа, Полазна, верейский горизонт, экз. № ”159“ , Х35.
32874. Т ож е, типичного экземпляра, Сызрань, каширский горизонт, экз. №

Х35.
Фиг. 5, 6 . Pseudostaf fella larionovae subsp. mosquensis R a u s., subsp. nov.

5. Осевое сечение типичного экземпляра, Ставрополь, каширский горизонт* 
3287

экз. № , Х35.
3287

6 . То же, голотипа, с. Хотунь, каширский горизонт, экз. № -у^-, х35.
Фиг. 7—9. Pseudostaf fella umbilicata (Р u t г j a et L e о n t.)

7. Осевое сечение более мелкого и округлого экземпляра, с. Хотунь, кашир-
3287

ский горизонт, экз. № "i64", Х35.
8. То же, типичного экземпляра, д. Свистуново, подольский горизонт*

л, 3287экз. № ~i55~, Х35.
3287
166 » ХЗо.9. То же, Полазна, каширский горизонт, экз. №

Фиг. 10, 11. Pseudostaf fella ivanovi R a u s., sp. nov.
10. Осевое сечение голотипа, Ставрополь, каширский горизонт, экз. № -у^у 

х35 .

3287
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Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

х 3237И . То же,типичного экземпляра, с. Хотунь, каширскии горизонт, экз. N° - 168- » 
х35.

12. Pseudostaffella kremsi R a u s., sp. nov.
Осевое сечение голотипа, Южное Притиманье, нижняя часть каширского гори- 

х, 3287
зонта, экз. № Тб<Г> х35 .

13, 14. Pseudostaf fella khotunensis R a u s., sp. nov.
13. Осевое сечение голотипа, с. Хотунь, каширский горизонт, экз. № 171 •»

Х35.
14. То же, типичного экземпляра, д. Свистуново, подольский горизонт, 

экз. № -рт2"» х35 .
15. 16. Pseudostaf fella ozawai ( L e e  et C h e n )
15. Осевое сечение экземпляра со слабо выраженным килем, д. Горы, Хотунь

ский овраг, каширский горизонт, экз. № ■ 173 , х35.
16. Тангенциальное сечение наиболее килеватого экземпляра, Ставрополь, по-

3287
дольский горизонт, экз. № j74 , х35.

Т а б л и ц а VIII

1, 2. Pseudostaf fella ozawai var. compacta Ma n .
1. Осевое сечение типичного экземпляра, д. Апоки, каширский горизонт,

3287 __
экз. № "175", Х35.

2. То же, экземпляра с более слабым килем, Нытва, подольский горизонт,
х, 3287экз. N° “Р7б“, х35 .

3—5. Pseudostaf fella topilini (Р u t г j a)
3. Осевое сечение наиболее крупного экземпляра,Полазна, подольский горизонт,

экз. N° х35 .
4. То же, типичного экземпляра, р. Аза, нижняя часть каширского горизонта,

3287экз. N° -pyg-, х35.
5. Тангенциальное сечение наиболее узкого экземпляра, р. Цна, Инина Слобода, 

нижняя часть каширского горизонта, экз. № 179~, х35.
6—8 . Pseudostaf fella syzranica R a u s. et S a f., sp. nov.
6 . Осевое сечение голотипа, Хотуньский овраг, каширский горизонт, экз.

3287
№ jgQ , X 35.

3287
7. То же, типичного экземпляра, Токмово, подольский горизонт, экз. № 18-f  »

х35 .
8 . То же, экземпляра, переходного между Ps. syzranica R a u s. et S a f. и Ps.  

larionovae isubsp. mosquensis R a u s. Полазна, каширский горизонт, экз.
3287

*̂ 2 182 » X 35.
9. 10. Pseudostaf fella formosa R a u s., sp. nov.

Хотуньский овраг, каширский горизонт.
32879. Осевое сечение голотипа, экз. № ■ 18з , х35.

328710. То же, типичного экземпляра, экз. № 184 х35 .
11. Pseudostaf fella formosa var. kamensis S a f., var. nov.

Осевое сечение голотипа, Полазна, каширский горизонт, экз.№
12. 13. Pseudostaf fella proozawai K i r ,  sp. nov.
12. Почти осевое сечение голотипа, с. Лацлы, верхний горизонт каяльского яруса,

экз. № - щ - ,  х35.
13. Тангенциальное сечение типичного экземпляра, р.Чусовая, д. Нижняя Трека,

3287верхний горизонт каяльского яруса, экз. № -уg y , х 3 5 .
14. 15. Pseudostaf fella uralica Ki r . ,  sp. nov.

P. Чусовая, д. Каменка, верхний горизонт каяльского яруса.
328714. Осевое сечение голотипа, экз. № , х35.

328715. Тангенциальное сечение типичного экземпляра, там же, экз. N° 
х35.

3287
185 , х35 .
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Фиг. 16. Pseudostaffella confusa ( L e e  et C h e n )
Осевое сечение типичного экземпляра, Сызрань, каширский горизонт, 
экз. № х35.

4 ПА 1190
Фиг. 17, 18. Pseudostaf fella conspecta R a u s., sp. nov.

Д. Tokmobo
17. Осевое сечение голотипа, нижняя часть подольского горизонта, экз.

№ 3287 х35.191 ’
18. Тангенциальное сечение типичного экземпляра, верхняя часть каширского 

™ 3287горизонта, экз. № ■ 192~> хЗэ.

Т а б л и ц а  IX

Фиг. 1, 2. Pseudostaf fella roslovzevi R a us.J sp. nov.
1. Осевое сечение голотипа, Южное Притиманье, подольский горизонт,

л, 3287 о-экз. № -jtjg-, хЗо.
2. То же, типичного и наиболее крупного .экземпляра, Вожгалы, мячковский го-

3287
ризонт, экз. № Y94-, х  35.

Фиг. 3—5. Pseudostaf fella sphaeroidea ( E h r e n b . )
3. Осевое сечение экземпляра, наиболее близкого к голотипу, Андреевский овраг,

3287ПОДОЛЬСКИЙ горизонт, ЭКЗ. № -J95■ , х35 .
То же, типичного экземпляра, с более широкими внутренними оборотами,

3287
д. Васькино, подольский горизонт, экз. № т о г  I х35 .

4.

5.
196

Почти осевое сечение экземпляра с более выпуклыми оборотами и плоскими 
д. Толпино, подольский горизонт, экз. №

Фиг. 6,
6 .

7.

197

3287 
198 '

пупковыми впадинами,
X35.

7. Pseudostaf fella sphaeroidea var. cuboides R a u s., var. nov.
Осевое сечение голотипа, д. Сайгатово, подольский горизонт, экз. JV3 
х35 .
Скошенное осевое сечение типичного экземпляра, д. Васькино, подольский 

3287горизонт, экз. № 199 , х35 .

Т а б л и ц а  X
Фиг. 1. Pseudostaf fella paradoxa (D u t  k.)

Осевое сечение типичного экземпляра, Полазна, мячковский горизонт,
экз. № “2обГ, X 35.

Фиг. 2. Ozawainella umbonata В г a z h n. et P o t .
Осевое сечение типичного экземпляра, д. Альютово, верейский горизонт, 

3287
экз. № 2оГ» х  46.

Фиг. 3. Ozawainella ex gr. digitalis Ma n .
Осевое сечение, p. Иснеред-ды-кост-иоль, каширский горизонт, экз. №
Х46.1

Фиг. 4, 5. Ozawainella stellae Ma n .
4. Тангенциальное сечение типичного экземпляра, Вожгалы, подольский гори

зонт, экз. N® 203 , х  ок. 30.
5. Осевое сечение более плоского экземпляра, Южное Притиманье, подольский 

горизонт, экз. № 9па X 45.

3287
202

Фиг.

Фиг.

204
-8 . Ozawainella praestellae R a u s., sp. nov.
Тангенциальное сечение котипа, д. Холохольня, подольский горизонт, экз. 

™ 3287
^  205 » х 4 *̂

3287
Осевое сечение котипа, д. Толпино, подольский горизонт, экз. № 2(ЙГ *
х80.
То же, при увеличении в 80 раз.
Ozawainella nikitovkensis ( B r a z h n . )
Осевое сечение типичного экземпляра, Псаревский карьер, тегулифериновый 

„  3287
горизонт, экз. № “207^» X 46.
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Осевое сечение типичного экземпляра, отличающегося мелкими размерами,
3287

р. Проня, д. Ухорская, подольский горизонт, экз. Л° 208 > х  46- 
Фиг. 11, 12. Ozawainella kurakhovensis Man.

11, 12. Тангенциальное и косое сечения типичных экземпляров, Ставрополь, ниж-
3287 * 3287няя часть подольского горизонта, экз. № -209 и ~210 , х46.

Фиг. 13. Ozawainella kumpani S о s n.
Осевое сечение типичного экземпляра, Сызрань, подольский горизонт, 

3287ЭКЗ. .№ _2ГГ» X 46.
Фиг. 14—16. Ozawainella mosquensis R a u s., sp. nov.

14. Почти осевое сечение голотипа, р. Лопасня, каширский горизонт, экз. 
3287

•̂ 2 212 » Х46.
3287

15. Осевое сечение котила, г. Подольск, мячковский горизонт, экз. № ,

Фиг. 10. O z a w a i n e l l a  p s e u d o a n g u l a t a  (P u t г j a)

X 46.
16. Осевое сечение типичного экземпляра, Сызрань, каширский готшзонт, 

экз. № 2794/3752, х46.
Фиг. 17. Ozawainella lorentheyi S о s n.

Тангенциальное сечение типичного экземпляра, Сызрань, подольский го- 
3287ризонт, экз. № 214 , х46.

Т а б л и ц а  XI 
Фиг. 1. Ozawainella krasnokamski S a f., sp. nov.

3287Осевое сечение голотипа, Полазна, верейский горизонт, экз. № у у , х4 6 .
Фиг. 2. Ozawainella pogorevichi R a u s . ,  sp. nov.

3287Осевое сечение голотипа, р. Щар-ю, верейский горизонт?, экз.№ у у ,  X 46. 
Фиг. 3, 4. Ozawainella vozhgalica S a f., sp. nov.

32873. Осевое сечение голотипа, Вожгалы, подольский горизонт, экз. № у р р , Х46.
32874. То же, типичного экземпляра,Полазна, каширский горизонт, экз. № у у , X 46. 

