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Сборник содержит три работы по описанию фораминифер

и остракод девона Русской платформы и одну, описывающую 
остракод ордовика Прибалтики. В этих работах дается страти

графическое распределение микрофауны в разрезе отложе

ний девона и ордовика и выделяются руководящие формы· 

ярусов, свит и слоев. 

Книга предназначается для геолого-разведочных gчрежде

ний и лиц, зани.мающихся стратиграфией и микрофауной де

вонских отложений. 



ПРЕДИСЛОВИЕ 

В пятом сборнине <<Минрофауна СССР)) помещены палеонтоло
гпчесние работы ВНИГРИ по изучению минрофауны, объединенные 
общей темой детализации знаний о девонених отложениях Русспой 
пдатформы. Изучение минрофауны из этих отложений является 
одним из главных методов установления точного стратиграфиче
сного положения в разрезе отложений девона различных его слоев 
при существующем обилии нощ>го материала по глубоно залегаю
щим от поверхности отложениям девона. Поэтому вполне очевидна 
прантичесная ценность этих работ, дающих стратиграфичесное 
распределение фораминифер и остранод девона и помогающих 
сопоставлять между собой разрезы отложений, о,цновременно давая 
этим возможность детализировать палеотентоничесние пре,цста

вления геологов о девонсном периоде на Руссной платформе. 
Rроме этого геологичеснаго значения работ по изучению минро

фауны девона, они представляют большой внлад в отечественную 
палеонтологичесную литературу, таи нан освещают и уточняют 

вопросы сисщматини фораминифер и остранод девона СССР и зна
чительно дополняют выделением и описанием новых семейств, ро
дов и видов известное в настоящее время их число. 

Работа Е. В. Выиавой по форамимиферам ,цевона является 
наиболее полной И исчерпывающей палеонтологичесной моногра
фией из числа опублинованных в СССР нратних работ. Довольно 
значительное ноличество описанных ею новых родов и видов, пре

имущественно Из франснаго яруса различных районов Руссной 
платформы и П риуралья, позволяет легно использовать форамими
феры для .сопоставления отложений на значительных территориях. 
Этому помогает наличие в работе, нроме описательной палеонтоло
гичесной части, стратиграфичесногd очерна, дающего распределение 
фораминифер в разрезе отЛожений девона по областям Европей
сной части СССР. 

Е. Н. Поленовой дается первая и попа единственная в отече
ственiюй Литературе работа об острано,цах щиветсного яруса. Оби
лИе описанного ею нового палеонтологичеснога материала воспол

няет пробел, занлючающийся в отсутствии све,цений о живетених 
остранодах Руссной платформы. Таное описание острано,ц имеет 
суще~твенное значение ;g;ля геологов-нефтянинов, занимающихся 
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этими отложениями на больших площалях при установлении границ 
среднего и верхнего левона. 

Работа В. С. Заепеловой посвящена описанию только одного 
семейства остранод Drepanellidae, широко распространенного во 
всех ярусах девона многих областей Руссной платформы. Для 
це.-:rей палеонтологической систематики эта работа имеет крупное 
значение, так как в ней критически рассматривается не только исто
рия изучения этого семейства, но вносятся значительные добавле
ния нового и описательного материала по родам и видам. 

В связи с большим вертикальным распространением предста
вите."'IеЙ указанного семейства в девонених отложениях Русской 
платформы, эта работа приобретает крупное стратиграфическое 
значение. 

В небольшой работе А. И. Нецкой описываются некоторьiе 
остракоды из отложений ордовика Прибалтики, изучение которых 
позволяет уточнять границу между силуром и ордовиком, что имеет 

практическое применение при сопоставлении разрезов этих отло

жений не тольно в обнажениях, но и в разрезах, вскрываемых 
на значительных глубинах в Прибалтике. 



Е. В. Быкова 

ФОРАМИНИФЕРЪI ДЕВОНА РУССКОЙ 
ПЛАТФОРМЫ И ПРИУРАЛЪЯ 

ВВЕДЕНИЕ 

Отнрытие нефти в девонених отложениях Руссной платформы 
и Волга-Уральеной области поставило на очередь лня всестороннее 
изучение геологии этих отложений с исследованием различных 
групп иснопаемых организмов и в том числе фораминифер. 

Девонсние форамимиферы Советенога Союза изучены пона ло
вольно слабо. По этому вопросу опублиновано небольтое ноли
чес;rво работ, имеющих харантер небольтих статей. Х числу тано
вых, например, относится работа О. А. Липиной (1945) о том, что 
в девонених отложениях района с. Тёпловни Саратовеной области 
форамимиферы встречены тольно в основании верхнего девона, где 
распространены, главным образом, представители семейства Lage
nidae. 

Л. М. Вириной (1948) описан новый род Bisphaera из погра
·ничных слоев JJ;евона и нарбона южного нplilлa ПоJJ;мосновного бас
сейна. 

А. Н. Виссарионава (1950), изучавшая фораминифер JJ;евона 
Башниреной. АССР, пишет о том, что девонсние отложения этого 
района содержат примитивную, однообразную и редно встречаю
щуюся фауну фораминифер. Тем не менее автор уназывает, что 
отдельНые роды и виды являются руновалящими для нрупных 

стратиграфичесних подразделений. 
Для живетенога яруса А. Н. Виссарионава считает руноваля

щим род Jrregularina. В туймазинсной, JJ;Оманиновой и надJJ;омани
новой свитах франснаго яруса она отмечает большее распростра
нение преJJ;ставителей родов Archaesphaera, Bisphaera, Parathuram
mina й неноторых других. Те же роды распространены и в фамен-
сном ярусе. 

О. А. Липина (1950) описала pяJJ; видов фораминифер, относя
щихся н родам Parathurammina, Archaesphaera, Nanicella, а танже 
новые. ро1!;Ы и iшды, относящиеся н семейству Lagenidae. О. А. Ли
пина отмечает, что в Сызрани и Тёпловне нижние горизонты фран-
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ского яруса (с щигровских по воронежские слои) фораминифер не 
СОJJ;ержат, а в Центральном девонском поле только в семилукских 
слоях встречаются форамимиферы типа Nanicella. Автор устана
вливает, чrо евлановско-ливенские слои четко выделяются по рас

пространеншо в них представителей семейства Lagenida.e. Наряду 
с выво~ами о стратиграфическом распределенци фораминифер, 
О. А . .71ипина указывает, что фаменский ярус пл'атформы характе
ризуется бе)!НОЙ и примитивной фауной фораминифер. 

И. А. Антропов (1950) описал ряд новых родов и видов фора
:мmшфер из JJ;евонских отложений Татарской АССР и 1\уйбышев
сной обл~сти. 

Автором настонщей статьи изучались форамимиферы верхнего 
девона Центрального девонского поля, Саратовской, 1\уйбышев
сной, Ивановской и Молотовекой областей, Башкирской и Татар
сной АССР. 

Девонские отложения в районах исслелованин !Jрелставлены 
карбонатными и терригеиными осалками, соответственно чему и 
мето~а изучения фораминифер из тех и лругих была несколько 
разпична. Фораминиферы, заключенные в известняках, изучались 
в ориентированных и неориентированных шлифах. Глины, глини
стые известняки, мергели и другие породы были полвергнуты отму
чиванию. Оставшийсн после отмучивания осадон просматривалсн 
под бинокулярной лупой и из него отбиралась фауна. В процессе 
работы вынснилось, что фауна, выделенная из терригеиных пор<щ, 
ну,клаетсн в дальнейшей технической обработке. Кроме таких 
фораминифер, как прелставители родов Nanicella Н е n Ь е s t, 
Geinitzina S раn d е l, Frondilina gen. n., Saccammina М. S а r s 
и других, из рановин которых были изготовлены ориентированные 
шлифы, в франском ярусе некоторых районов чрезвычайно рас.: 
пространены Semitextularia М i ll е r et С а r m е r, Pseudopal
mula С u s h m а n et S t а i n Ь r о о k, Cremsia gen. n. и Evla
nia gen. n. Внутреннее строение этих ископаемых хорошо изучать 
при прохолящем свете, предварительно просветлив ·целые рано

вины в нанадском бальзаме. Просветленные в бальзаме раковины 
становятся настолько прозрачны, что позволяют делать их микро

фотографии, какими отчасти иллюстрируетсн наша работа. Не 
лишено некоторого интереса следующее обстоятельство: целые 
раковины родов Semitextularia, Pseudopalmula, Cremsia и некото
рых других, хорошо просветлнющи:хсн в бальзаме, при изготовле:
нии из них шлифов, становятся непрозрачны и выглнлнт как бес
порнлочное скопление мелких кристалликов карбоната. Благо
JJ;арн этому они с трудом и только при большом навыке различимы: 
в шлифах известняков. Повидимому, мы имеем в большинстве слу
чаев только перекристаллизованные ядра фораминифер, лишен
ные внешней оболочки. При изготовлении из них шлифов нару
шается целостность ядра и становятся видны кристаллы минерал.а, 
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-составляющие это ялро. СлеJ!УеТ отметить, что раковины левон-
-еких фораминифер, относящихся к различным ролам и лаже семей-
ствам, как, например, спирально свернутые Nanicella, лвурядные 
Pseudopalmula, прикрепленные Evlania и лругие, обычно стекло
ваты, более или менее прозрачны и имеют желтоватый. оттенок. 
Общее схолство в окраске и внешней. структуре стенки раковин 
столь различных представителей объясняется, повидимому, также 
их перекристаллизацией. 

В заключение рассмотрения метолики обработки материала нам 
хотелось бы обратить внимание читателей. еще на один вопрос. 
Некоторые иссле)!ователи при изучении мелких фораминифер, 
заключенных в известняке, пользуются, главным образом, неориен
тированными шлифами. Для фораминифер родов Parathurammina 

· и Bisphaera не так существенно, в каких сечщшях, ориентирован
ных или нет, они изучаются, потому что раковины Parathrammina 
обладают радиальной симметрией. При пересечении раковины 
всегда получается округлое сечение, более или менее правильно 
отражающее ее шарови)!Ную форму. Однако при этом, для того 
чтобы сложилось правильное представление о строении устьевых 
горлышек, желательно иметь такие сечения раковин, которые 

вскрывали бы во всю ллину каналы внутри горлышек, только тогда 
можно судить об их длине и толщине. Очень часто сечения проходят 
так, что устьевые горлышки имеют вил небольтих шипиков или 
выступов, не дающих истинного представления о их строении. Что 
касается раковин Bisphaera, то очертания у них настолько измен
чивы и неопределенны, что трулно сказать, в каком направлении 

их было бы целесообразнее ориентировать. Совсем иначе стано
вится вопрос, когда имеем дело с фораминиферами, подобными 
Geinitzina, Frondilina, Multiseptida и рядом лругих. Различные 
сечения раковин этих ископаемых выглялят очень различно и, 

если не изучать их путем изготовления ориентированных шлифов, 
·можно делать большие ошибки, т. е. принимать сечение одного и 
того же вида за пред;ставителей других видов и даже родов. 

Настоящая работа иллюстрируется микрофотографиями шлифов 
и препаратов (целых раковин, заключенных в бальзам), рисунков 
раковин и лля особенно сложной "И:ultiseptida дается схема строения. 

Рисунки выполнены художниками лаборатории микробиостра
тиграфии ВНИГРИ Н. А. Ипатовцевым, Л. Ф. Друговой и 
Б. К Утехиным. 

Большое участие в работе принимала ст. лаборант· лаборатории 
Т. Е. Тихая. 

СГРАТИГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК 

Девонские ()тложения, широко распространенные на террито
рии Советского Союза, местами залегают на больших глубинах 
пол покровом более моло)!Ых отложений, местами выхолят на 
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поверхность. Выходы девонских отложений на поверхность наблiо
;:хаются в верховьях Они, в бассейне р. Сосны и по верхнему тече
НIJО рен Дона и Воронежа. Эта область распространения девон
ских отложений в геологичесной литературе известна пол назв;:t
НIIе11 Центрального девоненаго поля. В результате М:нс:>голетних 
гео."Iогичесних исследований и изучения иснопаемых фаун ря,цом 
геодогов, среди ноторых могут быть уназаны П . .Jf.·. Венюнов 
(1886), С. В. Обручев (1916, 193q), В. Н. :Н:рестd'вниJ.юв (1935), 
Б. П. Марновсний (1934, 1950), Д. В. Наливнин (1930, 1937) и 
;zругие, девонсние отложения Центрального девоненога поля были 
расч.ченены на слои. Эта, общепринятая в настоящее время, схема 
расчленения используется с неноторыми изменениями и .цополне

ниями и при стратиграфичесном полраз,целении девонених толщ 
Срелнего Поволжья. Для западного снлона Урала и области При-· 
уралъя существуют иные схемы стратиграфии девонених отложений, 
ноторые, тем не менее, позволяют произволить сопоставление де

вонсних отложений уназанных районов с тановыми Среднего По
волжья и Центрального ,цевонсного поля. В этой работе мы не 
имеем возможности подробнее остановиться на данном вопросе 
и даем в общих чертах толъно стратиграфичесное подразделе-ние 
девона Центрального девоненога поля, нан наиболее хорошо изу
ченного. 

Средний девон 

Отложения живетекого яруса в Воронеженой области прелста
влены только его верхними горизонтами, выделенными Д. В. На
ливниным в 1937 г. в старооснолъсние слои. Они слагаются пач
ной переслаивающихся межлу собой зеленовато-серых глин, мер
гелей и известняков со Stringocephalus burtini D е f r. В старо
оспольских глинах района сел Бабкино и Хворостань Воронеж
ской области обнаружены различные Semitextularia и Pseudopal
mula. Один из майленных видов описан в нашей работе пол назва
нием Semitextularia oscoliensis sp. n. 

Верхний девон 

В полошве франского яруса Центрального левонекого поля за
легает глинисто-мергелистая толща порол, вы,целенная А. Д. Ар
хангелъсним (1924) в щигровсние слои. По присутствию Ladogia 
meyendorfi V е r n. и Lamellispirifer muralis V е r n. описываемые 
отложения Д. В. Наливниным (1937) были отнесены н нижней 
части франеиого яруса. 

В нелавно опубликованной статье М. М. Толстихиной и 
Б. П. Мариовеного (1950) лано летальное описание щигровсних 
слоев Воронежской и Курской областей. Необходимо отметить, 
что образцы пород, в небольтом нолячестве имевшиеся в нашем 
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распоряжении, фораминифер из щигровсних слоев Воронеженой 
области не содержали. 

Вышележащая пачна плитчатых мергелей, известиянов и глин 
со Stropheodonta dutertrii V е r n., Chonetipustula cf. petini N а 1. 
и Cyrtospirifer disjunctus S о w. получила название семилунених 
слоев. Верхняя часть семилунених слоев обнажается в долине· 
р. Дона и его притонов меж,цу д. Ред.;ьнино и с. Семилуни. Более 
полный разрез этих отложений мощностью оноло 35 .м можно 
н·аблюдать у с. Ямное. Глинистые и мергелистые прослои семи
лунсного горизонта содержали очень своеобразных фораминифер 
из рода Rhabdammina, Semitextularia natiopsis sp. n., Semitextularia 
semilukiensis sp. n., Pseudopalmula fragaria sp. n. и ее многочислен
ные разновидности, Cremsia incelebrata sp. n. и другие ВИ)!Ы этих 
родов. В семилунених слоях района с. Хворостань встречена 
Semitextularia aff. semilukiensis sp. n., неснольно отличающаяся 
от типичной. В семилунених глинах с. Семилуни встречены еди
ничные Nanicella bella sp. n., подобные тем, ноторые обнаружены 
нами в сланцевом доманине Шугуровеного района Татареной АССР. 
Известилии семилунених слоев большей частью фораминифер не 
солержат, что особенно харантерно для ранушилновых и органо
генно-обломочных разностей. Очень ред.;но в шлифах известиянов 
можно наблюд.;ать тольно ед.;иничные сечения Nanicella. 

. На семилупение слои налегает небольшал по мощности (5,5-
8,5 .м) толща песчанинов в верхней части с прослоями тоннозер-, 
нистых, иногда листоватых мергелей. В этих отложениях, извест
ных под названием петинених слоев, встречены Lingula, остатни 
рыб и растений. Обнажения петинених слоев наблюдаются в до
лине р. Дона и в нижнем течении притонов, впадающих в Дон 
в районе с. Семилуни. Форамимиферы были встречены в двух 
образцах из этих отложений. Один образец происходит из обнажения 
петинених слоев в правобережьи р. Дона у д. Петино. Здесь в верх
ней половине разреза среди толщи песчанинов наблюд.;ается прослой 
мергеля с растительным детритом. Образец из этого прослоя содер
жал ij:vlania devonica sp. n. и разнообразных Semitextularia. Нено
торые из Semitextularia являются близно родственными вилами 
с S. f!igillaria sp. n., распространенной в воронежених слоях, 
тан нанимеют с ней много сходных признанов в строении рановины. 
В образце томнозернистого песчанина из района с. Семилуни 
обнаруже~ы единичные Saccammina, имеющие лепетновидно сплю
щенную рановину, состоящую из мелних равнозернистых песчинон. 

ПетименИе песчанпни в разрезе Центрального деnоиеного поля 
понрыва~тся свитой переслаивающихся между собой глин, органо
генно-обломочных, ранушняновых, нонгломератовидных известия
нов, плотных Мf~ргелей и песчанинов, выделяемых в воронежсние· 
слои. Для воронежених слоев харантерно в неноторых частях 
разреза ожелезнение прослоев песчанина. На дневную поверхность 
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описываемые отложения выходят в долине р. Дона между селами 
1\улешовка и Петино. Обнажения их наблюдаются также в оврагах 
nравобережья р. Дона у с . Семилуки, выше с. Семилуки у с. Пан
ское и в ряде других мест. Мощность воронежских слоев до 10 м. 
Характерно для воронежских слоев нахождение Spirifer tanaica 
N а 1. Глинистые и мергелистые прослои воронежского Горизонта 
-сеодержат богатый комплекс фораминифер: Evlania devonica sp. n., 
Evlania sp. (трубчатые), Pseudopalmula vm·iocellata sp. n., Pseu
dopalmula extremitata sp. n., Р. ovata sp. н., Р. aff . scheda sp. n., 
Р. ех gr. palmuloides С u s h m а n et S t а i н Ь r о о k, Crem
sia proboscidae (С u s h m а n et S t а i n Ь r о о k), Semitextula
ria sigillaria sp. n., Nanicella tchernyshevae L i р i н а и Nani
.cella porrecta sp. n. В воронежских слоях распространена группа 
вида Semitextularia siqillaria sp. n., представители которой сходны 
между собой наличием крупных острых зубцов по периферическому 
краю раковины и отличаются друг от друга формой раковины, сте
пенью изогнутости камер однорядного отде;:rа и некоторыми дру

гими признаками. Из этой группы описан один вид Semitextularia 
sigillaria sp. n., но в. дальнейшем из нее могут быть выделены 

·близко родственные между собой виды, характерные для воронеж
-ских слоев. В прослоях известняков в воронежских слоях наблю
даются Nanicella tchernyshevae L i р. и Nanicella porrecta sp. n. 
Изредка в шлифах известняков удается увидеть единичных Semi
.textularia и Pseudopalmula. 

В рЯде районов Центрального девонского поля над воронеж
.скими слоями залегает известняково-мергелистая толща с харак

терными для этих отложений Atrypa tanaica N а 1., Spirifer (Theo
.dossia) evlanensis N а 1. и Cyrtospirifer (Spirifer) markowskii 
N а 1., выделенная в евлановские слои. Последние с:южены пачкой 
светлых голубоватых мергелей, мергелистых известншюв и карбо
натных глин. Обнажения евлановских слоев наблюдаются по право
бережью р. Дона от г. 3адонска до с. 1\улешовка, в долине 
р. Сосны и ее притоков, в правом берегу р. Ли венки у г. Ливны 
и в других местах. Общая мощность этих отложений колеблется 
в пределах 25-30 м. Прослои глин и мергелей евлановского гори
зонта содержат разнообразных фораминифер. Здесь присутствуют 
Evlania devonica sp. n., Е. transversa sp. n., Semitextularia minuta 
:sp. n., S. inartia sp. n., Pseudopalmula variocellata sp. n. , Р. gyri
nopsis sp. n ., Р . scheda sp. n., Р. palmuloides С u s h m а n et 
S t а i n Ь r о о k, Cremsia proboscidea (С u s h m а n et S t а i n
b r о о k), Nanicella porrecta sp. n. и N. tchernyshevae L i р., 
иногда представленные массовым количеством экземпляров . В верх
ней части евлановских слоев встречаютел единичные Geinitzina 
и Tikhinella. Последние являются характерными формами ливен
·СКИХ слоев, которыми заканчивается разрез франского яруса Цен
·трального девонс1юго поля. Известняни евлановских слоев помимо 
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единичных лагенид содержат Nanicella porrecta sp. n ., N. tcher
nyshevae L i р. , Evlania devonica sp. n. и Е. transversa sp. n., а 
такЖе единичных Semitextularia и Pseudopalmula, определение 
ноторых до вида затруднительно при нахождении в известняках . 

Въппележащие ливенекие слои представлены преимущественно 
известнЯI\ами l\реПRими, чистыми, реже глинистыми, изредка 

наблюдаются в них прослои мергелистых карбонатных глин. В ниж
ней части разреза преимущественно развиты коралловые извест
·НЯI\И, а в верхней части коралловые известняки переслаиваются 
с органогенно-обломочными. Характерной формой ливенских слоев 
является Spirifer (Theodossia) livnensis N а 1., представленный 
часто обильным количеством особей. Описываемые отложения 
обнажаются по р. Дону между селами Н. Казачье и Отскочное, 
-по р. Сосне, ее правым и левым притокам, в окрестностях г. Ливнъi, 
в устье р . Труда, у с . Крутое, по р. Любовше, у с. Русский Брод 
и в других местах. Общая мощность их до 20 .м. В отличие от всех 
нижележащих горизонтов франского яруса известняки лиnенеких 
-слоев содержат многочисленных фораминифер. О. А . Липиной 
(1950) описан ряд видов Geinitzina и Nodosaria из евлановско-лпвен
-ских известняков Центрального девонского поля. 

В нашей работе дано описание Geinitzina reperta sp. n., Geinit
zina indigena sp. n., Frondilina sororis sp. n., Frondilina devexis 
sp. n., Tikhinella measpis sp. n., Semitextularia platicera sp. n. и 
Semitextularia palmuliensis sp. n. Последние, наряду с несколь
кими другими Semitextularia и Pseudopalmula, встречены в слое 
глины ливенекого возраста, обнажающейся у с. :Крутое Воронеж
ской области. Помимо отмеченных, в ливенских известняках и 
г.линах встречаются представители родов Evlania и Nanicella. 

Наряду с фораминнферами, в лиnенеких известняках очень 
распространены водоросли в виде трубочек с желтоватой стеНRоЙ, 
в поперечном· сечении имеющие вид кружков или колец, разлелеи

ных на сегменты по радиусу. Этих водорослей местами так много, 
что известняк с полным основанием можно назвать водорослевым. 

При переходе к вышележащему фаменскому ярусу лиnенекая 
·группа фораминифер почти полностью исчезает. 

Фаменский ярус Центрального девонского поля беден остат
Rами фораминифер. Изредка только в известняках встречаются 
.елиничные виды родов Semitextularia М i 11 е r et С а r m е r,, 
Pseadopaltnula С и s h m а n et S t а i n Ь r о о k и Evlania gen. n. 
Из ·большого :количества образцов, исследованных нами, только 
в двух. образцах пород из тургеневских слоев данково-лебедянс:кого 
:горизонта, обнажающихся на левом берегу р. Пустоварки у деревни 
.. Редькин о Орловской области, встречено много раковин S accammina 
ingloria sp. n. 

По Саратовской области нами обрабатывался материал из ле
;~юнских отложений тол~ко района с. Тёпловки. Распределение 
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форампнпфер в верхнем девоне этого района очень сходно с их 
нахождением в разрезе этих же отложений Центрального девон
ского поля. Семилунекие слои пре]!ставлены в ТёпЛовском районе
известняками глинистыми,, пелитоморфными, иногда. органогенно
обломочными, переслаивающимися с мергелями. В них обнару
жены единичные плохой сохранности Semitextularia aff. inartia 
sp. n., Pseudopalmula sp. n., Cremsia incelebrata sp . .n. 

Петичеко-воронежские слои района с. Тёпловки характери
зуются глинистыми пелитоморфными известняками, иногда органо
генно-обломочными с прослоями глин. В последних встречаются 
Evlania devonica sp. n., Evlania sp. (трубчатые), Semitextularia, 
среди которых наблюдаются широко-вееровидные с крупнозубча
тым периферическим краем формы, напоминающие слегка S. sigil
laria и другие родственные ей виды из воронежских слоев Централь
ного девонского поля. Очень многочисленны в воронежских слоях 
Nanicella porrecta sp. n., N. tchernyshevae L i р., распространен
ные как в карбонатных, так и терригеиных пороДах. 

В нижней части евлановско-ливенских слоев района с. Тёп
:ювки встречены Evlania devonica sp. n., Semitextularia scheda sp. n., 
различные Pseudopalmula, Nanicella tchernyshevae L i р. и N. por
recta sp. n . 

В верхней части описываемых отложений присутствует типич
ный для ливенених слоев комплене фораминифер, состоящий 
из различных видов Geinitzina, Nodosaria, Tikhinella gen. n. и 
Frondilina gen. n. 

Верхняя часть евлановско-ливенсних слоев района с. Тёп
;Jовни очень схо)!на с ливененими слоями с. Руссний Брод Воронеж
ской области по нахождению вместе с форамимиферами водорослей 
и по харантеру породы. 

Фаменский ярус района с. Тёпловки, в отличие от такового 
Центрального девонского поля, содержит Bisphaera ех gr. elegans 
V i s s., Irregularina sp., Parathurammina suleimanovi L i р i n а, 
Р . aff. tuberculata L i р. и ряд других прелставителей рода Para
thzzrammina. 

Большее сходство имеет микрофауна девона Саратовеной 
области и района с. Болотекого Ивановеной области. Из ]!евонских 
отложений с. Болотенаго мы имели, главным образом, образцы 
терригеиных пород и очень немного нарбонатных. В толще глин 
шоколадно-оливкового цвета, местами пятнистых, с прослоями 

известняков воронежского горизонта встречены Evlania devonica 
sp. n., Pseudopalmula gyrinopsis sp. n ., различные Semitextularia 
sp., в числе которых ряд форм, сходных с распространенными в 
воронежских слоях Центрального девоненаго поля, но не имеющих 
по~>а видовых описаний. 

t.:в;Iановские слои района с. Болотекого литологически характе-
ризуются переелаиваннем желтовато-зеленого доломитизирован-
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иого известняка, светлосерого известнf,!ка, зеленоватого глинистого 

мергеля и известковистых глин. В глинистых и мергелистых про
слоях обнаружены Evlania transversa sp. n. и Evlania devonica 
sp. n., Semitextularia inartia sp. n., S. platicera sp. n., Pseudo
palmula gyrinopsis sp. n., Р. variocellata sp. n., Р. ovata sp. n., 
Р. scheda sp. n., Р. palmuloides С u s h m а n et S t а i n Ь r о о k, 
Cremsia proboscidea (С u s h m а n et S t а i n Ь r о о k), N ani
cella tchernyshevae L i р. и N. porrecta sp. n. Каким комплексом 
фораминифер характеризуются верхние горизонты евлановских 
слоев и ливенекие слои мы сказать не можем, так как не распола

гаем материалом из этой части разреза. 
В фаменском ярусе района с. Болотекого встречены только 

.единичные Semitextularia и Pseudopalmula. 
Отложения франского яруса Самареной .Луки, изученные нами 

по нескольким разрезам, по распределению фораминифер имеют 
·сходство с франеким ярусом Саратовской, Ивановской и Воронеж
·ской областей. Наиболее полный материал имелся у нас по Сыз
ранскому району. В темносерых глинах щигровского горизонта и 
в буровато-зеленых глинах семилукених слоев встречены Semi
textularia sp. n., Pseudopalmula sp., представленные видами, опи
сание которых пока не сделано. В части разреза, отнесенной к во
ронежским слоям по присутствию Spirifer tanaica N а 1., литологи
чески характеризующейся переелаиваннем темносерых тонко
слоистых мергелей, темно:~~еленых глин и известняков, обнаружены 
Evlania transversa sp. n., Е. devonica sp. н., разнообразные Semi
textularia, Pseudopalmula, Cremsia, Nanicella porrecta sp. n., Nani
cella tchernyshevae L i р., в верхней части воронежских слоев 
Tikhinella sp., отличающиеся от Tikhinella measpis sp. n., распро
страненной в евлановско-ливенских слоях, более тонкостенной и 
иной формы раковиной. В отличие от воронежских слоев Централь
ного девонского поля и Саратовской области в воронежских слоях 
Самарской Луки, как и в вышележащих слоях этого яруса, встре
чаются в известняках единичные Bisphaera aff. elegans V i s s. 

Евлановско-ливенские слои, выделенные в Сызранском разрезе 
по присутствию Theodossia evlanensis N а l. и Т livnensis N а l. 
представлены доломитизированными или чистыми, пелитоморф
ными или кристаллическими известняками с плоскостями наслое

ния, покрытыми корочкой буро-черной глины. В нижней части 
евлановскО-J!ИВенских СJ1оев распространены Bisphaera, Evlania, 
Semitextularia, Pseudopalmula и Nanicella, к которым в верхней 
части толщи. 'При соединяются разнообразные Lagenidae, родовой 
и видовой состав которых мало чем отличается от родового и видо
вого состава комплекса фораминифер, распространенного в ливен
ских слоях Центрального девонского поля и района с. Тёпловки 
Саратовской: области. Единственным отличием, как и отличием 
всего франского _яруса в целом, является присутствие в известия-
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1\ах представителей примИтинной группы фораминифер, относя
шихся :к роду Bisphaera. 

Фаменсний ярус Сызранс:кого района содержит в некоторых 
прослоях известняков очень многочисленных фораминифер, отно
сяmихся к родам Archaesphaera, Bisphaera, Parathutammina и 
Tuberitina. Микрофаунистичес:кая характеристика фщ,Iенского яруса 
Сызранс:кого района дана в работе О. А. Липиной (1950), отсюда 
ею описан ряд видов Archaesphaera и Parathurammina. 

В Татарской АССР нееледовались на микрофауну отложения 
верхнего девона районов Шугуровс:кого, А:ксубаевского и Верхне
услонского. В поддомаминовых отложениях франского яруса Верх
него У слона, представленных песчаниками, переслаивающимисл 
с зеленоватыми извест:ковистыми алевролитами и известняками, 

фораминифер не обнаружено. 
В доманике Шугуровеного района_ в темносерых, глинистых, 

битуминозных сланцах, переслаивающихся с зеленовато-серыми II 

темносерыми мергелями, встречены единичные Nanicella bella sp. n. 
и Nanicella sp., подобные тем, :которые обнаружены в семилунеких 
слоях Воронежской области. Найденные формы в большинстве 
случаев сильно окатаны и часто окружены корочкой известнови
стого вещества, благодаря :которой при рассматривании под бино
кулярной лупой они имеют вид хорошо окатаиных галек. Только 
шлифы, изготовленные из этих <<Галею> показали, что внутри их 
заключены фораминиферы, иногда довольно хорошей сохранности. 

Наряду с форамимиферами в глинистых прослоях доманиновых 
отложений встречены членики криноидей, шаровидные известно
нистые водоросли и другие мелкие органические остатки, окатаи

ные тан же сильно, как и найденные фораминиферы. 
Наддаманиновые отложения Шугуровеного района содержат 

разнообразных фораминифер, многие из которых описаны в работе
И. А. Антропова (1950). Здесь распространены Parathurammina 
dagmarae var. crassitheca А n t r., Р. magna 'А n t r., CorЬiella 
depressa А n t 1'., Schuguria flabellijormis А д t r., Syniella tor
tnosa А n t r. 