Фиг. 5. Ozawainella fragilis S a f., sp. nov.
Осевое сечение голотипа, Полазна, нижняя часть каширского горизопта, 

3287 ' '
экз. № "2Т8Г1 х  46- 

Фиг. 6,7. Ozawainella angulata C o l .
6 . Осевое сечение типичного экземпляра, ст. Пески — Шереметьевский карьер, 

мячковский горизонт, экз. № ~22оГ»* х 46..
7. Тангенциальное сечение более широкого экземпляра, р. Лопасня, каширский

горизонт, экз. № *221- » Х46.
Фиг. 8 , 9. Ozawainella tingi (L е е)

8 . Осевое (?) сечение типичного экземпляра, д.Ям, р.Истья,каширский горизонт 
экз. № "222” » Х46.

9. То же, наиболее широкого экземпляра, - г. Ржев, каширский горизонт,
■хп 3287 .ЭКЗ. К г  ~223~ * х46.

Фиг. 10. Ozawainella donbassensis S о s n.
Осевое сечение типичного экземпляра, Южное Притиманье, каширский го
ризонт, экз. № ~22Г> х  46- 

Фиг. 11,12.  Ozawainella paratingi Ma n .
11. Осевое сечение типичного экземпляра, Токмово, нижняя часть каширского

горизонта, экз. № *225“ » х 4 6 .
12. То же, р. Лопасня, каширский горизонт, экз. № ~226 , х46.

Фиг. 13. Ozawainella facoides Ma n .
Осевое сечение типичного экземпляра, Ставрополь, каширский горизопт, 
экз. № - у у ,  х46 .

Фиг. 14. Ozawainella rhomboidalis P u t r j a
Осевое сечение типичного, но более мелкого экземпляра, Сызрань, по

дольский горизонт, экз. Кг у у ,  х46.
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15. Осевое сечение голотипа, Сызрань, подольский горизонт, экз. № 229 '» 
х46.

16. Тангенциальное сечение типичного экземпляра, Южное Притиманье, подоль
ский горизонт, экз. № *230“» X 46.

Фиг. 17. Ozawainella pararhomboidalis Ma n .
Осевое сечение типичного экземпляра, гряда Чернышева, верейский гори- 

3287
зонт?, экз. № ~23Г> х46.

Фиг. 15, 16. O z a w a i n c l l a  p s e u d o  r h o m b o id  a l i s  R a us., sp. nov.

Т а б л и ц а  XII

Фиг. 1, 2.  Parastaffella struvei var. umbilicata R a u s., var. nov. 
Южное Притиманье, верхний намюр.

1. Тангенциальное сечение голотипа, экз. № “232“, х35.
3287

2. Осевое сечение типичного экземпляра, экз. № "233” » х46.
Фиг. 3, 4. Parastaffella poststruvei R a u s . ,  sp. nov.

P. Аза, нижняя часть каширского горизонта.3987
3. Осевое (?) сечение голотипа, экз. № -234~’ х35.

3287
4. Тангенциальное сечение типичного экземпляра, экз. № ‘235“ » х35.

Фиг. 5 , 6 .  Parastaffella composita (D u t k.j, mscr.
5. Почти осевое сечение голотипа, Кизеловский район, намюрский ярус, х35  

(по Дуткевичу).
6 . Осевое сечение типичного экземпляра, Южное Притиманье, каширский гори-

3287
зонт, экз. № ■ 236 , х35.

Фиг. 7—9. Parastaffella umbonata R a u s., sp. nov.
Южное Притиманье.

7. Тангенциальное сечение экземпляра с раздутыми камерами только двух на
ружных оборотов, верейский горизонт, экз. № 2*37 * х35.

3287
8 . Осевое сечение голотипа, мячковский горизонт, экз. № 238- » х35
9. Почти осевое сечение типичного экземпляра, каширский горизонт, экз.

3287 _ ■
«N2 239 1 Х35.

Фиг. 10, 11. Parastaffella bradyi (М о е 1 1.)
10. Осевое сечение типичного экземпляра, Южное Притиманье, подверейский

горизонт, экз. № ‘24о- > х35.
11. Тангенциальное сечение типичного экземпляра, р. Сок, подольский гори

зонт, экз. № -24] - ,  х35.
Фиг. 12,13. Parastaffella timanica R a u s., sp. nov.

Южное Притиманье.
3287

12. Почти осевое сечение голотипа, подольский горизонт, экз. № 242“ » Х35.
13. Осевое сечение наиболее широкого экземпляра, переходного к Parastaffella

lata G г о z d. et L e b . ,  подверейский горизонт, экз. № ~243Г’ Х35.
Фиг. 14, 15- Parastaffella preobrajenskyi (D u t k.)

Южное Притиманье, подольский горизонт.
3287 328714, 15. Осевые сечения двух типичных экземпляров: № 244“ и -т ^ - , х35. 

Фиг. 16. Parastaffella subrhomboides R a u s., sp. nov.
3287Голотип, Мячково, мячковский горизонт, экз. № "246"» х35.

Фиг. 17, 18. Parastaffella variabilis R a u s . ,  sp. nov.
Южное Притиманье.

328717. Осевое сечение голотипа, верейский горизонт, экз. № - g i f » х35.
18. Тангенциальное сечение типичного экземпляра, верхний намюр, экз.

_ „ 3287 . „
№ 248 » X 46.

Фиг. 19, 20. Parastaffella moelleri ( O z a w a )
Ставрополь.
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сечение типичного экземпляра, мячковскии горизонт,19. Тангенциальное
_ 3287

экз. Л« 249“’ х ,^°-
20. То же, экземпляра со слабо приостренными срединными оборотами, подоль-3287

с кий горизонт, экз. № 250 х35.
Фиг. 21 .22 . Parastaf fella (?) mirabilis R a u s., sp. nov.

Г\ Ылыч, верхняя часть мячковского горизонта.
21. Осевое сечение голотипа. экз. Л» ~3287

251 х35.
3287 
252 ’

Фиг.

Фиг.

Фш

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг

Фиг.

22. То же, экземпляра с выпрямляющимся последним оборотом, экз. № 
х35.

Т а б л и ц а  Х1П
1, 2. Parastaffella pseudosphaeroidea (D u t k.)
1. Осевое сечение типичного экземпляра, Сызрань, верхняя часть каширского

горизонта* экз. № х ^5.
2. То же, более мелкого экземпляра с более длительным нриострением оборотов, 

Южное Притиманье, каширский горизонт, экз. № ~254~» х35.
3. Parastaf fella fraudulenta R a u s .

Тангенциальное сечение уклоняющегося экземпляра, р. Цна, нижняя часть 
каширского горизонта, экз. № 255 '» х35 .

4. Parastaf fella kHtmensis R a u s .
Осевое сечение типичного экземпляра, р. Цна, Инина Слобода, нижняя часть

3287
каширского горизонта, экз. № "256” » х35.

5. 6. Profusulinella parva ( L e e  et C h e n )
5. Осевое (?) сечение типичного экземпляра, Полазна, верейский горизонт, 

3287
№ 257 X 35.

3287 х35.6. То же, р. Нибель, нижняя часть московского яруса, экз. № 2~58
7. Profusulinella parva var. robusta R a u s. et B e l .

Почти осевое сечение типичного экземпляра, Полазна, каширский горизонт, 
3287

ЭКЗ. Ли “259“ » Х35.
8. 9. Profusulinella staffellaeformis Ki r . ,  sp. nov.
8. Осевое сечение голотипа, р. Чусовая, д. Каменка, вблизи устья р. Грязнухи,

3287 *
подверейский горизонт, экз. № "2ёо~ » х35.

9. Тоже, типичного экземпляра, р. Чусовая, д. Каменка, подверейский гори
зонт, экз. № _2бГ’ > х35.

10. И . Profusulinella convoluta ( L e e  et C h e n )
Осевое сечение типичного экземпляра.

3287
10. Нытва, каширский горизонт, экз. № 262 » хЗЗ.

3287
11. То же, Южное Притиманье, каширский горизонт, экз. № “263"» х35.
12. 13. Profusulinella polasnensis S a f., sp. nov.

Полазна, каширский горизонт.
3287

12. Осевое сечение голотипа, экз. № 2б4 > Х35.
3287

13. То же, типичного экземпляра, экз. № 2б5 > х35.
14. 15. Profusulinella latispiralis S a f., sp. nov.
14. Тангенциальное сечение голотипа, Полазна,

х .  3 2 8 7ЭКЗ. № 9 RR у Х35.
вереискии горизонт,

266
15. Скошенное осевое сечение типичного экземпляра, р.

3287
верейский горизонт, экз. № , х35.

Проня (д. Алыотово),

Т а б л и ц а  XIV
Фиг. 1, 7. Profusulinella (?) trisulcata (Т h о m р s.) 

Полазна.
3287

1. Осевое сечение типичного экземпляра, каширский горизонт, экз. № 2б8 » 
х35.

23 Среднекаменноугольные фузулиниды 353



Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

7. Почти осевое сечение типичного экземпляра, верейский горизонт, экз. 
3287№ 269 X35.

3287

3287

2, 3. Profusulinella ovata R a u s.
Краснокамск, каширский горизонт.

2. Осевое сечение, типичный экземпляр, экз. № 270 » х35 .
0 ^ 3287
3. То же, более удлиненного экземпляра, экз. Л® -gyi- » х35.
4. Profusulinella ovata var. nytvica S a f., var. nov.

Осевое сечение голотипа, Нытва, каширский горизонт, экз. Л® , х35.
5. 6 . Profusulinella subovata S a f., sp. nov.

Полазна, каширский горизонт.
5. Осевое сечение голотипа, экз. № 273 > х35.

3287
6 . То же, типичного экземпляра, экз. № "274“ » х35.
8 , 9. Profusulinella constans S a f., *sp. nov.

Нытва, каширский горизонт.
3287

8 . Осевое сечение голотипа, экз. № 275 х35.
32879. То же, типичного экземпляра, экз. ■№ 976 % Х35.

Т а б л и ц а  XV
1—4. Profusulinella prisca (D е р г a t)
1. Осевое сечение типичного экземпляра, Ставрополь, каширский горизонт,

3287
экз. № -277“ , Х35. I

3287
2. То же, Полазна, каширский горизонт, экз. № 278~ > х35.
3. То же, Тепловка, каширский горизонт, экз. № 1191 коллекции Сарбуртреста, 

ХЗО.
4. Почти осевое сечение экземпляра с наутилоидными юношескими оборотами

3287(forma asiatica), р. Ылыч, экз. № "279", х35.
5. 6. Profusulinella prisca var. timanica K i r . ,  var. nov.

Полазна, каширский горизонт.
- л  32875. Осевое сечение голотипа, экз. Jvs 280 ' > х  35.

3287
6 . То же, типичного экземпляра № 281 > х35.

3287
282 х35.

Т а б л и ц а XVI
1. Profusulinella prisca var. sphaertoidea R a u s., var. nov.

Осевое сечение голотипа,p. Нибель, каширский горизонт, экз. №
2, 3. Profusulinella paratimanica R a u s., sp. nov.
2. Осевое сечение голотипа, p. Цна, Инина Слобода, каширский горизонт, экз.

3287 ^
- 283 » X Зэ.

3. То же, типичного экземпляра, р. Щугор, нижняя часть московского яруса, 
3287

№ 284 X 35.
4, 5. Profusulinella chernovi 

Р. Ылыч.
R a u s ., sp. nov.

3287
2854. Осевое сечение голотииа, экз.

5. Слегка скошенное сечение экземпляра 
3287

х35.
с непостоянными хоматами, экз.

№ 286 Х35.
6 , 7. Profusulinella rhomboides L e e  et C h e n  

Почти осевое сечение типичного экземпляра, 
3287

6 . Полазна, экз. № х35.
каширскии горизонт.

7. Сызрань, экз. №
287 

3287
288 > Х35.

Т а б л и ц а  XVII
1. Profusulinella rhombiformis var. nibelensis R a u s., var. nov.

Осевое сечение голотипа, p. Нибель, верейский горизонт,"экз. № 289^> х35.
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Ф иг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Ф иг.

Ф иг.

Ф иг.

2. Profusulinella pseudorhomboides Р u t г j а
Осевое сечение типичного экзем пляра, П ол езна, верейский горизонт,

эк з. № “290"» х 3 5 .
3. Profusulinella para rhomboides R a u s. et B e l .

Осевое сечение типичного экзем пляра, р. Н ибель, верейский горизонт, 
3 2 8 7

экз. № ~2 §\~ 1 х 35.
4. 5. Profusulinella parafittsi R a u s. et S a f . ,  sp . n ov .
4. Осевое сечение голотииа, П олезна, каш ирский горизонт, эк з. № 2 9 2  *

х 3 5 .
5. То ж е, типичного экзем пляра, гряда Черныш ева, верейский горизонт,

эк з. № 293 ’ х 3 5 .
6. 7. Profusulinella librovitchi (D  u t k .)
6. Осевое сечение типичного экзем пляра, Ставрополь, подольский горизонт,

3 2 8 7  _
ЭКЗ. № "294“ » Х 35.

7. Почти осевое сечение типичного экзем пляра, В ож галы , подольский горизонт,
3 2 8 7

ЭКЗ. № ""295“ , Х 3 5 .
8. 9. Profusulinella librovitchi var. perseverata S a f . ,  var. n ov .
8. Осевое сечение голотипа, Вож галы , мячковский горизонт, экз. № "2 9 6 “» 

Х 35.
9. Тангенциальное сечение типичного экзем пляра, г. П одольск, мячковский

3 2 8 7
горизонт, экз. №  *2 9 7“ > х 3 5 .

Т а б л и ц а  X V III

1—4. Profusulinella prolibrovichi R a u s., sp. nov.
1. Осевое сечение голотипа, Ставрополь, середина каширского горизонта,

3287
экз. № 298~  х35 .

2. Почти осевое сечение более короткого типичного экземпляра, Сызрань,
3287

середина каширского горизонта, экз. № “299”» х35 .
3. Осевое сечение уклоняющегося экземпляра с лентовидными хоматами, 

Полазна, середина каширского горизонта, экз. № -3Щ- , х35.
4. То же, уклоняющегося экземпляра, по хоматам и апертуре близкого к Рг.  

librovitchi и Pr. pseudolibrovichi, д. Ухорская, р. Проня, подольский
горизопт, экз. № "зоГ", х35.

5—9. Profusulinella pseudolibrovichi S a f . , sp. nov.
5. Осевое сечение голотипа, Полазна, нижняя часть подольского горизонта,

3287
экз. № 'зог", Х35.

6 . То же, типичного экземпляра, Вожгалы, верхняя часть каширского гори-
3287

зонта, экз. № "зоз” , Х35.
7. То же,более крупного типичного экземпляра, р. Истья, Белая гора, верхняя 

часть каширского горизонта, экз. № "304“ , х35.
8 . Тангенциальное сечение наиболее вытянутого экземпляра, р. Истья, Мише-

3287
лева гора, верхняя часть каширского горизонта, экз. № "305“ , х 3 5 .

9. Осевое, слегка скошенное сечение, с характерным видом укороченных осевых 
концов, срезанных скошенным сечением, Ставрополь, верхняя часть кашир
ского горизонта, экз. № "зоб“, х35.

10, 11. Profusulinella pseudolibrovichi var. atelica R a u s., var. nov.
Сызрань, верхняя часть каширского горизонта.

10. Осевое сечение голотииа, экз. № "307” , х35.
11. Тангенциальное сечение экземпляра с типичной внешней формой, экз. 

3287
№ 308 » х 3 5 .

12. 13. Profusulinella eolibrovichi S a f . ,  sp. nov.
Полазна, каширский горизонт.

3287
12. Осевое сечение голотииа, экз. № 309 х35.
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13. То же, типичного экземпляра, экз. № , х35.
Фиг. 14, 15. Profusulinella biconiformis К i г., sp. nov.

14. Осевое сечение голотипа, Лёвшино, нижняя часть московского яруса,
х, 3287 o'-ЭКЗ. № “зТГ” » хЗо .

15. То же, типичного экземпляра, Ставрополь, нижняя половина каширского
горизонта, экз. № "312"» х35.

Фиг. 16, 17. Profusulinella praelibrovichi S af . ,  sp. nov.
16. Осевое сечение голотипа, Полазна, нижняя часть каширского горизонта.

3287
экз. № -3J3- , х35 .

328717. То же, типичного экземпляра, Нытва, каширский горизонт, экз. № - щ - ,
х35.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Т а б л и ц а  XIX  
1—3. Profusulinella mutabilis S a f.*, sp. nov.
1. Осевое сечение голотипа, Полазна, нижняя часть каширского горизонта,

3287
экз. № з 1 4 , х35 .

2. То же, типичного экземпляра, Полазна, нижняя часть каширского гори
зонта, экз. № 1йбГ> х35 .

3. Тангенциальное сечение наиболее удлиненного экземпляра, Ставрополь, 
кровля Верейского горизонта, экз. № 316 , х35 .

4—6 . Profusulinella arta L е о n t ., 4р. nov.
4. Осевое сечение голотипа, Иринонка, верхняя часть Верейского горизонта, 

экземпляр колл. ЦНИЛ’а Сарбуртреста «N*2 312, хЗО.
5. Скошенное осевое сечение типичного экземпляра, Ставрополь, верхняя

часть Верейского горизонта, экз. № 317 , х35 .
6 . Почти осевое сечение типичного экземпляра, Ставрополь, подошва кашир

ского горизонта, экз. № -3J3- ,  х35.
7. Profusulinella arta var. kamensis S af . ,  var. nov.

Почти осевое сечение голотипа, Полазна, верхняя часть Верейского горизонта, 
3287экз. № 319 -, х35 .

8 . 9. Profusulinella simplex S a f., sp. nov.
Лёвшино, верхняя часть Верейского горизонта.

3287
8 . Осевое сечение голотипа, экз. № 320 Х35.
9. Тангенциальное сечение экземпляра, переходного к Pr. arta var. kamensis 

S a f., экз. № 32i , x35.
Фиг. 10, 11. Profusulinella syzranica R a u s., sp. nov.

328710. Осевое сечение голотипа, p. Сивинь, подольский горизонт, экз. № -322" » 
х35.

11. Тангенциальное сечение типичного экземпляра, Ставрополь, нижняя часть 
подольского горизонта, экз. № “323", Х35.

Фиг. 12, 13. Aljutovella tikhonovichi R a u s., sp. nov.
Южное Притиманье, подверейский горизонт.

12. Осевое сечение голотипа, экз. № 324 , х35 .
328713. То же, более удлиненного экземпляра, экз. № "325", х35.

Т а б л и ц а  XX

Фиг. 1, 2.  Aljutovella pseudoaljutovica R^a u s .,  sp. nov.
Южное Притиманье, подверейский горизонт.

1, Осевое скошенное сечение паратипа, экз. № "323“ , Х35.
32872. То же, голотипа (микросферическая форма?), экз. № -327 ', х35.

Фиг. 3. Aljutovella fallax R a us . ,  sp. nov.
Осевое сечение голотипа, Южное Притиманье, подверейский горизонт, экз. 
,  „ 3287 „ _
№ 328 1 Х35.
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Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг. 4, 5. Aljutovella inlermixta S a f., sp. nov.
Вожгалы, верхняя часть каяльского яруса.

4. Осевое сечение голотипа, экз. № -329 , Х35.
3287

5. То же, типичного экземпляра, экз. № 330” , Х35.
6 . 7. Aljutovella dagmarae S a f., sp. nov.

Вожгалы, верхняя часть каяльского яруса.
6 . Осевое сечение голотипа, экз. № , х35.

3 287
7. То же, типичного экземпляра, экз. № Зу2 ", х35.
8 . Aljutovella lepida L e o n t . ,  sp. nov.

Осевое скошенное сечение голотппа, Тепловка, пачка «Г* (иодверейский гори
зонт), экз. № "ззз~, Х35.

Т а б л и ц а  XXI
1. Aljutovella lepida L e o n t . ,  sp. nov.

Осевое сечение типичного экземпляра, Тепловка, пачка «Г», экз. № 175/3 
колл. ЦНШГа Сарбуртреста, хЗО.

2,3. Aljutovella lepida var. novoburasiensis L e o n t . ,  var. nov.
2. Осевое сечение голотипа, Тепловка, пачка «Г» (иодверейский горизонт), экз. 