В районе Верхнего У слона, в тех частях разреза, где наблю
дались типичные доманикавые отложения, переслаивание темно

серых, желтоватых битуминозных известняков с темными и зеле
новато-серыми мергелями, форамимиферы не найдены, но в про
с::~оях серого известняка, который залегает между битуминозными 
известняками, встречены Parathurammina suleimanovi L i р., 
Р. panlis sp. n., Uralinella Ьicamerata sp. n. и другие виды родон 
Paratlшrammina, Archaesphaera и Bisphaera. 

В верхней части франского яруса районов Верхнего У слона и 
А:ксубаево наблюдается типичная для ливенених слоев фауна· 
форампнифер, состоящая из различных видов и родов семейства 
Lagenidae, сопровождающихся видами рода Nanicella, а также 
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разнообразными Bisphaera, Parathurammina, Hyperammina и про-
чими примитинными фораминиферами. 

В отложениях фаменс:кого яруса Татареной АССР распростра
нены танже Archaesphaera, Uralinella, Parathurammina и Hyper
ammina, различные виды ноторых, наряду с представителями 
новых родов, описаны в работе И. А. Антропова (1950). Верхние 
горизонты фаменсного яруса в Татареной АССР содержат единич
ных представителей родов Endothyridae. 

Из Баш:кирсной АССР мы располагали весьма незначительным 
материалом. Описание фораминифер верхнего девона Туймазин
сного района дано в работах О. А. Липиной (1950) и А. Я. Висса
рионавой (1950). Оба автора описывают из франс:кого и фаменсного 
ярусов Башкиреной АССР различных представителей родов Irre
gularina, Bisphaera, Parathurammina. 

Мы, в свою очередь, можем уназать, что, помимо примитинных 
фораминифер, относящихся н уназанным родам, в наддомани:ковых 
отложениях Туймазинсного района, по положению в разрезе отве
чающему воронежс:ким слоям, встречены единичные Semitextularia 
sp., Nanicella tchernyshevae L i р. и Tikhinella sp. подобная той, 
ноторал обнаружена в воронежених слоях Сызрансного района. 
Верхние горизонты франс:кого яруса Баш:кирсной АССР, тан же 
:кан во многих районах Русской платформы, содержат разнообраз
ных Lagenidae, а в верхней части разреза фаменс:кого яруса по
являются представители семейства Endothyridae. 

Подобными сообществами фораминифер хара:ктеризуются верхне
девонские отложения Красновишерс:коrо района Молотовекой 
области. 

В франском ярусе здесь также распространены примитивные
фораминиферы, относящиеся к родам Parathurammina, Bisphaera, 
Archaesphaera и Hyperammina. В верхних горизонтах франского 
яруса к ним присоединяются Frondilina, Tikhinella и Geinitzina, 
т. е. ассоциация фораминифер, которая является харантерной 
для ливенс:ких слоев Центрального девонс:кого поля и пользуетса 
широким распространением на всей исследованной нами территории. 

Фаменский ярус Молотовекой области также содержит много
численных Parathurammina, Archaesphaera, Bisphaera, к которым. 
в- верхних горизонтах ~тлощений присоединяются Endothyridae. 

ОПИСАНИЕ ФАУНЫ 

Семейство ASTRORHIZIDAE В r а d у, 1881 

Род URALINELLA gen. n. 
Генотип Uralinella bicamerata gen. et sp. n. Верхний девон Урала, 

и Приуралья. 
Диагноз. Раковина двухкамерная, одна из камер более 

крупная, почти полностью объемлет вторую меньшую, начальную-
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1\амеру. Очертания Н_?ружной намеры занругленно-многоугольные, 
очертания внутреннеи намеры в сглаженном виде повторяют очер

тания наружной. Рановина имеет многочисленные устьевые гор
;IЬППRП, причем устьевые горльппни внутренней намеры соеди
няются с тановыми наружной и продо.nжаются за нонтур рано
вины. Стенна известновистая, темная, тоннозернистая. 
Распростран е н и е. Верхний девон Урала и При

уралья. 

Uralinella Ьicamerata sp. n. 

Табл . 1, фиг. 1, 2, 

Голотип хранится в нолленции ВНИГРИ за .М 3001 и происхо
дит из аснынсних слоев фраиеного яруса Rрасновишерсного района 
Молотовеной области. 

Д и а г н о з. Рановина онруглых очертаний, двухнамерная . 
Одна из намер полностью или частично объемлет вторую, более 
мелную, начальную, намеру. Устьевые горлышни внутренней 
намеры соединяются с тановыми наружной, образуя один общий 
Rаналец. Количество устьевых горлышен пять-восемь. 

О п и с а н и е. Рановина состоит из двух намер, из ноторых 
одна нрупная объемлет частично или полностью вторую, более 
мелную, намеру, являющуюся, повидимому, начальной. В зависи
мости от того нан прошло сечение, начальная намера может нахо

диться внутри второй, почти в центре ее, примыкать R ее стенне 
с внутренней стороны или же выступать наружу. Очертания на
ружной намеры более или менее угловатые, очертания внутренней 
намеры в сглаженном виде повторяют очертания наружной намеры. 
1\оличество устьевых горлышен обеих намер нолеблется в пределах 
пяти-восьми. На удачных срезах видно, что устьевые горлышни 
внутренней намеры достигают угловатых выступов наружной, 
где соединяются с ее устьевыми горлышнами и выходят за нонтур 

раковины. На сечениях они дают впечатление одного непрерывного 
нанальца. Изредна в шлифах встречаются группы рядом лежащих 
особей, плотно своими гранями прилегающих друг R другу (табл. I, 
фиг. 3), создавая таное впечатление, точно раиовина только что 
размножилась простым делением. Стенна известковистая, мелно
зернистая, однородная, темная. 

Р а з м е р ы г о л о т и п а. Диаметр большой камеры О, 16 .м.м; 
i!Паметр внутренней маленьной намеры 0,06 .м.м; толщина стенки 
у обеих намер 0,0046 .м.м. 

Р а з м е р ы о д и н н а д ц а т и и з м е р е н н ы х э R з е м
п ;r я р о в. Диаметр внутренней намеры 0,04-0,1 .м.м; диаметр 
наружной 0,12-0,96 .м.м; толщина стенни внутренней намеры 
0,0046-0,0092 ..и.м и толщина стенни наружной намеры 0,0046-
,0,013 ..IС.М. 
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Р а с·п рос т р а н е н и е~ Uralinella Ьicamerata sp. n. встре
чена в отложениях франского и фаменского ярусов Молотовекой 
области, Башкирской и Татарской АССР. 

Род PARATHURAMMINA S u l е i m а nо v, 1949 

1945. Parathиrammina С улей м а и о в. ДАН СССР, т. XLVIII, .М 2. 

Генотип Parathurammina dagmarae S u l е i m а n о v. Ниж
ний карбон Башкирии. 

Диагноз. Раковина шарообразная, свободная, однокамер
ная. Поверхность ее покрыта многочисленными сосочковидными 

возвышениями - устьевыми горлышками. "Устья - многочислен
ные, на концах горлышек, иногда слабо выражены. Стенка извест
ковистая, неагглютинированная, иногда с явлениями исчерчен

ности в средней части. 

Parathurammina paulis sp. n. 

Табл. I, фиг. 4, 5 

Голотип хранится в коллекции ВНИГРИ за .М 3002 и про
реходит из фаменского яруса Туймазинекого района Башкир
ской АССР. 

Д и а г н о з. Раковина однокамерная, маленькая, округлых 
или слегка угловатых очертаний. "Устьевых горлышек три-пять, 
они короткие, толстые. Стенка темная, однородная, мелкозерни
стая. 

О п и с а н и е. Очень маленькие однокамерные раковины 
округлых или слегка угловатых очертаний. Последнее обстоя
тельство связано с наличием выступающих устьевых горлышек, 

:количество которых в сечениях обычно колеблется от трех до пяти. 
Горлышки короткие, довольно толстые сравнительно с малень

ким диаметром раковины. Стенка темная, однородная, мелкозер
нистая, иногда довольно толстая, что, может быть, объясняется 
перекристаллиаацией. 

Р а з м е р ы г о л о т и п а. Диаметр раковины 0,078 .м.м; 
толщина отенки 0,0092 .м.м. 
Размеры двенадцати измеренных экзе~ 

п л яр о в. Диаметр раиовины 0,05-0,09 ~.м; толщина стенки 
0,009-0,018 .м.м. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Pm·athurammina paulis sp. n. обна
ружена в Аксубаевском и Шугуровсном районах Татареной АССР, 
в Туймазинеком районе Башкирской АССР, в Куйбышевекой и 
Молотовеной областях в франском и фаменсном ярусах. 

2 Микрофауна, сборн. V. 
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Семейство SACCAM:МINIDAE Brady, 1884 

Род SACCAMMINA М. S а r s, 1869 

Saccammina ingloria sp. n. 

Табл. I, фиг. 6, 7, 8; табл. II, фиг. 1, 2 

Голотип хранится в коллекции ВНИГРИ за .М 2448 и происхо
дит из тургеневс.ких слоев фаменского яруса с р. Пустоварки в 
Орловской области. 

Диагноз. Раковина однокамерная, крупная, диаметром 
до 0,6 мм, округлая или грушевидной формы. Устьевое горлышко 
бывает либо хорошо выраженным, либо слабо намеченным, либо 
вообще отсутствует. Стенка агглютинированная, состоит из круп
ных зерен кварца или же мелкозернистая. 

О п и с а н и е. Крупная однокамерная раковина шарообраз
ной или слегка удлиненной грушевидной формы. Устье у одних 
экземпляров имеет вид маленького, с трудом различимого отвер

стия, у других помещается на небольтом выступе стенки 
и у третьих на Iюнце хорошо выраженного устьевого горлышка. 

Раковины, в зависимости от грунта, на котором они жили, в одних 
случаях бывают крупнозернистыми и состоят из крупных зерен 
кварца, сцементированных небольшим количеством цем~нта, в 
других случаях - из мелких зерен, сцементированных большим 
количеством цемента, благодаря чему ранавина значительно менее 
шероховатая. Цвет стенки беловато-желтый. 

Saccammina ingloria sp. n. была обнаружена в тургеневених 
слоях в двух фациально различных отложениях. Часть из них~ 
встреченная в толще песчанистого известняка, имела грубозерни
стую шероховатую стенку. Другие, извлеченные из глинистого 
прослоя, залегающего выше известняка, обладали тонкозернистой 
гладкой раковиной. Те и другие сходны по форме раковины и имели 
одинаковые размеры. В связи с этим мы сочли возможным объеди
нить Saccammina с грубозернистой и мелкозернистой стенкой в 
один вид. Надо полагать, что разница в структуре стенки у тех и 
других возникла благодаря изменению условий жизни. Грубо
зернистые жили в бассейне с песчанистым дном и строили свою 
раков,ину из крупных зерен кварца. Со временем бассейн стал 
более глубоководным и на дне его начали отлагаться илистые 
осадки, благодаря чему жившим здесь Saccammina пришлось строить 
свою раковину из более мелкозернистого материала. 

Р а з м е р ы г о л о т и п а. Высота раковины 0,47 мм;, ши
рина 0,50 мм. 
Размеры двенадцати измеренных экзе~ 

п л я р о в. Высота ранавины 0,44-0,57 мм; ширина 0,42-
0,56 мм и толщина стенки О, 10-0,14 .им. 
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Р а с п р о с т р а н е н и е. Saccammina ingloria sp. n. в боль
шом нолячестве энземплнров обнаружена в известнянах и глинах 
турrеневсних слоев фамененого яруса, обнажающихся на р. Пусто
варне у д. РеJд>нино Орловеной области. 

Семейство OPHТПALMIDIIDAE С u s h m а n 

Род RECTOCORNUSPIRA W а r t h i n, 1930 
1930. Rectocornuspira W ar t h i n Oklahoma Geol. Surv. Bull. 

Генотип Rectocornuspira lituiformis W а r t h i n происходит 
из пенсильвансних отложений Северной Америни. 

Д и а г н о з. Рановина состоит из начальной намеры и вто
рой трубчатой намеры, располагающейся вначале спирально в 
одной плосности, а затем выпрямляющейся, иногда неснольно 
инвалютной. Устье образовано отнрытым нонцом трубчатой на
меры. Стенна известновистая, непористая. 

Rectocornuspira siratchoya sp. n. 
Табл. II, фиг. 3; табл. III, фиг 1, 2, 3 

Голотип хранится в нолленции ВНИГРИ за М 2179 и про
исходит из франеиого яруса Русспой платформы. 

Диагноз. Рановина свободная, состоит из начальной на
меры и второй, трубчатой, образующей вонруг начальной три
четыре оборота плосностной спирали и переходящей затем в вы
прямленное состояние. Выпрямляющаяся часть по длине соста
вляет приблизительно 1/ 3 оборота. Устье - нруглое отверстие 
на нонце трубчатой намеры. Стенна известновистая, иногда дифе
ренцирована на три слоя. 

О п и с а н и е. Рановина свободная, онруглых или слегна 
угловатых очертаний, состоит из начальной намеры и второй труб
чатой, образующей вонруг начальной три-четыре оборота плоеноет
ной спирали. У взрослых особей наблюдается переход трубчатой 
:«амеры в выпрямленное состояние; эта часть раиовины составляет 

приблизительно 1/ 3 оборота, у устьевого нонца она слегна расши
ряется. Трубчатая намера равномерно возрастает в длину, благо
даря чему по бонам раиовины образуются слабо вдавленные пупни. 
Стенна наждого оборота, прилегающая н периферичесному нраю 
ранее образовавшегося оборота, слегна вдавлена, и на сечениях 
Полость трубчатой намеры имеет бобовидную форму. Спираль не 
всегда навивается идеально правильно в одной плосности; на нено
торых продольных сечениях можно видеть незначительное смеще

ние оборотов в ту или другую сторону. Устье - простое нруглое 
отверстие на нонце трубчатой намеры. Стенна известновистая, 
иногда удается наблюдать разделение ее на три слоя: два темных 
наружных и один внутренний более светлый. 

2* 
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Р а з м е р ы г о л о т и п а. Диаметр раиовины 0,22 .им; тол
щина стенни в разных местах 0,0092-0,013 .u.u. 

Р а з м е р ы ·о д и н н а д ц а т и и з м е р е н н ы х э н з е м
п л я р о в. Большой диаметр раиовины О, 19-0,39 .u.u; малый 
диаметр 0,19-0,36 .u.u; толщина раиовины 0,07-0,1 .u.u и тол
щина стенни 0,009-0,018 .u.u. 
Распро с т р а цен и е. Rectocornuspira siratchoya sp. n. 

распространена во франсном ярусе. 

Семейство OPHTHALMIDIIDAE (?) С u s h m а n 

Род EVLANIA gen. n. 
Генотип Evlania transversa gen. et sp. n. франсний ярус Руссной 

платформы. 
Д и а г н о з. Рановина принрепленная, известновистая, вилю

чая и сторону принрепления. В начальной части раиовина обра
зует спираль, в последующем вытягивается по субстрату прямо
линейно или изгибается. Rан спиральная, тан и выпрямившалея 
части раиовины расчленены на намеры, форма и величина ноторых 
очень изменчивы. Встречаются раиовины не разделенные на на
меры. "Устье простое, расположено на суживающемся нонце рано
вины в виде полунруглой щели, иногда онружено утолщением -
губой, изредна наблюдается устьевое горлышно, форма и величина 
ноторого танже изменчивы. Стенна полупрозрачная, в шлифах 
светлая, стенловатая. 

Evlania transversa gen. et sp. n. 

Табл. II, фиг. 4; табл. III, фиг. 4, 5, 6; табл. IV, фиг. 1 

Голотип хранится в нолленции ВНИГРИ за М 2449 и проис
ходит из евлановсних слоев фраиеного яруса Евлановсного района 
Воронеженой области. 
Диагноз. Рановина принрепленная, тироная и низная. 

В начальной части образует завитон, затем вытягивается по суб
страту, изгибаясь. 3авитон и последующая часть раиовины могут 
быть расчленены на намеры, но могут и не иметь их. Харантер 
расчленения различен у разных особей. "Устье в виде щели на сужен
ном нонце рановины, иногда с губой, иногда помещается на нонце 
устьевого горлышна. Стенна известновистая, полупрозрачная, в 
шлифах светлая, стенловатая. 

О п и с а н и е. Рановина принрепленная, нарастает на поверх
ность субстрата в виде весьма разнообразных по форме образований. 
В начальной части ее наблюдается завитон, затем она вытягивается 
прямолинейно или изгибается, иногда тироно разрастается по 
субстрату. 3авитон пережимами иногда бывает расчленен на на
меры, причем харантер этого расчленения ловольно разнообразен. 
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1? некоторых случаях спиральная часть, располагающаяся вокруг 
начальной камеры, расчленена на четыре, пять и больше камер 
по радиусу. Изредка встречаются особи, у которых пережимы 
отчленяют небольшве :камеры по периферическому краю. Иногда 
расчленение вообще отсутствует и наблюдается только маленькая 
спираль, образующая неполный оборот вокруг крупной начальной 
камеры. Строение последующей части раковины также подвержено 
изменчивости: она или расчленена на камераподобные участки, или 
нет. Некоторое подобие завитка наблюдается иногда не только 
в начальной части раковины, но в любом другом ее месте. Рако
вина обычно уплощена со стороны прикрепления и более или менее 
выпуклая с противоположной стороны. "У большей части имевшихся 
в нашем распоряжении раковин наружная выпуклая поверхность 

покрыта поперечными морщинами, у одних особей они частые и 
мелкие, у других - редкие и глубокие. Периферический кра~ 
раковины ровный или изрезанный, округло-лопастной, окаймлен:. 
ный узкой плойчатой полоской вещества раковины, назначением 
которой, вероятно, является увеличение поверхности прикрепле
ния. Характер устьевого отверстия, расположенного на суженном 
конце раковины, обусловлен ее высотой и формой. "У некоторых 
особей устье в виде длинной узкой щели, иногда полукруглой; 
у других - оно окружено губой; изредка наблюдается вер
тикально расположенное устьевое горлышко, форма и величина 
которого также подвержена изменчивости. Изредка встречаются 
энземпляры, имеющие два и больше устьевых горлышка, на 
табл. IV, фиг. 1а, 1б изображен один из них. Стенка известкови
стая, бывает и гладкая и морщинистая, полупрозрачная, желто
ватого оттенка, в шлифах светлая, стекловатая. 
Размеры г о л о тип а. Длина раковины 0,72 .м.м; ши

рина 0,89 .м.м; диаметр начальной камеры 0,064 .м.м. 
Размеры пятнадцати измеренных экзе• 

п л я р·о в. Длина раковины 0,43-1,39 .u.~t; ширина 0,22-0,91.м.м; 
диаметр спиральной части О, 10-0,41 .м.-и и диаметр начальной 
камеры 0,03-0,09 .м.м. 

Р а сп р о стран е н и е. Evlania transversa gen. et sp. n. 
в большом количестве экземпляров встречена в евлановских и 
ливенених слоях франского яруса Центрального девонского поля, 
а также в отложениях этого же возраста района с. Болотекого 
Ивановской областИ. 

Evlania devonica gen. et sp. n. 

Табл. III, фиг. 7, 8, 9; табл. IV, фиг. 2, 3 

Голотип хранится в коллекции ВНИГРИ за М 2450 и происхо--
дит из евлановских слоев франского яруса у дер. Даньшина Воро
нежской области. 
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Д и а г н о з. Раковина прикрепленная, длинная, червеобраз
ная. Начинается завитком, иногда расчлененным на четъrре-юrть 
камер. Выпрямленная часть раковины часто танже расчленена 
на камеры, форма и величина которых различны. Наряду с подоб
ными встречаются особи, у которых непосредственно за начальной 
камерой следует одна зигзагообразно изгибающаяся трубка. 
Устье - полунруглая щель, иногда с губой, у некоторых экзеМ:'" 
шшров ~на конце устьевого горлышка. Стенка известновистав, 
,полупрозрачная, в шлифах светлая, стекловатая. 

О n и с а н и е. Раковина прИRрепленная, ~телется по суб
страту в виде длинного узного червеобразного образования. Начи
нается раковина завитном, большей частью расчлененным на че
тыре-пять намер, далее следует выпрямленная часть рановины, 

вначале узнан, Затем постепенно незначительно расширяющаяся. 

В расширенной части ранавины танже наблюдается иногда расчле
нение на десять-шестнадцать камер, форма и размеры которых 
весьма различны. Одновременно с раковинами, у которых хорошо 
выражено расчленение, встречаются энземпляры, имеющие вид 

длинной узной трубки, зигзагообразно изогнутой; коленчатые 
части этой трубки плотно прилегают друг к другу, но все же так, 
что у периферического края виден переход одного нолена трубки 
в лругое. У таких особей и расчленение в спиральной части танже 
иногда отсутствует, и сразу за начальной намерой следует зигзаго
образно изгибающаяся трубка. Рановина уплощена со стороны 
nрИRрепления и выпукла с противоположной стороны. Наружная 
поверхность ее у некоторых особей собрана в глубоние попереч
ные морщины. Устьевое отверстие у одних экземпляров в виле 
полунруглой щели, у других круглое, иногда с губой, у некоторых 
особей помещается на конце длинного узкого, вертинальна рас
положенного устьевого горлышка. Стенка известковистая, гладкая 
или морщинистая, иногда прозрачная, с желтоватым оттенком; 

в шлифах светлая, стекловатая. 
Размеры г о л о тип а. Длина ранавины 0,75 .м.м, ши

рина 0,22 .м.м, высота 0,07 .м.м. Р а з м е р ы т р и н а д ц а т и 
и з м е р е н н ы х э н з е м п л я р о в. Длина ранавины 0,42-
0,89 .м.м; ширина О, 11-0,22 мм; высота 0,056-0,098 .м.м; диаметр 
спиральной части 0,07-0,16 .м.м, диаметр начальной камеры у трех 
измеренных энземпляров равен 0,042 .м.м. 
Сравнен и е. Evlania devonica sp. n. отличается от описан

и:ой выше Е. transversa sp. n. формой раковины. У последней рако
вина значительно шире, массивнее, и очертания ее часто бесфор
менны. Evlania devonica имеет раковину более узкую, уллиненную, 
хрупкую, тонностенную. Срели прелставителей поелелиего вида 
преоблалают особи с более или менее четко выраженным расчле
нением на камеры, тог,qа как у Е. transversa такие раковины встре
чаются реже. 
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Раепро е т ран е н и е. Evlania devonica sp. n. обнаружена 
в большом количестве экземпляров в евлановских и лИвенених 
слоях франского яруса ряда районов Воронежекой области. Рае
nространена она также в евлановско-ливенских слоях Саратов~ 
ской, RуйбЫIПевекой и Ивановекой областей, причем встречаетей 
в терригеиных и в карбонатных породах. 

Семейство LAGENIDAE R е u s s, 1861 

Род GEINITZINA S раn d е l 

Gei'!'itzina indigena sp. n. 
Табл. V, фиг. 1, 2; табл. VI, фиг. 1, 2 

Голотип хранится в коллекции ВНИГРИ за .М 2441 и про
исходит из ливенених слоев франского яруса у с. Крутое Воронеж
ской области. 

Диагноз. Раковина удлиненная, состоит из девяти-две
надцати низких и широн:их камер, имеющих в поперечном сечении 

сандалевидную форму. ПосЛедняя возникает благодаря продоль
ным желобкам, расположенным по бокам раковины. Многие особи 
имеют легкий спиральный поворот по продольной оси. Устье узкое, 
щелевидное. Стенка известковистая, двуслойная, внутренний слой 
тонн:ий, темный, мелн:озернистый; наружный слой радиально-ис
черченный, светлый. 

О п и с а н и е. Рановина крупная, удлиненная, постепенно 
расширяющаяся от начального н устьевому н:онцу, состоит из 

девяти-двенадцати однорядно-расположенных н:амер. По бокам 
раиовины расположены продольные желобки, благодаря которым 
она в поnеречном сечении имеет сандалевидную форму. Наиболее 
четко желобки выражены в средней части раковины, у некоторых 
особей в начальной части раковины или у д;вух последних камер 
они очень мелн:ие, а иногда вообще отсутствуют. Подобные 
камеры в поперечном сечении имеют форму овалов. Начальная 
намера крупная, округлая, последующие низн:ие и широкие. 

У некоторых экземпляров последняя намера равна или уже 
предыдущей, что является, возможно, признан:ом старческой 
.стадии роста. Среди многочисленных представителей вида встре
чались особи как с уплощенной раковиной, тан: и более округлые 
в поперечном сечении. У первых часто наблюдается легкий спи
ральный поворот раковины по длинной оси. Швы на поверхности 
раиовины выражены небольшими вдавлениями и слабо изогнуты. 
Устьевая поверхность незначительно выnуклая, в центре ее поме
щается узкое, щелевидное устье. Cтelll{l известковистая, пористая, 
лвуслойная; внутренний слой тонкий, темный, мелкозернистый; 
наружный слой светлый, толстый, р1;1диально-исчерченный. Выле
ленные из породы раковины имеют матово-белую окраску. 



24 Е. В. Быкова. Фора.миниферы девона Русс~>ой платформы и Приура.аь,{t 

Р а з м е р ы г о л о т и п а. Длина раиовины 0,40 .u.u; щирина 
0,21 .им; толщина О, 13 .u.u. 

Р а з м е р ы д е с я т и и з м е р е н н ы х э н з е м п л я
р о в. Длина раиовины 0,39-0,69 .u.u; щирина 0,17-0,28 .u.u~ 
толщина раиовины 0,11-0,15 .u.u; диаметр начальнои намеры 
0,046-0,55 .им; толщина стенни 0,013-0,018 .м.и. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Geinitzina indigena sp. n. распро
странена в ливенених слоях франеиого яруса Центрального девон
сиого поля, встречена она в верхней части евлановсно-ливенс:кнх 
слоев Rуйбыщевс:кой и Саратовеной областей и Татареной АССР. 

Geinitzina reperta sp. n. 
ТабJ1. V, фиг. 3; табл. VI, фиг. 3 

Голотип хранится в нолленции ВНИГРИ за .М 2440 и про
исходит из ливенених слоев франеиого яруса у с. Н'рутое Воро'
нежсной области. 

Д и а г н о з. Рановина маленьная, состоит из пяти-восьми 
прямолинейно расположенных :камер с более или менее чет:ко выра
женными продольными желобнами на боновых поверхностях. 
Начальная намера нрупная, онруглая; последующие низ:кие, щиро
ние. "Устье - удлиненная щель. Стенна двуслойная. 

О п и с а н и е. Маленьнан рановина, состоящая из wtrи_, 
восьми прямолинейно расположенных :камер. В поперечном сече
нии она то более уплощенная, с хорощо выраженными продоль
ными желобнами, то менее сдавленная. "У неноторых особей наблю
дается небольщой спиральный поворот раиовины по длинной оси. 
Начальная :камера :крупная, онруглых очертаний, иногда неболь
щим пережимом отделена от остальных :камер, низних и щироних. 

Швы слабо изогнутые, почти не углубленные. "Устье в форме про
дольной щели. Стенна двуслойная; внутренний слой тонний, тем
ный, мел:козернистый; наружный слой светлый, радиально-исчер
ченный. 

Р а з м е р ы г о л о т и п а. Длина раиовины 0,24 .u.u; щи
рина О, 12 .им; толщина 0,096 .им. 

Р а з м е р ы о д и н н а д ц а т и и з м е р е н н ы х э :к з е м
п л я р о в. Длина раиовины 0,22-0,84 .u.u; щирина О, 12-
0,21 .им; толщина 0,096-0,18 .u.u; толщина стенни 0,0092 .u.u., 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Geinitzina reperta sp. n. встречена 
в ливенених слоях франеиого яруса у с. Rрутое Воронеженой 
области. 

Род FRONDILINA gen. n. 
Генотип Frondilina devexis gen. et sp. n. Ливенеине слои фран

сиого яруса Руссной платформы и "Урала. 
Д и а г н о з. Рановина незначительно сдавленная с бо:ковых 

сторон, состоит из серии однорядно-расположенных намер, изогну-
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'1НХ и более или менее сильно охватывающих ;цруг друга. Камеры 
не всегда располагаются в одной плос:кости, 1'fасть из них иногда 
повернута вонруг продольной оси тела, благодаря чему в шлифах 
одни :камеры попадают в продольном, другие в поперечном сечении. 

~стье в виде :круглого отверстия.в углубленной устьевой поверх
ности последней :камеры. Стен:ка двуслойная; наружный слой 
мел:козернистый, темный, однородный; внутрешшй- более тол
стый, светлый, но не сте:кловатый, радиально тонна-исчерченный. 
Швы трехслойные, они состоят из двух светлых наружных и 
слоев внутреннего темного, мел:козернистого. 

С р а в н е н и е. Соотношение слоев стен:ки у Frondi lina про
тивоположно тому, :которое имеется у Geinitzina. ~ последних на
ружный слой стен:ки более толстый, светлый, радиально исчерчен
ный, сте:кловатый и внутренний слой темный, тон:кий, мел:козер
нистый. Швы двуслойные. 

Frondilina devexis gen. et sp. n. 

Табл. V, фиг. 4; табл. VI, фиг. 4, 5, о, 7 

Голотип хранится в :колле:кции ВНИГРИ за .М 2439 и происхо
дит из ливенених слоев франеиого яруса у с. Крутое Боронеж
еной области. 

Диагноз. Рановина состоит из пяти-девяти :камер. Камеры 
высо:кие в средней части и о:кругло-суженные :к :концам. ~ стье :круг
лое на уплощенной или вогнутой устьевой поверхности. Стен:ка 
двуслойная: наружный слой тон:кий, ·темный, однородный, внутрен
ний слой светлый, более толстый, радиально тонна-исчерченный, 
швы трехслойные. 

О п и с а н и е. Рановина незначительно сдавленная с бо:ковых 
сторон, состоит из. серий однорядно-расположенных :камер. Началь
ная :камера :крупная, овальная; большой диаметр ее совпадает 
с продольной осью тела ра:ковины. За начальной :камерой следуют 
лять-девять :камер, изогнутых дугообразно и более или менее сильно 
охватывающих друг друга со стороны устьевой поверхности. 
В средней части :камеры высо:кие, :к :концам о:кругло-суженные. До
вольно часто наблюдается поворот :камер вонруг продольной оси, 
и плос:кость расположения одних :камер становится почти перпен

ди:кулярна плос:кости расположения других. Следствием этого 
являются сечения, фотографии :которых даны на табл. VI, фиг. 7, 
где часть :камер изображена в поперечном, часть в продольном 
направлении. Плос:кость расположения :камер иногда меняется не 
толь:ко благодаря повороту, но та:кже вследствие изгибания рано
вины по продольной оси. Периферичес:кий :край о:кругло-лопастной, 
та:к :ка:к швы сильно вогнутые. ~ не:которых особей :концы :камер 
не сопри:касаются друг с другом. ~ стьевая поверхность :каждой 
намеры за:канчивается плоеной площадочной, на :которой располо-
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-жево нруглое устьевое отверстие. В шлифах благодари этой пло
.rцалочке камеры кажутся тупо-срезанными. На особенtю у;цачных 
сечениях видно, что стеНRа после,ф{еЙ намеры вокруг устьевого 
отверсmя слег:ка загибается внутрь. Стенка известковистая, глад
кая, белого цвета; в шлифах~ двуслойная: наружный слой тон
кий, темный, мелкозернистый, однородный; внутренний слой 
-светлосерый, иногда с желтоватым оттенком, радиально тонко
исчерченный, не стекловатый. Швы, разделяющие камеры, трех
-слойны; они состоят из двух наружных светлых, радиально тонко'" 
исчерченных слоев и внутреннего темного, мелкозернистого. 

Р а з м е р ы г о л о т и п а. Длина раковины 0,29 м.м; ши
рина 0,25 .м;.м;; толщина О, 11 .м;.м;. 

Р а з м е р ы д е в я т и и з м е р е н н ы х э к з е м п л Я'" 
р о в. Длина раковины 0,29-0,50 м.м;; ширина 0,21-0,31 мм; 
то;шцина 0,07-0,11 .м;.м;; большой диаметр начальной камеры 
·0,04-0,07 мм и малый диаметр 0,03-0,06 м.м;; диаметр устьевого 
отверстия 0,03-0,04 м.м; и толщина стенки 0;009-0,02 м.м;. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Frondilina devexis sp. n. распро
странена в ливенских слоях франского яруса Центрального девон
ского поля и в верхних горизонтах франского яруса Саратовской, 
Куйбышевекой и Молотовекой областей, Башкирской и Татар
·ской АССР. 