№ 94 колл. ЦНШГа Сарбуртреста, хЗО.
3. То же, типичного экземпляра, Ириновка, верхняя часть верейского горизонта,

3287
экз. № - 334- ,х 3 5 .

4. 5. Aljutovella subaljutovica S a f., sp. nov.
Полазна, подверейский горизонт.

4. Осевое сечение голотипа, экз. № “335", Х35.
32875. Тангенциальное сечение типичного экземпляра, экз. № 336 , х35.

6 . 7. Aljutovella subaljutovica var. fragilis L e o n t . ,  var. nov.
6 . Осевое сечение голотипа, Тепловка, свита «Д», верейский горизонт, 

экз. № 73/3 колл. ЦНШГа Сарбуртреста, хЗО.
3187

7. То же, экземпляра из подверейского.горизонта, там же, экз. № "337“ Х35.

Т а б л и ц а  XXII 

1, 2. Aljutovella aljutovica R a u s.
1. Осевое сечение типичного экземпляра, Вожгалы, верейский горизонт, 

экз. № "ззв", Х35.
2. То же, экземпляра с более удлиненными^срединными оборотами, д. Альютово, 

р. Проня, верейский горизонт, экз. № “339“ , X 35.
3. 4. Aljutovella saratovica ( P u t r j a  et L e o n t . )

Ставрополь, нижняя часть каширского горизонта.
3. Почти осевое сечение типичного экземпляра, экз. № , х35.
4. Осевое скошенное сечение, хорошо видна складчатость перегородок,

^  3287
экз. № ■34L", X35.

5. Aljutovella splendida L e o n t . ,  sp. nov.
Осевое сечение голотипа, Ириновка, нижняя часть каширского горизонта, 
экз. № 457 колл. ЦНШГа Сарбуртреста, хЗО.

Т а б л и ц а  XXIII

1. Aljutovella conspecta L e o n t . ,  sp. nov.
Осевое сечение голотипа, Елшанка, верхняя часть верейского горизонта (пачка 
«Д»), экз. № 7 колл. ЦНИЛ’а Сарбуртреста, хЗО.

2. Aljutovella arrisionis L e o n t . ,  sp. nov.
Осевое сечение голотипа, там же, то же, экз. № 483 колл. ЦНИЛ’а Сарбур
треста, хЗО.

3. Aljutovella arrisionis var. molotovensis S a f., var. nov.
Осевое сечение голотипа, Полазна, верхняя часть верейского горизонта, 

3287экз. JV х35.
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Фиг.

Фиг.

4, 5. Aljutovella paraaljutovica S a f., sp. nov.
Краснокамск, иерейский горизонт. 3237

4. Осевое сечение голотипа, экз. Л» , х35.
32875. То же, типичного экземпляра, экз. № 344 , х35.

6 . 7. Aljutovella skelnevatica (Р u t г j а)
Осевые сечения типичных экземпляров, д. Альютово, р. Проня, верейский 

3287 3287
горизонт, экз. № 345 и "з40- , х35.

Т а б л и ц а  XXIV
Фиг. 1, 2. Aljutovella cybaea L e o n t . ,  sp. nov.

1. Осевое сечение голотипа, Ириновка, верхняя часть верейского горизонта 
(пачка «Д»), экз. № 126 колл. ЦНИЛ’а Сарбуртреста, хЗО.

2. То же, типичного экземпляра, д. Альютово, р. Проня, верейский горизонт,
3287

экз. Я» 347 ', х  35.
Фиг. 3—6 . Aljutovella artijicialis L e o n t . ,  sp. nov.

3. Осевое сечение отклоняющегося1 экземпляра, Тепловка, верейский гори
зонт, экз. № 130/2 колл. ЦНИЛ’а Сарбуртреста.

4. То же, голотипа, Тепловка, верхняя часть верейского горизонта, экз. 
ж» 3287N° 343 | х35.

5. То же, котипа, там же, то же, экз. № 131/2 колл. ЦНИЛ’а Сарбуртреста, хЗО.
6 . То же, отклоняющегося экземпляра, отличающегося укороченной формой

л „  ™ 3287раковины, д. Альютово, р. Проня^экз. № 349“ , Х35.
Фиг. 7, 8 . Aljutovella elongata (R a u s.)

Почти осевые сечения типичных экземпляров.
32877. Ставрополь, верхняя часть верейского горизонта, экз. № "350“ » Х35.

_  3287
8 . Вожгалы, нижняя часть верейского горизонта, экз. № 354“ , Х35.

Т а б л и ц а  XXV
Фиг. 1. Aljutovella distorta L e o n t . ,  sp. nov.

Осевое сечение голотипа, Курдюм, в кровле верейского горизонта, экз. № 770 
колл. ЦНИЛ’а Сарбуртреста, хЗО.

Фиг. 2. Aljutovella distorta var. biformis L e o n t . ,  var. nov.
Осевое сечение голотипа, Курдюм, в кровле верейского горизонта, экз. 
№ 798 колл. ЦНИЛ’а Сарбуртреста, хЗО.

Фиг. 3, 4. Aljutovella eoaljutovica S a f., sp. nov.
Вожгалы, нижняя часть верейского горизонта.

3287
3. Осевое сечение голотипа, экз. № *352", х35 .

3287
4. То же, типичного экземпляра, экз. № 353 -, х35.

Т а б л и ц а  XXVI
Фиг. 1—3. Aljutovella parasaratovica S a f., sp. nov.

1. Почти осевое сечение голотипа, Вожгалы, верейский горизонт, экз. № “354“ ,
х35.

2. Осевое немного скошенное сечение паратипа, Полазна, верейский горизонт,
'ЭКЗ. № 355 -, х35.

3. Осевое сечение типичного экземпляра, Ставрополь, каширский горизонт,
3287экз. № *356“ , Х35.

Фиг. 4, 5. Aljutovella postal j  utovica S a f ., sp. nov.
Полазна, нижняя часть каширского горизонта.

32874. Осевое сечение голотипа, экз. № 357 , х3 5 .
5. То же, типичного, более короткого экземпляра с более широкой спиралью,

ЭКЗ. «N° 35g , х35.

1 Этот экземпляр отличается свободной спиралью навивания и массивными хо 
матами.
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Фиг. 1, 2. Aljutovella postal) utovica var. dilucida L e o n  t., var. nov.
Курдюм, каширский горизонт. ^

1 . Осевое сечение голотипа, экз. № 359 , х35 .
2. То же, типичного экземпляра, экз. № 727, колл. ЦНИЛ’а Сарбуртреста. 

Фиг. 3, 4. Aljutovella devexa S a f., ер. nov.
Полезна, нижняя часть каширского горизонта.

3. Почти осевое сечение голотипа, экз. № "з60 , х35.
3287 .

4. Осевое сечение типичного экземпляра (forma В?), экз. М -3^—, х35.
Фиг. 5, 6 .  Aljutovella priscoidea (R a u s.)

5 Почти осевое сечение типичного экземпляра, Полазна, каширский горизонт, 
3287

экз. № *362 > Х35.
6 .. Тангенциальное сечение типичного экземпляра, Ставрополь, каширский 

горизонт, экз. № -303- ,  х  35.

Т а б л и ц а  XXVfl

Т а б л и ц а  XXVIII

Фиг. 1, 2. Aljutovella complicata S a f., sp. nov.
1. Осевое сечение голотипа, р. Цна, Инина Слобода, каширский горизонт, 

3287
экз. № 364 х35.

3287
2. Осевое сечение паратипа, Полазна, каширский горизонт, э р .  № -335-  

х35.
Фиг. 3, 4. Aljutovella znensis R a u s., sp. nov.

P. Цна, Инина Слобода-t каширский горизонт.
3. Осевое сечение голотипа, экз. № 3287

366 х35.
3287

4. То же, типичного экземпляра, экз. № “357“ , х35 .
Фиг. 5, 6 . Fusulinella rjasanensis R a u s., sp. nov. ^

P. Цна, Инина Слобода, каширский горизонт.
3287

5. Осевое сечение голотипа, экз. № х20.
3287

6 . Осевое скошенное сечение типичного экземпляра, экз. № -339- , х20.
Фиг. 7, 8 . Fusulinella schubertellinoides var. elshanica R a u s., var. nov.

7. Осевое сечение голотипа, Сызрань, нижняя часть подольского горизонта,
ЭКЗ. № “это", х 20.

8 . Осевое скошенное сечение типичного экземпляра, р. Цна, Инина Слобода, 
каширский горизонт, экз. № - 371 , х 20 .

Т а б л и ц а  XXIX

Фиг. 1, 2. Fusulinella paraschubertellinoides ( P u t r j a e t  L e o n t . )
1. Тангенциальное сечение, Южное Притиманье, основание мячковского гори

зонта, экз. № 372~, х 20 .
2. Осевое сечение типичного экземпляра, Полазна, верхняя часть каширского

горизонта, экз. № "373т ,  х 20 .
Фиг. 3. Fusulinella aff. paraschubertellinoides ( P u t r j a  et L e o n t . )

Осевое сечение экземпляра, отличающегося очень массивными дополнитель
ными отложениями во внутренних оборотах, Сызрань, верхняя часть каширт
с кого горизонта, экз. № “374“ , х 20 .

Фиг. 4, 5. Fusulinella praecolaniae S a f., sp. nov.
Полазна, средняя часть каширского горизонта.

4. Осевое сечение голотипа, экз. № 375 , х20.
5. Почти осевое сечение более крупного экземпляра, приближающегося к F.

3287paraschubertellinoides ( P u t r j a  et L e o n  t.), экз. № “370“ , x 20.
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Т а б л и ц а  XXX

Фиг. 1, 2. Fusulinella colaniae L e e  et C h e n .
Осевые сечения типичных экземпляров, нижняя часть подольского горизонта. 

3287
1. Ставрополь, экз. № "377“ , х20.

3287
2. Д. Ухорская, р. Проня, экз. № 375“ , х20.

Фиг. 3, 4. Fusulinella colaniae var. borealis R a u s .,  var. nov.
3. Осевое сечение голотипа, Ставрополь, нижняя часть подольского горизонта, 

3287экз. № 379 Х20.
4. То же, экземпляра

подольский горизонт, экз. №
более массивным наружным текториумом, Вожгалы, 

3287
380 X 20.

3287
Фиг. 5, 6 . Fusulinella colaniae subsp. meridionalis R a u s., subsp. nov.

5. Осевое сечение голотипа, Ставрополь, подольский горизонт, экз. № пщ1
х20.

6 . То же, экземпляра с более слабыми томатами, д. Образцово, р. Капшрка, 
подольский горизонт?, экз.' № ~з$2~, х 20 .

Фиг.. 7—9. Fusulinella paracolaniae S a f., sp. nov.
7. Осевое сечение голотипа, Полазна, нижняя часть подольского горизонта,

экз. № , х 20 .
Сивинь, подольский горизонт, экз.экземпляра, »Р-

384
8 . То же, типичного

3287
N® "385" » X 20 .

9. То же, типичного экземпляра, Ставрополь, подольский’ горизонт,
3287

№  386 » Х 2 0 .
Фиг. 10, 11. Fusulinella gerasimovi S a f., sp. nov.

Полазна, каширский горизонт.
328710. Осевое сечение голотипа, экз. № 337' -, х20.

экз.

И . Тангенциальное сечение, экз. № 3287 
388 1 Х20.

Т а б л и ц а  XX XI

Фиг.

Фиг.

1, 2. Fusulinella vozhgalensis S a f., sp. nov.
Вожгалы, подольский горизонт.

,  ■ _  32871. Осевое сечение голотипа, экз. № -jjgjp,
32872. То же, типичного экземпляра, экз. №

Фиг.

Фиг.

X 20.
39(Г » х 20-

3, 4. Fusulinella vozhgalensis subsp. devexa R a u s., subsp. nov.
Южное Притиманье, основание мячковского горизонта.

3. Осевое сечение голотипа, экз. № ~з91 х20 .
4. Почти осевое сечение экземпляра с большой начальной камерой (forma А?), 

с более постепенным вытягиванием оборотов и с более короткими хоматами,
экз. № “392", X 20 .

5. 6 . Fusulinella vozhgalensis S a f. subsp. molokovensis R a u s.
Нижняя часть мячковского горизонта.

5. Осевое сечение голотипа, д. Молоково, Верхняя Волга, экз. Л 2 аоа » Х 20 .
3287Подольск, экз. № “394“ .

subsp. nov.

3287 
393 1

х 20.6 . То же, типичного экземпляра,
7—9. Fusulinella bocki М о е 1 1.

Осевые сечения типичных экземпляров, нижняя часть мячковского горизонта.
32877. Д. Новлинское, экз. № ~395 , х20.

3287
8 . Г. Подольск, экз. № 396 X 20.

3287
397 » X 20.

Фиг. 10. Fusulinella bocki subsp. timanica R a u s., subsp
9. Южное Притиманье, экз. №

nov.
Осевое сечение типичного экземпляра, д. Новлинское, мячковскии горизонт, 

3287
экз. № "398" , х20.
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Г а б л  п ц а XXXII

Осевое сечение голотнпа, Южное Притиманье, подольский горизонт,
экз. № “399", х 20 .

Фиг. 2, 3. Fusulinella bocki subsp. intermedia R a u s., subsp. nov.
2. Почти осевое сечение голотнпа, Шереметьевский карьер, мячковский горн-

3287
зонт, экз. Л» 400 » х 20.

3. Осевое сечение более короткого экземпляра с непостоянным уплощением 
средних оборотов, Мячково, экз. ^2 401 » х 20 .

Фиг. 4, 5. Fusulinella bocki var. pauciseptata R a u s. et B e l .
Осевые сечения типичных экземпляров, Полазнац мячковский горизонт, 

xf. 3287 3287 _
экз. JNI* 402“ и -403", X 20.

Фиг. 6 , 7. Fusulinella praebocki R a u s .,  sp. nov.
Южное Притиманье, каширский горизонт.

6. Осевое сечение голотипа, экз. № 404 > X 20.
3287

7. Почти осевое сечение типичного экземпляра, № "405“ > х20.
Фиг. 8 , 9. Fusulinella pseudobocki L e e  et C h e n .

Осевые сечения типичных экземпляров, мячковский горизонт.
3287

8 . Подольск, экз. № “400", х20. 9
3287

9. Южное Притиманье, экз. № 407 х20.

Фиг. 1. F u s u l i n e l l a  b o c k i subsp. t i m a n i c a  R a u s., subsp. nov.

Т а б л и ц а  XXXIII
Фиг. 1, 2. Fusulinella pseudobocki var. ovoides R a u s., var. nov.

1. Осевое сечение голотипа, ст. Домодедово, мячковский горизонт,
экз. № -щ - , X 20 .

2. То же, типичного экземпляра, г. Подольск, мячковский горизонт, экз. 

■N*2 ^409~» х  20-
Фиг. 3. Fusulinella fluxa L e e  ct C h e n

Осевое сечение, типичного экземпляра, г. Подольск, мячковский горизонт, 
3287

ЭКЗ. № "41о", X 20.
Фиг. 4, 5. Fusulinella helenae R a u s., sp. nov.

4. Осевое сечение голотипа, Шереметьевский карьер, мячковский горизонт,
3287

экз. № "4т р , х 20 . 4
г г „  ’ „  ~ . 32875. То же, типичного экземпляра, г. Подольск, мячковский горизонт, ,

Х20.

3287

Т а б л и ц а  XXXIV
Фиг. 1, 2. Fusulinella mosquensis R a u s. et S a f., sp. nov.

1. Осевое сечение голотипа, с. Мячково, мячковский горизонт, экз. № yjy- 
X 20.

2. То же, типичного экземпляра, г. Подольск, мячковский горизонт, экз.
3287

*N2 4i4 » X 20.
Фиг. 3, 4. Fusulinella гага S h 1 у к.

3. Осевое сечение типичного экземпляра, д. Новлинское, мячковский горизонт,
экз. № -4Y5—, х 20:

4. Тангенциальное сечение типичного экземпляра, г. Подольск, мячковский го-
3287ризонт, экз. № -410“ , х 20 .

Фиг. 5. Fusulinella cumpani Р u t г j а
Осевое сечение типичного экземпляра, с. Мячково, мячковский горизонт, экз.
№ 4 т г -, Х20.417

Фиг. 6 . Fusulinella pseudoschwagetinoides Р u t г j а
Осевое сечение типичного экземпляра, Полазна, кровля мячковского горизонта,
экз. № х20.
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3287
1. Fusulinella (?) podolskensis R a u s., sp. nov.

Осевое сечение голотипа, г. Подольск, мячковский горизонт, экз. N° ,
х 20.

2. Fusulinella schwagerinoides var. adjuncta S h 1 у k.
Осевое сечение типичного экземпляра, Псаревский карьер, тегулифериновый 

3287
горизонт, экз. Л» “42о“ , х  20.

3. 4. Fusulinella subpulchra Р u t г j а
Инина Слобода, р. Цна, каширский горизонт.

32873. Осевое сечение экземпляра № 421 х20 .
3287

4. Осевое скошенное сечение экземпляра N° 422 > х20 .
5—8. Fusulinella eopulchra R a u s . ,  sp. nov.

32875. Осевое сечение голотипа, Вожгалы, мячковский горизонт, экз. № »
х 20.

6 . То же, наиболее мелкого экземпляра, р. Ылыч, мячковский горизонт, экз.
№ , х20.

7. Осевое слегка скошенное сечение наибблее крупного экземпляра, хорошо видна 
волнистость перегородок в осевых концах, Вожгалы, мячковский горизонт,

3287ЭКЗ. № "425“ , X 20.
8. Осевое сечение типичного экземпляра, д. Новлинское, мячковский горизонт,

экз. № - щ - ,  х 20. I
9. Fusulinella pulchra R a u s. et B e l .

Осевое сечение типичного экземпляра, р. Ылыч, мячковский горизонт,
экз. N° -42т", X 20.

Т а б л и ц а  XXXV

Т а б л и ц а  XXXVI
1, 2. Wedekindellina uralica (D u t k.)

Осевые сечения типичных экземпляров.
3287

1. Южное Притиманье, подольский горизонт, экз. № 428 » Х^О.
3287

2. Вожгалы, кровля мячковского горизонта, экз. N  429 » х 20 .
3. Wedekindellina uralica var. inf lata (D u t k.)

Осевое сечение типичного экземпляра, Полазна, кровля мячковского гори- 
8287

зонта, экз. № "435^, х 20 .
4—7. Wedekindellina subovata S a f., sp. nov.
4. 5. Лёвшино, мячковский горизонт.
4. Осевое сечение голотипа, э к з . № 431 » х 2 °*

32875. То же, экз. № 431а , х35.
6 . То же, типичного экземпляра, Вожгалы, основание подольского горизонта,

3287
ЭКЗ. № 432 » Х20. 3287

7. То же, Южное Притиманье, подольский горизонт, экз. № "433", х20.
8 . 9. Wedekindellina dutkevichi R a u s. et В е 1.

Осевые сечения типичных экземпляров, подольский горизонт.
3287

8 . Вожгалы, экз. № - щ - ,  х20.
3287

9. Южное Притиманье, экз. № -435- ,  х20.
10, 11. Wedekindellina excentrica var. magna R o t h  et S k i n n e r ,  p. Нибель,

3287 3287 OA
верхняя часть московского яруса, экз. jN° “щ -  и 437 , х 20 .

12— 14. Р arawedekindellina kamensis S a f. gen. et sp. nov.
12. Осевое сечение голотипа, Полазна, основание подольского горизонта, 

3287экз. № 438 X 20.
13. Тот же экземпляр, х45.
14. То же, типичного экземпляра, Лёвшино, мячковский горизонт, экз. 

3287N° 439 х20.
15—17. Р arawedekindellina pechorica R a u s., sp. nov. 

P. Ылыч, мячковский горизонт.
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15.
16. 
17.

3287 
440 ’ Х20.Осевое сечение голотипа, экз. №

Оот же экземпляр, х  45.
] 1очти осевое сечение типичного экземпляра №

3287 
441 > X 20.

Т а б л и ц а  XXXVII

1—!3. Hemifusulina dutkevichi var. samarensis R a us . ,  var. nov.
1. Осевое сечение голотипа, Сызрань, каширский горизонт, экз. № 3287 

442 ,
X 20.