Frondilina sororis gen. et sp. n. 

Табл. V, фиг. 5; табл. VI, фиг. 8, 9, 10 

Голотип хранится в :коллекции ВНИГРИ за М 2433 и про~ 
исходит из ливенских слоев франского яруса у с. Русский Брод 
Воронежской области. 

Д и а г н о з. Раковина удлиненная, состоит из девяти и больше 
однорядно-расположенных, слегка дуговидно-:~:щогнутых камер, 

иногда повернутых в ту или иную сторону вокруг продольной оси. 
Камеры возрастают в ширину равномерно, высота их изменяется 
незначительно. "Устье круглое на слегка вдавленной устьевой 
поверхности. Стенка двуслойная. 

О п и с а н и е. Раковина уплощенная с боковых сторон, до
вольно крупная, удлиненная, состоит из девяти и больше одно
рялно-расположенных камер. Начальная камера :крупная, оваль
ная, последующие слегка дуговидно-изогнутые, постепенно возрас

тающие в ширину. Высота их изменяется значительно медленнее. 
Камеры немного суживаются к периферическим концам, где окан
чиваются округло. Они не всегда расположены в одной плоскости, 
иногла наблюдается поворот части :камер вокруг продольной оси. 
Наглядным доказательством этого является сечение раковины 
-{табл. VI, фиг. 10), на :котором шесть ·:камер срезаны в боковом: 
и ;I!Be в пролольном направлении. Камеры выпуклые и отделены 
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друг от друга углубленными, хорошо различимымit: Швами. Пери
фери'lесн.ий нрай рановиifЫ равномерно округло-лопастной . CreJ:Шa 
JIВУСЛ:ОЙНая, но в связи с перекристаллизацией имевпtйхся раковйll 
это было выражено значйтельно хуже, чем у предыдущего описан
ного нами вида. Устье nростое и представляет собой круглое отвер
стие на вдавленной или слегка уплощенной устьевой nоверхности 
!Iоследней намеры. 

Р а з м е р ы г о л о т и п а. Длина раковины 0,52 .Аt.М, то.n
щина 0,096 мм. 

Р а з м е р ы с е м и и з м е р е н н ы х э к з е м п л я р о в. 
Длина раковины 0,36-0,55 мм; ширина 0,21-0,38 .Аt.М; тотnина 
раковины 0,09 мм; большой диаметр начальной намеры 0,07 мм 
и малый диаметр 0,05 мм; толщина стенки 0,009-0,010 мм. 
Сравнен и е. Frondilina sororis sp. n . отличается от описан

ной выше Frondilina devexis sp. n. более удлиненной раковиной, 
менее изогнутыми и благодаря этому слабее объемлющими наме
рами. 

Распростран е н и е. Frondilina sororis sp. n. обнаружена 
в ливенених слоях фраиеного яруса районов деревень Руссний 
Брод и Ново-Rазачье Воронеженой области. 

Ро.ц MULTISEPTIDA gen. n. 

Генотип Multiseptida corallina gen. et sp. н. франсний ярус 
Руссной платформы . 

Д и а г н о з. Рановина состоит из серии однорядных намер, 
расположенных прямолинейно и наполовину охватывающих друг 
друга. От внутренней поверхности наждой камеры по направлению 
к срединной оси тела отходят вертинальные перегородни, не дохо
дящие до центра, подобно тому, нан это име~т место у нораллоных 
полипов. Благодаря наличию перегорадон намеры в поперечном 
сечении имеют вид зубчатых диенов . Устье простое, нруглое; устье
вая поверхность наждой камеры вонруг устья слегна загибается 
внутрь. С внутренней стороны намеры устье онружено утолщен
ным кольцом рановинного вещества, н которому присоединяются 

вертинальные перегородни, Стенна раиовины известновистая, дву
слойная; наружный слой светлый, радиально-исчерченный, стенло
ватый;. внутренний слой более темный, мелнозернистый, однород

·НЫЙ. Вертинальные перегородни и кольцо вонруг устья образуются 
за счет темного внутреннего слоя. Встречена во франсном ярусе 
Руссной платформы . 

С р а в н е н и е. Из всех описанных ло настоящего времена 
ролов Multiseptida ближе всего стоит к рОдУ Colaniella, 1 описан

сиому Колани Т. (1924) из пермсних отложений Индо-Китая, а 

1 Род Pyramis в 1939 г. переименован в Colaniella. 
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затем Рейхелем М. (1946) из верхней перми Греции. Colanielltt 
сложно устроенный организм, состоящий из серии однорядных 
намер, в значительной степени объемлющих друг -Друга. От вну
тренней поверхности наждой намеры отходят вертинальные пере
городни, достигающие наружной поверхности предыдущей, ранее
образовавшейся намеры. Эти переrородни делят полости намер
на ряд длинных узних нарманов. В поперечном сечении раиовина 
имеет вид неснольних зубчатых нругов, вложенных один в другой. 
Стенна Colaniella известновистая, светлая, радиально исчерченная. 
Сходство строения раиовины обоих родов занлючается в существо
вании вертинальных перегородон, ноторые у Multiseptida онанчи
ваются свободно, а у Colaniella доходят до наружной стенни преды
дущей намеры; последнее обстоятельство обусловливается, глав
ным образом, инволютностью рановины. Возможно, что предок 
eolaniella был подобен по строению Multiseptida, т. е. имел на
меры, слегна объемлющие; в дальнейшем, в процессе эволюции, 
увеличивалась инволютность раиовины и соответственно этому 

усложнялось ее строение. 

Multiseptida corallina gen. et sp. n. 

Табл. VII, фиг. 1, 2, 3, 4; табл. VIII, фиг. 1, 2, 3, 4, 5 

Голотип хранится в нолленции ВНИГРИ за М 2183 и происхо
дит из франеиого яруса Русспой платформы. 

Д и а г н о з. Рановина состоит из восьми-девяти однорядно
расположенных, почти наполовину объемлющих друг друга намер. 
От внутренней поверхности наждой намеры по направлению н сре
динной оси тела отходят вертинальные перегородни, не доходящие
до центра. Количество перегорадон в намерах от восьми до один
надцати. "Устье в форме нруглого отверстия в углублении ус:гье
вой поверхности, с внутренней стороны оно онружено :Кольцом 
рановинного вещества. Стенна двуслойна. Внутренний слой тем
ный, однородный, тоннозернистый; наружный слой светлый, ради
ально-исчерченный. Внутренние перегородни и нольцо образуютса 
за счет темного слоя. 

Оп и с а н и е. Рановина состоит из восьми-девяти однорядно
расположенных, почти наполовину охва',IЪiвающих друг друга на

мер. Начальная намера нрупная, овальная или шаровидная; все
последующие низние и широние. От внутренней поверхности намер 
по направлению н срединной оси тела отходят вертинальные пере
городни, широние вначале и постепенно суживающиеся н нонцу. 

Таное же постепенное суживание перегорадон наблюдается по напра
влению от основания намеры н устьевому нонцу, где перегородни 

сливаются с нольцом рановинного вещества, онружающим устье 

с внутренней стороны намеры. Количество перегорадон в намера:)I 
возрастает без особой занономерiюсти. На неснольних имевшихся 
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3' нас поперечных сечениях раковины количество их колебалось 
в пределах от восьми до одиннадцати. Встречались экземпляры, 
у которых послед;няя :камера была Уже предыдущей и соответственно 
Э1'ому имела меньшее число перегородо:к. Устье - простое :круг
лое отверстие в небольтом углублении устьевой поверхности, так 
:ка:к стен:ка вокруг устья слег:ка загибается внутрь. Стен:ка двуслой
ная; наружный слой светлый, радиально-исчерченный. Внутренний 
-слой темный, мел:козернистый однородный. Верти:кальные пере
городки и :кольцо вонруг устья образуются за счет внутреннего 
темного слоя. 

Р а з м е р ы г о л о т и п а. Длина ра:ковины 0,40 .м.u, ши
рпна О, 19 .м.м, толщина стенки 0,013-0,018 .u.u. 
· Р а з м е р ы о д и н н а д ц а т и и з м е р е н н ы х э к з е м
n л яр о в. Длина раковины 0,21-0,46 .u.м; ширина ра:ковины 
•0, 12-0,20 .u.u; диаметр устьевого отверстия 0,030-0,048 .м.u; тол
щина стен:ки 0,013-0,018 .м.u. 
Сравнен и е. Как уже у:казывалось выше, Multiseptida 

.corallina gen. et sp. n. имеет иеноторое сходство с Colaniella, от 
нотарой отличается, одна:ко, неинволютной раковиной и двуслой
ной стенной. Продольное сечение Multiseptida, в :которое не попали 
верти:кальные nерегородки, очень напоминает nродольное сечение 

Ceinitzina, на табл. VIII, фиг. 1 дана ми:крофотография та:кого 
~ечения. Сходство это проявляется в хара:ктере расположения :ка~ 
мер и строении стен:ки, все же остальные nризнаки различные, но 

для того чтобы выявить их, потребовалось много ориентированных 
шлифов. 

Р а сп р о с т р а н е н и е. Multiseptida corallina sp. n. встре
чена во франс:ком ярусе Русс:кой платформы. 

Род TIKHINELLA gen. n. 

Генотип Tikhinella measpis sp. n. Франс:кьтй ярус Русс:кой плат
формы. 

Д и а г н о з. Рановина состоит из серии однорядных :камер, 
расположенных прямолинейно или изогнутых. В обоих случаях 
швы перпенди:кулярны оси ра:ковины. Стенка извест:ковистая, 
мел:козернистая или с радиальной исчерченностью, в шлифах тем
ная, не стенлова тая. Устье в виде nростого :круглого отверстия. 

С р а в н е н и е. Пред;ставители описываемого род;а по строе
нию раковины, имея некоторое сходство с N odosaria, тем не менее 
отличаются от них рядом существенных nризнаков. В родовом 
диагнозе Nodosaria, данном Ламарном в 1812 г., указывается, что 
камеры расположены совершенно прямолинейно, стен:ка извест:Rо
вистая, стекловатая и устье лучистое. Все эти признаки у Tikhi
nella иные, вследствие чего отождествление их с N odosaria не пред
~тавляется возможным. 
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Tikhinella measpis gen. et sp. n. 
Табл. VIII, фиг. 6 

Голотип хранится в 150Ллекции ВНИГРИ за М 2447 и пpoиc:xo
,wrr из евлановсно-ливенсних слоев франеиого яруса района с. Тёu
ловни Саратовеной области. 

Д и а г н о з. Рановина состоит из восьми-левяти Од;!;!:орядно
расположенных намер. Начальная камера онруглая, послеютющие 
три-четыре в виде поперечно вытянутых . овалов n последние на
меры, начwая с пятой или шестой, приобретают округлые nлц 
продольно-удлиненные очертания. Устье- простое, нруглое от
верстие. Стенна однослойная, темная, мелнозернистая. 

О п и с а н и е. Раковина довольно нрупная, состоит из серии 
однорядных намер, расположенных в большинстве случаев прямо
линейно; иногда сл;егка изогнутая. Наиболее часто встречаются. 
энземпляры, состоящие из восьми-девяти намер. Начальная намера 
нрупнал, онруглых очертаний; три-четыре последующие камеры 
имеют форму поперечно расположенных овалов; начиная с пятой 
или шестой, они приобретают онруглые или продольно-удлинен
ные очертания. Наиболее широкой раиовина является в месте попе
речио-овальных камер, отсюда она постепенно суживается н устье

вому концу и значительно к онругло-заостренному основанию. 

Камеры слабо выпуклые, швы отмечены небольшой вогнутостью. 
Устье на нонце ран овины в виде простого нруглого отверстия. 
Стенка известновистал, темная, мелнозернистал, иногда улается 
наблюдать ее поперечную исчерченность. 

Р а з м е р ы г о л о т и п а. Длина раиовины 0,46 .м;.м;, шн
рина О, 10 .м;.м;, диаметр начальной намеры 0,05 .м;.м;, толщина стенни 
0,018 .м;.м;. 

Р а з м е р ы в о с ь м и и з м е р е н н ы х э н з е м п л я р о в. 
Длина раковины 0,26-0,46 .м;.м;; ширина раковины 0,10-0,14 .м;.м;; 
диаметр начальной камеры 0,045-0,056 .At.u и толщина стенни 
0,013-0,018 .u.u. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е. Tikhinella meas
pis sp. n. распространена в ливенсни:х; слоях франеиого яруса 
Центрального девонсного поля и в верхних горизонтах франского 
яруса Волго-Уральской области. 

Tikhinella fringa gen. et sp. n. 
Табл. VIII, фиг. 7, 8 

Голотип хранител в коллекции ВНИГРИ за М 3168 и происхо
;цит из франского яруса Русской платформы. 

Д и а г н о з. Небольшал раковина, состоящая из пяти-шести 
однорядно-расположенных камер. Начальная намера продольно
овальная, последующие поперечно-эллипсоидальные, иногда бобо
вилной формы. Послелиля намера в ;цва с лишним раза превыmает 
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во велuчине преды:дущую. Vетье - круглое отверсrие. Стенка 
однородная, темная, мелнозернистая. 

О п и с а н и е. Небольтая раковина, состоящая из пяти
шести однорядно-расnоложенных намер. Начальная намера в форме 
овала, длинная ось ноторого совnадает с nродольной осью рано
вины. Все nоследующие намеры имеют nоnеречио-овальную или 
бобовидную форму. Для представителей вида харантерно сильное 
увеличение nоследней намеры, ноторая иногда превышает преды
дущую в два с л:цшним раза. Устье - nростое, нруглое отверстие. 
Стенна темная, однородная, мелнозернистая, иногда радиально
исчерченная. 

Р а 3 м е р ы г о л о т и n а. Длина раиовины 0,22 .мм; ши
рина О, 1 .мм; диаметр начальной намеры 0,041 .мм и толщина 
стенни 0,0041-0,0098 .мм. 

Р а 3 м е р ы ш е с т и и з м е р е н н ы х э :к 3 е м n л я р о в. 
Длина раиовины О, 18-0,24 .мм; ширина О, 1-0,16 мм; диаметр 
начальной намеры 0,041-0,055 мм и толщина стенни 0,0041-
0,0098 мм. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Tikhinella jringa sp. n. встречена 
во франсном ярусе Руссной; платформы. 

Tikhinella pirula gen. et. sp. n. 
Табл. VIII, фиг. 9 

Голотип хранится в :колленции ВНИГРИ за .N2 2184 и происхо
дит из франеиого яруса Руссной платформы. 

Д и а г н о 3. Ра:ковина состоит из nяти-девяти однорялно-рас
nоложенных намер. Намеры поперечио-овальной или боналовид
ной формы. Последняя намера очень нрупная, равна почти поло
вине всей длины ран овины, вытянута nи:кообразно. Устье - про
стое нруглое отверстие. Gтенна темная, тонно3ернистая. 

О п и с а н и е. Рановина состоит из пяти-девяти однорядно
расположенных намер. Начальная намера онруглых очертаний, 
последующие поперечно-овальные, иногда имеют форму бо:калов, 
обращенных расширенной частью вниз. Последняя намера очень 
нрупная, составляет у неноторых особей почти половину всей 
длины рановины, вытянута пилообразно. Существование этой 
:камеры является одним из харантерных призна:ков вида. Устье -
nростое :круглое отверстие. Стенна И3Вестновистая, темная, одно
родная или с лег:кой радиальной исчерченностью. 

Р а з м е р ы г о л о т и п а. Длина раиовины 0,54 .м.м; длина 
последней :камеры 0,22 .мм; ширина раиовины О, 11 м.м; диаметр 
начальной намеры 0,064 мм. 

Р а з м е р ы в о с ь м и и 3 м е р е н н ы х э н з е м п л я-
р о в. Длина раиовины 0,44-0,60 .мм; длина последней намеры 
0,14-0,28 мм; ширина раиовины 0,1-0,13 .мм, толщина стенни 
0,0092-0,013 м.м. 



32 Е. В. Быкова. Фора.миииферы девона Русской п.л,атфор.мы и Приура.л,ъл, 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Tikhinella pirula sp. n. встречена 
во франском ярусе Русской платформы. 

Tikhinella cannula gen. et sp. n. 
Табл:. VIII, фиг. 10, 11 

Голотип хранится в коллекции ВНИГРИ за М 3169 и про
исход;ит из франского яруса Русской платформы. 
Диагноз. Раковина узкая, длинная, прямая или изогну

тая, состоит из одиннадцати-тринадцати и больше однорядно-рас
nоложенных камер. Размеры и форма камер изменчивы, иногда 
вслед за удлиненными крупными камерами следуют одна или не

·сколько камер коротких, округлых. Швы, разделяющие раковину 
на камеры, выражены слабо, иногда имеют вид небольтих высту
nов на внутренней поверхности стенки. Устье - простое круглое 
отверстие. Стенка темная, однородная, мелкозернистая, иногда 
наблюдается слабая радиальная исчерченность. 

О n и с а н и е. Раковина сравнительно узкая, тонкостенная, 
прямая или изогнутая, состоит из одиннадцати-тринадцати и 

больше камер. В начальной части камеры короткие, округлые, 
последующие постепенно удлиняются по оси раковины. Размеры 
и форма камер очень непостоянны, иногда среди двух длинных 
камер наблюдаются одна или несколько более коротких, округлых 
или за короткими камерами следует одна длинная, сменяющаяся 

опять короткими и т. д. Швы прямые, таковы они и у изогнутых 
·Особей. Для вида характерно слабо выраженное деление на ка
меры, часто швы имеют вид небольтих выстуnов, отходящих от 
внутренней nоверхности стенки. Устье - nростое круглое отвер
·Стие. Стенка темная, однородная, мелкозернистая, изредка ради
-ально-исчерченная. 

Размеры г о л о тиn а. Длина раковины 0,63 .м.м, ши
рина 0,027 .м.м, диаметр начальной камеры 0,062 .м.м, толщина 
стенки в разных местах раковины 0,0046-0,0096 .м.м. 

Р а з м е р ы ш е с т и и з м е р е н н ы х э к з е м п л я-
р о в. Длина раковины 0,25-0,63 .м.м; ширина 0,027-0,082 .м.м; 
диаметр начальной камеры 0,027 .м.м; толщина стенки 0,0046-
{),0092 .м.м. 

Р а с n р о с т р а н е н и е. Tikhinella cannula sp. n. распро
странена во франском ярусе Русской платформы. 

Семейство HETEROHELICIDAE (?) С u s h m а о, 1D27 

Род SEMITEXTULARIA М i ll е r et С а r m е r, 1933 
emend. myhy 

1933. Semitextularia М i ll е r et С а r m е r, Devonian foraminifera 
rrom Jowa. Journ. Paleont., т. 7, No 4, стр. 429-430, табл. 50, фш. 10 а-с. 

Генотип Semitextularia thomasi М i ll е r et С а r m е r, фран
.ский ярус Северной Америки; 
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Д и а г н о з. Раковина своболная, прямая, славленная с боко~ 
вых сторон; вначале двурядная, затем олнорялная. Начальная 
камера иногда отклонена от срелинного положения ранними ка

мерами днурядного отдела, в результате чего у некоторых особей 
образуется подобие завитка. l\ажлая камера делится вертикаль
ными перегородками на мелкие камеры, которые различимы только 

при прохолящем свете. Стенка известковистая, пористая, глалкая, 
стекловатая. Устье ситовидное, устьевые отверстия мелкие, раз-· 
личимые с трудом. 

С р а в н е н и е. В первоначальный диагноз, данный Милле
ром и Нармером, нами вносятся некоторые существенные поправки 
и доnолнения. Миллер и Нармер указывают на то, что камеры в 
начальной части раковины у Semitextularia расположены спирально. 
Несмотря на очень большой материал, которым мы располагали, 
спирального расположения камер наблюдать не удалось. l\ак пра
вило, в раковине за начальной камерой следуют днурядно-располо
женные камеры; изредка бывает отклонение от этого, о чем мы ука
зали в диагнозе. Авторы рода говорят о том, что стенка, вероятно, 
песчанистая; у плохо Сохранившихея экземпляров она действи
тельно производит впечатление песчанистой, так как бывает не
прозрачна и шероховата, но тем не менее при воздействИи соляной 
кислоты растворяется полностью. Деление камер на мелкие ка
меры нам удалось наблюдать. Миллер и Нармер на это не указы~ 
вают, так как они, .очевидно, располагали материалом худшей 
сохранности. 

Возможно, что нам будет поставлено в упрек отнесение к роду 
Semitextularia раковин, обладающих рядом признаков не совсем 
отвечающих родовому щrагнозу, данному Миллером и l\армером. 
Сделано это из тех соображений, что некоторые обнаруженные фора
мимиферы чрезвычайно похожи на изображенных Миллером и 
l\армером. О признаках, которые мы изменили в родовом диагнозе 
о песчанистости стенки и о спиральном расположении камер в на

чальной части раковины, авторы рода говорят или в вид;е пред;
положений, или же указывают, что этот признак им удалось наблю-. 
лать только у одного экземпляра и 10 с большим трулом. Следует 
принять во внимание и то, что девонская микрофауна часто имеет 
очень плохую сохранность и изучена пока слабо. 

Semitextularia oscoliensis sp. n. 
Табл. VIII, фиг. 12, 13; табл. IX, фиг. 1, 2 

Голотип хранится в коллекции ВНИГРИ за М 3170 и происхо
дит из старооскольских слоев живетекого яруса района с. Бабки 
Воронежской области. 

Д и а г н о з. Раковина состоит из пяти-десяти камер, располо
женных лвурядно и восьми-одинналцатii олнорядных. l\аждая 
камера у периферического края заканчивается направленным 

3 Микрофауна, сборн. V. 
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вниз острием, благодаря которому периферический край равно
мерно зубчатый. Намеры разделены перегородками на более мел
IШе каыеры. Устье ситовидное, устьевые отверстия мe.Jlliиe, распо
.-:rаrаются по краям узкого желобка на устьевой поверхности по
следней намеры. Стенка известковистая, гладкая, пористая, иногда 
совершенно прозрачная. 

Оп и с а н и е. Раковина удлиненная, сильно сдавленная с 
боковых сторон, с угловато-закругленным основанием, вееровидно
расширяющаяся по направлению к устьевому концу. Она состоит 
пз пяти-Десяти камер, расположенных двурядно, п восьми-один
надцати однорядных. Намеры днурядного отдела короткие, слабо 
изогнутые; камеры однорядного отдела серповидно-изогнутые. 

Степенью изогнутости этих камер и их шириной в значительной 
степени обусловливается форма раковины. На некоторых пре
паратах хорошо видно деление камер вертикальными перегород

ками на более мелкие камеры. Наждая камера, за исключением 
начальной, оканчивается у периферическоrо края острым напра
вленным вниз зубцом, периферический край раковины благодаря 
этому более или менее равномерно зубчатый. Зубчатость перифери
ческоrо края является одним из наиболее характерных признаков 
вида. Нан можно будет видеть из дальнейшего, у некоторых других 
видов Semitextularia также наблюдается зубчатая изрезанность 
периферического края, но ни у какого другого вида она не начи
нается непосредственно за начальной камерой, обычно первые 
камеры днурядного отдела не имеют зубцов. 

Устье ситовидное, вдоль устьевой поверхности наблюдается 
узкая бороздка, по краям которой довольно беспорядочно распола
гаются небольшие, с трудом различимые устьевые отверстия. 
Стенка гладкая, пористая, иногда вполне прозрачная. 

Р а з м е р ы г о л о т и п а. Длина раковины 0,33 .м;.u, ши
рина 0,28 .u.u. 

Р а з м е р ы т р и н а д ц а т и и з м е р е н н ы х э к з е м
л л я р о в. Длина раковины 0,22-0,36 .м;.м;; ширина О, 18-
0,29 .u.м; диаметр начальной камеры 0,027-0,041 .м;.u. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Semitextularia oscoliensis sp. n. в 
большом количестве экземпляров обнаружена в старооснольских 
слоях живетекого яруса района с. Бабки Воронежской области. 
Подобные же Semitextularia, но отличающиеся большими разме
рами, обнаружены в старооскольских слоях района с. Хворостань 
той же области. 

Semitextularia semilukiensis sp. n. 
Табл. VIII, фиг. 14; табл. IX, фиг. 3 

Голотип хранится в кодлекции ВНИГРИ за М 3006 и про
исходит из семиЛукених слоев франского яруса Семилукенога 
района Воронежской области. 
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Д и а г н о з. Рановина крупная, с преобладанием однорядных 
камер, двурядные намеры в количестве двух-трех, часто они отсут

ствуют вообще. Однорядных камер одиннадцать-тринадцать, они 
широко округло-изогнутые, образуют иногда почти половину 
окружности, часто смещены в ту или другую сторону, следствием 

чего является глубокая неправильная изрезанность перифериче
сного края. Намеры вертикальными перегороднами делятся на более 
мелкие камеры. "Устье ситовидное. Стенка гладкая, пористая, 
полупрозрачная. 

О п и с а н и е. Раковина крупная, сильно сдавленная с боко
вых сторон, с широко округлым устьевым краем. В раковине пре
обладают однорядные камеры. Двурядных камер две-три, которые 
часто отсутствуют и раковина состоит только из одиннадцати-три

надцати однорядно-расположенных камер. Начальная камера 
округлая, крупная; двурядные, когда они есть, короткие, прямые; 

однорядные камеры широко округло-изогнутые, образующие 
иногда почти половину окружности. Они часто бывают смещены 
в ту или другую сторону, следствием чего является глубокая и не
правильная изрезанность периферического края. "Устье ситовид
ное, устьевые отверстия мелкие, с трудом различимые. Стенка 
гладкая, пористая, иногда прозрачная. 

Р а з м е р ы г о л о т и п а. Длина раковины 0,46 мм, ши
рина 0,52 мм. 

Р а з м е р ы ш е с т и: и з м е р е н н ы х э к з е м п л я р о в. 
Длина раковины 0,36-0,52 .-им; ширина 0,46-0,58 мм; тол
щина 0,062-0,072 мм. 

Р а сп р о с т р а н е н и е. Semitextulaгia semilukiensis sp. n. 
обнаружена в семилукских слоях франского яруса в Семилукеком 
районе ВоронеЖской области. 

Semitextularia aff. semilukiensis sp. н. 

Табл. IX, фиг. 4 

О п и с а н и е. Раковина крупная, с широко-округлым устье
вым краем. Двурядный отдел состоит из камер в количестве от 
двух до восьми и однорядный из шести-девяти. Начальный отдел 
раковины часто смещен в ту или другую сторону, иногда настолько 

сильно, что начальная намера приходит в соприкосновение с ка

мерами, образовавшимиен гораздо позднее (табл. IX, фиг. 4). 
Периферический край раковины неравномерно округло-лопастной. 
Размеры двух экземпляр о в. Длина раковины 

0,60 и 0,48 мм; ширина О, 72 и 0,55 мм. 
С р а в н е н и е. Описываемые формы отличаются от Semi

textulaгia semilukiensis большим количеством двурядных камер и 
более округло-изрезанным периферическим краем. В связи с тем, 
что мы располагали всего несколькими экземплярами этой Semi-

3* 



36 Е. В. Вы,.ова. Фораминиферы девона Руссgой платформы и Приуралея 

textularia, описать их, как новый вид, не представилось возмож
ным; из всех известных нам Semitextularia они больше всего похожfl 
на S. semilukiensis sp. n., с которой сходны и по нахождению в 
одновозрастных отложениях. 

Распростран е н и е. S. aff. semilukiensis sp. n. ветре· 
чена в семилукских слоях франского яруса в Семилукеком районе 
Воронежской области. 

Semitextularia sigillaria sp. n. 

Табл. IX, фиг. 5, 6 

Н/43. Semitextularia thomasi С s h т а n et S t а i n Ь r о о k, Contr. 
Cushm. Lab. Foram., т. 19, стр. 4, S. 77, табл. 13, фиг. 24, 25, 28. 

Голотип хранител в коллекции ВНИГРИ за М 2428 и происхо
дит из воронежских слоев франского яруса района с. Болотекого 
Ивановской области. 

Д и а г н о з. Раковина с округло-заостренным основанием, 
расширлющалсл затем веерообразно, состоит из трех-девяти дну
рядных камер и семи-восьми, расположенных однорлдно. Послед
ние слегка дугавидно-изогнуты и заканчиваютел у периферического 
крал искривленным вниз острием. "Устье ситовидное. Стенка глад
кал, полупрозрачная. 

О п и с а н и е. Раковина плоская, сдавленная с боковых сто
рон, по форме слегка напоминает веер. От более или менее заострен
ного основания она расширяется по направлению к устьевому 

краю. Раковина состоит из камер в количестве от трех до девяти, 
расположенных двурлдно и семи-восьми камер однорядных. Началь
ная камера округлал иди овальная. Камеры двурлдного отде.n:а 
короткие, слегка искривленные; камеры однорядного отдела длин

ные, узкие, серповидно-изогнутые. На некоторых препаратах 
хорошо видно деление камер на более мелкие камеры. Каждая 
камера однорядного отдела заканчивается у периферического крал 
изогнутым вниз острием (часто обломанным). Такое строение пери
ферического кран щзллетсл одним из характерных пршзнаков вида. 
Швы слабо вдавленные. "У стьёвал поверхность последней камеры 
имеет вид изогнутой площадки. "У некоторых особей здесь наблю
дается узкий желобок, по краям которого располагаютел устьевые 
отверстия. Стенка гладкая, прозрачнал или полупрозрачная, в 
зависимости от степени сохранности раковины. 

Р а з м е р ы г о л о т и п а. Длина раковины 0,28 .м.и, ши
рина 0,28 м.м. Р а з м е р ы в о с ь м и и з м е р е н н ы х 
экземпляр о в. Длина раковины 0,28-0,58 .мм; ширина 0,24-
0,48 .м.м; толщина 0,048-0,07 .мм. 

С р а в н е н и е. Описываемый вид по форме рю"'овины и ха
рактеру периферического крал имеет большее сходство с Semi
textularia, изображение которых дано в работе Кешмэна и Стейн-
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бруна (1943). "Уназанные авторы отож)J,ествляют найденных ими 
Semitextularia с S. thomasi М i ll е r et С а r m е r. Описания 
этого вида они не приводят, но если судить по приведеиным в ра

боте Rешмэна :о: Стейнбруна изображениям Semitextularia, они 
имеют очень мало общего с S. thomasi, описанной Миллером и Нар
мером. Принимая во внимание сназанное, мы сочли возможным 
обнаруженных нами Semitextularia описать нан нсвый вид. 

Р а с и р о с т р а н е н и е. Semitextularia sigillaria sp. n. рас
пространена в воронежених слоях фраиеного яруса и обнаружена 
в ряде районов Воронеженой области, в районе с. Болотенаго 
Ивановеной области и с·. Тёпловюr Саратовеной области. Rешмэ
ном и Стейнбруном эта Semitextularia встречена во франсно-м ярусе 
штата Айова в Северной Америне. 

Semitextularia natiopsis sp. n. 

Табл. Х, фиг. 1; табл. XI, фиг. 1 

Голотип хранится в ноллекции ВНИГРИ за М 2427 и происхо
дит из семилунеких слоев фраиеного яруса Семилукекого района 
Воронежской области. 

Д и а г н о з. Рановина подновообразной формы, состоит из 
камер днурядных в нолячестве от двух до восьми и расположенных 

однорядно от шести до двенадцати. Последние изогнуты подкова-' 
образно. Степенью иЗогнутости подновообразных намер и строе
нием их периферических онончаний обусловливается форма рано
вины. "Устье ситовидное. Стеш-а пористая, гла)J,кая, прозрачная 
или полупрозрачная. 

О п и с а н и е. Раковина уплощенная с боковых сторон, имеет 
форму подновы. За нрупной онруглой или овальной начальной 
намерой следуют от двух до восьми двурядно-расположенных 
намер и от шести до двенадцати однорядных, изогнутых подново

образно и равномерно охватывающих друг друга. Эти намеры у 
неноторых особей имеют в средней части небольшой угловатый 
излом. Концы поднововидных намер иногда все зананчиваются 
на о)J,ном уровне, иногда по мере нарастания новых намер они все 

более у)J.лИняются и свисают по сторонам рановины. "У одних осо
бей эти нонцы расходятся в стороны, у других загибаются внутрь 
и т. д. Соответственно изменению формы последних намер общие 
очертания раковины, ее ширина и длина танже подвержены боль
шой изменчивости. Часто днурядная стадия отсутствует, и за на
чальной камерой сразу следуют намеры, располагающиеся в один 
ряд. Начальная камера и неснольно последующих образуют высту
пающее вниз, часто заостренное основание ран овины. "Устьевая 
поверхность последней камеры имеет вид узкой изогнутой подново
образной площадки; устьевые отверстия мелние. Стенна ранавины 
стенловатая, полупрозрачная или непрозрачная, шероховатая. 
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В последнем случае устьевая поверхность обычно более гладнан, 
чем вен поверхность раковины. 

Р а з м е р ы г о л о т и п а. Длина раковины 0,57 .м.м; ши
рина 0,61 .м.м. 
Размеры двенадцати измеренных энзе~ 

п л н ров. Длина раковины 0,28-0,60 .м.м; ширина 0,36-
0,74 .м.м; толщина 0,072-0,096 .м.м; диаметр начальной намеры 
0,064 .м.м. 

Р а сп р о с т р а н е н и е. Semitextularia natiopsis sp. n. в 
большом количестве экземпляров встречена в семилунених слоях 
франского яруса Семилунекого района Воронежской области. 

Semitextularia minuta sp. n. 

Табл. XI, фиг. 6, 7, 8 

Голотип хранится в ноллекции ВНИГРИ за М 2429 и проис
ходит из евлановеких слоев франского яруса района с. Евланово 
Воронежской области. 

Д и а г н о з. Рановина небольшан, состоит из шести-восьми 
камер двурндных и четырех-восьми однорядных. Часто первые ;цве 
камеры располагаются по бонам начальной, образуя тупо-закруг
ленное основание раковины. ПJирина камер о;цнорндного отдела 
возрастает неравномерно, вследствие чего периферические кран 
раковины часто асимметричны и неравномерно зубчато-изрезанные. 
"У стьеван поверхность слабо изогнутая или плоская. Стенка про
зрачнан или полупрозрачная. 

О п и с а н и е. Небольшие, удлиненной формы, уплощенные 
с боковых стороН' раковины построены по обычному для предста
вителей рода Semitextularia типу. Двурнднан часть раковины со
стоит из шести-восьми камер и однорядная из четырех-восьми. "У 
многих экземпляров две первые камеры двурндного отдела распола

гаются по бонам начальной камеры, почти на одном уровне с ней, 
благодаря чему основание раковины приобретает тупо-закруглен
ные очертания. Намеры однорядного отдела слегка дуговидно
изогнуты и имеют неравномерно возрастающую, изредна почти 

одинаковую ширину, вследствие чего периферичесние кран рано
вины асимметричны или почти параллельны, обычно они зубчато
неравномерно изрезанные. Довольно часто встречаются особи, у 
которых послелиня намера .Уже предыдущих. "У хорошо сохранив
шихсн экземпляров видно деление камер на более мелкие камеры. 
ПJвы незначительно вогнутые. "У стьеван поверхность узнан, слабо 
изогнутая или почти плоская; устьевые отверстия мелкие. Стенка 
известковистан, пористан, прозрачнан или 'полупрозрачная. 

Наиболее характерными признаками вида, отличающими его 
от всех .цругих видов, описанных в настонщей работе, являются: 
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тупо-закругленное основание раковины, неравномерная изрезан

ность периферического края и его параллельность или асимметрия. 
Р а з м е р ы г о л о т и п а. Длина раковины 0,24 .м.м, ши

рина О, 15 .м.м. 
Размеры пятнадцати измеренных экзе• 

п л я р о в. Длина раковины О, 18-0,28 .ч.м; ширина О, 15-
0,19 .м.м; толщина 0,056 .м.м; диаметр начальной камеры 0,032-
0,41 .м.м. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Много раковин Semitextulш·ia mi
nuta sp. n. обнаружено в евлановских слоях франского яруса в 
районах сел Гнездяловка и Евланово Воронежской области. 

Semitextularia inartia sp. n. 

Табл. Х, фиг. 2; табл. XI, фиr. 2, 3 

Голотип хранится в коллекции ВНИГРИ за .М 2426 и происхо
дит из евлановских слоев франского яруса района с. Болотекого 
Ивановской области. 

Диагноз. Раковина веерообразно-расширяющаяся от на
чального к устьевому донцу. Состоит из четырех-десяти двурядных 
и четырех-девяти однорядных слегка дугавидно-изогнутых камер. 

Периферический край раковины немного изрезанный или ровный. 
Устьевая поверхность узкая, уплощенная, не значительно дуга
видно-изогнутая. Стенка гладкая, прозрачная или полупрозрачная. 

О п и с а н и е. Раковина уплощенная, с заостренным основа
нием, веерообразно-расширяющаяся к устьевому концу. Она со
стоит из. начальной камеры, четырех-лесяти камер, расположен
ных двурщ;що, и четырех-девяти однорядных. Иногда камеры, 
~ледующие непосредственно за начальной, бывают сдвинуты асим
метрично, создавая впечатление спирали. На некоторых препара
тах хорошо видно деление камер на более мелкие камеры. Перифери
ческий край раковины слегка изрезанный или ровный. Устьевая 
поверхность уплощенная, узкая, незначительно дуговидно-изо

гнутая. Вдоль нее у некоторых особей наблюдается небольшал 
бороздка, по краям которой располагаются мелкие устьевые отвер~ 
стия. Подобные беспорядочно расположенные поры покрывают 
всю поверхность раковины. Стенка известковистая, гладкая, полу
прозрачная. 

Р а з м е р ы г о л о т и п а. Длина раковины 0,32 .м.м, ши
рина 0,28 .м.м. 
Размеры лвадцати шести измеренных 

экземпляр о в. Длина раковины 0,21-0,42 .м.м; ширина 
О, 16-0,38 .м.м; толщина 0,036-0,060 .м.м; диаметр начальной ка
меры 0,03 .м.м. 

С р а в н е н и е. По форме раковина Semitextularia inartia sp. n. 
имеет некоторое схо,l!ство с S. sigillaria sp. n., от которой отли-
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чается, однано, строением периферичесного нрая. Кан уже уназы
валось выше, у S. inartia sp. n. наблюдается иногда неиоторая 
изрезанность периферичесного нрая, иногда эта изрезанность от
сутствует - нрай ровный, но ниногда намеры на периферичесних 
нонцах не зананчиваются изогнутым вниз острием, что тан харан

терно для рановин S. sigillaria. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Большое ноличестно рановин S emi

textularia inartia обнаружено в евлановсних слоях франснога 
яруса района с. Болотенаго Ивановсюэй области. В ряде районов 
Воронеженой области описываемый вид встречается в воронежених 
JI евлановсних слоях франеиого яруса. 

Semitextularia palmuliensis sp. n. 

Табл. XIII, фиг. 1 

Голотип хранится в нооленции ВНИГРИ за М 3007 и происхо
дит из ливенених слоев франеиого яруса у с. Крутое Воронеженой 
области. 

Д и а г н о з. Рановина субовальная, наиболее широная в 
средней части, суживается н устьевому и начальному нонцам. 
Состоит из днурядных и однорядных намер. Однорядные, овально
изогнутые намеры составляют 2/ 3 или 3/ 4 всей длины рано
вины. 

О п и с а н и е. Рановина уплощенная с боновых сторон, имеет 
вид неправильного овала; наиболее широная в средней части, она 
СУJRИвается н заостренному начальному нонцу и онругло-заострен

ному устьевому. По внешним очертаниям описываемый вид Setni
textularia близон Pseudopalmula. Несмотря на большое ноличестно 
имевшихся в нашем распоряжении энземпляров описываемого 

вида, внутреннее строение раиовины не удалось установить из-за 

плохой сохранности. У неноторых особей можно было наблюдать 
тольно три-четыре последние намеры однорядного отдела, настольно 

сильно и под углом изогнутых, что они назались расположенными 

двурядно, хотя являются однорЯдными; они составляют 2/ 3 или 
3f4 всей длины рановины. Устьевая поверхность узнал, овально
изогнутая. Стенна у имевшихся энземпляров шероховатая, мало 
прозрачная. 

Р а з м е р ы г о л о т и п а. Длина раиовины 0,45 мм; ши
рина 0,31 мм; толщина 0,072 .мм. 

Р а з м е р ы д е с я т и и з м е р е н н ы х э н з е м п л я р о в. 
Длина раиовины 0,37~0,60 м; ширина 0,27-0,40 мм; толщина 
0,072-0,12 .мм. 

Р а сп р о с т р а н е н и е. Semitextularia palmuliensis sp. n. 
обнаружена в ливенених слоях франснаго яруса у с. Крутое Воро
неженой области. 



Semitextularia platicera sp. n. 

Табл. Х, фиг. 3, 4; табл. XI, фиг. 4, 5 

Голотип хранится в ноллекции ВНИГРИ за· .М 3008 и происхо
,~~;ит из ливенених слоев франского яруса у с. Ирутое Воронеженой 
области. 

Д и а г н о з. Рановина состоит из четырех-шести днурядных 
камер и из шести-десяти о~норядных. Начальная намера и две-три 
последующие образуют харантерную крестообразную фигуру. 
Олнорядные намеры у периферии оканчиваются угловатыми или 
округлыми изогнутыми вниз выступами. Изредка удается наблю
дать деление камер на более мелкие камеры. Периферич~сний край 
неровный, зубчато-изрезанный. "Устьевая поверхность узкая, плое
ная или слегна дуговидно-изогнутая. Стенка гладная, прозрачная 
или полупрозрачная. 

О п и с а н и е. Рановина узкая в нижней части и расширяю
щаяся кверху, построена по обычному для представителей рода 
Semitextularia типу. Она состоит из четырех-шести камер, располо
женных двурядно, и шести-десяти однорядных. Начальная камера 
округлая, хорошо различимая. Она вместе с двумя-тремя после
дующими, расположенными двурядно, образует довольно характер
ную для этого вида фигуру. По форме эта часть раковины у неi<ОТО
рых особей слегка напоминает нрест, иногда однобокий, и отчле
нена от остальных камер некоторым иережимом. Последние не
сколько камер однорядного отдела наблюдались трех типов. 
"У одних экземпляров они в средней части образуют угловатый 
излом, направленный вверх; у других особей этот излом отсутствует 
и намеры изогнуты дугавидно правильно; у третьих - они изо

гнуты очень слабо, почти прямые. Каждая камера оканчивается 
у периферии онруглым или угловатым слегна направленным вниз 
выступом, благодаря чему пер'иферический край раковины не
равномерно зубчато-изрезанный. "У некоторых, наиболее хорошо 
Сохранившихея рановин, можно наблюдать деление намер на более 
мелкие намеры. "Устьевая поверхность раковины имеет вид узкой 
площаДRи, иногда почти прямой, иногда изогнутой дугавидно или 
с угловатым изломом в средней части. Стенка прозрачная или полу
прозрачная, гладкая, пористая. 

Р а з м е р ы г о л о т и п а. Длина раковины 0,37 .м.+t; ши
рина 0,37 .м.м, толщина 0,072 .м.м. 
Размеры семнадцати измеренных э:кзе• 

п л я р о в. Длина раковины 0,20-0,45 .м.м; ширина 0,20-0,50 лt.м~ 
толщина 0,072-0,096 .м.м. 

С р а в н е н и е. Semitextularia platicera sp. n. имеет некоторое 
сходство с S. sigillaria, особенно те особи вида, у которых послед
ние намеры правильно-дугонидно изогнуты. Отличие наблюдается 
в строении начальной части раковины: у S. sigillaria первые три-
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четыре намеры не образуют нрQстовидной фигуры, кроме того, 
у S. sigillaria I\амеры заканчиваются изогнутым вниз острием, 
тог.ца как у S. р laticera окончания камер у периферии угловаты 
или округлы. "Угловатого излома в средней части нескольних по
следних камер у S. sigillaria также никогда не наблюдается. 

В тех же отложениях, где были встречены S. platicera sp. n., 
обнаружены очень крупные Semitextularia с очертаниями раковины, 
чрезвычайно напоминающими S. platicera,- именно тех представи
телей этого вида, у которых имеется узкая Д.;Iинная начальная 
часть раковины и сильно расширяющаяся однорядная стадия с 

слабо изогнутым, почти прямыми последними камерами. Неко
торые из этих фораминифер достигали нрупной ве.'Iичины и все они 
отличались очень плохой сохранностью, были си."Iьно онатаны, 
перекристаллизованы и частично поломаны. Так кан они встре
чаются в том же материале, где, наряду с ними, присутствуют тон

кие, хрупкие и прекрасно сохранившиеся раковины S. р laticera 
sp. n. и некоторых других фораминифер, также хорошей сохран
ности, можно предполагать, что эти Semitextularia находятся здесь 
во вторичном залегании. Их .цовольно много, судя по этому, они, 
вероятно, вымывались из отложений, находившихся где-то недалеко 
от места их вторичного захоронения. Возможно, что они являются 
предковыми формами Semitextularia platicera sp. n. Изображение 
одного экземпляра этого ископаемого мы сочли нужным дать на 

табл. Х, фиг. 5. 
Рас пр о стран е н и е. Semitextularia platicera sp. n. встре

чена в довольно большом количестве экземпляров в ливенских слоях 
франского яруса у с. Крутое Воронеженой об.;Iасти. 

Ро.ц PSEUDOPALMULA С u s h m а н et S .t а i n Ь r о о k, 1943, 
emend. myhy 

1943. Pseudopalmula С u s h m а n et S t а i n Ь r о о k. Some fora
minifera from the devonian of Jowa. Contr. Cushm. Lab. Foram., т. 19, стр. 4, 
s. 78, табл. 13, фиг. 35-37. 

Генотип Pseudopalmula palmuloides С u s h m а 11 et S t а i n
b r о о k. Франский ярус Северной Америки. 

Д И а г н о з. Раковина плоская, сдавленная с боковых сторон, 
состоит из двурядно-расположенных камер. Каждая пара камер 
сходится друг с другом под углом, вершиной направленным н 
устьевому концу. V хорошо Сохранившихея экземпляров можно 
видеть деление камер на более мелкие камеры. V стье ситовидное 
на узкой стороне выступающего конца послелней камеры. Стенка 
известковистая, пористая. 

С р а в н е н и е. В диагнозе ро.ца Pseudopalmula, данном Кеш
мэном и Стейнбруном, указывалось, что устье в виде узкого отвер
стия помещается на конце или на внутренней стороне у конца 
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последней камеры, стенна же раковины песчанистая. Мы распола
гали весьма многочисленными экземплярами Pseudopalmula, отно
{:ЯЩимися ко многим видам, и ни разу нам не удалось наблюдать 
щелевидного устья. При очень сильном увеличении иног,ца удается 
видеть группу мелних устьевых отверстий на узной стороне высту
пающего конца последней камеры. Что насается стенки рановИн 
Pseudopalmula, то у плохо Сохранившихея рановин она производит 
впечатление песчанистой, но при воздействии соляной кислоты 
растворяется полностью. Нешмэн и Стейнбрук изучали Pseudopal
mula, очевидно, только при падающем свете, поэтому они ничего 
не говорят о делении камер на более мелкие камеры. Это удалось 
наблюдать нам, тан нан мы изучали Pseudopalmula не только при 
падающем, но и при проходящем свете после проеветления рановин 

в нанаденом бальзаме. Соответственно всему сназанному, в перво
начальный диагноз рода, данный I\ешмэном и Стейнбруком, нами: 
были внесены некоторые существенные поправки и дополнения. 
В том виде, в нотором диагноз дан в настоящей работе, он больше 
отвеча~:.r действительной характеристике рода, чем это было раньше. 
В том, что встреченные нами форамимиферы принадлежат к роду 
Pseudopalmula не может быть сомнения, тан кан неноторые виды 
их полностью соответствуют изображениям, данным авторами 
рода. 

Pseudopalmula jraga1·ia sp. n. 

Таб.:1. XII, фиг. 1; табл. XIII, фиг. 2 

Голотип хранится в ноллекции ВНИГРИ за .N2 3009 и происхо
дит из семилукених слоев франского яруса Семилуненаго района 
Воронеженой области. 

Диагноз. Рановина овально-ромбовидной формы, состоит 
из десяти-двенадцати двурядно-расположенных камер. Несколько 
первых камер образуют постепенно расширяющуюся начальную 
часть раковины, последние камеры объемлют всю ранее образовав
шуюся часть рановины бо.лее чем наполовину и сходятся друг 
с другом под острым углом. Изредна удается наблюдать деление 
намер на более мелкие камеры. V стьевой конец последней намеры 
выдается кверху. Стенна пористая, прозрачная или полупрозрач
ная. 

О п и с а н и е. Рановина, сдаВJюнная с боковых сторон, 
овально-ромбовидной формы, состои:;г из десяти-двенадцати дву
рядно-расположенных камер. Начальная камера довольно крупная, 
образует заостренное основание раковины. Пер11ые нескольно камер 
лвуря.цного от.цела, равномерно увеличиваясь в размерах, образуют 
постепенно расширяющуюся начальную часть раковины. Послед
ние камеры объемлют более чем наполовину всю ранее образовав
шуюся часть раковины и сходятся Друг с другом под острым углом. 
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Периферичесний нрай в первой половине раиовины слегна округло
изрезанный. "У хорошо сохранившихся экземпляров видно деле
ние намер на более мелние намеры. "Устьевой нонец последней на
меры выступает вверх. Стенна прозрачная или непрозрачная, глад
ная, пористая. 

Размеры г о л о тип а. Длина раиовины 0,41 ..4t..u; ши
рина 0,21 .м..и; толщина 0,072 ..U..tt. 

Размеры четырнадцати измеренных 
э н з е м п л я р о в. Длина раковины 0,30-0,46 ..u..u; ширина 
о, 16-0,26 ..u..u. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Pseudopalmula fragaria sp. n. обна
ружена в семилукених слоях франеиого яруса Семилуненаго района 
Воронеженой области. 

Pseudopalmula variocellata sp. n. 

Табл. XII, фиг. 2, 3 

Голотип хранится в коллекции ВНИГРИ за .N2 2433 и происхо
дит из воронежских слоев франского яруса района с. Болотекого 
Ивановеной области. 

Д и а г н о з. Раковина удлиненно-листовидной формы, со
стоит из двенадцати-девятнадцати двурядно-расположенных камер. 

Камеры прямые или слегка серповидно-изогнутые, возрастают 
в длину неравномерно, благодаря чему осевая линия стыка камер 
часто бывает искривлена. Последовательность чередования камер 
иногда нарушается, и одной длинной прямой камере с противо
положной стороны соответствуют две и больше норотних изогнутых 
намеры. Периферичесний край неравномерно-лопастной, изре.зан
ный. "Устье расположено на выступающем, часто утолщенном iiонце 
последней камеры. Стенна прозрачная или полупрозрачная, пори
стая. 

О п и с а н и е. Раковина сдавленная с боновых сторон, удли
ненная, расширенная в средней части и суживающаяся н нонцам. 
Намеры располагаются двурядно, и количество их колеблется в 
пределах от двенадцати до девятнадцати; наиболее часто встречаются 
особи, состоящие из четырнадцати-шестнадцати камер. Начальная 
камера, образующая обычно заостренное основание раковины, 
большей частью хорошо различима; последующие - прямые или 
слегка дуговидно-изогнутые. Возрастание к·амер в длину неравно
мерное, и осевая линия стына их часто бывает искривлена в ту 
И:ilИ другую сторону. Последовательность чередования камер 
иног;:щ оказывается нарушенной, и одной длинной изогнутой намере 
с другой стороны соответствуют две или больше но роткие прямые· 
камеры. Каждая камера вертикальными перегородками делится 
на ~1е:пше камеры. Благодаря неравномерному возрастанию камер 
в д:шну и нарушению последовательности чередования их пери-
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ферический край раковины большей частью изрезанный, неравно
мерно лопастной. Швы углубленные, что хорошо выражено у широ
ких раковин. Экземпляры с сохранившимен устьевым концом 
встречаются редко, большей частью он бывает обломан. Целые 
раковины онанчиваются. выступающим онруглым, иногда утолщен

ным нонцом последней намеры, на узнай стороне нотарога распола
гаются мелкие устьевые отверстия. Стенна известновистая, пори
стая, прозрачная или полупрозрачная. 

Р а з м е р ы г о л о т и п а. Длина ранавины 0,38 .м;м;, ши
рина О, 14 .м;.м;, диаметр начальной намеры 0,032 м;.м;. 

Р а з м е р ы д е в я т н а д ц а т и и з м е р е н н ы х э н-
з е м п л я р о в. Длина ранавины 0,31-0,55 .м;.м;; ширина О, 14-
0,24 .м;.м;; толщина 0,055-0,08 .м;.м;; диаметр начальной намеры 
о,о32-о,о6 ..n.u. 

С р а в н е н и е. Молодые энземпляры Pseudopalmula vario
cellata sp. n. имеют некоторое сходство с молодыми особями Pseudo
palmula scheda sp. n., описание которой дано ниже. Взрослые 
Р. variocellata отличаются от Р. scheda более узной рановиной, 
меньшими размерами, более норотними и сильнее изогнутыми 
намерами. 

Р а сп р о стран е н и е. Pseudopalmula variocellata sp. n. 
обнаружена в воронежских и евлановсних слоях франснога яруса 
района с. Болотенаго Ивановеной области и ряда районов Воронеж
ской области. 

Pseudopalmula ovata sp. n. 

Табл. XII, фиг. 4, 5 

Голотип хранится в нолленции ВНИГРИ за М 2431 и проис
ходит из воронежених слоев франснога яруса района с. Болот
енога Ивановеной области. 

Д и а г н о з. Рановина небольшая, линзавидной формы, со
стоит из девяти-двенадцати двурядно-расположенных намер,· схо

дящихся• друг с другом под углом. Ранние намеры почти прямые, 
последние четыре-шесть намер серповидно-изогнутые, сильно воз

растают в длину и охватывают со стороны периферического края 
почти всю ранее образовавшуюся часть рановины, свободными 
остаются лишь начальная и неснольно мелних последующих намер. 

Камеры делятся на более мелние нам еры. Устьевой нонец уто.чщен. 
Стенна гладная и· прозрачная или шероховатая и непрозрачная. 

О п и с а н и е. Небольшие славленные с боновых сторон рано
вины, имеющие форму линзы, почти правильной или слегна асим
метричной. Рановина состоит из двурядно-расположенных камер 
в нолячестве девяти-двенадцат~, сходящихся друг с другом под 

углом, равным приблизительно 30-45°. Углом схождения камер 
в значительной мере обусловливается форма рановины: чем больше 
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угол нюшона :камер по отнойению друг :к другу, тем ра:ковина 

шире. Более ранние во времени образования :камеры почти пря
мые, иногда постепенно расширяющиеся :к устьевому :концу. По
следние четыре-шесть :камер серповидно-изогнутые, сильно воз

растают в длину и охватывают со стороны периферичес:кого :края 
почти всю ра:ковину, оставляя свободными лишь начальную и не
с:коль:ко последующих мелних :камер. Эта часть ра:ковины связана 
с расширенной чаетью постепенным переходом или же отделена 
чет:ко выраженным пережимом. Большей частью она бывает обло
мана. :Каждая :камера делится верншальными перегороднами на 
более мел:кие :камеры. }ттолщенный выступающий :конец rюслед
ней :камеры на своей уз:кой поверхности имеет мел:кие устьевые 
отверстия. Стен:ка извест:ковистая, пористая, глад:кая, прозрач
ная или же шероховатая, непрозрачная. 

Р а з м е р ы г о л о т и п а. Длина ра:ковины 0,44 .м.м, ши
рина 0,21 .M.At. 

Р а з м е р ы о д и н н а д ц а т и и з м е р е н н ы х э :к з е м
п л яр о в. Длина ра:ковины 0,31-0,48 .м.м; ширина 0,17-0,21 .м.м. 

В о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е. Pseudopalmula 
ovata sp. n. обнаружена в небольтом числе э:кземшiяров в воро
нежених и евлановс:ких слоях фраиеного яруса района с. Болот
с:кого Ивановеной области. 

Pseudopalmula extremitata sp. н. 

Табл. XII, фиг. 6; табл. XIII, фиг. 3 

Голотип хранится в :коллекции ВНИГРИ за .М 2437 и происхо
дит из петинено-воронежских слоев фраиеного яруса района с. Тёп
лов:ки Саратовской области. 

Д и а г н о з. Раковина небольшая, за:кругленно-:клиновидных 
очертаний. Состоит из восьми-четырнадцати днурядно-располо
женных намер, сходящихся друг с другом под углом, превышаю

щим 90°. :Камеры высо:кие и :корот:кие, равномерно возрастают 
n величине. Периферичес:кий :край ровный, о:круглый. "Устьевая.. 
поверхность слабо выпу:клая. Стен:ка пористая, полупрозрачная. 

О п и с а н и е. Рановина небольшая, уплощенная с боковых 
сторон, за:кругленно-:клиновидной формы. По внешнему виду опи
сываемая форма очень напоминает молодую днурядную стадию 
Semite.тtularia, но однорядные :камеры отсутетвуют, вследствие 
чего формы этого вида должны быть отнесены :к роду Pseudopal
mu la. :Количеетво :камер у Pseudopalmula extremitata sp. n. :колеб
.:Iется в пределах от восьми до четырнадцати. :Камеры высо:кие, 
r;оропше, расположены по отношению друг :к другу под углом, 

превышающим 90°; они равномерно возрастают в величине. Все 
и:мевшиеся в нашем распоряжении э:кземпляры были сильно пере
:криста.:IJnзованы, поэтому деление :камер на более мел:кие наблю-
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дать не удалось, но надо полагать, что и здесь оно танже имеет 

место, нан и у всех остальных представителей рода Pseudopalmula. 
Периферичесний нрай раиовины онруглый, ровный. Швы у имев
шихся ЭIШемпляров не были отмечены наними-либо вогнутостями 
или выпунлостями и различимы с трудом лишь при проходящем 

свете. Устьевых отверстий наблюдать не удалось из-за плохой 
сохранности рановин. Стенна известновистая, пористая, мало про
зрачная. 

Р а з м е р ы г о л о т и п а. Длина раиовины 0,30 .м.м; ши
рина О, 16 .м.м; толщина 0,084 .млt. 
Размеры тринадцати измеренных энзе~ 

п л я р о в. Длина ран овины 0,25-0,41 .lмt; ширина О, 13-
0,21 .м.м; толщина 0,04-0,084 .IMt. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Небольтое Rоличество рановин 
Pseudopalmula extremitata sp. n. обнаружено в петинених и воро
нежених слоях фраиеного яруса района с. Тёпловни Саратовеной 
области. 

Pseudopalmula gyrinopsis sp. в. 

Табл. XII, фиг. 9, 10 

Голотип хранится в нолленции ВНИГРИ за М 2430 и происхо
дит из евлановсних слоев фравеного яруса района с. Евланово 
Воронеженой области. 

Д и а г н о з. Рановина состоит из двурядно-распо.-тоженных 
:Е>амер в :Е>оличестве восьми-шестнадцати. Первые четыре-шесть 
намер норотние, овальные или шаровидные, образуют начальную 
узную часть раковины. Последующие намеры сильно возрастают 
в длину, образуют широную часть ра:Е>овины. Соотношение ужой 
и широкой частей подвержено изменчивости, иногда первая соста
вляет 1/ 3 или 1 / 2 всей длины раковины. Устье расположено на 
утолщенном нонце последней намеры. СтенRа пористая, прозрач
ная или полупрозрачная. 

О п и с а н и е. Рановина удлиненная, сдавленная с бононых 
сторон. Начальная намера нрупная, нруглая, последующие четыре
шесть намер нороrnие, овальной или почти шаровидной формы; 
они образуют узную длинную начальную часть рановины. Следую
щие намеры сильно возрастают в длину и, сходясь друг с другом 

под углом, образуют широную часть рановины, состоящую из раз
личного числа ·намер. Общее ноличестно их у описываемого вида 
нолеблется в пределах восьми-шестнадпати. Чаще всего встре
чаются особи, состоящие из тринадцати-четырнадцати намер. 
Соотношение узной и широной частей раиовины подвержено измен
чивости; встречаются энземпляры, у ноторых узнал часть соста

вляет 1/ 3 или 1/2 всей длины рановины. Изред:«а удается наблюдат~ 
ле.1ение намер на более мелние камеры. Периферичесний нрай 
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узнай начальной части ранавины онругло-лопастной, тан нан вогну
тые швы разделяют выпунлые унороченные намеры. Устье сито
видное, расположено на выступающем слегна утолщенном нонце 

после,rJ;ней намеры. Устьевые отверстия мелние. Стенна известно
вис тая, пористая, гладная, прозрачная или полупрозрачная:, 

желтоватого оттенна. 

Р а з м е р ы г о л о т и п а. Дпина ранавины 0,43 мм; ши
рина О, 17 мм и толщина 0,06 мм. 

Р а з м е р ы д в а д ц а т и д в у х и з м е р е н н ы х э.:к
з е м п л л р о в. Длина ранавины 0,28-0,57 .им; ширина 0,08-
0,21 мм; толщина 0,06-0,09 мм; диаметр начальной намеры 
0,027-0,06 мм. 
Сравнен и е. От всех Pseudopalmula, описанных в нашей 

работе, Pseudopalmula gyrinopsis sp. n. отличается очень своеобраз
ной формой раковины. До некоторой степени она может быть СР,ав
нима пишь с Р. palmuloides, у наторой также наблюдается узкая 
начальная часть раковины и четно отграниченная от нее последую

щая широкая. Pseudopalmula gyrinopsis отличается, однако, от 
Р. palmuloides значительно более узкой и длинной начальной 
частью раковины и лопастным периферическим :краем. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Pseudopalmula gyrinopsis sp. n. 
встречена в воронежених и евлановсних слоях франснаго яруса 
в районах сел Семилуни, Евланово и ряда других Воронеженой 
области и в этих же отложениях района с. Болотенаго Ивановеной 
области. 

Pseudopalmula scheda sp. n. 

Табл. XII, фиг. 7, 8 

Гопотип хранится в нолленции ВНИГРИ за .N'2 2434 и происхо
дит из евлановсних слоев франснога яруса у с. 1:\онь-1:\олодец 
Воронеженой области. 

Д и а г н о з. Рановина :крупная, субовальной формы. Состоит 
из намер в :количестве от одиннадцати до двадцати восьми, из :кото

рых неснольно наиболее ранних, норотних и толстых, образуют 
узную начальную часть раковины, обычно небольшую. Последую
щие намеры узние, длинные, лентовидные, почти прямые, объемлют 
ранавину со стороны периферичесного :края на 1/ 2 или 2/ 3 ее длины 
и сходятся: друг с другом под углом. Часто намеры с одной стороны 
нанлонены н срединной оси тела под более острым углом, чем с 
другой, .вследствие чего вознинает асимметрия рановины. Устье 
ситовидное, расположено на выступающем :конце последней :камеры. 

О п и с а н и е. Раковина уплощенная, :крупная, широная, 
в форме неправильного овала, часто слегна асимметричная. В на
чальной части она узнал, состоит из неснольних пар довольно 
норотr;их :камер, затем быстро расширяется И н устьевому :концу 
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слегна суживается опять. Количествонамер нолеблется в пределах 
рт одиннадцати до двадцати восьми, в зависимости от возраста 

особи. Начальная намера нрупная, последующие узние, ленто
видные, прямые или слегна изогнутые. Камеры тироной части 
раиовины имеют длину, составляющую 1/ 2 или 2/ 3 всей длины 
рановины. У большей части встреченных рановин намеры одной. 
стороны были нанлонены по отношению н срединной оси тела под 
более острым углом, чем намеры другой стороны, вследствие чего 
вознинает асимметрия рановины. Периферичесний нрай раиовины 
более или менее изрезанный - лопастной. Устье ситовидное, рас
положено на выступающем нонце последней намеры, часто обломан
ном. В зависимости от сохранности, стенна раиовины гладная, 
прозрачная и раиовина тонная, хрупная, или же стенна шерохова

тая, непрозрачная и раиовина толстая, массивная. 