2. Скошенное осевое сечение, д. Нерядово, на р. Вазузе, нижняя часть подоль-
3287

ского горизонта, экз. № "443“ , х 20 .
3287

3. То же, Вожгалы, каширский горизонт, экз. JY° 444 > х 2 0 ‘
4. 5. Hemifusulina dutkevichi subsp. pechorica R a u s., subsp. nov.

P. Исперед-ды-кост-иоль, каширский горизонт.
4. Осевое сечение голотипа, экз. № "445“ , х20.

32875. Тангенциальное сечение типичного экземпляра, № х20.
6 . 7. Hemifusulina volgensis ( P u t r j a  et L e o n t . ) .

Осевые сечения типичных экземпляров, Сызрань, каширский горизонт, 
_  3287 3287

ЭКЗ. № 447- и -443-, х 2 0 .
8 , 9. Hemifusulina volgensis subsp. syzranica R a u s., subsp. nov.
8 . Осевое сечение голотипа, Сызрань, каширский горизонт, экз. № 449 ,

X 20.
32879. То же, типичного экземпляра, Юлово-Ищим, экз. № 450 , х20.

10. Hemifusulina volgensis var. intermedia S a f.> var. nov.
Осевое сечение голотипа, Вожгалы, каширский горизонт„экз. N2 - щ - ', X 20.

11—13. Hemifusulina nataliae R a u s., sp. nov.
___ .. 3287

11. Осевое сечение голотипа, д. Толпино, каширский горизонт, экз. № 452 ,
х 20.

12. Осевое сечение типичного экземпляра с более округлыми внутренними оборо-
3287 • 1тами, Сызрань, каширский горизонт, экз. № - щ - , х20.

13. Стенка того же экземпляра, хорошо видны тонкие поры, х50.
14. 15. Hemifusulina polasnensis S a f., sp. nov.
14. Осевое сечение голотипа, Полазна, верхняя часть каширского горизонта, 

экз. № -щ -,' х 20 .
15. Почти осевое сечение типичного экземпляра, Вожгалы, верхняя часть ка-

3287
ширского горизонта, экз. № ~456 , х 20 .

16. Hemifusulina consobrina R a us . ,  sp. nov.
Осевое сечейие голотипа, д. Нерядово, на р. Вазузе, подольский горизонт,
экз. № х 20 .

Т а б л и ц а  XXXVIII
1, 2. Hemifusulina consobrina R a us . ,  sp. nov.

Более короткие экземпляры, д. Холохольня, подольский 
_  3 287 3287
^ - 458 и 4̂59 > Х 20*

3—6. Hemifusulina moelleri R a u s., nom. nov.
Осевые сечения, каширский горизонт.

3. Типичного экземпляра, д. Глубокая, экз. № 460 ~, х20 .
3287

горизонт, экз.

4. Д. Холохольня, экз. № 461 X 20.
5. Экземпляра с более вздутыми внутренними оборотами, Белая гора, р. Истья, 

экз. № ~4б2~, х 20 .
6 . Наиболее крупного экземпляра с притупленными осевыми концами, Рязанская

3287
область, экз. Л» 463 , х 20 .
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7—9. Hemifusulina pseudobocki Р u t г j a et L е о n t,
7. Осевое сечение типичного экземпляра, Белая гора, р. Истья, верхняя часть 

каширского горизонта, экз. № -щ —, х 20 .
8 . Уклоняющийся экземпляр с более субцилнндричными наружными оборотами 

(subsp. vjatkensis), Вожгалы, верхняя часть каширского горизонта, экз.
№ х20.

4100 32879. То же, Рязанская область, каширский горизонт, экз. As х20.

Т а б л и ц а  X X X IX
1—6 . Hemifusulina kashirica В о 1 k h., mscr.
1. Осевое сечение топотипа, Ордынская скважина, глуб. 121,8 м, основание

3287подольского горизонта, экз. As , х20.
2. То же, типичного экземпляра, там же, экз. № х20.
3. Топотипический экземпляр коллекции М. А. Болховитиновой, Ордынская 

скважина, глуб. 121,45 м, основание подольского горизонта, х10.
4. Осевое сечение экземпляра с наиболее слабой складчатостью перегоро

док, д. Сайгатово, верхняя часть каширского горизонта, экз. № ,
х 20 .

5. То же, экземпляра с сильной складчатостью перегородок, д. Нерядово, 
р. Вазуза, каширский горизонт, экз. As 7̂0 , х20.

6 . То же, типичного экземпляра, Б елф  гора, верхняя часть каширского гори-
3287 _зонта, экз. № 7̂1 , х 20 .

7— 10. Hemifusulina truncatula R a u s., sp. nov.
7. Осевое сечение голотипа, д. Нерядово, р. Вазуза, нижняя часть подольского

3287
горизонта, экз. № "472“ , х 20.

8 . То же, наиболее укороченного экземпляра, хорошо видны в стенке поры,
3287

экз. № “̂ тз- , х 20 .
32879. То же, типичного экземпляра, экз. № “4^4", х20.

10. Экземпляр со слабой складчатостью, переходящий к Я. consobrina, д. Сайга
тово, верхняя часть каширского горизонта, экз. As 475 , х 20 .

11, 12. Hemifusulina communis 
11. Осевое сечение голотипа,

As
3287 
476 ’ X 20.

R a u s., sp. nov. 
д. Холохольня, каширский горизонт, экз.

12. То же, типичного экземпляра, д. Толпино, каширский горизонт, экз.
№ jff-, х 20.

Т а б л и ц а  XL
1, 2. Hemifusulina communis var. acuta R a u s., var. nov.
1. Осевое сечение голотипа, д. Нерядово, р. Вазуза, каширский горизонт,

экз. As 478 > х 20 .
2. То же, типичного экземпляра, Сызрань, каширский горизонт, экз.

3287
№ 479 » X 20.

3. Hemifusulina communis var. borealis R a u s., var. nov.
Осевое сечение голотипа, p.. Исперед-ды-кост-иоль, каширский горизонт?, 

3287
экз. As 48о“ , X 20.

4, 5. Hemifusulina paraelliptica 
4. Осевое сечение голотипа, 

3287№ -щ-, X20.

R
Д.

a u s . , sp. nov. 
Холохольня, каширский горизонт, экз.

5. То же, 
х, 3287 

482 >

типичного
X 20.

экземпляра, Р- Лопасня, каширский горизонт, экз.

6, 7.  Hemifusulina pulchella R a u s . ,  sp. nov.
Д. Холохольня, каширский горизонт.

3287
6 . Осевое сечение голотипа, экз. As • 433- ,  х20.

3287
7. То же, типичного экземпляра, экз. As ' 434", х20.
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8, 9. Hemifusulina vozhgalica S a f., sp. nov.
8. Осевое сечение голотипа, Вожгалы, в кровле каширского горизонта,

экз. № -щ - , х20.
9. То же, типичного экземпляра, Белая гора, р. Истья, каширский горизонт, 

экз. № - щ - ,  х  20.
10, 11. Hemifusulina rjasanensis R a u s., sp. nov.
10. Осевое сечение голотипа, Белая гора, р. Истья, каширский горизонт,

экз. № 487“ , х  20.
11. То же, типичного экземпляра, Мишелева гора, каширский горизонт,

ЭКЗ. № "488“ , х20.

Т а б л и ц а  XLI
1—3. Hemifusulina (?) splendida S a f., sp. nov.
1. Почти осевое сечение голотипа, Вожгалы, каширскпй горизонт, экз. 

3287№ х20.489 »
2. Скошенное осевое сечение паратипа, Полазна, каширский горизонт, экз.

3287
№ "49<Г > х 2 °-

3. Осевое сечение типичного экземпляра, р. Сивинь, каширский горизонт, экз.
№ X20.

4. 5. Hemifusulina (?) splendida var. globosa S a f. sp. et var. nov.
4. Осевое сечение голотипа, Вожгалы, каширский горизонт, экз. № ^ у , 

х 20 .
5. То же, типичного экземпляра, р. Сивинь, каширскпй горизонт, экз.

№ W - .  х20.
6 . 7. Hemifusulina (?) splendida var. rhomboidalis R a u s., var. nov.

Сызрань, каширский горизонт.
6 . Осевое сечение голотипа, экз. № -щ - , х20.

3287
7. То же, типичного экземпляра, экз. № 495 , х20 .
8—10. Hemifusulina elegantula R a u s .,  sp. nov. ,
8 . Осевое сечение голотипа, д. Васькино, основание подольского горизонта,

3287
экз. № Т9б“ »х 2 0 *

3287
9. То же, типичного экземпляра, там же, подольский горизонт, экз. № "497", 

X 20.
10. То же, экземпляра с менее резко выраженной ромбичностью предпоследнего

3287оборота, д. Толпино, подольский горизонт, экз. № -498“ , х20.
11— 13. Hemifusulina subrhomboides R a u s .,  sp. nov.
11. Осевое сечение голотипа, д. Васькино, основание подольского горизонта,

3287экз. № -499- ,  х 20 .
12. То же, наиболее удлиненного экземпляра, там же, подольский горизонт,

экз. № '5оо~‘, х 2 0 -
13. То же, типичного экземпляра, д. Толпино, подольский горизонт, экв.

3287
№ “501~г х 20 .

Т а б л и ц a XLII
1 ,2 . Hemifusulina proelegantula R a u s .,  sp. nov. 

Д. Холохольня, каширский горизонт.
1 . Осевое сечение голотипа, экз. № "502” , х20.

X 20.32872. То же, более веретеновидного экземпляра, экз. № 50з »
3. Hemifusulina aff. proelegantula R a u s.

Осевое сечение экземпляра, более близкого к Н. elegantula, но отличающегося 
удлиненными внутренними оборотами, д. Холохольня, каширский горизонт,
экз. № g |L  , х20.
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4. Осевое сечение голотипа, p. Истья, Мишелева гора, верхняя часть кашир-
ж. 3287ского горизонта, экз. Л» -эдр- , х 20 .

3287
5. То же, более короткого экземпляра, д. Толпино, р. Волга, экз. № ~506 г

X 20.

4, 5. H e m i f u s u l i n a  f i r m a  R a u s., sp. nov.

6—8 . Hemifusulina bocki M o e l l e r  
Ст. Пески, мячковский горизонт.