Р а з м е р ы г о л о т и п а. Длина раиовины 0,68 мм; ши
рина 0,30 мм. 
Размеры пятнадцати измеренных экзе~ 

п л я р о в. Длина раиовины 0,39-0,70 мм; ширина О, 17-
0,37 мм; толщина 0,07-0,09 мм. 

С р а в н е н и е. По форме раиовИны молодые жземпляры 
описываемого вида похожи на Р. palmuloide~ С u s h m а n et 
S t а i n Ь r о о k, описание наторой дано ниже,~ но взрослые энзем
пляры отличаются довольно сильно от этого вида. Р. scheda имеет 
большее ноличестно более узних и длинных намер, переход узной 
части раиовины в широкую у нее происходит постепенно, тогда 

JШR у Р. palmuloides он угловатый. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Pseudopalmula scheda sp. n. встре

чена в евлановсних слоях франеиого яруса района с. Болотекого 
Ивановеной области и района с. Тёпловни Саратовской области. 

Pseudopalmula palmu loides С u s h m а n et S t а i н Ь r о о k 

TaбJI. XII, фиг. 11; табл. XIII, фиг. 4 

'1943. Pseudopalmula palmuloides С u s h m а n et S t а i n Ь r о о k. 
Contr. Cushm. Lab. Foram., т. 19, стр. 4, s. 78, табл. 13, фиг. 36, 37. 

Голотип хранится в ноллекции ВНИГРИ за М 9182 и происхо
лит из франеиого яруса Руссной платформы. 
Диагноз. Рановина по форме напоминает нанонечнин 

копья, состоит из одиннадЦати-семнадцати камер. Первые две
шесть камер унороченные, онруглые, образуют узкую часть рано
ВIШЪI, после.rJ;ующие у.rJ;линенные, схолящиеся .rJ;pyг с другом под 

)T:IO::'d, образуют широкую часть рановины; та 1;1 другая связаны 
:между собой угловатым переходом. Наиболее тироной раиовина 
явmiется в первой трети ее длины. Камеры делятся на мелние 
камеры. Устье ситовидное. Стенна пористая, прозрачная или полу
прозрачная. 

4 Микрофауна, сборн. V. 
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Оп и с а н и е. Наиболее типичной для вида является рано-. 
вина, по форме напоминающая наконечник копья, но от нее 
имеются, о,IJ;нано, отклонения, и раковина может быть в виде ромба, 
ова:ш и неравнобедренного треугольника. Количество камер но
леб:rется в пределах одиннадцати-семнадцати. 3а начальной наме
рой следуют от двух до шести высоких, укороченных камер, обра
зующих узкую часть раковины. Последующие намеры быстро воз
растают в длину, они слегка изогнутые или прямые, иногда рас

ширяющиеся н устьевому концу. "У некоторых экземпляров наблю
дается укорачивание последних камер, что, возможно, является 

старчесной стадией роста. Наиболее широкая часть раковины при
ходится на первую треть ее длины. Изредка встречаются особи, 
у которых это соотношение иное. Начальная узкая часть раковИны 
связана с широкой частью угловатым переходом, что является 
одним из характерных признаков вида. Камеры, так же как и 
у всех других видов Pseudopalmula, делятся на более мелкие камеры. 
"У хорошо сохранившихся рановин на выступающем закругленном 
конце последней намеры можно наблюдать группу устьевых отвер
стий. Стенка известновистая, пористая, полупрозрачная. 

Р а з м е р ы г о л о т и п а. Длина раковины 0,34 .Аt.м, ши
рина О, 16 .м.м, диаметр начальной намеры 0,032 .мм. 

Р а з м е р ы ч е т ы р н а д ц а т и и з м е р е н н ы х э н з е м
п л яр о в. Длина раковины 0,31-0,48 м.м; ширина О, 16-0,24 .М.Аt~ 
диаметр начальной намеры 0,027-0,037 .м.м. 
Сравнен и е. Описываемый вид мы сочли возможным 

отождествить с Pseudopalmula palmuloides С u s h т а n et S t а i n
b r о о k, с которым он чрезвычайно сходен как по описанию, 
данному авторами вида в их работе по фораминиферам девонених 
отложений штата Айова в Северной Америке, так и по некоторым 
изображениям (табл. 13, фиг. 36 и 37). 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Pseudopalmula palmuloides С u s h
m а n et S t а i n Ь r о о k обнаружена в евлановсних слоях 
франского яруса ряда районов Воронеженой области и района 
с. Болотекого Ивановеной области. 

Род CREMSI А gen. n. 

Генотип Cremsia proboscidea (С u s h m а n et S t а i n-
b l' о о k) франский ярус ~еверной Америки. 

Д и а г н о з. Раковина, сдавленная с боковых сторон, состоит 
из серии ;цвуря)J;но-расположенных камер, сходящихся друг с дру

гом под некоторым углом. Последняя RaJiюpa образует выступаю
шее на конце устьевое горлышко. "Устье ситовидное, находится 
на 1юнце горлышка. Стенка раковины известновистая, пористая, 
гладкая, полупрозрачная. 

С равнение. I\ешмэн и Стейнбрун (1943), описывая вид 
который :мы берем в качестве генотипа ;цля рода Cremsia, поста 
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вили ролавое определение этого вида со знаном вопроса и уна

залп, что он отличается от Textularia строением устья. В диагнозе 
po;J;J;a Textularia, »;анном Дефрансом в 1894 г., говорится о том, 
что раиовина Textularia свободная, про,цолговатая, обычно упло
щенная, с зигзагообразным швом меж;g;у намерами. Ранние намеры 
у минросферичесних особей спирально-плосностные, позднейшие 
;g;вуря;g;ные. Камеры простые, стенна песчанистая, устье- изогнутая 
щель на внутреннем нрае намеры, иног);!;а на самой устьевой по
верхности. При сравнении ;J;J;Иагнозов po;J;J;OB Cremsia и Textularia 
ви;g;но, что схо;g;ными признанами у них ЯВJIЯется ;g;вуря;J;J;ное рас

положение намер в раиовине и ее уплощенность с боновых сторон, 
все остальные признани иные. Наличие этих двух признанов у 
описываемых фораминифер едва ли можно считать достаточными, 
чтобы отнести их н роду Textularia. Подобными же признанами, по
мимо Textularia, обладают представители неноторых других родов, 
например, Bolivina, у" наторой н тому же стенна известновистая, 
пористая. По строению раиовины представители рода Cremsia 
ближе всего стоят н роду Pseudopalmula. Те и другие обладают 
рановиной с двурядно-расположенными намерами, ситовидным 
устьем и известновистой пористой стенной. Отличие занлючается 
в том, что у Pseudopalmula устье располагается на заируглеином 
или слегна выступающем нонце последней намеры, а у Cremsia 
этот нонец вытягивается в виде горлышна, на нонце ноторого на

блюдается плащадна с устьевыми отверстиями. Камеры у Cremsia 
обычно довольно норотние, и раиовина благодаря этому уже, чем 
у Pseudopalmula. Деление намер на мелние намеры у Cremsia нам 
наблюдать не удалось. Последнее обстоятельство, возможно, объяс
няется перенристаллизоnанностью имеnшихся у нас рановин. 

Третьим членом этой группы близно родственных между собой родов 
является Semitextularia, отличающаяся от Pseudopalmula и Cremsia 
присутствием однорядных намер. "Устьевая поверхность S emitextu
laria удлиненная, располагается на вытянутой в поперечном на~ 
правлении последней, однорядной намере; устьевые отверстия у 
неноторых видов образуют две группы, между ноторыми наблю
дается пространство, лишенное их. В нашем богатом по разнообра
зию видов материале (из ноторых тольно часть описана в настоя
щей работе), можно видеть формы, переходные между этими тремя 
родами. Таи, например, встречаются Pseudopalmula, у ноторых 
устьевой нонец последней намеры выступает очень сильно, почти 
образуя горлышно. В свою очередь, у неноторых Cremsia горлышно 
выражено слабо и устьевая поверхность имеет заиругленные очер
тания. Среди Semitextularia встречаются формы с сильно преобла
;J;J;ающей двурядной стадией и тольно одна или две последние намеры 
у них являются о;g;норядными. Молодые особи таних Semitextularia 
чрезвычайно похожи на Pseudopalmula. Ви;J;J;ы этого рода, подобные 
Semitextularia semilukiensis и S. hatiopsis с сильно преоблалающей 

4* 
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сталпей олнорялных :камер и иногда не имеющие намер, располо
женных двурядно, можно считать наиболее специализированными 
И УЮIОНИВШИМИСЯ ОТ ТОГО ТИПа СТрОеНИЯ раНОВИНЫ, Щ:>ТОрЫМ ООЛа
лала nрелновая форма. 

Cremsia proboscidea (С u s h i:n а n et S t а i n Ь r о о k) 

Табл. XII, фиг. 12, 13, 14; табл. XIII, фиг. 5 

1943. Textularia (?) proboscidea С u s h m а n et S t а i n Ь r о о k. 
Contl". Cushm. Lab. Foram., т. 19, pt. 4, s. 78, табл. 13, фиг. 32. 

Гипотиn хранится в нолленции ВНИГРИ за М 2436 и nроис
ходит из ливенених слоев франеиого яруса у с. Конь-I\оло)!ец 
Воnонежсной области. 
'диагноз. Небольшая, узнан, ланцетовилной формы рано

вина, состоящая из )!вурядно-расположенных намер, сходящихся 

друг с другом под острым углом. Количество их )!Остигает два
дцати двух. Периферичесний нрай раиовины слабо лопастной. По
следняя намера обра;зует выступающее на нонце раиовины устье
вое горлышко, кончающееся ситовидным устьем. Форма горлышка 
изменчива. Стенка пористая, гладкая, nрозрачная или полупро
:зрачная. 

Оп и с а н и е. Рановина небольшая, узкая, ланцетовидной 
формы, слегка расширенная в средней части и суживающаяся к 
концам, состоит из одиннадцати пар двурядно-расположенных ка

мер. Начальная камера округлых очертаний, последующие высо
ние, слегна изогнутые, расположены по отношению друг к другу 

под острым углом. Периферический край раиовины слабо лоnаст
ной, так как швы отмечены небольшими вогнутостями. Последняя 
намера образует выступающее на конце раковины устьевое гор

лышно. У одних энземпляров оно длинное и узное, у других- ши

роное и норотное, иногда расширяющееся нверху в виде воронни. 

На нонце горлышна располагаются мелние, с трудом различимые 

устьевые отверстия. Стенка известновистая, nористая, более или 
менее прозрачная. 

Р а з м е р ы г и п о т и п а. Длина раиовины 0,42 .At.tt, ши
рина О, 10 мм и диаметр начальной намеры 0,05 мм. 

Р а з м е р ы д е с я т и и з м е р е н н ы х э н з е м n л я-
р о в. Длина раиовины 0,32-0,50 мм; ширина О, 10-0,14 мм; 
толщина 0,042-0,07 мм; диаметр начальной намеры у большин-t 
етва измеренных экземпляров был равен 0,042 M.At. 

Сравнен и е. Наш вид по описанию, размерам и неното
ры:и изображениям чрезвычайно сходен с Textularia ('г) proboscidea 
С u s h m а n et S t а i n Ь r о о k, с наторой мы сочли возмож
ным его отоif{дествить и выбрать в :качестве генотипа. 
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Р а с п р о с т р а н е н и е. Cremsia proboscidea (С u s h m а n 
et S t а i n Ь r о о k) обнаружена в незначительном Rоличестве 
жземпляров в евлановсRих слоях фраиеного яруса района с. Бо
лотсRого ИвановсRоЙ области. В ВоронежсRой области описывае
мый вид распространен в отложениях франсRого яруса с воронеж
СRИХ по ливенсRие слои. Нетмэн и СтейнбруR описали его из фран
сRого яруса штата Айова в Северной АмериRе. 

Cremsia incelebrata gen. et sp. n. 

Табл. XIII, фиг. 6 

Голотип хранится в RоллеRции ВНИГРИ за М 2435 и проио
хо);l;ит из верхней части семилуRСRИХ слоев франсRого яруса Се
милуRсяого района ВоронежсRоЙ области. 
Диагноз. РаRовина уплощенная с боRовых сторон, удли

ненно-листови);l;ной формы. Имеет до воеемнадцати двурядно-рас
положенных Rамер, схо);l;ящихся под углом друг с другом. Часто 
угол наRлона Rамер с одной стороны раRовины по отношению 
R ерединной оси более острый, чем с другой, вследствие чего воз
ниRает асимметрия раRовины. "Устье ситови);l;ное, расположено на 
Rонце уетьевого горлыmRа. СтенRа глад:ная, пористая, прозрачная 
или полупрозрачная. 

Оп и с а н и е. Сильно сдавленная с боRовых сторон удлинен
ная раRовина листовидной формы, состоит иЗ девяти пар двурядно
расположенных Rамер;, начальная Rамера оRруглых очертаний, 
последующие прямые или слегRа изогнутые. Часто раRовина слегRа 
асимметрична, что зависит от угла наRлона Rамер по отношению, 

к продольной оси тела; этот угол наRлона с одной стороны может 
быть более острым или тупым, чем с другой. ПериферичесRиЙ Rрай 
неравномерно изрезанный, лопастной. Швы слегRа вогнуТJilе. 
"Устье еитовидное, помещаетея на Rонце горлыmRа. "Устьевые от
верстия мелRие, различимые тольRо при еильном увеличении. 

Р а з м е р Ы г о л о т и п а. Длина раRовины 0,47 .#.1-t, ши
рина О, 16 .м.м, толщина 0,056 .~-с.м, диаметр начальной Rамеры 0,042 .м.м. 

Р а з м е р ы о д и н н а д ц а т и и з м е р е н н ы х э к з е м
п л яр о в. Длина раRовины 0,24-0,47 м.м; ширина О, 11-0,44 .м.м, 
толщина 0,032-0,076 .м.м, диаметр начальной RамерЬI 0,042 .м.м. 
Сравнен и е. Cremsia incelebrata sp. n. отличаетr.я от опи

санной выше Cr. proboscidea (С u s h m а n et S t а i n Ь r о о k) 
формой раRовины и иным соотношением );!;ЛИны и ширины. У Cr. 
incelebrata раRовина значительно шире, по форме eRopee напоми
нает удлиненный овал, тогда RaR у Cr. proboscidea она узRая, лан". 
петовиtщая. 

Распро стран е н и е. Немногочисленные раRовины Crem
sia incelebrata sp. n. встречены в верхней части семилуRСRИХ слоев 
франсnоrо яруса СемилуRсRого района ВоронежсRой области. 



54 Е. В. Вы~<ова. Фора.миниферы девона Русс~<ой платформы и Приурал,ъя 

Се~1еiiство ENDOTH YRIDAE В r а d у, 1884 

Род NANICELLA Н е n Ь е s t, 1935 
N anicella porrecta sp. n. 

Табл. XIII, фиг. 7; табл. XIV, ·-фиг. 1, 2, 3 

Голотип хранится в ноллекции ВНИГРИ за .М 2444 и проис
ходит из воронежених слоев фраиеного яруса района с. Тёпловни 
Саратовеной области. 

Д и а г н о з. Рановина спирально-плосностная, полуинво
лютная, овально-удлиненной формы. Состоит из двух-двух с по
ловиной оборотов спирали; в Первом обороте десять-одиннадцать 
намер, во втором от четырнадцати до семнадцати. Намеры с по
ловины второго оборота быстро увеличиваются в размерах, бла
годаря чему раковина имеот удлиненные очертания. Швы равно
мерно изогнутые, в нонце второго оборота приобретают харантер 
ломаной линии. Строение устья наблюдать не удалось. Стенна из
вестковистая, пористая, полупрозрачная, в шлифах стенловатая, 
светлая. 

О п и с а н и е. Рановина спирально-плосностная, полуинволют
ная, нрупная, овально-удлиненной формы; в поперечном сечении 
дово.льно узкая. Она состоит из двух- или двух с половиной обо
ротов спирали; в первом обороте десять-одиннадцать намер, во 
втором - ноличестно их достигает четырнадцати, иногда доходит 

до семна.ццати намер. Начальная намера нрупная, нруглая; после
дующие слегна изогнутые. 'У нонца второго оборота намеры быстро 
возрастают в длину, благодаря чему раиовина приобретает удли
ненные очертания. Периферический край раиовины в поперечном 
сечении угловато-занругленный. Область пупка слабо вдавленная, 
заполнена стекловатым веществом рановины. Швы равномерно ши
роние,. слабо изогнутые в первом и частично во втором обороте; 
н нонцу второго оборота они приобретают вид ломаной линии. 
'У выделенных из породы энземпляров швы отмеч~ны на поверх
ности ран овины слабыми вогнутостями. 'Устьевой нонец у всех обна
руженных особей был обломан, поэтому строение устья наблюдать 
не удалось. Стенна известп:овистая, пористая, полупрозрачная, 
желтоватого оттенна; в шлифах она светлая, стенловатая. 

Р а з м е р ы г о л о т и па. Большой диаметр рановины 0,53 .м.м, 
малый диаметр 0,39 .м.м, толщина ранавины 0,11 .м.м и диаметр 
начальной намеры 0,084 .м.м. 

Размеры в о с е м н а д ц а т и из м е ре н н ы х э нз е м
п л я р о в. Большой .циаметр рановины 0,33-0,77 .м.м; толщина 
ранавины О, 11-0,15 .м.м; .циаметр начальной намеры 0,078-0,11 .м.м; 
толщина стеюш 0,024 .м.м. 

С р а в н е н и е. Описываемая N anicella может быть сравнима 
с N. tchernysherme L i р., совместно с наторой она обычно встре
чается, особенно сходны моло)!Ьiе особи. Nanicella tchernysherюe 
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L i р. имеет раховину, состоящую танже из )J;вух-двух с половиной 
оборотов спирали, с .hоличеством камер в первом обороте спирали 
дзсять-о;g;иннадцать и во втором- четырнадцать-шестнадцать. 

Различие заключается n форме раковины: N. tchernyshe"ae имеет 
раковину онруглых очертаний, с равномерно увеличивающимиен 
в длину намерами, а N. porrecta удлиненную. Последнее обуслов
ливается сильным возрастанием намер последнего оборота в }!Лину, 
причем швы, раз)!еляющи'е камеры, имеют форму ломаной линии. 
Последние два признака являются наиболее характерными 
для N. porrecta sp. n. 

Р а спрос т ран е н и е. Nanicella porrecta sp. n. встречена 
в воронежених слоях франского яруса Саратовеной и Ивановской 
областей. В Куйбышевеной области и в районе Центрального де
вонского поля она распространена с воронежских по ливенсние 

слои фраиеного яруса. В неноторых горизонтах представлена боль
шим ноличестном энземпляров. 

Nanicella bella sp. n. 

Табл . XIII, фпг. 8; табл. XIV, фиг . 4, 5, 6, 7 

Голотип хранится в Rолленции ВНИГРИ за М 2445 и про
исходит из сланцевого доманина франсRого яруса Шугуровсхого 
района Татареной АССР. 

Диагноз. РаRовина спирально-плосRостная, инвалютная, 
плотно свернутая, состоит из полутора оборотов спирали; в пер
вом обороте восемь-девять Rамер; общее их Rоличество Rолеблется 
в пределах тринадцати-шестнадцати. Периферичесний Rрай рано
вины широRий, заRругленны~; область пупRа и швы гладкие. 
Стенна полупрозрачная, нрупнопористая; в шлифах светлая, стек
ловатая, ра;g;иально нрупно-исчерченная. 

О п и с а н и е. Раковина спирально-плосRостная, инвалютная, 
плотно-свернутая:; в поперечном сечении имеет округлые очерта

ния, в продольном- эллипсоидальная, слабо с}!авленная с боковых 
сторон. Она состоит из полутора оборотов спирали; в первом обо
роте обычно восемь-}!евять намер, ofuцee их нолячество нолеблется 
в пределах трина}!цати-шестнадцати. Для вида харантерна слабая 
изменчивость внешних очертаний ранавины и относительное по
стоянство числа намер в первом обороте. Начальная намера нруп
ная, круглая, последующие широние, слегна изогнутые. Перифе
рический нрай раковины широкий, 3анругленный. Область пупка 
не отмечена наной-либо вогнутостью или выпунлостью, швы таю-не 
г;;:rа;g;н:ие . "Устьевая поверхность, повидимому, ровная, слабо вы
пуБлая. В связи с тем, что все имевшиеся в нашем распоряжении 

раковины были сильно оRатаны или окружены норочной известно
опстого вещества, говорить о внешнем строении раневины мы мо

же:u толь но пре1,1положительно. "Устье наблюдать не у}!алось. Стен.hа 
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известновистая, :крупнопористая, полупрозрачная. В шлифах она 
светлая, ралиально :крупно-исчерченная, стенловатая, желтова

того оттенна. 

Р а з м е р ы г о л о т и п а. Диаметр раиовины 0,30 .мм, ши
рина 0,26 .u.u, толщина О, 16 .им. 

Р а з м е р ы д е с я т и и з м е р е н н ы х э н з е м п л я р о в. 
Большой диаметр раиовины 0,22'--0,30 .u.u; малый диаметр 0,16-
0,29 .м.м; толщина раиовины О, 11-0,16 .u.u; диаметр начальной 
намеры 0,045- 0,059 .u.м; толщина стенни 0,018-0,0~6 .м.м. 

Р а сп р о стран е н и е. Nanicella bella sp. n. обнаружена 
в сланцевом доманине франеиого яруса Шугуровеного района 
Татареной АССР. Все найденные раиовины были сильно онатаны, 
а многие из них занлючены в оолитоподобную известновистую 
оболочну. Полобные же Nanicella, но хуnшей сохранности, най
дены в семилунених слоях франеиого яруса Центрального девон
сиого поля. В обоих уназанных районах описываемый вид был 
прелставлен небо.льшим :количеством экземпляров. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Rратно изложенный нами фантичесний материал о стратигра
фичесном распределении фораминифер в отложениях верхнего де
вона ряда районов Руссной платформы и Волга-Уральеной области 
позволяет сделать неноторые прелварительные обобщения. 

В результате исслеJ:J;ования обнаружилось, что отложения семи
лунсних, петинсних, воронежсних, евлановсних и ливенених слоев 

франеиого яруса Центрального девоненаго поля содержат много 
разнообразных фораминифер. В щигровсних слоях этого района 
они пона не обнаружены. Наблюлается фациальная приуроченность. 
фораминифер, но не в евлановсних и ливенених слоях, в которых 
фораминиферы встречаются в :карбонатных и терригеиных отложе
ниях. Во всех нижележащих слоях они приурочены, главным обра
зом, н известновистым глинам и мергелям. Известняни охаранте
ризованы минрофауной значительно слабее. По распределению фо
раминифер в разрезе наблюдается большое сходство между фран
сними отложениями Центрального девоненаго поля, Саратовсной, 
Куйбышевеной и Ивановеной областей. В настоящее время может 
быть дана тольно предварительная минрофаунистичесная харан
теристина отдельных горизонтов франеиого яруса и уназаны не
-которые наиболее харантерные для тех или других горизонтов 
виды фораминифер. Предварительный харантер этих данных объяс
няется тем, что слишном мало еще описано видов из богатого и 
своеобразного номпленса, обнаруженного в отложениях франеиого 
яруса. 

Для глинисто-мергелистых отложений семилуненога горизонта 
харантерным является намплене фораминифер, в состав :которого 
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входят следующие виды: Semitextularia natiopsis sp. n., S. semi
lukiensis sp. n., Pseudopalmula fragaria sp. n. и Cremsia incelebrata 
sp. n. Наиболее постоянно встречается в разрезе семилукских 
слоев Semitextularia natiopsis sp. n. 

Петинекие слои, по крайней мере, верхняя их часть, отку.IJ;а 
у нас имеется материал, по фауне фораминифер ближе стоят к 
отложениям воронежских слоев и вообще верхнефранского подЪ
яруса, чем к нижнефранским отложениям. Обнаруженная в петин
еких слоях Et,Jlania det,Jonica sp. n. характерна для отложений верхне
франского подъяруса, а Semitextularia с крупнозубчатым перифе
рическим краем, встреченные здесь, очень сходны с некоторыми 

Semitextularia из воронежских слоев. 
Воронежские слои характеризуются распрос'l!ранением группы 

Semitextularia типа S. sigillaria sp. n. с крупнозубчатым перифе
рическим краем. В воронежских слоях существует, повидимому. 
несколько близко родственных видов этой группы, отдельные члены 
которой встречены в воронежских слоях Центрального девонского 
поля, района с. Тёпловки Саратовской области и с. Болотекого 
Ивановской области. 

В евлановских слоях, в отличие от всех нижележащих горизон
тов, форамимиферы распространены как в глинисто-мергелистых 
отложениях, так и в uзвестняках. В первых встречаются много
численные представителu родов E(Jlania, Semitextularia, Pseudopal
mula, Cremsia и Nanicella. В известняках наблюдаются Et,Jlania, 
Semitextularia, Pseudopalmula, Nanicella и в верхней части евла
новских слоев единичные Lagenidae. Присутствие последних сбли
жает евлановские слои с ливенс:Кими. 

Ливенекие слои Центрального девонского поля и соответствую
щие им по положению в разрезе верхние горизонты евлановско

ливенских слоев района с. Тёпловки Саратовской области и Сы
зранского района Куйбышевекой характеризуются пышным расцве
том различных родов семейства Lagenidae. Наряду с Lagenidae 
в линенеких слоях как в известняках, так и в И3редка наблюдаю
щихся прослоях глин и мергелей встречаются различные Et,Jlania, 
Semitextularia, Pseudopalmula, Cremsia и Nanicella. 

Отложения фаменского яруса Центрального девонского поля 
и района с. Болотекого Ивановской· области бедны фораминифе
рами. Только в задонско-елецких слоях наблюлаются Et,Jlania, 
Semitextularia и Pseudopalmula. В двух образцах из тургененеких 
слоев были обнаружены Saccammina ingloria sp. n. В отличие от 
отложений фаменского яруса Центрального девоненога поля отло
жения фаменского яруса Саратовской и :Куйбышевской областей 
(Тёпловка и Сызрань) содержа'!' группу фораминифер, приурочен
ную всегда только к известнякам и состоящую из представителей 
родов Archaesphaera, Bisphaera, Vicinesphaera, Paratlшrammina 
и др. 
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Иная фауна фораминифер встречается в отложениях франского 
яруса Татарской и Башкирской АССР и Молотовеной области. 
Эта фауна харантеризуется, главным образом, распространением 
группы примитинных фораминифер, относящихся н.· родам Archae
sphaera, Bisphaera, Irregelarina, Vicinesphaera, Parathurammina, Schu
guria и прочим. Наряду с уназанными фора:м'ин:Иферами, в отло'J{е
ниях, по положению в разрезе соответствующих воронежским слоям, 

встречаются N anicella и Tikhinella. В верхl::tих горизонтах франского 
яруса, соответствующих по положению в разрезе шщене-ким слоям, 

распространена типичная ливенекого облина ассоциация форами
нифер, состоящая из разнообразных Lagenidae. Благодаря при
сутствию этой фауны имеется возможность сопоставления девон
сrшх отложений всей исследованной территории: Центрального 
девонского поля, Rуйбышевсной, Саратовской и Молотовеной обл·а
стей, Башнирекой и Татареной АССР. В фаменсних отложениях 
Башнирии, Татарии и Молотовеной области распространена та же 
:группа прюштивных фораминифер, что и во франском ярусе, 
в верхней части фаменсного яруса к ней присоединяются Endo
thyridae. 

Тюш:м образом, в результате изучения фораминифер верхнего 
девона Руссной платформы и Волга-Уральеной области намети
лись два района, харантеризующиеся различными сообществами 
фораминифер. 

В отложениях франснога яруса одного из них распространены 
представители родов EfJlania, Semitextularia, Pseudopalmula, Cremsia 
и Nanicella и в верхних горизонтах франского яруса разнообраз
ные Lagenidae. Фаменсний ярус этого района почти лишен фора
минифер. Территориально сюда относятся, из известных нам, Цен
тральное девонснос поле, Ивановенан и Саратовенан области. 

Второй район харантеризуется распространением во франснам 
ярусе Bisphaera, Archaesphaera, Hyperammina, Parathurammina, Vi
cinesphaera, Shuguria, Uralinella, CorЬiella и других фораминифер, 
н ноторым в верхней части франснаго яруса присоединяются раз
нообразные Lagenidae. В фаменском ярусе этого района наблю
.даются те же примитинные фораминиферы, многие из ноторых рас
пространены и в франснам ярусе. В верхних горизонтах описы
ваемых отложений появляются Endothyridae. Территориально но 
второму району относятся Башниренан и Татаршал АССР и Мо
лотовсная область. 

Все изложенное позволяет предполагать, что описанные сооб
щества фораминифер развились в двух территориально удаленных 
друг от друга местах, отличавшихся различными физин:о-геогра
фичесн:ими условиями . К нонцу франсн:ого времени повсеместно 
распространилась однотипная фауна, состоящаЯ:, главным обра
.зом, из представителей семейства Lagenidae с развитием форм, 
харантерных для н:аждого дз описываемых районов. В местах со-
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прикосновения районов с различной фауной наблюдается ее рас
селение и смешение. В качестве такого пункта можно указать Са
марскую Луку, где наряду с формами, подобными тем, которые 
распространены в франском ярусе Центрального девонского поля, 
встречаются Bisphaera. В дальнейшем связь между районами, по
ющимому, сохранилась, так как сообщества фораминифер фамен
ского яруса Куйбышевекой и Саратовской областей имеют большее 
~хо)!ство с таковыми Башкирской и Татарской АССР, чем это было 
во франском ярусе. 

ОБЪЛСПЕНИЕТАБЛИЦ 

Таблица 1 

1. Uralinella Ьicamerata sp. n., Х 100, голотип. Молотовс~>ая обJiасть, 
Rрасновишерский район, ас1-;ынские слои франского яруса. Сечение рю:о
nины, зюшючепной в известняке. Видно соединение устьевых горлышек 
внутренней камеры с таковыми наружной и продолжение их в окружающей 
породе. 

2, 3. То же, Х 100, паратипы. Район и отложения те же. Парные 
гРУПIIЫ особей. 

4. Parathurammina paulis sp. n,, Х 100, голотип. Башкирс1:ая АССР, 
Туймазинс1шй район, фаменский ярус. Сечение раковипы в известняке. 

5. То же, Х 100, паратип. Район и отложения те же. Сечение рю,овивы 
в известняке. 

6, 7. Saccammina ingloria sp. n., Х 115, паратип. Орловс~>ая область, 
р. Пустоварка, тургеневекие слои фаменсi>ого яруса; 6- экзе~mш1р с 
устьевым горлЫ!Ш{ОМ в продольном сечении, 7 - в поперечном сечении. 
Экземпляры из прослоя известня~>а. 

8. То же, Х 100, паратип. Район и отложения те же. Поперечное сече
ние раковины, найденной в прослое глины. 

Таблица II 

1а, 1б. Saccammina ingloria sp. n., Х 100, голотип. Орловская область, 
р. Пустоварка, тургеневекие слои фаменсrшго яруса. 1а -внешний вид 
раковины со стороны устья; 1б - внешний вид раковины с боковой стороны. 
Экземпляр из прослоя глинистого известняка. 

2а, 2б. То же, Х 100, IIаратип. Район и отложения те же; 2а- внеш
ний вид раковины со стороны устьевого горлышка; 26 -внешний вид рако
вины с боr~овой стороны. Э1~земпляр из прослоя глины. 

3. Rectocornuspira siratclшya sp. n., Х 100, паратпп. Русс1~ая платформа, 
франс1~ий ярус. Внешний вид раковины. 

4. Eulania transuersa sp. n., х 120, паратип. Воронежская область, район 
~. Евланово, евлановские слои франского яруса. Внешний вид начальной 
части• раковины с завитr>О)f, расчлененным на Iшмероiiодобные участки. 

Таблица III 

1. Rectocornuspira siratchoya sp. n., Х 100, голотиii. Русская платформа, 
франский ярус. Поперечное сечение раковины. 

2. То же, Х 100, IIаратип. Paiioн и отложения те же. Поперечное сече
ние раковины. 



60 Е. В. Быкова. Фора.циниферы девона Русской п.аатфор.мы и Приура.аъя 

З. То же, Х 100, паратип. Район и отложения те же. Продольное сече
ние раковины. 

4. Ezrlania tranwersa sp. n., Х 100, голотип. Воронежская область, 
район с. Евланово, евлановские слои франского яруса. ЭкзеМпляр с крупной 
начальной камерой и слабо выраженным завитком; по краю раковины наблю
дается плойчатая каемка вещества раковины. Препарат раковины при про
ходящем свете. 

5, 6. То же, Х 100, паратипы. Воронежская область, район с. ,Евлn
ново, евлановские слои франского яруса. 5 - начальная часть раковины 
с пааьцевидным расположением камер; 6 - начальная часть раковины с 
розеткавидным расположением камер. Препараты раковин при проходящем 
свете. 

7. Ezrlania devonica sp. n., Х 115, паратип. Воронежская область 
д. Даньmино, правый берег р. Дона, евлановские слои франского яруса. 
Препарат раковины при проходящем свете. 

8. То же, Х 190, паратип. Воронежская область, с. Русский Брод, 
ливенекие слои франского яруса. Раковина в шлифе известняка. 

9. То же, Х 100, паратип. Воронежская область, г . Елец, ливевекие 
слои франского яруса. Сечение раковины, заключенной в известня:ке. 

Таблица IV 
1а, 16. Ezrlania transuersa sp. n., Х 1 СО, паратип. Воронежс:кая область, 

д. Даньшино, правый берег р. Дона, евлановские слои франского яруса. 
1а - внешний вид раковины с двумя устьевыми горлыш:ками и начальной 
частью, расчлененной на :камеры; 16- вид ра:ковины с бо:ковой стороны. 

2а, 26. Ezrlania deyonica sp. n., Х 120; голотип. Вороне)!{с:кая область, 
д. Даньmино, правый берег р. Дона, евлановские слои франс:кого яруса. 
2а- внешний вид ра:ковины; видно деление на камеры в начальной 
и выnрямленной части; 26- раковина со стороны прикрепления; видно 
щелевидное устье. 

За, Зб . Ezrlania del!onica sp. n., Х 100, паратип. Воронежская область, 
с. Крутое, ливенс:кие слои франского яруса. За- внешний вид раковины 
с устьевым горлышком; Зб - раковина с бо:ковой стороны. 

Таблица V 
1а, 16. Geinitzina indigena sp. n., Х 100, голотип. Воронежс:кая область, 

с. Крутое, ливенекие слои франс:кого яруса. ia -внешний вид раковинЫ, 
1б- устьевая поверхность. 

2а, 26. То же, Х 100, nаратип. Воронежская область, г. Ливны, евла
новские слои франского яруса. 2а - внешний вид ра:ковины; 26 - устьевая 
nоверхность. Экземпляр с узкой ра:ковиной. 

За, Зб. Geinitzina reperta sp. n., Х 120, голотип. Воронежс:кая область, 
с. Крутое, ливенекие слои франского яруса. За- внешний вид раковины; 
Зб - устьевая поверхность. 

4а, 46, 4в. Frondilina deuexis sp. n., Х 100, голотип. Воронеженан 
область, с. Крутое, ливенекие слои фраиеного яруса. 4а, 46- внешний 
вид ра:ковииы; 4в - устьевая поверхность. 

5а, 56, 5в. Frondilina sororis sp. n., Х 100, голотип. Воронежская об
:шсть, с. Русс:кий Брод, ливенс:кие слои франеиого яруса. 5а- внешний 
вид ра:ковины, занлюченной в известняке; 56 - бонавое сечение той же 
особи, 5в - поперечное сечение рановины, ' в :котором видна устьевая поверх
ность одной камеры и периферические окончания другой намеры, последую
щей по времени образования. 

Таблица \ 71 
ia, 16, 1в, 1г, 1д. Geinitzina indigena sp. n., Х 120, паратип. Воронеж

lкая об:~асть, с. Крутое, ливенекие слои франского яруса. 1а - продольное 
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сечение раковины, выделенной из породы, 1б- полное боковое сечение рако
вины, 1в - скошенное боковое сечение раковины, которая кажется слегка 
изогнутой, что происходит вследствие неrюторого спирального поворота 
раr>овины по длинной оси, 1г - поперечное сечение раковины недалеко 
от устья, где наблюдается вылолаживанне продольных желобков, 1д - попе
речное сечение раковины в средней ее части. 

2. То же, Х 100, паратиn. Куйбышевскан область, г. Сызрань, евла
новско-ливенские слои франского яруса, nродольное сечение раковины, 
заключенной в известняке. 

За, Зб, Зв. Geinitzina reperta, Х 100, паратип. Воронежская область, 
с. Rрутое, ливенекие слои франского яруса. За- продольное сечение рако
вины; Зб - боковое сечение раковины; Зв - поперечное сечение раковины. 

4, 5, 6, 7. Frondilina deuexis sp. n., Х 115, паратипы. Саратовская 
область, с. Тёпловка, евлановско-ливенские слои франского яруса; 4, 5 -
продольное сечение раr,овин, в начальной части камеры повернуты вокруг 
продольной оси по отношению к nлоскости расположения nоследующих 
камер; 6- боковое сечение; 7- сечение, в котором две камеры срезаны 
в поnеречном и две в продольном направлении, что объясняется различной 
плоскостью расположения камер относительно друг друга. 

8, 9, 10. Frondilina sororis sp. n., Х 115, паратиnы. Воронежскан 
область, с. Русский Брод, ливенекие слои франского яруса; 8- продоль
ное сечение раковины; 9 - неполное боковое сечение раr,оnины, свидетель
ствующее о том, что плоскость расположения камер у данного вида может 

изгибаться; 10- сечение, в котором шесть камер срезаны в боковом и две 
в продольном направлении, благодаря повороту камер вокруг продольной 
оси тела. 

Таблица VII 

1, 2. Схема строения Mиltiseptida corallina sp. n. 1 -схема продоль
ного сечения, 2. /-/-вид устьевой поверхности с наружной стороны, 
//-//-вид устьевой поверхности с внутренней стороны: 
1 - наружный лучистый слой стении, 2 - внутренний зернистый слой, 3 - иольцо во
ируг· устьевого отверстия, 4- устье, 5- септальные перегородии. 

З, 4. Mиltiseptida corallina sp. n. Х 100, топотипы. Русская платформа, 
франский ярус. Рисунки пришлифоnок раковин, заключенных в известняке. 

Таблица VIII 

1. Mиltiseptida corallina sp. n., Х 100, голотип. Руссн:ая платформа, 
франский ярус. Продольное сечение раковины, в котором не видны вер
тикальные перегородки. 

2, З: То же, Х 100, паратипы. Район и отложения те же. 2 - nопереч
ное сечение камеры ближе к устьевой поверхности; З- поперечное сечение 
ран овины, средняя часть на меры. 

4. То же, Х 100, паратиn. Район и отложения те же. Продольное сече
ние рановины, в начальной части нотарой видны две вертикальные nере
городки. 

5. То же, Х 100, nаратиn. Район и отложения те же. Продольно-сriо
шенное сечение раковины, видны перегородки у двух пос;ледних rшмер. 

6. Tikhinella measpis sp. n .•• Х 120, голотип. Саратовская область, 
-с. Тёnловка, евлановсrш-ливенсние слои франского яруса. Продольное 
сечение рановины. 

7. Tikhinella fringa sp. n., Х 100, голотиn. Руссная nлатформа, фран
-сRий ярус. Продольное сечение раковины. 

8. То же, Х 100, паратиn. Район и отложения те же. Продольное сече
ние раковины. 

9. Tikhinella pirula sp. n., Х 100, голотип. РуссRая платформа, фран
.СRIIЙ ярус. Продольное сечение раr,овины. 
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_10. Tikhinella cannula sp. n., Х 100, голотип. Руссная платформа, фран
снии ярус . Продольное сечение рановины. 

Н. То же, Х 100, паратип. Райо:Q и отложения те же. Продольное сече
ние раr-ювины, изогнутый энземпляр. 

12, 1З. Semitextularia oscoliensis sp. n., Х 110, паратипы. Воронеж
енан область, с. Бабни, старооснольсние слои живетсного яруса. Препа
раты рановин при проходящем свете. 

14. Semitextularia semilukiensis sp. n., Х 125, паратип. Воронеженан 
область, Семилунсний район, семилунсние слои франснога яруса. Препарат 
рановивы при проходящем свете. 

Таблица IX 
1а, 16. Semitextularia oscoliensis sp. n., Х 120, голотип. Воронеженан 

область, с. Бабни, старооснольсние слои живетенаго яруса. 1а- внешний 
вид раковины; 16 - устьевая поверхность. 

2. То же, Х 120, паратип. Район и отложения те же. Внешний BИJL 
ран овины . 

З. Semitextularia semilukiensis sp. n., Х 120, голотип. Бор.онежсная 
область, Семилунсний район, семилунекие слои фраиеного яруса. Внешний 
вид рановины. 

4. Semitextularia aff. semilukiensis sp. n., Х 120, Воронежсв:ая область,. 
с. Хворостань, семилуксние слои фраиеного яруса; внешний вид рановины• 
с сильно повернутой начальной частью. 

5а, 56. Semitextularia sigillaria sp. n., Х 120, голотип. Воронежская 
область, Семилуксв:ий район, воронежсние слои франсв:ого яруса. 5а -
внешний вид раЕовины; 56- устьевая поверхность. 

6. То же, х 120, паратип. Район и отложения те же. Фрагмент рав:о
вины, внешний вид. 

Таблица Х 

ta, 16. Semitextularia natiopsis sp. n., Х 120, голотип. ВоронежснаЯ' 
область, Семилукекий район, семилуксв:ие слои франского яруса. 1а - внеНI
ний вид раковины; 16- устьевая поверхность. 

2. Semitextilaria inartia sp. n., Х 120, паратип. Воронежская область 
с. Евланово, евлановсв:ие слои франского яруса. Внешний вид раковины. 

За, Зб. Semitextularia platicera sp . n., Х 120, паратип. Воронежсв:ая 
область, с. Rрутое, ливенекие слои франского яруса. За- внешний вид 
рав:овины, Зб - устьевая поверхность. Молодой экземпляр. 

4. То же, Х 120, голотип. Район и отложения те же. Внешний вид рако
вины. 

5. Semitextularia ех gr. platicera sp. n., Х 120, Воронежская область~ 
с. Rрутое, ливенсв:ие слои франского яруса. Внешний вид раковины. 

Таблица Xl 

1. Semitextularia natiopsis sp. n., Х '115, паратип. Воронежская область~ 
Семилув:ский район, семилув:ские слои франского яруса . Препарат рав:ов:ины 
при проходящем свете, видно деление камер на мелкие камеры. 

2. Semitextularia inartia sp. n., Х 115, голотип. Ивановсв:ая область, 
с. Болотское, евланоnсние слои франеиого яруса. Препарат раиовины при 
проходящем свете. 

3. То же, Х 115, паратип. Район и отложения те же. Ирепарат рано
вiiны при проходящем свете, видно деление намер на мелние намеры. Моло
:rой экземпляр . 

4. 5. Semitexularia platicera sp. n., Х 120, паратипы. Воронеженан 
об::асть, с . Rрутое, ливенсние слои франского яруса. Ирепараты рановин 
при прохо;::rящем свете. Молодой и взрослый экземпляры. 
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6. Semitextularia minuta sp. n., Х 115, голотип. Воронежская область, 
с. Евланово, евлановские слои франского яруса. Преларат раковины при 
проходящем свете. 

7, 8. То же, Х 115, паратипы. Район и <;!Тложения те же. Прелараты 
раковин при проходящем свете. 8 - моладои экземпляр. 

9. Semitextularia sp., Х 100. Куйбышевекая область, с. Костычи, евла
новские слои франского яруса. Рановина в шлифе известняка. 

10, 14. Semitextularia sp., Х 100. Воронеженан область, с. Конь
Колодец, ливенсние слои франского яруса. Рановины в шлифе известl!яка._ 
10- возможно молодая стадия. 

11. Semitextularia sp., Х 100, Воронежская область, с. Русский Брод, 
ливенсние слои фраиеного яруса. Рановина в шлифе известняка. 

12, 13. SemitexЩlaria sp., Х 100, Воронежская область, д. ГнездиловiШ,, 
евлановсние слои франского яруса. Раковины в шлифе известняка. 

Таблица XII 

1. Pseudopalmula jragaria sp. n., Х 100, паратип. Воронежсi<ая область,, 
Семилунекий район, семилукекие слои франского яруса. Преларат раковины 
при проходящем свете. 

2. Pseudopalmula uariocellata sp. n., Х 120, голотип. Ивановская область, 
с. Болотское, воронежские слои франского яруса. Преларат раковины при 
проходящем свете, у некоторых камер заметны перегородки, делящие их 

на мелние камеры. 

3. То же, Х 120, паратип. Район и отложения те же. Преларат рако
вины при проходящем свете. 

4. Pseudopalmula ouata sp. n., Х 120, голотип. Ивановская область, 
с. Болотсное, воронежсние слои франского яруса. Препарат раковины при 
проходящем свете. 

5. То же, Х 100, паратип. Район и отложения те же. Преларат рако
вины при проходящем свете. 

6. Pseudopalmula extremitata sp. n., Х 100, паратип, Куйбышевекая 
область, с. Костычи, верхнефранские отложения. Раковина в nышфе извест
няка. 

7. Pseudopalmula scl1eda sp. n., Х 120, голотип. Воронежская область,, 
с. Конь-Нолодец, евлановскис слои франского яруса. Препарат раковины 
при проходящем свете. 

8. То же, Х 100, паратип. Район и отложения те же. Препарат 
раковины при проходящем свете. Молодой экземпляр. 

9. Pseudopalmula gyrinopsis sp. n., Х 120, голотип. Воронежсi<ая область, 
с. Евланово, евлановские слои франского яруса. Препарат раковины nри 
проходящем свете. В некоторых камерах заметны перегородки, делящие их 
на мелкие камеры. 

10. ·То же, х 100, паратип, Ивановенан область, с. Болотское, евланов
ские слои франснаго яруса. Преnарат раковины при проходящем свете. 
:\Iолодой экземпляр. 

11. Pseudopalmula pa)muloides С u s h m а n et S t а i n Ь r о о k, 
Х 120, паратип. Воронежская область, с. Конь-Колодец, евлановские 
слои франского яруса. Препарат раковины при проходящем свете. 

12. Cremsia proboscidea (С u s h m а n et S t а i n Ь r о о k), Х 100, 
гипотип. Воронеженан область, с. Конь-Колодец, ливенекие слои франсiюго 
яруса. Препарат раковины при nроходящем свете. 

13. То же, Х 100. Район и отложения те же. Препарат раковины при 
проходящем свете. 

14. То же, Х 10Q. Воронежская область, Семилукекий район, семи
.:тукские слои франского яруса. Препарат раковины при проходящем свете. 
~lо.:то;:rой экземпляр. 
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Таблица XIII 

1. Semitextularia palmuliensis sp. n., Х 120, голотип, Воронежская 
область, с. Rрутое, ливенекие слои франского яруса. Внещний вид рака
вины. 

2а, б. Pseudopalmula /ragaria sp. n., Х 120, голотип. Воронежская 
область, Семилукекий район, семилукекие слои франского яруса. 2а -
внешний вид раковины, 2б - устьевал поверхность. 

За, Зб. Pseudopalmula extremitata sp. n., Х 120, голотип. Саратовская 
область, Теплонекий район, петинеко-воронежские слои франского яруса. 
За - внешний вид раковины; Зб - устьевая поверхность. 

4а, 46. Pseudopalmula palmuloides С u s h m а n et S r а i n Ь r о о k, 
Х 120, гипотип. Русская платформа, франский ярус. 4а- внешний вИд 
раковины; 46 - раковина с боковой стороны. 

5а, 56. Cremsia proboscidea (С u s h m а n et S t а i n Ь r о о k)', Х 100, 
Русская платформа, франский ярус. 5а- внешний вид раковины, 56-
устьевая поверхность. 

ба, 66. Cremsia incelebrata sp. n., Х 120, голотип. Воронежская область, 
Семилукекий район, семилукскис слои франского яруса. 6а- внешний вид 
рю-:овины, 6б - устьевая поверхность. 

7а, 76. Nanicella porrecta sp. n., Х 120, голотип. Саратовская область, 
с. Тёпловка, воронежские слои франского яруса. 7а- внешний вид рако
вины, 76 - устьевая поверхность. 

8а, б. Nanicella bella sp. n., Х 120, голотип. Татарская АССР, Шугу
ронекий район, сланцевЫй доманик, франсiШЙ ярус. 8а- внешний вид 
рю:онипы; 8б - раковина с устьевой стороны. 

Табшща XIV 

1. Nanicella porrecta sp. n., Х 115, голотип. Саратовская область, 
с. Тёпловка, воронежские слои, франского яруса. Поперечное сечение рако
вины. 

2. То же, Х 115, паратип. Район и отложения те же. Поперечное сече
ние раковины. 

3. То же, Х 115, паратип. Район и отложения те же. Продольное сече
ние раковины. 

4, 5. Nanicella bella sp. n., Х 120, паратипы. Татаренан АССР, Шугу
ронекий район, сланцевый дома:ник. Поперечные сечения раковин. 

6. То же, Х 120, паратип. Район и отложения те же. Продольное сече
ние раковины. 

7. То же, Х 120, паратип. Район и отложения те же. Поперечное сече
ние раковины, зюшюченной в оолитоподобную известкавистую оболочку. 
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Е. Н. П о.ленова 

ОСТРАВОДЫ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ЖИВЕТСRОГО 
ЯРУСА. РУССКОЙ IIЛА.ТФОРМЫ 

ВВЕДЕНИЕ 

Систематическое изучение }!евонских остракод в Советско~ 
Союзе начато лишь в после,цние годы, в связи с детальными работа.I\{И 
в областях развития ,цевонских отложений Русспой платформы. 
В работах по девону геологов и палеонтологов проПiлого и начала 
наПiего столетия-Ф. Н. ЧерНЫПiева (1884), П. Семенова и В. Мел
лера (1864), П. Н. Венюнова (1886) и Г. Г. Петца (1901) имеются 
редкие описания отдельных форм остракод п уназания на их при
сутетвне среди групп других организмов. 

Единственной опубликованной работой, охватывающей более 
значитеЛьный по объему материа.:~, яв..'Iяется статья М. А. Вата
линой (1941) по средне- и верхнедевонским остракодам Главного 
девонского поля. Нроме того, Е. М. Глебовекой (1941) опублико
ваны описания пяти видов остракод, ПIИроко распространенных 

в девонских отложениях "Урала. Нужно уназатъ также на заметку 
Р. Ф. Гекиера (1939), в которой описан один новый вид Leperdi~ 
tia (L. geographica н е с k е r) И3 наровских слоев Главного девон
ского поля. 

В настоящее время имеется несколько новых работ по девонским 
остранодам, принадлежащих палеонтологам В. Г. Егорову (1950) 
и В. С. Заспеловой. 

Описание ·среднедевонских остракол Русской платформы в на
стоящей работе дается впервые. 

Материалом для работы послужили остракоды из разрезов верх
ней части живетекого яруса, вскрываемых буровыми скважинами 
в районах Среднего Поволжья- Самарская Лука (Сызрань, За
боровка, Ностычи, Березовка, Зольный овраг), северо-восточная 
часть НуйбыПiевсной области (Боровка, Байтуган), Саратовская 
область (Тёпловка, ЕлПiанка), в районах "Ульяновской и Пенаен
екой областей (Барановка, Юлово-ИПiим, Пачелма), Западной 
БаПIКирии (Туймазы, Ардатовка, Серафимовна), в районах Цен
трального девонского поля [северо-восточная часть Нурской обла-

5 Микрофауна, сбор11. V. 
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ети, Воронеженан область (села Хворостань и Бабни)]. Материал 
по Среднему Поволжью и Западной БаШRирии был собран ав'lором 
лично и передан ему В. Н. Тихим, З. А. :Кондратьевой, С. И. Но
вожиловой и А. Я. Виссарионовой. Большой материал по Централь
ному девонсному полю передан М. М. Толстихиной. Материал по 
Пемзененой и Ульяновеной областям был передан В. Г. Егоровым 
(Юлово-Ишим) и В. И. Сафонцевым (Барановна, Пачелма). 

Сведения по распределению остранод в живетсном ярусе цен
тральных районов Руссной платформы (Тамбовсная, Тульсная и 
Rалужсная области) приводятся по материалам :и данным Р. Б. 
Самойловой и Л. Н. Егоровой, по живетсному ярусу Елшанни 
(Саратовсная область) - по материалу и данным М. А. Нечаевой. 

Техничесная обработна образцов проводилась в лаборатории 
минробиостратиграфии ВНИГРИ (Ленинград). Рисунии выпол
нены художниками Н. А. Ипатовцевым и Б. l\. 'Утехиным. 

ОПИСАНИЕ ФАУНЫ 

:Класс CRUSTACEA 

Отряд Ostraeoda L а t r е i 1 1 е 

Семейство LEPERDITELЫDAE U 1 r i с Ь et В а s s 1 е r, НЮ6 

Ро,ц COELOENELLINA gen. n. 

Генотип Coeloenellina parva gen. et sp. n. Верхнйя часть жи
ветского яруса. Юлово-Ишим Пемзененой области. 

Д и а г н о з. Рановина маленьная, усеченно-овального очерта
ния с прямым спинным нраем. Задний конец выше переднего. 
Правая створка больше левой. Ирая раковины вогнутые н линии 
соединения створон. Наибольшая выпунлость расположена асим
метрично на обеих створнах, ближе н заднему нонцу. Замочный 
нрай лежит в выемне. Замок простой, образованный желобном 
правой и приостренным нраем левой створни. Мускульное пятно 
маленьное, онруглой фор:м:ы, находится в центре или ближе к пе
реднему :концу. 

Представители нового рода харантеризуются очень маленьной 
(длина не превышает 0,37 .м.м) довольно правильной усеченно-оваль
ной по нонтуру рановиной без следов борозды или ямни, незначи
тельным и равномерным охватом правой створни, вогнутыми н ли
нии соединения створон нраями и асимметрией створон. 
Сравнен и е. Наибольшее сходство новый род обнаруживает 

с родом Coeloenella S t е w а r t (Стьюарт, 1936, ~tтр. 742), опи
санным из гамильтонених слоев Северной Америни, по общему кон
туру рановины, соотношению створони эллиптичесной борозде вдоль 
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спинного нрал. Отличиями являются: значительно меньiiШе раз
меры представителей нашего рода (в среднем длина раиовины 
0,3 .м.м, тогда нан виды Coeloenella имеют длину от 0,8 до О, 1 .м.м.), 
отсутствие уплощенности вдоль заднего :конца, менее резная раз

ница в высоте :концов и большал длина уплощения вдоль замоч
ного :крал, а танже менее срединное положение выпунлости. Нроме 
того, Стьюарт не уназывает и не изображает вогнутости :краев 
рановины, тан что, возможно, что этот признаи отсутствует. При 
этом нужно сназать, что обнаруживается близость наiiШх форм 
лишь со среднедевонсними представителями этого рода- Coeloe
nella scaplza S t е w а r t и, особенно, С. plana S t е w а r t (Стью
арт, 1936, стр. 742 и 743). Верхнедевонсние виды - Coeloenella 
granulifera S t е w а r t et Н е n d r i х и С. punctulifera S t e
w а r t et Н е n d r i х (Стьюарт и Хендриис, 1945 б, стр. 100, 
101) чрезвычайно отличюотсл и от среднедевонених видов этого 
рода и от представителей описываемого нового рода. 

Хараитер вогнутости :краев и, отчасти, очертания раиовины 
напоминаю~. неиоторых представителей рода Aparchites J о n е s, 
отличием от :которых являютел значительно меньшие размеры, при

сутетвне охвата и отсутствие резних углов при соединении ионцо~ 

со спинным :краем. 

Наибольшал близость описываемого рода н родам семейства Le
perditellidae заставляет помещать его в эту группу. 

В о з р а с т. Девон, живетс:кий и франсиий ярусы. 

Coeloenellina parra gen. et sp. n. 

Табл. I, фиг. 1, 2 

Голотип хранител в иоллеиции ВНИГРИ за М 2-116 и проис
ходит из верхней части живетенаго яруса Юлово-ИIIШма Пензен
сиой обдасти. 
Диагноз. Раиовина маленьиал, усеченно-овальная по очер

танию, с прямым спинным :краем. Задний :конец выше переднего. 
Rрал вогнутые и линии соединения ст,ворон. Наибольшал выпуи
лость ближе н заднему нонцу, расположена асимметричцо на обеих 
створиах. 

Q писан и е. Рановина маленькая, усеченно-овальная в очер
тации, с прл:мым спинным :краем. Брюшной :край почти прямой 
ИЛЙ с.легна дугообразный. Передний и задний 1\ОНЦЫ обычно рав
номерiю заиругленные, задний :конец выше переднего. Соединение 
:концов со спинным нраем плавно закругленное. Правая створиа 
охватывает левую вдоль брюшного нрал, переднего и заднего :кон
цов. Охват небольшой, лучше всего выражен в спинной части пе
реднего и заднего :концов. Иран раиовины вогнутые н линии со
е;J;ИНенил створон. Замочный нрай прямой, лежит в углублении 
еппнного нрал. Наибольшал вьшунлость расположена несиольио 

5* 
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ближе н заднему концу раковины и асимметрично на обеих створ
ках: на левой она расположена обычно ближе н спинному краю, 
чем на правой. Иногда выпуклость расположена на обеих створ
ках на разном расстоянии от заднего конца, что также создает 

асимметричность поперечного нонтура раковины. ·Поверхность ра
ковины гладная, хотя на ряде экземпляров намечаются следы не

ясной скульптуры. 
Р а з м е р ы в м.и. 

Длина 
Высо1·а"! 
Толщина 

Голотип 

0,37 
0,27 
0,25 

Паратип 
(личинка) 

0,25 
0,17 
0,15 

Из м е н ч и в о с т ь. Изменчивость выражается в степени вы
пуклости - встречаются более или менее вздутые раковины, сте
пени асимметрии створок и разнице в высоте концов, иногда на

блюлается приподнятость спинного края в сре~ней части. Рако
вины личинок от взрослых форм отличаются толыю размерами. 
Сравнен :ц е. Описываемая форма с известными видами 

сходства не обнаруживает. 
Распро стран е н и е. Центральное девонское поле, севе

ро•восточная часть Н урсной области, Воронежская область (с. Хво
ростань, Поднлетное), старооснольсние слои; Самарская Луна (Сыз
рань, 3аборовна, Ностычи, Березовка), Пензенсная область (Юлово
Ишим), Саратовская область (Тёпловна, Елшанна), Башкирская 
АССР (Туймазы), верхняя часть живетекого яруса. 

Этот вид являетсц обычной формой, встречается в массовом ко
личестве экземпляров целых рановин хорошей сохранности в от
ложениях Самареной Луни, Пемзененой и Нурсной областей, в не
большом количестве экземпляров - в Башкирии и Саратовеной 
области. Отдельные створки встречаются редко и обнаружены только 
в старооснольсних слоях Нурсной области. 

Coeloenellina (?) decorata gen. et sp. n. 

Табл. I, фиг. 3 

Голотип хранится в ноллекции ВНИГРИ за М 2а-116 и про
исходит из верхней части живетекого яруса Ностычей, на Самар
еной Луне. 
Диагноз. Раковина маленькая, по очертанию усеченно

овальная с прямым, иногда выгнутым в средней части спинным 
краем. Наибольшая выпуклость в средней части раковины у спин
ного края. Поверхность тонкоячеистая. 

О п и с а н и е. Рановина маленькая, по очертанию усеченно
овальная. Спинной и брюшной края прямые, параллельные или 
брюшной край слегка дугообразен, а спинной несколько изогнут 
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в ~редней части. Передний и задний концы закругленные, симмет
риЧные или задний скошен н брюшному краю. Передний конец 
BЪ1IIIe заднего. Правая створка больше, нерезко охватывает левую 
в передней и задней части спинного края и вдоль концов. Вдоль 
брюшного края охват менее значителен. 3амочный край лежит 
в углублении спинного крал. Наибольшая выпуклость располо
жена в средней части раковины, ближе н спинному краю. Поверх
ность раиовины покрыта рядами тонких ребер, идущих вдоль пе
реднего и заднего концов и брюшного края. Ряды ребер обычно 
параллельны и соединяются нороткими поперечными ребрышнами 
или расположение их менее закономерно, и вся поверхность ра

новины или отдельные участии имеют неправИJiьно-лчеистый вщJ;. 
Р а з м е р ы в .м.м. 

Длина 
Высота 
Толщина 

Голотип 

0,44 
0,27 

• 0,25 

Сравнен и е. Описываемая форма сходства с известными 
видами не обнаруживает. R новому роду Coeloenellina описывае
:мый вид относится условно, таи как он, хотя и близок к его преJХ
ставителям по очертанию раковины, характеру охвата и малень

кИм размерам, но отличается от них срединным положением наи

большей выпуклости и симметрией створок. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Центральное девонское поле, севе

ро-восточная часть :Курской области, старооскольские слои; Са
марская Луна (Rостычи, Сызрань), Пензенсная область (Юлово
Ишим), верхняя часть живетекого яруса. 

Вид' встречен в количестве 20 экземпляров целых рановин хо
рошей сохранности. 

Семейство (?) LEPERDITELLIDAE U 1 r i с Ь е t В а) s 1 е r, 11Ю6; 

Род ZABOROVIA gen. n. 

Генотип Zabotoria obscura gen. et sp. n. Старооскольские слои 
северо-восточной части :Курской области. 
Диагноз. Раковина небольшая, по очертанию закругленно

прямоугольная с прямыми спинньiм и брюшным краями. Передний 
конец ниже заднего. Правая створка незначительно больше левой. 
:Крал раковины вогнутые к линии соединения створок с намечаю
щимиен килями:. Замочный край лежит в понижении. В передней 
~ задней части спинного крал правой створни развито по одному 
бугру. В передней трети раковины намечается слабое понижение. 
Наибольшая выпуклость расположена в средней части. Поверх
ность мелко и неясноячеистая. Замок оfiразован желобком правой 
створки и валином левой. 
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Представители нового рода характеризуютел небольшой закруг
ленно-прямоугольной в очертании раковиной, снезначительно боль
шей правой створкой, несущей бугры у спинного крал, и имеют 
вогнутые к линии соединения створок крал. 

С р а в н е н и е. Некоторое сходство по соотношению створок, 
вогнутости краев и углублению замочного крал представители но
вого рода обнаруживают с представителями вышеописанного рода 
Coeloenellina, от которых они отличаютел более угловатыми очер-; 
танилми раковины, меньшим охватом, бугорками на правой створке,' 
нелено-ячеистой поверхностью и большими размерами. Этими же 
признаками, за исключением размеров, новый род отличается от 
среднедевонених представителей Coeloenella S t е w а r t (Стыоарт, 
1936, стр. 742), с которой он сближается по соотношению ство
рок и их н:онцов, бороздой вдоль спинного н:рал и срединным по
ложением наибольшей выпуклости. Размеры представителей нового 
рода меньше размеров видов Coeloenella. Общая форма раковины 
и наличие неленога уплощения в передней трети у описываемого 
рода напоминают некоторых представителей Leperditella U l r i с h, 
отличием от которых является обратное соотношение створок, мень
ший охват, вогнутость краев, присутствие бугров и нелекал 
лчеистость. Общая форма раковины, характер замочного крал, по
верхность и наличие слабых килей и бугры вдоль спинного крал 
сближают генотип, лвллющийсл пока единственным представителем 
рода, с одним из видов, отнесенных под вопросом н: роду Sansa
bella -S. (?) curiosa Stewart et Hendrix (Стьюарт и Хен
дринс, 1945 б, стр. 101). Отличиями являются: различный харак
тер выпунлости раковины обоих видов и присутствие у генотипа 
··Zaboroflia бугров только вдоль спинного крал правой створки, 
тогда н:ак у Sansabella (?) curiosa обе створки,имеют бугры. При
сутетвне бугров и нелено-ячеистой поверхности заставляет относить 
этот род к семейству Leperditellidae условно. 