3287
6 , 7. Осевые сечения типичных экземпляров, № "507 и
8 . Часть стенки 

3287509 » Х40.
трех последних оборотов типичного

3287
508 » х  20-

экземпляра,

9, 10. Hemifusulina bocki var. mosquensis R a u s., var. nov.
Осевые сечения, ст. Пески, мячковский горизонт.

3287
9. Голотипа, экз. № -gig- , х20. *

328710. Типичного экземпляра, экз. № -щ - f х20.
11, 12. Hemifusulina stabilis R a u s. et S a f., sp. nov. 

Осевые сечения, ст. Пески, мячковский горизонт.
3287

И . Голотипа, экз. № -^12 ~ , х20.
3287

12. Типичного экземпляра, экз. № ~у13 , х20 .

экз.

*
Т а б л и ц a XLIII 

1, 2. Eofusulina triangula (R a u s. et B e  1.)
1. Осевое сечение типичного экземпляра, Полазна, верейский горизонт,

3287экз. № -g jy  , х20 .
2. Тангенциальное сечение типичного экземпляра, Юлово-Ишим, верхняя часть 

Верейского горизонта, экз. № - щ -  , х20 .
3. 4. Eofusulina triangula var. rasdorica P u t г j a

Осевые сечения типичных экземпляров, каширский горизонт.
3. Д. Барановка, Пензенской области, экз. № ~у16 , х10.

3287
4. Полазна, экз. № -gpf- , х10.
5. Fusulina antiqua R a u s .,  sp. nov.

Осевое сечение голотииа, р. Цна, Инина Слобода, нижняя часть каширского
горизонта, экз. № '518 , х20.

6. Fusulina antecedens R a u s . ,  sp. nov.
Осевое сечение голотипа, р. Цна, Инина Слобода, нижняя часть каширского 

3287горизонта, экз. № , х20.
7—9. Fusulina ozawai R a u s .  et B e l .
7. Фотография голотипа, Сызрань, верхняя часть каширского горизонта, 

экз. № 1278 колл. 2794, х20.
8. Осевое сечение типичного экземпляра, р. Проня, Сухой лог, подольский 

горизонт, экз. № 322-  г х20.
3287

9. Осевое сечение типичного экземпляра, р. Вазуза, д. Нерядово, экз. № ~ь2зГ г
X 20. •

Т а б л и ц a XL1Y
1, 2. Fusulina ozawai var. pronensis R a u s., var. nov.
1. Осевое сечение голотииа, p. Проня, Сухой лог, подольский горизонт, экз.

2. Осевое скошенное сечение оригинала № 1271 колл. 2794, табл. III, фиг. 1, 
Раузер-Черноусова и Беляев, 1940.

3. Fusulina paraozawai R a u s . ,  sp. nov.
Осевое сечение голотипа, р. Лоиасня, верхняя ?асть каширского горизонта,
экз. JV° , х 20 .
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Осевое слегка скошенное сечение. 
3287
526 » х 20.

4. F u s u l i n a  s c h f l l w i e n i  S t a f f .
Лёвшино, подольский горизонт, экз.

5, 6 . Fusulina schellwieni var. apokensis R a u s .,  var. nov.
Д. Апоки, верхняя часть каширского горизонта.

32875. Осевое сечение голотипа, экз. № *597“ ; х20.
3287

6 . То же, типичного экземпляра, № , х ^0.
7—9. Fusulina bona С h е г n. et R a u s., sp. nov.
7. Осевое сечение типичного экземпляра, Курдюм, подольский горизонт, 

экз. № 3 колл. ЦНИЛ’а Сарбуртреста.
8 . То же, типичного экземпляра, Белая гора, р. Истья, каширский горизонт,

экз. № -529“ , х 20 .
9. То же, наиболее укороченного экземпляра, р. 

№ S  х 20.
Волга, д. Апоки, экз.

Фиг. 10. Fusulina pseudoelegans С h e r n . ,  sp. nov.
Осевое сечение голотипа, Курдюм, подольский горизонт, экз. № 8 , колл. 
ЦНИЛ’а Сарбуртреста, х21.

Т а б л н ц a XLV

Фиг. 1—3. Fusulina pseudoelegans С h e r n . ,  sp. nov.
1. Осевое сечение типичного экземпляра, Курдюм, подольский горизонт, экз. № 67 

колл. ЦНИЛ’а Сарбуртреста, х22.
2. Слегка скошенное осевое сечение типичного экземпляра, Сызрань, верхняя

3287
часть каширского горизонта, экз. № "5зТ~» х ^0 .

3. Осевое сечение наиболее короткого экземпляра, р. Истья, Белая гора, кашир
ский горизонт, экз. № “532", х 20.

Фиг. 4. Fusulina pseudoelegans var. keltmensis R a u s., var. nov.
Осевое сечение голотипа, Южное Притиманье, подольский горизонт, экз.
*  Х20.

Фиг. 5—7. Fusulina dunbari S о s п., mscr.
5. Осевое сечение типичного экземпляра, Курдюм, подольский горизонт, экз. 

№ 328 колл. 'ЦНИЛ’а Сарбуртреста, х22.
6 . Скошенное сечение, Южное Притиманье, подольский горизонт, экз.

№ -Щ1, X 20.
7. Осевое сечение наиболее удлиненного экземпляра, Курдюм, подольский гори

зонт, колл. ЦНИЛ’а Сарбуртреста, экз. № 93, х21.

Т а б л и ц а  XLVI

Фиг. 1. Fusulina elshanica Р u t г j a et L е о n t о v i с h.
Тангенциальное сечение типичного экземпляра, д. Васькино, подольский гори- 

3287аонт, экз. № ~535 , х 20.
Фиг. 2. Fusulina elshanica var. timanica R a u s . .  var. nov.

Осевое сечение голотипа, Южное Притиманье, подольский горизонт, экз.
№ S  х20.

Фиг. 3, 4. Fusulijia elshanica subsp. vaskinensis R a u s., subsp. nov.
3287Котипы, Васькино, основание подольского горизонта, экз. № -537-  (forma В?) 

3287
и экз. № “538“ , Х20.

Фиг. 5, 6 . Fusulina elegans R a u s .  et B e l .
5. Осевое сечение типичного экземпляра, д. Нерядово, р. Вазуза, подольский

3287горизонт, экз. № 5з9 , х 20.
3287

6 . То же, Полазна, мячковский горизонт, экз. № “540", х20.
Фиг. 7. Fusulina elegans R a u s . et B e l .  forma decurta R a u s., forma nov.

Осевое сечение типичного экземпляра, Сызрань, мячковский горизонт, 
3287экз. До -54Р ,  х  20.
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Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фис,

Фиг.

Ф>иг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Fusulina elegans R a u s. et B e l .  forma longa R a u s., forma nov.
Осевое сечение типичного экземпляра, д. Свистуново, подольский горизонт, 

3287
ЭКЗ. Д® “542", Х20.

Т а б л и ц а  XLVII
Fusulina elegans var. devexa R a u s., var. nov.

3287Осевое сечение голотипа, Нытва, мячковскии горизонт, экз. Д® "543“ , X 20. 
Fusulina siviniensis R a u s., sp. nov.

3287Осевое сечение голотипа, p. Сивинь, мячковский горизонт, экз. № ' 544“ ,
X 20.

3. Fusulina adelpha S a f., sp. nov. 328*;
Осевое сечение голотипа, Вожгалы, подольский горизонт, экз. № *-5̂
X 20.

4. Fusulina nytvica S a f., sp. nov.
3287Осевое сечение голотипа, Нытва, мячковский горизонт, экз. № , х  20.

5, 6 . Fusulina nytvica var. callosa S a f., sp. et var. nov.
„  4 32875. Осевое сечение голотипа, Вожгалы, мячковскии горизонт, экз. Д® “547“ ,

X 20.
6. То же, типичного экземпляра, д. Свистуново, подольский горизонт, 

3287
ЭКЗ. Д® j>4g , X 20.

Т а б л и ц а  XLVIII
1, 2. Fusulina samarica R а 11 s. et B e l .
1. Осевое сечение типичного экземпляра, Южное Притиманье, подольский го

ризонт, экз. №• 549 , X 20.
32872. То же, Сызрань, мячковский горизонт, экз. № “550", х20 .

3. 4. Fusulina paradistenta S a f o n o v a ,  sp. nov^
3. Осевое сечение голотипа, Южное Притиманье, верхняя часть подольского 

3287горизонта, экз. № “55]" , х 20.
4. Слегка скошенное осевое сечение типичного экземпляра, Вожгалы, мячков

ский горизонт, экз. № ~552“ , х 20.
5, 6 . Fusulina truncatulina T h o m p s o n

Осевые сечения типичных экземпляров, Полазна, мячковский горизонт, 
3287 3287экз. № « о  и , х 20.553

. Fusulina kirovi 
Осевое сечение
№ W>X20.

554
S a f o n o v a ,  sp. nov.
голотипа, Вожгалы, кровля мячковского горизонта, экз.

8. Fusulina consobrina S a f o n o v a ,  sp. nov.
Осевое сечение голотипа, Вожгалы, вблизи кровли мячковского горизонта, 

3287
ЭКЗ. Д® “556", X 20.

Т а б л и ц а  X L IX
. Fusulina consobrina S a f., sp. nov.

Осевое сечение экземпляра, переходного к F. kirovi \ a f., Вожгалы, 
вблизи кровли мячковского горизонта, экз. № 557 , х 20.
3. Fusulina kulikiana R a u s . ,  sp. nov. 3287

. Осевое сечение голотипа, д. Улитино, подольский горизонт, экз. Д® -559- ,
х 20.

. То же, более короткого экземпляра, д. Свистуново, подольский горизонт, 
3287

ЭКЗ. Д® 559 , Х20.
, 5. Fusulina ulitinensis R a u s . ,  sp. nov.
Д. Улитино, подольский горизонт.

3287
t. Осевое сечение голотипа, экз. № "550“ , х20 .
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Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

5. То Же, типичного экземпляра, экз. Л? , х20.
6—8 . Fusulina ylychensis R a u s., sp. nov.

P. Ылыч, кровля мячковского горизонта.
3287

6 . Осевое сечение голотипа, экз. Л» > х20.
3287

7. То же, наименее складчатого экземпляра, экз. Л" -503 , х20.
8 . Почти осевое сечение экземпляра, с очень массивными дополнительными

3287отложениями во внутренних оборотах, экз. № "554", х 20 .

Т а б л и ц а  L
1—3. Fusulina pancouensis ( L e e )  var. okensis R a u s., var. nov*

P. Цна, подольский горизонт.
’ 32871. Осевое сечение голотипа, экз. № 505“ , х17.

2. То же, экземпляра, с более сильной и высокой складчатостью перегородок, 
экз. № -507", х 2 0 .

3287
3. То же, типичного экземпляра, JV« "500“ , х17 .
4. Fusulina innae R о s.

Осевое сечение типичного экземпляра, г. Подольск, нижняя часть мячков-
3287

ского горизонта, экз. № “50s", х 20 .
5. 6 . Fusulina rauserae С h е г n., sp. nov.

Курдюм, подольский горизонт.
5. Осевое сечение голотипа, экз. № 72 колл. ЦНИЛ’а Сарбуртреста, х15.
6 . То же, типичного экземпляра, экз. № 1 колл. ЦНИЛ’а Сарбуртреста, х  15.

Т а б л и ц а  LI
1. Fusulina rauserae С h e r n . ,  sp. nov.

Осевое сечение более веретенообразного экземпляра, Курдюм, подольский 
горизонт, экз. № 222 колл.'ЦНИЛ’ а Сарбуртреста, х20 .

2. Fusulina disputabilis С h e r n . ,  sp. nov.
Осевое сечение голотипа, Тепловка, подольский горизонт, экз. № 84/2 колл. 
ЦНИЛ’а Сарбуртреста, х20 .

3. 4. Fusulina junpta С h e  rn. ,  sp. nov.
Курдюм, подольский горизонт.

3. Осевое сечение голотипа, экз. № 237/2 колл. ЦНИЛ’а Сарбуртреста, 
X 20.

4. То же, типичного экземпляра, № 118, колл. ЦНИЛ’а Сарбуртреста, х20.
5. Fusulina cylindrica F i s с h. em. M о e 1 1.

Осевое сечение типичного экземпляра, ст. Домодедово, мячковский гори- 
3287

зонт, экз. № “509“ , X 2 0 .
6 . 7. Fusulina cylindrica F i s с h. em. M о e 1 1. var domodedovi R a u s. var. 

nov.
6 . Осевое сечение голотипа, ст. Домодедово, мячковский горизонт, экз. 

№ -|8 г . X20.
7. То же, типичного экземпляра, Шереметьевский карьер, мячковский горизонт,

3287
экз. № -577- ,  х 2 0 .

Т а б л и ц а  LII
1. Fusulina mosquensis R a us . ,  sp. nov.

Осевое сечение голотипа, ст. Домодедово,
№ х 20 .

2—4. Fusulina quasicylindrica ( Le e )
Ст. Пески, мячковский горизонт.

2 . Осевое сечение более короткого экземпляра, экз.
32873. То же, более удлиненного экземпляра, экз. № 57^

3287
4. То же, экз. № "575“ , х20 .
5. 6 . Fusulina kamensis S a f., sp. nov.

Полазна, в кровле подольского горизонта.

мячковский горизонт, экз.

№ 573 1
, х20.

X 20.

369



5. Осевое сечение голотипа, экз. № 576 , х17.
3287

6 . То же, экземпляра с более вздутыми срединными оборотами, экз. Л г "577 ,
X 17.

Фиг.

Ф и г .

Ф и г .

Ф и г .

Ф и г .

Ф и г .

Ф и г .

Ф и г .

Ф и г .

Т а б л и ц a LIII
1. Fusulina kamensis S a f., sp. nov.

Осевое сечение экземпляра с более вытянутыми средними оборотами, Красно- 
камск, подольский горизонт, экз. № , х  17.

2, 3. Fusulina chernovi R a u s .,  sp. nov.
Южное Притиманье, подольский горизонт. '

32872. Осевое сечение голотипа, экз. № ~579 , х  20.
3. То же, экземпляра с более слабыми осевыми уплотнениями, экз. № Н580- , 

X 20.
4Г 5. Fusulina mjachkovensis R a u s*., sp. nov.
4. Осевое сечение голотипа, Шереметьевский карьер, мячковский горизонт,сечение 

3287экз. № -То*—, х17 .
5.

581
типичного экземпляра, с. Мячково, мячковский горизонт, экз.То же,

№ if f - ,  х20.
6 . Fusulina mjachkovensis var. peskensis R a u s., sp. et var. nov.

Осевое сечение голотипа. Шереметьевский карьер, мячковский горизонт,

ЭКЗ- . 5 Ж Х 2 0 - ^

Т а б л и ц а  L1V
1. Fusulina mjachkovensis var. peskensis R a u s., sp. et var. nov.

Скошенное осевое сечение типичного экземпляра, Шереметьевский карьер,
3287мячковский горизонт, экз. До - Й̂А , х 20 .584

2 .  Fusulina mjachkovensis var. decurta R a u s., sp. et var. nov.
Осевое сечение голотипа, ст. Пески, мячковский горизонт, экз.

3, 4. Fusulina conspecta R a u s., sp. nov.
Псаревский карьер, тегулифериновый горизонт.

3287

№ 3287
585 ; X 20.

3. Осевое сечение голотипа, экз. № 586 Х20.
328*
587 Х20.4. То же, более удлиненного экземпляра, экз. №

5. Fusulina pulchella G f у z 1., sp. nov.
Осевое сечение голотипа, Псаревский карьер, тегулифериновый горизонт,

™ 3287экз. № 5gg , х17 .
6 . Fusulina quasifusulinoides R a u s., sp. nov.

Осевое сечение голотипа, с. Мячково, мячковский горизонт, экз. № ~589 , 
X 17.

Т а б л и ц а  LV
Фиг. 1, 2. Fusulina quasi fusulinoides R a u s е г, sp. nov.

Ст. Домодедово, p. Пахра, мячковский горизонт.
1. Осевое сечение экземпляра, более сходного с Pseudotriticites fusulinoides Р u -

3287
t Г j а, экз. № -590-, X 20.

2. Почти осевое сечение уклоняющегося экземпляра с более толстыми перегород
ками и более высокой складчатостью, экз. № 591 ’ х 2 0 *

Фиг. 3, 4. Fusulina pakhrensis R a u s., sp. nov.
Ст. Домодедово, p. Пахра, мячковский горизонт.

3287
3. Осевое сечение голотипа, экз. № "592“ , х20 . .

3287
4. То же, экземпляра с более тонким скелетом, экз. № "593“ , х17.

Фиг. 5, 6 . Fusulina intermedia R a u s. et G г у z 1., sp. nov.
5. Осевое сечение голотипа, карьер Гигант, тегулифериновый горизонт,

экз. № , х 20.
6 . То же, типичного экземпляра, Псаревский карьер, тегулифериновый гори-

3287
зонт, экз. № "595“ , X 20.
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Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.
Т а б л и ц а  LYI

1, 2. Fusulina kljasmica G г у  z 1., sp. nov.
1. Осевое сечение голотипа, д. Погост, тегулифериновый горизонт, экз.

№ 3287
596 X 20.

2. То же, типичного экземпляра, карьер 
3287

экз. «N® >̂j , X 17.
Гигант, тегулифериновый горизонт,

3. Fusulina similis 
Осевое сечение

3287
№ "598~» X20-

G г у z 1., sp. nov. 
голотипа, д. Непейцино, мячковский горизонт, экз.

4. Fusulina complicata G r y z l . ,  sp. nov.
Осевое сечение голотипа, пос. Тюрмировский, тегулифериновый горизонт, 

3287
ЭКЗ. №  "599” * X 2 0 .

5. Fusulina fortissima R a us . ,  sp. nov.
Осевое сечение голотипа, ст. Домодедово, мячковский горизонт, экз.
№ X 20.

3287

3287
602 » Х17. 

3287с

Т а б л и ц а  LVII
1. Protriticites ex gr. pseudomontiparus P u t г.

Осевое сечение, ст. Пески, мячковский горизонт, экз. № х17.
2. Protriticites pseudomontiparus Р u t г j а 

Осевое сечение, р. Сивинь, верхний карбон, экз. №
3. Protriticites ovatus Р u t г j а

Осевое сечение, р. Сивинь, мячковский горизонт, экз. № 603^» X 17.
4. Protriticites? sp. aff. ovatus P u t г j a

Осевое сечение типичного экземпляра, с. Мячково, мячковский горизонт, 
™ 3287

ЭКЗ. № -004“ ’ X 17.
5, 6.  Putrella brazhnikovae (Р u t г j а)
5. Осевое сечение типичного экземпляра, д. Васькино, основание подольского

3287горизонта, экз. № 6С̂  -, х17.
32876. То же, д. Свистуново, подольский горизонт, экз. № "воеТ» х17.

7. Putrella brazhnikovae (Р u t г j a) var. korobcheevi R a u s., var. nov.
3287

Осевое сечение голотипа, Коробчеево, мячковский горизонт, э^з. № 607 ■,
X 17.

8. Putrella cf. donetziana (L e e)
3287Осевое сечение, Ставрополь, подольский горизонт, экз. № “бое” » X 17.

9. Pseudotriticites fusulinoides Р u t г j а
Осевое сечение, Псаревский карьер, тегулифериновый горизонт, экз. 

3287№ 609 X 17.
10. Pseudotriticites firmus R a u s .,  sp. nov.

Осевое сечение голотипа, Псаревский карьер, тегулифериновый горизонт, 
, .  3287 . _

экз. № -0jQ—, X 17.

Т а б л и ц а  LVIII
1. Quasifusulina (?) ex gr. dagmarae P u t r j a

Осевое сечение, Псаревский карьер, тегулифериновый горизонт, экз. 
, „ 3287 .
№ 611 » X 17.

2, 3. Quasifusulina longissima (М о е 1 1.) forma praecursor R a u s., forma nov. 
Осевые сечения типичных экземпляров, р. Сивинь, тегулифериновый гори-

3287 3287№ 612 и 613 X 17.зонт, экз.
4. Triticites? peculiaris G r y z l . ,  sp. nov.

Осевое сечение голотипа, пос. Тюрмировский, тегулшфериновый горизонт,
экз. № х  17.
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