В о з рас т. Девон, живетекий и франсний ярусы. 

ZaborofJia obscura gen. et sp. n. 

Табл. I, фиг. 4 

Голотип хранител в коллекции ВНИГРИ за М 1-116 и nро
исходит из старооскольсних слоев северо-восточной части I\урской 
области. 
Диагноз. Раковина небольшал, в очертании закругленно

прлмоугольнал, с прямым спинным краем. Задний конец выше пе
реднего. В передней и задней части спинного крал правой створки 
развито по бугру. Rрая раковины вогнутые к линии соединения 
створок. Поверхность неясно-ячеистая. 
Оп и с а н и е. Раковина небольшая, закругленно-прямоуголь

ная в очертании. Спинной и брюшной края прямые, параллельШJlе 
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или спинной край наклонен к переднему концу. Передний и зад
ний. концы закругленные, задний конец скошен к брюшному краю, 
обычно выше переднего, но бывает и одинаr{ОВОЙ с ним высоты. 
Нрая створок, главным образом, вдоль брюшного края, тупо
килевидные, вогнутые к линии соединения створок. Правая створка 
:выше и незначительно больше левой, охватывает ее в спинной части 
переднего и заднего концов. Замочный край лежит ·в углублении 
благодаря слегка килеватым приподнятым спинным краям ство
рок, особенно правой. Вдоль передней и задней частей спинного 
края правой створки развито по небольтому бугру. В передней 
третп раковины намечается слабое понижение. Раковина слабо вы
пукшя, с наибоЛьшей толщиной в средней части, иногда располо
женной несколько ближе к переднему концу. Поверхность рако
вины мелко- и неясно-ячеи~тая. 

Р а з м е р ы в мм. 

nаратип Паратип 
Голотип 

(личинка) 
(наибольший 
экземпляр) 

Длина 0,52 0,32 0,57 
Высота 0,35 0,22 0,37 
Тuлщина 0,25 0,12 0,25 

Из м е н ч и в о с т ь. Изменчивость выражается в большей 
или меньше·й скошенности спинного края к переднему концу, в 
характере концов, которые могут различаться по форме и высоте 
или быть почти симметричными. Нроме того, колеблется степень 
наибольшей выпуклости - наблюдаются энземпляры довольно вы
пунлые и очень плоение. Последние встречаются значителЬно реже. 
Спинные бугры правой створки у более выпуклых форм могут быть 
развиты очень четно или еле намечаться, тогда нак у плосни~ 

форм они почти не развиты. Может быть, такое различие обуслов
лено половым диморфизмом. Рановины личинон, помимо меньших 
размеров, отличаются более симметричными нонцами, почти всегда 
одинilковыми по высоте, значительно меньшей толщиной, слабо 
намечающимиен буграми (исключением является один энземпляр, 
где выпунлость значительная, и бугры хорошо развиты). 
Сравнен и е. Представители описываемого вида с извест

ными формами сходства не обнаруживают. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Центральное девонсное поле, севе

ро-восточная часть Н урсной области, Воронежская область (седа 
Хворостань, Бабни и Подклетное), старооскольские слои; Самар
ская Лука (Сыз'рань, Заборовка), верхняя часть живетекого яруса. 
Представители вида встречаются в массовом количестве целых 
раковин в отложениях Самареной Луки и северо-во~точноii части 
-:курской области (в разрезах. последней наблюдаются и отдельные 
створки). В ·Воронежской области обнаружено лишь небольтое 
tюличество экземпляров этого вида. 
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Семейство HO~LINIDAE S w а r ~ z, 1936 

Род HOLLINELLA С о r у е 11, 1928, emend. К е 11 е t t, 1929 

1928. Hollinella С о r у е l l. Some new Penns;ylvanian Ostracoda. 
Journ. Pal., т. 2, М 4, стр. 377. . 

1929. Hollinella К е ll е t t. The ostracode genus Hollinella; expansion 
of the genus and description of some carboniferous species. Journ. Pal., т. 3, 
М 2, стр. 196. 

Генотип Hoйinella dentata С о r у е 11, 1928. Пенсильванские 
отложения Оклахомы, США. 

Д и а г н о з. Рановина почти равностворчатая, усеченно-оваль
ная в очертании, с прямым спинным нраем. Поперечная борозда 
разделяет два бугра, задний из которых развит лучше. Вдоль брюш
ного нрая и переднего конца обычно имеется гладное или 'ради
ально-лучистое ребро, задний конец которого часто заканчивается 
шипом. Вместо ребра могут быть развиты длинные шипы. По
верхность мелнобугорчатая. Замок образован желобком с двумя 
ямками по нраям на левой створке и валином с двумя выступами 
на правой створке. 

С р а в н е н и е. К роду Hollinella, выделенному Корпеллом 
из рода Hollina, позже Келлетт присоединила те формы Hollina, 
которые несут брюшные ребра, предполагаЯ, что последние 
являются проявлением полового диморфизма. Основанием для та
кого предположения является то, что в одних и тех же горизонтах 

присутствуют формы, различающиеся только по наличию и 
ширине ребра. Келлетт считает, что раиовины с широким ребром 
принадлежат самкам, раиовины с узким ребром - самцам и рано
вины меньших размеров, имеющие по н раю зубчини вместо ребра,
раиовинам личинок. 

В имеющемся у нас материале таюне обнаружено присутствие 
в одном горизонте (и даже на той же глубине одного из разрезов) 
сходных экземпляров с широким и узким ребром и незначительное 
развитие последнего на раиовинах меньших размеров, возможно, 

ЛИЧИНОR. 

В о з рас т. Девон-пермь. 

Hollinella samaraensis sp. n. 
Таб.i!. I, фиг. 6 

Голотип хранится в ноллекции ВНИГРИ за .М 4-116 и проис-
ходит из верхней части живетекого яруса Сызрани на Самареной 
Луне. 

Диагноз. Рановина удлиненная, с прямым спинным нраем. 
Задний конец ниже переднего, сношен н брюшному нраю. Задний 
бугор крупный, шаровддный, передний- слабо развит. На зад
нем нонце брюшного ребра иногда расположен шип. Поверхносц.. 
иелнобугорчатая. 
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Оп и с а н и е. Рановина удлиненная, усеченно-овальная. Спин
ной нрай прямой, равный наибольшей длине рановины. Брюшной 
нрай слегна дугообразный. Передний и задний нонцы слабо занруг
ленные, передний нонец почти прямой, задний сношен н брюшному
нраю, ниже переднего. Поперечная борозда обычно не доходит до
середины высоТЬI раковины, расположена ближе н переднему нонцу, 
отчетливая. Задний бугор хорошо развит, крупный, шаровидный,. 
передний б}тор слабо развит, небольшой, овальный, раздваивается. 
Задняя его половина поперечно вытянута, расположена ниже зад
него б)тра. Вдоль брюшного нрая и переднего нонца проходит 
BOnl)loe радиально-лучистое ребро с развитым на его заднем нонце
шппо:и. Вдоль нрая раиовины присутствуют мелние шипы, особенно 
3ЮI:етные вдоль заднего, иногда переднего нонца. В задней части 
сiШнного нрая развит небольшой острый шип, иногда шип наме
чается и в передней части спинного нрал. 

Поверхность раиовины поирыта мелними бугорками. 
Р а з м е р ы в .u...u. 

Голотип 

Длина 1,12 
Высота 0,65 
Толщива 0,37 

Паратип 
(с ребром) 

1,02 
0,75 

Паратип 
(личинка) 

0,87 
0,47 

Из м е н ч и в о с т ь. Изменчивость выражается в развитии 
или отсутствии шИпов вдоль нонцов спинного нрая и в отчетли
вости раздвоения переднего бугра. Кроме того, нан было сказано 
выше, наблюдаются: экземпляры с узним брюшным ребром и один 
экземпляр - с широким. Рановины личинон, помимо меньших раз
меров, отличаются меньшим развитием ребра. 

G р а в н е н и е. Описываемый вид обнаруживает сходство 
с Hollinella e(Jlanensis Е g о r о v из евлановсних слоев, от нотарой 
он отличается более низним положением задней части переднего 
бугра, меньшей выпуклостью передней его части, присутствием 
шипов у спинного нрая и меньшими размерами. 

·рас пр о стран е н и е. Центральное девонское поле, северо
восточная часть Курсной области, старооснольсние слои; Са
марская Луна (Сызрань, Заборовна), Саратовенан обЛасть 
(Елшанна), Колво-Ви:шерсний нрай, р. Вишера, верхняя часть жи
ветсного яруса. Этот вид встречается в небольтом количестве экзем
пляров целых рановин. Краевое ребро обычно обломано. В старо
оснольсних слоях было обнаружено неснольно экземпляров 
от}J,ельных створок. 

Семейстцо ВЕ YRICHIIDAE J оn е s, 1858, emend. S w а r t z, 1936 

Род EURYCHILINA U 1 r i с h, 1889 
1889. Eиrychilina U 1 r i с h. Contributions to the micro-paleontology 

of the Cambro-Silurian rocks of Canada, ч. 2, Geol. Nat. Hist. Surv. Canada·. 
стр. 52. 
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1897. Eurychilina U 1 r·i с h. The lov;er Silurian Ostracoda of Minne
sota. Geol. Nat. Hist. Surv. Minnesota, т. 3, ч. 2, стр. 658. 

Генотип Eurycllilina reticulata U l r i с h, 1889. Ордовю\ Мин
несоты, США. 

Д и а г н о з. Рановина равностворчатая, удлиненная или усе
ченно-овальная в очертании, с длинным прямым спинным краем, 

с отчетливой петлевидной поперечной бороздой, спереди которой 
бывает развит бугор. Rрая раковины снабжены широюШ ради
ально-лучистым ребром, изогнутым с внутренней сторьны таким 
образом, что образуется вогнутая поверхность вдоль линии со
единения створок. Замок простой. Поверхность ячеистая, шагрене
вая или гладкая. 

Сравнен и е. Род Eurycllilina относится 'Ульрихом и Бесе
лером (1923, стр. 303) н семейству Primitiidae (подсемейство Eury
chilininae). Сверц в работе 1936 г. по ревизии семейств Priщitiidae 
и Beyrichiidae (1936, стр. 547) перенес Eurychilina вместе со вс.ем 
подсемейством Eurychilininae в семейство Beyrichiidae. Это кажется 
нам более правильным, так как объединение двух последних 
групп основано на таких существенных признанах, как брюш
ные вздутия и радиально-лучистое брюшное ребро, а от предста
вителей семейства Primitiidae род Eurycbllina значительно отли
чается. Нужно попутно сказать, что в отношении происхожденИя 
брюшных вздутий, которые Сверп, так же нак и 'Ульрих и Бесс
лер, рассматривает нан проявление полового диморфизма, нет 
единообразия мнений. Во веяном случае эти вздутия являются 
важным систематичесним признаном. 

Ориентировну Eurychilina мы считаем обратную той, которая 
давалась 'Ульрихом и Бесслером, так как при их ориентировне 
поперечная борозда располагается ближе н заднему нонцу рано
вины, что противоречит наблюдающемуел обычно переднему поло
жению этой борозды. 

В о з рас т. Ордовик- девон. 

Eurychilina mirabllis sp. n. 

Табл. I, фиг. 5 

Голотип хранится в нолле1щии ВНИГРИ за .М 3-116 и проис
;ходит из верхней части живетенога яруса Сызрани на Gамарской 
Луке. 

Диагноз. Раковина удлиненная, суживающаяся к заднему 
концу с поперечной бороздой петлевидной формы. Краевое ребро 
онаймляет брюшную половину рановины. Вдоль спинного и брюш
·ного нраев бывают развиты ШИПLI. Поверхность ячеистая. 

О п и с а н и е. Раковина удлиненная, с прямым спинным нраеи, 
равным наибольшей Длине рановины. Брюшной нрай слабо дуго
-образный. Передний нонец прямой, выше заднего, слегна сношен-
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иого н брюшному нраю. Ближе н переднему нонцу расположена глу
боная: поперечная: борозда, доходящая: до середины высоты рако
вины, слеп~а выполаживающая:ся к спинному нраю. Вдоль брюш
ного края: и нижней части переднего и заднего нонцов проходит 
пластинчатое радиально-лучистое ребро, сохраняющееся: обычно 
не на всем протяжении, слегка вогнутое с внешней стороны,
исчезающее к спинному краю. Верхняя: часть ребра у переднего 
и заднего :концов иногда зананчивается: нрыловидным выступом или 

iiiИIIoм. В передней и задней частях спинного края: наждой створни 
развито по шипу, обычно обломанному, от ноторых идут норотние 
пластинчатые ребра, соединя:ющиеся: с оторочной, несущей носую 
штриховну. Эта оторочка проходит вдоль линии соединения ство
рок и параллельна вышеописанному пластинчатому ребру. В брюш
ной части под поперечной бороздой раиовина наиболее вздута и 
иногда несет небольшой шип. Поверхность отчетливо многогранно
ячеистая:, 

Раз м е р ы в .м.м. 

Длина 
Высота 
Толщина 

Голотип 

1,33 
0,68 
0,53 

Паратип 
(наибольший 
экземпляр) 

1,38 
0,70 
0,50 

Паратип 
(ли•шнна) 

0,77 
0,45 

Из м е н ч и в о с т ь. Изменчивость выражена в степени раз
вития шипов вдоль брюшного нрая: и в верхней части оторочни 1 

(развиты сильно, слабо или отсутствуют совсем), степени взду
тости раиовины-наряду с вздутыми у брюшного нрая: энземпля:
рами 1;1аблюдаются: совершенно плоение. При этом считать таную 
разницу в выпунлости проявлением полового диморфизма затруд
нительно, тан кан вздутость наблюдается и у личиночных форм. 
Последние от взрослых форм отличаются: тольно меньшими раз
мерами. Очертания: раиовины являются постоянными, хотя, на
ряду с преобладающей удлиненной суженной н заднему концу 
формой рановины, имелось 3-4 энземпля:ра с почти одинановой 
высотой обоих концов, что приближает очертание раиовины н 
удлиненно-четырехугольному. Возможно, однано, что это изменение 
очертаний раиовины является не проявлением изменчивости вида, 
а связано с принадлежиостью этих форм н другому виду или варие
тету. В настоящее время: нет достаточного материала для решения: 
этого вопроса. 

Сравнен и е. От известных в литературе видов Eurychilina 
описываемая: форма отличается: прежде всего иным харантером 
бр~mного ребра. По мнению Vльриха (1897, стр. 657), одним иа 
_важных циагностичесних признаков Eurychilina является: вогнутая: 
внутрення:IJ поверхность ребра, окружающая: линию соединеник 

1 Вдоль спинного нрая шипы- развиты всегда, хотя обычно обломаны. 
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створок, что позвоЛнет отделять этот род от других родов с пла-t 

стинчатым ребром, но без подобной внутренней поверхности (на~ 
пример, род B«yrichiopsis J оn е s). БрЮшное ребро описываемого 
нами вида не носит такого характера и в отличие от ребра всех 
видов Eurychilina не доходит до спинного кран. Кроме того, новый 
вид отличается развитием шипов и присутствием оторочки вдоль 

линии сое.циненин створок. Однако, так как характер брюшного 
ребра обычно является очень изменчивым·, а такие черты описы
ваемого вида, как общий контур раковины, соотношение створок 
и поверхность отвечают признакам представителей рода Eurychi
lina, мы относим описываемую форму к последнему. 

Нахождение Eurychilina miraЬilis в среднем девоне Русской плат
формы представляет большой интерес, так как до сих пор из от
ложений этого возраста был описан лишь один вид (Джонс, 1890, 
стр. 539), за исключением которого все известные виды этого рода 
распространены в ордовике и силуре. В ордовике они имеют наи
больший расцвет, в силуре-менее развиты. 
Распростран е н и е. Центральное девонское поле, севе

ро-восточная часть Курской области, Воронежская область (с. Хв~ 
ростань, Подклетное), старооскольские слои; ПензеJlскан область 
(Пачелма), Самарская Лука (Сызрань, 3аборовка), Саратовская 
область (Тёпловка), Татарская АССР (Мариинский Посад), верх
няя часть живетекого яруса. 

В первых двух местонахождениях вид встречен в значительном 
количестве экземпляров ( 15-20), в остальных - в единичных 
экземплярах, обычно в виде целых раковин. Отдельные створки 
встречаются редко. Шипы и брюшное ребро обычно обломаны, ото
рочка сохраняется лишь на отдельных rчастках раковин. 

Семейство (?) DREPANEJjLIDAE Swartz, 1936 

Род POLYZYGIA G ii r i с h, 1896 

1896. Polyzygia G ii r i с h. Das Palaeozoicum im polnischen Mittelge.
Ьirge. 3ап. Мин. об-ва, сер. 2, ч. 32, стр. 387. 

Генотип Polyzygia symmetrica G ii r i с h, 1896. Стрингоце
фаловые слои Кадельницкой горы Келецко-Сандомирского кряжа 
Польши. 
Диагноз. Рановина по очертанию закругленно-прямоуголь

ная~ Левая створка незначительно больше правой. Rонцы рако
вины симметричные. Каждая створка окаймлена двумя широки:мй 
волнистыми ребрами. В средней части раковины расположены два 
валикаобразных поперечных бугра; которые могуr соедицятьса 
t брюшной или спинной стороны с верхним ребром. 

В о з р а е т. Де_вон. 
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Polyzygia gйrichi sp. n. 

Табл. II, фиг. 5 

Голотип хранится в нолленции ВНИГРИ за М 5-116 и проис
ходит из верхней части живетенога яруса Сызрани на Самареной 
.Луне. 

Диагноз. Рановина по очертанию занругленно-прямоуголь
ная с прямым спинным нраем. Края створни онаймлены двумя 
высоними пластинчатыми ребрами, соединяющимиен в передней 
~:асти спинного нрая. В передней и задней трети раиовины рас
положены два овальных бугра. Поверхность гладная. 

О п и с а н и е. Рановина по очертанию занругленно-прямо
угольная. Спинной и брюшной нрая прямые, параллельные. Пе
редний нонец занругленный, выше заднего, сношенного н брюшному 
нраю. Левая створна незначительно больше правой, наиболее зна
чительный охват наблюдается вдоль переднего нонца. Края створон 
онаймлены двумя высоними пластинчатыми волнистыми ребрами, 
па раллельными вдоль заднего и брюшного нраев и соединяющимиен 
в передней части спинного нрая. Ребра расширяются н основанию, 
наиболее приподняты вдоль переднего и заднего нонцов и изги
баются вверх в средней части брюшного нрая. Вдоль спинного 
нрая створон проходит по ребру. В передней и задней трети ра
ковины располагаются два поперечных овально-вытянутых бугра; 
передний из них изолирован или соединяется со спинным ребром, 
за}!Ний всегда соединяется со спинным ребром. Поверхность ра
иовины гладная. Элементы замна наблюдались тольно на правой 
створне, где вдоль замочного нрая проходит узнан борозда. Вдоль 
остальных нраев проходит узний валин. 

Р а з м е р ы в мм. 

Длина 
Высота 
Толщина 

Голотип 

0,75 
0,40 
0,23 

Паратип 

0,53 
0,35 
0,18 

С р а в н е н.и \3. Описываемый вид обнаруживает сходство с 
Polyzygia symmetrica G ii r i с h (Гюрих, 1896, стр. 387, табл. 14, 
фиг. 8, 9) по общему нонтуру рановины, харантеру и, отчасти, 
расположению ребер и бугорнов. Представители нашего вида от
личаются соединением ребер в передней части спинного нрая и 
различной формой переднего и заднего нонцов, что не дает нар
тины того симметричного строения нонцов рановины, ноторое под

чернивает Гюрих в описании и названии вида. Кроме того, наша 
форма отличается присутствием спинного ребра. 

Род Polyzygia был отнесен Сверцом н семейству Drepanellidae 
(1936, стр. 553) с неиоторой оговорной, ввиду неясности его взаи
моотношений с другими родами этой группы. В настоящее врем11 
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:мы род Polyzygia оставляем в семействе Drepanellidae условно с 
тем, чтобы пр:и получении дополнительного материала более точно 
уяснить его систематичесное положение. 

Р а сп р о стран е н и е. Центральное девонсное поле, севе
ро-восточная часть Rурсной области, Воронеженан область 
(с. Бабни, Поднлетное), старооснольсние слои; Самаренан Луна 
(Сызрань), верхняя часть живетекого яруса. 

Вид представлен еДиничными энземплярами целых рановин. 
Отдельные створки обнаружены только в старооснольсних слоях 
Воронеженой области. 

Семейство ACRONOTELLIDAE Swaitz~ 1936 

Маленькие раковины с прямым спинным нраем, обычно с одной 
бороздной, с хорошо развитым шипом, ребром или оторочкой В
нижней части каждой створки. 3алняя часть спинного .края в раз
личной степени вытянута, и иногда присутствуют шипы близ пе
редней части спинного края. Охват отсутствует или незначителен. 
Замок простой, на некоторых формах усложняется образованием 
чередующих ел ямки и выступа. 

Семейство Acronotellidae было выделено Сверцом (1936, стр. 554)· 
из семейства Primitiidae при ревизии послеДнего. R семей
ству Acronotellidae были отнесены роды Acronotella U l r i с h et 
В а s s l е r (ордовик- девон), Monoceratina R о t h (девон
карбон), Mooreina Н а r l t о n (карбон), Eoconchoecia М о Ь е r g 
(силур). Первые три рода по существующей до работы Сверца 
нлассифинации относились н Primitiidae, Eoconchoecia- н Beyri
chiidae. 

Прямой спинной край и борозда в средней части спинной по
ловины сближают эти роды с Primitia, но присутствие брюшных 
шипов или оторочки являются заметным отличием от простого строе

ния раковины представителей этого рода и родственных ему форм, 
что и послужило основанием Сверцу для выделения нового се
мейства. 

Постоянство в присутствии брюшных выступов у значительн:ого 
нолячества видов уназывает, по мнению Сверца, на то, что эта 
черта имеет значение систематического признана. Последнее поло-. 
жение подвергается обсуждению Тейхерто:м, ноторый в своих двух 
работах по ордовичсним и силурийским остранодам Арнтичесной. 
Rанады (1937 а, стр. 113) и Северной Гренландии (1937 б, стр. 52),. 
останавливаясь на разборе семейства Acronotellidae, выражает со
мнение в возможности приписывать брюшным ьыступам i<значитель
ную генетичесную ценносты и считает, что семейство Acronotel
lidae представляет разнородную ассоциан:ию внешне близних форм. 
Основывается это на том, что, с одной стороны, все роды, входящие
в семейство Aci·onotellidae, в том числе и описанные после работы 
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Сверца новые роды- Tricornina В о u с е k (Боучек, 1936, стр. 50) и 
Monoceratella Т е i с h е r t (Тейхерт, 1937 а, стр. 114) существенно 
отличаются друг от друга рядом признаков, кроме наличия брюш
ных выступов или оторочек. Так, род Acronotella в передней части. 
створки имеет глубокий желобок и бугорок. Брюшной шип у него, 
помещается почти в середине раковины. Шип Mooreina располо
жен вблизи заднего конца створки. Eoconchoecia является откло
няющимся от нормального типа родом, который ранее включался 
в семейство Beyrichiidae. Tricornina с ее длинным передним и зад
ним спинными шипами имеет мало общего с наким-либо из этих 
родов. С другой стороны, развитие брюшного шипа наблюдается 
у ряда форм, относимых по существующей классификации к се
мействам Leperditellidae- виды Saccelatia К а у (Ней, 1940, 
стр. 242), Leperditella sulcata var. ventricornis U l r i с h (Ульрих, 1892,. 
стр. 266) и Leperditiidae- Leperditia tuberculata К о l m о d i n (Нол
модин, 1879, стр. 135), 1 sochilina armata W а l с о t t (У олькот, 
1883, стр. 7), Isochilina armata var. pygmaea R u е d е m а n n (Рю
деман, 1901, стр. 72). Эти виды значитеJiьно отличаются от типич
ных представителей семейств Leperditellidae и Leperditiidae. На 
основании развития брюшнЫх выступов неноторые из уназанных 
видов могли бы быть перенесенными в семейство Acronotellidae 
(Saccelatia, Isochilina armata var. pygmaea R u е d е m а n n), дру
гие же, хотя и обладают брюшными выступами, но от пред
ставителей родов Acronotellidae отличаются нак по очертанию ра
~овины, так и по своим нрупным размерам (Leperditia [tuberculata 
К о l m о d i n достигает 17 мм в длину). 

Таким образом, наблюдаюшиеся, с одной стороны, отличия 
среди представителей рода Acronotellidae, с другой стороны, при
сутетвне признаков этого семейства в других группах, приводит 
н выводу о необходимости ревизии этого семейства. Не имея в на
стоящее время дост·аточного материала для этого, мы примимаем 
систематический состав этого семейства условно и считаем, что 
брюшные выступы могут иметь значение для систематини этой 
группы только в совокупности с другими общими для объединяемых 
форм признаками. 

Род MONOCERAT IN А R о t h, 1928 

1928. Monoceratina R о t h. Monoceratina: а new genus of Ostracoda 
from the Pennsylvanian of Oklahoma. Journ. Pal., т. 2, :М 1, стр. 15. 

Генот:цп'Мопосеrаtiпа ventrale R о t h, 1928. Пенсильванские от
ложен~rя Онлахомы, США. 

Диагноз. Раиовина небольшая, почти равностворчатая, 
3аRругленно-прямоугольная в очертании, с прямым спинным ираем 

п скошенным и бJi!юшному ираю задним ионцом. Брюшной ирай 
б:mже к заднему ионцу несет гребневидный или конусови]!ный 
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-отросток, направленный вниз и заканчивающийся иногда шипом. 
Ближе к переднему концу на раковине намечается слабое углу
бление. Замок образован желобком правой и небольшим выступом 
левой створки. Поверхность ямчатая. 
Сравнен и е. Род Monoceratina был отнесен Ротом (1928, 

стр. 15) к семейству Primitiidae U l1· i с h et В а s s l е r. Позже 
.~ександер (1933, стр. 202) перенес этот род в семейство Cythe
ridae на основании того, что некоторые представители этого се
мейства - виды Cytllere и Cytheropteron были отнесены им к роду 
Monoceratina, объем которого он соответственно расШИрил. Сверц 
(1936, стр. 555) поместил Monoceratina, как уже было сказано выше, 
в свое новое семейство Acronotellidae, считая, что этот род также 
ро):J;ственен и семейству Cytheridae. Отнесению к последнему пре
пятствует отсутствие у генотипа <шау):J;ального уплощенного отростка 

в заднеепииной частю>. Последний признак подчеркивается Алек
сандером в качестве характерного для семейства Cytheridae. 

В настоящее время вообще подвергается большому сомнению 
отнесение к роду М onoceratina меловых и третичных форм, кото
рые, хотя и сходны с ним по некоторым признакам, но, с другой 
стороны, значительно отличаются характером скульптуры, формой, 
положением и направлением шипа и отчасти формой раковины. 

Мы рассматриваем род Monoceratina в первоначальном объеме, 
но меняем ориентировку раковин на обратную, так как переднее 
положение борозды, присутствие шипа в задней части раковины и 
--скошенность заднего, а не переднего конца согласуются с ориен-

-тировкой близких к М onoceratina меловых и третичных форм, 
.соответствующей ориентировке раковин современных остракод. 

В о з рас т. Девон-пермь. 

Monoceratina suЫimis sp. n. 

Табл. III, фиг. 1, 2, 4 

Голотип хранится в коллекции ВНИГРИ за М 6-116 и проис
:ходит из верхней части живетекого яруса Сызрани на Самарской 
Луке. 
Диагноз. Раковина маленькая, усеченно-овальная в очер

тании, с прямым спинным краем и скошенным к брюшному краю 
за):J;ним концом. В брюшной части раковины имеется валикаобраз
ное вздутие, образующее в задней части выступ. Передний и зад
ний концы окаймлены прозрачной оторочкой. Поверхность покрыта 

·тонкими волнистыми ребрыiiiКами. 
Оп и с а н и е. Раковина маленькая, усеченно-овальная, с пря

мыми спинным и брюшным краями. Передний конец равномерно
~шкругленный, выше заднего, который резко скошен к брюшному 
краю. В передней трети наблюдается неясное углубление. Вдоль 
,брюшного края развито валикаобразное вздутие, выраженное в 
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различной степени, как бы нависающее над линией соединения 
створок и образующее в задней части выступ. 

Вдоль переднего и заднего концов развита гладr<ая прозрачная 
оторочка, отсутствующая вдоль брюшного края, где имеется не-
6ольшое уплощение. Поверхность раковины покрыта тонкими про~ 
дольными волнистыми ребрышками, располагающимиен в общем 
.nараллельно, в некоторых местах слегка пересекающимися. 

Р а з м е р ы в .мм. 
Голотип Паратип 

Длина 0,45 0,47 
Высота 0,20 0,27 
Толщина 0,20 0,22 

Из м е н ч и в о с т ь. В нашем материале имелись формы с 
более низкой (табл. III, фиг. 1, голотип) И с более высокой раnави
ной (табл. 111, фиг. 4, паратип). На раковинах последних вздутие 
у брюшной части более заметно, и иногда в средней части брюшного 
нрая намечается род гребневидного выступа, нескольн:о нависаю
щего над линией соединения створок и образующего у заднего 
конца небольшой выступ. Так как остальные признаки этих форм 
совпадают, и они вообще очень близки и встречаются вместе, мы 
относим их к одному виду, предполагая, ч:rо, может быть, это 
является проявлением полового диморфизма. 
Сравнен и е. Описываемая форма от известных палеозой

ских представителей этого рода отличается прозрачной гладкой 
оторочкой и тоннаребристой поверхностью раковины. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Центральное девонское поле, се
вера-восточная часть Нурсной области, старооскольские слои; 
:Самарская Луна (Сызрань, Ностычи, 3аборовна), верхняя часть 
.живетского яруса. 

Этот вид встречен в количестве 20 экземпляров, представлен
_ных целыми рановинами, оторочка которых обынновенно обломана. 

j}1oпoceratina suЬlimis var. spinosa sp. et var. n. 

Табл. III, фиг. 3 

Голотип хранится в ноллекции ВНИГРИ за .М 7-116 и про
исходит из верхней части живетенаго яруса Сызрани на Самар
ской Луке. 

Д и а г· н о з. Рановина близкая по очертанию к закругленно~ 
·прямоугольной. Вдоль брюшного края- гребневидный выступ, 
заканчивающийся у заднего конца трубкавидным отростном. По
верхность поирыта тонними волнистыми ребрышнами. 

Р а з м е р ы в .м.м. 

Длина 
Высота 
Толщина 

б Микрофауна, сборн. V. 

Голотип 

0,40 
0,23 
0,23 
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С р а в н е н и е. Данная форма очень близ:на :н типичным: 
представителям вида, особенно :н формам с более выеоной рано
виной и намечающимся гребневидным брюшным вздутием, но отли
чается большей степенью развития последнего,. причем в задней 
части ранавины оно нончается трубновидным отрост:но:м, напра
:iшенным назад. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Самаренан Луна, Сызрань, верх-· 
няя чаеть живетенаго яруеа. 

Варметет представлен двумя энзе:мплярами целых рановин с 
обломанной нраевой оторочной. 

Подсемейство GRA VIINAE suЫam. n. 

Рюшвина обычно небольшая, в очертании удлиненно-эллиптд
чесная до выеоной полуовальной. Спинной нрай прямой, брюшной 
нрай прямой или в разJ(ичной степени дугообразный. Передний и 
задний нонцы занругленные, одинаневые по высоте; обычно перед
ний нрай выдается вперед, а задний сношен н брюшному краю. 
Правая створ:на незначительно больше левой. В средней части 
присутствует борозда от еле намечающейся (иногда отсутствует 
совсем) до рез:но выраженной. "У одного вида подсемейства по обе 
стороны борозды у спинного нрая развиты о:нруглые широ:ние 
бугры. По обе стороны линии соединения створок раиовина оиай
млена мелиими бугорнами и зубчииами, сливающимиен или в низиое 
ребро, или в тироную пластинчатую радиально-лучистую оторочну. 
В брюшной части заднего ирая развиты шип или ребро. Шипы 
бывают развиты вдоль передней и задней части спинного нрая. 
Раиовина вьшуилая, наибрльшая вздутость находится в задней, 
реже средней части брюшного :нрая. Поверхность раиовины гла;::~;
иая, шагреневая или ячеистая. Мусиульное !пятно небольшое, 
оируглой формы, расположено посередине, незначительно ближе к 
переднему ираю ра:новины. 

При изучении большого материала по живетеним и франсним 
остраиодам Руссной платформЬJ: был установлен род Gravia. На 
представителях этого рода можно проследить постепенное развитие 

брюшных шипов от слегиа намечающихся до хорошо выраженных. 
В последнем случае это связано с тираним валинавидным взду
ти(ш, на:н бы оттянутостью той части раиовины, где помещается 
шип, и понижением спереди нее. Таиим же образом можно проеле
дить развитие поперечной срединной борозды от еле намечающейся 
до хорошо развитой. В зависlilмости от етепени выраженности этих 
двух черт выделено четыре. р:о,~;рода нового рода Gravia - Gravia, 
Selebratina, Russia, Sulcatia, :ноторые представляют однородную 
группу, связанную постепенными переходами. l\ этому роду бли
зок род Lunularia (в этой работе не описываемый), иоторый таите 
имеет брюшные ребра и оторочиу, но отличается формой рано-· 
вины, близной н апархитоидной, и срединно-брюшным жоложением 
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наибольшей выпуилости. Представители рода Gravia очень близии 
и родам семейства Acronotellidae - подрод Sulcatia и роду Acrono
tella U l r i с h et В а s s l е r, подрод Gravia- и роду Mono
ceratella Т е i с h е r t. Ввиду того, что роды Acronotella и Mono
ceratella стоят ближе к роду Gravia, чем и таким ро!l;ам семейства 
Acronotellidae как Eoconchoecia и Mooreina и даже Monoceratina, 
:мы считаем возможным относить первые в одну группу с родами 

Gravia и Lunularia. Сюда же мы относим и род Tricornina В о u
c е k. Близость этих родов и отличие их от других родов Acrono
tellidae требует их объединения и выделения в самостоятельную 
систематическую единицу- подсемейство Graviinae, что несколько 
расширяет первоначальную характеристину семейства Acronotelli
dae. 

Общими для всех представителей родов, входящих в новое под
семейство, является обычно выеоная раковина nолуовального очер
тания со всегда прямым спинным краем, с :краевой оторочкой или 
низним мелкозубчатым ребром на :каждой створке, характер и 
положение наибольшей выпуклости и постоянное присутствие мус
иульиого пятна почти в середине раковины. Почти у всех форм 
имеется тенденция и развитию в той или иной степени брюшных 
шипов и у многих - спинных шипов. 

На примере этой гру'1IПЫ видно, что тание nризнаки, нан разви
тие брюшного шипа или поперечной борозды в иачестве системати
ческих, могут служить только в совокупности с другими особен
ностями и проележеиные на большом :количестве материала, позво
ляют соединить роды, :крайние члены :которых, на первый взгляд, 
отличны и включают черты различных семейств. С одной стороны, 
наши формы имеют черты, свойственные семейству Primitiidae 
и Acronotellidae - очертание раиовины и поперечная борозда, 
с другой стороны, они несут черты семейства Leperditellidae- очер
тание раковины представителей рода Lunularia и желобчатость 
брюшного ирая. Сочетание поперечной борозды и оторочив сбли
жает nредставителей подсемейства Graviinae с подсемейством 
Eurychilininae. Объясняется это тем, что существующая амери
канская систематина палеозоiсиих остранод является весьма не
совершенной и иснусственной, часто объединяющей в одном семей
стве разнородные элементы и, наоборот, разбивающей близкие 
формы по разным группам. 

В о з рас т. Силур- нарбон. 

Род GRAVIA gen. n. 

Генотип GrafJia aculeata gen. et sp. n. Евлановсние слои (фран
ский ярус), с. Евланово Воронеженой области. 
Диагноз. Рановина небольшая, по очертанию усеченно

э:ыпnтичесная до выеоной полуовальной, с прямым спинным нраем. 

6* 



84 Е. Н. По.аеноsа. Остра,;оды живетс,;ого яруса Русс,;ой п.аатфор.мы 

В cpe,IPieЙ части иногда бывает углубление или борозда. Рако
вина окаймлена мелкозубчатым ребром или пластинчатой ради
ально-лучистой оторочкой. В задней части брюшного края иногда 
развиты ребро или шип. Небольшие шипы также бывают раз
виты в передней и задней частях спинного края. Поверхность 
гладкая, шагреневая или мелкоячеистая. Замок образован же
лобком с небольшими ямками по краям на правой и левой 
створках. 

Сравнен и е. Род Graria устанавливается для большой 
группы видов, распространенных в живетских и франеких отложе
ниях Русской платформы. Срели них мы выделяем четыре группы 
вилов, которые принадлежат к самостоЯтельным систематическим 

единицам, так как признаки каждой из них постоянны и наблю
лаются на значительном количестве видов, хотя между ними и 

можно проследить некоторые переходные формы. Группы эти вы
деляются в подроды Graria, Russia, Sulcatia и Selebratina. Прел
ставители первого подрода характеризуются всегда резко выражен

ным брюшным шипом, представители второго - брюшным реб
ром, у представителей третьего подрода имеется поперечная бо
розда при наличии б,рюшного шипа, представители четвертого под
рода не имеют брюшного шипа или он слабо развит. В настоящей 
работе описываются только виды подродов Graria и Russia. 

В о з рас т. Девон-карбон. 

Подрод GRAVIA (Graria) subgen. n. 

Генотип Graria (Graria) aculeata gen. et sp. n. Евлановские 
слои (франский ярус), с. Евланово Воронежской области. 

Д и а г н о з. Раковина высокая, полуовальная или усеченно
эллиптическая в очертании с прямым спинным краем. В средней 
части раковины может быть небольтое углубление. Наибольшая 
выпуклость расположена в задней части близ брюшного края, где 
развит трубкавидный шип, направленный слегка назад и вниз. 
Шипы развиты также в передней и задней частях спинного края. 

С р а в н е н и е. Подрод Graria обнаруживает. большое сход
ство с рqдом Monoceratella Т е i с h е r t (Тейхерт, 1937а, стр. 114), 
описанны:~1 из ордовикских от.IIОЖЕ:Jний Арктической Rннады, 
но отлиqастея значительно меньшими раз:vrерами (в три pilзfl), nри
сут~твием спин!::IЫх шипов и брюшного мелкозубчатого ребра или 
пластинчатой оторочки. !\роме того, брюшной шип у прелставите· 
лей подрода Graria несколJ.ко отогнут книзу, тогда как Тейхерт 
подчеркивает, что для рода Monoceratella характерно горизонталь
ное положение брюшного шипа. Все эти отличия вместе с тем пак
том, что сведения о распространении рода Monoceratella пока огра
ничиваются ордовиком, заставляют устанавливать для видов с ука

занными признаками новый род. Развитие спинных шипов сбли-
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жает Gravia с родом Tricornina В о u с е k (Боучен, 1936, стр. 50). 
но nоследний отличается удлиненной рановиной и бугровиW~ЫМ 
вздутием у брюшного края. !\роме того, шиn в задней части сnин
ного края Tricornina nредставляет сильно оттянутый конец рано
вины, тогда как у nредставителей Gravia оба шиnа развиты только 
на nравой створке и расnоложены nерпендикулярно сnинному краю. 

Во всяком случае можно предполагать, что JWonoceratella 
Т е i с h е r t, Tricornina В о u с е k и Gra"ia subgen. n. являются 
близкой груnпой родов, раавитие которой прослеживается от ордо
вика до девона. 

Новый подрод обнаруживает та:кже сходство по очертанию 
раковины и наличию мелнозубчатых ребер и брюшного выстуnа 
с Saccelatia К а у (1\ей, 1940, стр. 242) из семейства Leperditel
lidae, от которого он отличается, в основном, иным положением 
наибольшей выпуклости (в задней, а не средней части брюшного 
нрая), а также развитием спинных шипов и присутствием неболь
шой борозды и даже ямни. Два последних признана не являются 
очень резним отличием. Спинные шипы не всегда бывают развиты 
у наших видов и, например, у Saccelatia angularis (U l r i с h) 
в изображении Нея (1940, табл. 29, фиг. 18, 23) нонцы спинного 
края неснольно вытянуты. Указание на небольтое понижение в 
средней части раиовины имеется в описании Saccelatia bullata 
К а у (Ней, 1940, стр. 243). 

Вообще отнесение рода Saccelatia н семейству Leperditellidae, 
нам :кажется сомнительным, тан нан он обладает рядом призна
нов, несвойственных этому семейству - ячеистой поверхностью, 
наличием брюшных вздутий, ребер и наймы. 

Не имея в настоящее время возможности ознаномления с ордо
винсними или силурийсними представителями этого рода, мы оста
вляем этот вопрос отнрытым. 

В о з р а с т. Девон, живетсний и франсний ярусы. 

GraQia (GraQia) QOlgaensis gen. et sp. n. 

Табл. II, фиг. 4 

Голотип хранится в ноллекции ВНИГРИ за М 9-116 и происхо
дит из верхней части живетенога яруса Заборовни на Самарской 
Луке. 

Д и а г н о з. Рановина высоная, в очертании усеченно-овальм 
ная с прямым спинным нраем. Задний :конец скошен н брюшному 
краю. Rрая створон онаймлены низним мелнозубчатым ребром. 
В задней части раиовины трубчатый шип, направленный назад. 

О п и с а н и е. Раковина высокая, в очертании усеченно
овальная, с nрямым спинным краем. Брюшной край слабо дуго
образный. Передний и задний нонцы слабо занругленные, передний 
почти -прямой, выше заднего, сношенного к брюшному краю. Пра-
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,вая створка незначительно больше левой, охватывает ее в перед
ней и задней части спинного края, где наблюдаются небольшие, 
слегка вытянутые утолщения (видимо, обломанные шипы). 

В средней части раковины намечается небольтое углубление. 
Rрая створок снабжены мелкими бугорками, сливающимиен в низ
кое ребро. Наибольшая выпуклость находится в задней части 
брюшного края, несет трубчатый шип, направленный назад. По
верхность гладкая. 

Р а з м е р ы в лмt. 

Длина 
Высота 
Толщина 

Голотип 

0,75 
0,45 
0,40 

С р а в н е н и е. Наибольшее сходство представители нашего 
вида обнаруживают с G. (Graria) rara и G. (Graria) polenorae 
G l е Ь. et Z а s р. из телонеких слоев района Старой Русс'ы Нов
городской области. Отличиями от представителей обоих видов 
являются большие размеры и более удлиненная раковина у наших 
форм, а от G. (Graria) rara последние отличаются, кроме того, 
расположением брюшного шипа ближе к заднему концу. 
Распро с т р а н е н и е. Центральное девонское поле, се

вера-восточная часть Курской области, старооскольские слои; 
Самарская Лука (Сызрань, 3аборовка, Rостычи, Березовка, 3оль
·ный овраг), Саратовская область (Тёпловка, Елшанна), верхняя 
часть живетекого яруса. 

Вид представлен небольшим количеством экземпляров ( 10-15) 
целых раковин, у которых брюшной шип и передняя и задняя части 
спинного края обычно обломаны. Близкие формы встреЧены в 
верхнеживетских отложениях Пемзенекой и Ульяновской областей 
(Пачелма, Барановка). 

Подрод GRAVJA (Russia) gen. n. 

Генотип Russia unicostata gen. et sp. n. Верхняя часть живет
екого яруса 3аборовки, Самарская Лука. 
Диагноз. Раковина высокая, близкая по очертанию к усе

;qе):[J:(о-овальной и закругленно-прямоугольной, с пряМЪIМ спинным 
краем. Вдоль брюшного края и иногда вдоль заднего конца ра~
вито пластинчатое ребро. На концах спинного края развиты шипы. 
Поверхность гладкая или ячеистая. Замок образован приострен
ным краем с узкой бороздой на нем и ямками по краям на каждой: 
створке. 

С р а в н е н и е. Подрод установлен для четырех характерных 
!lидов, встречающихся в живетских и франеких отложениях Рус
ской платформы. Отличительными признаками представителей 
подрода являются развитие различных типов брюшного ребра в 
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'(;ОЧетании: с закругленно-прямоугольнъrми очертаниями раковины, 

·с почти прямыми передним и задним концами, что и отличает их 

от представитеJ.IеЙ подродов GraPia и Selebratina. 
В о з р а с т. Девон, живетекий и франский ярусы. 

GraPia ( Russia) unicostata gen. et sp. n. 

Табл. ll, фиг. 1, 2, 3 

Голотип хранится в колЛекции ВНИГРИ за М 8-1'16 п происхо
.Д[IТ из верхней части живетекого яруса 3аборовки на Самарской 
Jiyкe. 

· Д и а г н о з. Раковина высшщя, усеченно-овальная в очерта
нии с прямым спинным краем. Передний и задний концы почти 
прямые. Края створок окаймлены редкими бугорками. Вдо.;:rь 
брюшного края и заднего конца проходит пластинчатое, слабо 
волнистое ребро. 

О п и с а н и е. Раковина высокая, в очертании усеченно-оваль
ная, с прямым спинным краем. Брюшной край слабо дугообраз
ный. Передний и задний концы почти прямые, передний конец 
nыше заднего. Правая створка незначительно охватывает левую 
вдоль передней и задней части спинного края, где образуются не
большие выступы. В средней части раковины имеется небольтое 
углубление. Края створок окаймлены мелкими бугорками. Иногда 
вдоль заднего конца развиты редкие короткие шипы. Брюшной 
край и задний конец окаймлены пластинчатым, слабо волнистым 
ребром, -набJ:rюдающимся иногда только в средней части брюшного 
нрая. Спинные края створок приострены и приподняты над замоч
ным краем. Наибольшая выпуклость расположена в брюшной 
части задней половины раковины. Поверхность раковины гладкая 
.ИJIИ мелноячеистая. 

Р а з м е р ы в .мм. 

Длина 
Высота 
Толщина 

ГолотипJ 

0,78 
0,50 
0,40 

Паратип 
(личинка) 

0,57 
0,35 
0,30 

,.Из м е н ч и в о с т ь. Наблюдаются изменения в очертании 
р~мовины - имеются формы с почти симметричнъrми нонцами и 
с более резко скошенным задним концом, более удлиненные и более 
короткие. Степень вздутости меняется, но не очень заметно. 

Среди раковин взрослых форм было несколько личинок, кото~ 
рые отличаются толь:ко размерами. На раковине одной из личинок 
~рюшное пластинчатое ребро значительно выше, чем на других 
экземплярах взрослых форм и личинок, так что, види..,ю, обЫ'Iно 
оно сохраняется неполностью. 



88 Е. Н. По.лепова. Остракоды жиllетского spyca Русской платформы 

Сравнен и е. При сравнении с другими видами G. (Russia) 
обнаруживается наибольшее сходство с С. (Russia) mustajinovi 
Р о l. et S с h а r., описанной из щигр,овсних слоев Самарсной· 
Луни. Отличиями описываемого вида являются большая взду
·rость, более выеоная раиовина и харантер онаймления нраевым: 
ребром, ноторое проходит не только вдоль брюшного нрая, но 11 

вдоль заднего нонца, тогда нан у G. ( R.) mustafino"i оно онай
:мляет тольно брюшной нрай. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Центральное девонское поле, се
вера-восточная часть Н урсной области, Воронеженан область (села 
Бабни и Поднлетное), старооскольсние слои; Самаренан Лука 
(Сызрань, 3аборовна, Ностычи), Саратовенан область (Тёпловка, 
Елшанка), верхняя часть живетенога яруса. 

Этот вид встречается в большом нолячестве энземпляров, пре
имущественно, целых раковин. Отдельные створни наблюдаются. 
тольно в старооснольсних слоях Нурсной области. 

Се~tейство KLOEDENELLIDAE Ulrlch et Bвssler, 1923, 
emend. S w в r t z, 1933, emend. Е g о r о v, 1950 

Рановина по очертанию занругленно-прямоугольная1 близкая 
н бобовидной или овальной с прямым или изогнутым спинным 
нраем, обычно с вы:дающимся вперед передним концом и скошен
ным к брюшному краю задним концом. Рановина всегда неравно
створчатая (в большинстве случаев больше правая створка), рас
члененная на бугры и лопасти или гладкая, ·иногда развиты ямни 
и ребра. Поверхность гладпая или снульптированная. 3амон про
стой, образованный желобнам и валином или усложненный обра
зованием пластинчатого выступа на задней или передней части 
замочного нрая большей створки, чему соответствует бороздка на 
меньшей створке. Половой диморфизм резко выражен, ·проявляется; 
в образовании на заднем конце раиовины самон вздутия, которо~ 
отделяется от внутренней полости раковины перегородной. На 
раковинах самцов задний конец относительно уплощен. 
Сравнен и е. При ревизии семейства Beyrichiidae Ульрих 

и Бесслер ( 1909) выделили в нем подсемейство Kloedenellinae. 
Харантеристина подсемейства ими не была дана. В сводне по палео
зойспим остракодам те же авторы ( 1923) рассматривали это под
семейство уже нан семейство и дали его харантеристину~ При этом 
надо отметить, что У ль рих и Бесслер не принимали во внимание 
особый харантер полового диморфизма, весьма существенный для. 
этого семейства. Это привело н неправильной ориентировке рано
вин представителей Kloedenellidae. Сверц (1933, стр. 238) поназал, 
что общим, свойственным всем представителям этой группы прй
знаном является проявление полового диморфизма, выражаю
щееся в выпунлости заднего нонца рановин самок и в отсутствии 
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ее на раиовинах самцов. Выявление этих особенностей позволила 
дать правильную ориентировну рановин Kloedenellidae. 

В. Г. Егоров (1950) значительно расширяет объем семейства 
на имевшемся в его распоряжении большом материале по Kloede
nellidae фраиеного яруса Руссной платформы. 

Изучение видоизменений в харантере полового диморфизма и 
возрастных изменений в сочетании с формой рановины, охватом 
створон и снульптурой привели В. Г. Егорова н разделению Kloe
denellidae на семь подсемейств. Шесть из этих подсемейств опи-
саны им нан новые, а одно- Lichwininae выделено В. М. Позне
ром. В нашей работе описываются тольно представители подсемейств 
Lieh,Yininae Р о s n е r, Knoxinae Е g о r о v, Cavellininae
E g о r о v и Dizygopleurinae Е g о r о v (nom. nud.). 

Подсемейство LICRWININ АЕ Р о s n е r 

Рановина близная в очертании н занругленно-прямоугольноИ. 
Спинной нрай почти прямой, слегна сношенный н заднему нонцу. 
Брюшной нрай прямой или вогнутый. В средней части раиовины 
располагается одна или две ямни. Присутствует глазной бугорон. 
Створна раиовины онаймлена нраевым ребром, разомннутым в: 
средней части спинного нрая. Иногда от нраевого ребра отходи11· 
внутреннее спиральное ребро, онружающее центральную ямну. 
Поверхность ячеистая. 3амон образован на правой створне в перед
ней половине бороздной, в задней половине - пластинчатым зубом, 
на левой створне - валином и бороздной. Рановина самон имеет 
вздутие в задней трети, отделенное с внутренней поверхности 
перегородной от остальной части рановины, чему на поверхности 

· створон соответствует бороздна или понижение. Рановины самцов 
имеют наибольшую выпунлость сзади срединной ямни. 

Представители подсемейства Lichwininae от представителей 
остальных подсемейств Kloedenellidae отличаются особым харанте
ром замна с пластинчатым зубом в задней половине левой створни. 

В о з р а с т. Девон- нарбон. 

Род EVLANELLA, Egoro'v, 1950 

1950. Eulanella Е г о ров. Остракоды франского .яруса Русской плат
формы. I. Кloedenellidae. Стр. 63. 

Генотип E9lanella laschenkoi Е g о r о v, 1950. Франсний ярус 
Европейсной части СССР. 

Диагноз. Рановина занругленно-прямоугольная в очерта
нии, со слегна изогнутым сnщfНЫМ нраем и nрямым или вогнутым: 

брюшным. В средней части имеется заирытая борозда или ямна. 
По нраю створни проходит ребро, развитое или на всем протяжении 
ра:ковины, или наблюдающееся толь:ко на отдельных участ:ках, 
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разомкнутое в средней части спинного края. В передней трети 
раковины иногда расположен бугорок. Поверхность ячеистая. 
Замок типичный для подсемейства. 
Сравнен и е. Представители этого рода наиболее близки 

R видам родов Kalugia Е g о r о v, 1950 и Uchwinia Р о s n е r, 
но отличаютел от них прост.ой, а не пластинчатой·наружной частью 
ребра, и не всегда развитой его внутренней петлей. От представи
телей Kalugia, кроме того, описываемый род отличается отсут
ствием брюШного ребра и одной, а не двумя ямками. 

В о з р а с т. Девон-пермь (?). 

E'fJlanella alfJeolata sp. n. 

Табл. IV, фиг. 1, 2, 3 

Голотип хранител в коллекции ВНИГРИ за .N'2 Ю-116 и про
исходит из верхней части живетекого яруса Заборовки на Самар
еной Луке. 

Д и а г н о з. Раковина закругленно-прямоугольного очерта
ния с несколько изогнутым спинным и вогнутым брюшным краями. 
Срединная ямка замкнутая, неглубокая; впереди нее расположен 
небольшой бугорок. Краевое ребро простое, раздвО'енное в средней 
части, где один конец ребра проходит косо над срединной ямкой. 
На брюшной стороне имеется гребirевидное вздутие. Поверхность 
многоугольно-ячеистал. 

О п и с а н и~- Рановина закругленно-прямоугольного очер
тания. Спинной край нескоJIЬКО изогнут к концам и припо)!нлт 
у переднего края; брюшной - незначительно вогнут в сре)!ней 
части. Передний конец закругленный, выше заднего, скошенного 
к брюшному краю. Правая створка незначительно охватывает 
левую вдоль переднего и заднего концов, нависает в передней 
половине спинного крал. В средней части раковины, несколь~о 
ближе к переднему краю, расположена неглубокая ямка, впере)!и 
наторой наблюдается небольшой округлый бугорок. В средней 
-части брюшной половины развито гребневидное вздутие. По :краю 
створ:ки проходит широкое за:кругленное ребро, раздвоенное в 
средней части спинного :края, где :концы ребра, соприкасаясь, 
.заходят один за другой. Нижний :конец ребра :косо проходит над 
ямкой :к переднему краю и исчезает, верхний :конец заходит выше 
него на спинную сторону. Вдоль заднего конца ребро наименее 
выражено. Поверхность многоугольно-ячеистая. 

Р а з и е р ы в АМt. 

Длина 
Высота 
Толщина 

Голотип 
(саика) 

0,85 
0,53 
0,40 

Паратип 
(самец) 

0,87 
0,47 
0,27 
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В задней трети раковины самок наблюдается резко выраженное 
бугравидное вздутие, отделенноеJСО стороны брюшного края широ
кой бороздой, въшолаживающейся к средине высоты раковины. 
Задний конец раковины самцов равномерно уплощен. Брюшной 
гребень на раковинах самок выражен лучше, чем у самцов, тогда 
как краевое ребро у них на заднем конце отсутствует. Раковины 
личинок не наблюдались. 
Сравнен и е. Представители этой формы обнаруживают 

наибольшее сходство с представителями нижеописываемого вида 
Evlanella subalveolata sp. n., от которых отличаются присутствием 
переднего бугорка, брюшного гребня и вообще более резко выра
жеННЫУ расчленением раковины (относится к раковинам само:к 
обоих видов), более крупноячеистой поверхностью и меньшими 
размерами. 

Р а с'п рос т ран е н и е. Центральное девонское поле, се
вера-восточная часть Курской области, старооскольские слои; 
Самарская Лука (Сызрань), Саратовская область (Елшанка), 
верхняя часть живетекого яруса; Тульская обJiастъ (ПJiавск), 
верхняя часть суJiъфатно-карбонатного комплекса. 

Вид встречается в небольтом количестве экземпляров хор·ошей 
сохранности. Один экземпляр Jiевой створки был обнаружен в 
старооскольских слоях Курсной ollliacти. 

Evlanella snbalreolata sp. n. 

Табл. III, фиг. 5, 6 

Голотип хранится в колленции ВНИГРИ за .М 11-116 и про
ис;шдит из верхней части живетекого яруса Сызрани на Самарской 
Луке. 

Диагноз. Раковина в очертании занругленно-прямоуголь
ная. Краевое ребро раздвоено на .спинной стороне. Один его конец 
проходит косо над срединной ямкой. Срединная ямка глубокая, 
воронковидная. Поверхность мелкоячеистая. 
Оп и с а н и е. Раковина в очертании закругленно-прямо

тгольная со слегка изогнутым спинным краем и несколько вогну-

1.ЪIМ брюшным. Передний конец незначительно выше заднего. Сре
диншiя ямка глубокая, воронкообразная, несколько въшолажи
вается к спинному краю. По нраю створrш проходит широкое за
Jtругленное ребро, раздвоенное таким же образом, как у выше
()писанной ErlaТJ,ella alveolata sp. n. Вдоль заднего конца рако
вины ребро намечается слабо или отсутствует. Поверхность ра
I<ОВИНЬI :мелкоячеистая, ячейки располагаются концентрически 
вокруг центральной ямки, иногда плохо заметны и~и отсут'
еt:В)'ЮТ. 
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Р а з м е р ы в .м.м. 

Длина 
Высота 
Толщина 

Голотип 
(самка) 

1,13 
0,63 
0,43 

Паратип 
(самец) 

0,96 
0,56 
0,32 

На раиовинах самон задняя треть очень выпунлая, отделеннаs 
со стороны брюшного :края небольшим понижением. На раиовинах 
самцов задний :конец уплощен, раиовина приближается н равно
мерно-выпунлой. Rраевое ребро на раиовинах самон отсутствует, 
а на раиовинах самцов слабо выражено. 
Сравнен и е. Наибольшее сходство этот вид обнаруживае~ 

с прелставителями E'.llanella al'.leolata sp. n. (см. выше). 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Центральное девонсное поле, се

веро-восточная часть Rурсной области, Воронеженан обдасть 
(село Бабни), старооснольсние ~лои; Самаренан Луна (Сызрань, 
Заборовна, Rостычи, Зольный овраг), Пензенсная область (Юлово
Ишим), Саратовенан область (Елшанна, Тепловна}, верхняя часть 
живетенаго яруса. 

Вид представлен значительным ноличестном энземпляров. 

E'.llanella (?) scrobiculata sp. n. 

Табл. IV, фиг. 4, 5} 

Голотип храни'lся в нолленции ВНИГРИ за М 10-90 и происхо
,I!;ИТ из верхней части живетенога яруса Пачелмы Пенаененой 
области. 
Диагноз. Рановина в очертании занругленно-прямоуголь

ная, со слегна изогнутым спинным :краем и более высоним задним 
:концом. Правая створна больше и выше левой. Над мало выражен
ной срединной ямной слабо развито :косое ребро. Поверхность по
нрыта удлиненными ямнами, располагающимиен нонцентричесни. 

Оп и с а н и е. Рановина в очертании занругленно-прямо
угольная. Спинной :край слегна изогнутый, иногда с небольшой 
выемной в средней части. Брюшной :край прямой или слегна вогну
тый. Задний :конец выше переднего, сношен н брюшному :краю. 
передний :конец равномерно занруглен. Правая створна охваты
вает левую вдоль брюшного :края и возвышается над левой вдоль 
спинного :края, замочный :край лежит в узном понижении. Спин:
ной :край правой створни нилеватый. Вдоль :концов охват наимень
ший или отсутствует совсем. В средней части рановины, неснольно 
ближе н переднему :краю, наблюдается неясная ямна, над ноторо~ 
расположено слабо развитое ребро, идущее :косо н переднему :краю. 
На левой створне ребро почти незаметно. Вдоль брюшного нраs1 
на обеих. створнах проходит по :килю, выполаживающемуся к перед.. 
:нему и заднему :концам. Поверхность раиовины очень харантерна111 
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покрытая продолговатыми ямками, располагающимиен концентри

чески. Л ромежутки между ямками тоже покрыты тонкой и очень 
мелкой скульптурой в виде неленой ячеистости, располагающейся 
тоже концентрически. На правой створке в задней половине замок 
-образован выступо:-.1 части спинного края, загнутой внутрь. В 
передней половине загиб спинного края менее значителен и несет 
борозду, которая проходит и вдоль остальных краев раковины. На 
левой створке этому соответствует борозда в задней половине загну
той части спинного края и приостренный край, проходящий вдоль 
передней половины спинного края и остальных краев раковины. 
В средней части замочного нрая обеих створок образуется уступ 
(перегиб). Мусиульное пятно онруглой формы, расположение мус
кульных бугорков неясное. 

Р а з м е р ы в мм. 

Длина 
Высота 
Толщина 

Голотип 
(самка) 

1,00 
0,65 
0,40 

Паратип 
(самец) 

0,92 
0,60 
0,22 

И з м е н ч и в о с т ь. Нескольно меняется степень охвата 
влоль концов и брюшного нрая, выраженность носого ребра, сре
J!ИННОЙ ямки и брюшных килей, иногда острых в виде ребра, иногд;а 
имеющих характер утолщенного края. Рановины самок от рако
вин самцов отличаются вздутостью заднего конца, тогда нан 1 
рановин самцов взд;утость меньше и несколько смещена нперед;и. 

Видимо, н последним нало относить также формы несколько более 
узкие и с почти равномерной высотой концов, с незначительно боль
шей толщиной в средней части. 
Сравнен и е. От других видов Evlanella описываемая форма 

отличается характерной ямчатой поверхностью. Несколько иной 
характер полового }!ИМорфизма, выражающийся в том, что вздутая 
часть раковины самки не отделяется на поверхности борозд;ой или 
понижением, отличный характер охвата вдоль спинного края и 
-очень незначительная срединная ямка заставляют относить описы

ваемую форму к роду Evlanella условно. Возможно, что в дальней
шем полобные формы будут выделены в новый род. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Лензенекая область (Лачелма), 
верхняя часть живетекого яруса; Тульская (Ллавск) и Rалуж
~кая (Воротынсн) области, верхняя часть сульфатно-карбонатного 
комплекса живетекого яруса. 

Этот вид; встречается в массовом количестве экземпляров 
только в отложениях Лензенекой области (Лачелма), гд;е имеются 
и целые. раковины и отд;ельные створки, принадлежащие самкам 

и самцам. Лослед;ние преоблаl};ают. 
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Подсемейство KNOXINAE Egorov, 1950 

Рановина по очертанию усеченно-овальная или близкая н че
тырехугольной, с прямым спинным краем. Правая створка больше 
и выше левой, заметно охватывает ее вдоль брюшного края и перед
ней и задней части спинного края, иногда образуя вдоль послед
них ушковидные выступы. Передняя часть раковины обычно рас
членена двумя бороздами, задняя из которых развита больше. 
Брюшное ребро развито, может разветвляться на переднем и 
заднем конце раковины, иногда распадается на бугры. Задняя 
часть раковины имеет спинной шип или бугорок, всегда присут
ствующий у молодых форм и иногда сохраняющийся у взрослых. 
Радиально-лучистая оторочка присутствует только у одного рода. 
Поверхность обычно ячеистая. Половой диморфизм выражается во 
вздутости задней части раковины самок, не отделенной от полости 
раковины перегородной, и относительной уплощенности заднего 
конца на раковинах самцов. 

Представители этого подсемейства обнаруживают большое 
сходство с представителями Glyptopleurinae по общей форме рано
вины, соотношению створок, характеру возрастных изменений и 
видоизменению полового диморфизма (внутреняя перегородна от
сутствует). 

Отличия выражаются в отсутствии у всех представителей Knoxi
nae радиально-лучистой оторочки и ребристости на боковых сторо
нах раковины, за исключением рода Marginia. При этом надо отме
тить, что характер ребристости Marginia иной, чем у родов Glyptop
leuriнae - у нее нет срединного ребра, связанного с шипом, рас
положенным в задней части брюшного края. Отнесение М arginia 
н этому подсемейству вообще вызывает некоторое сомнение, так 
как у нее, помимо присутствия ребристости и оторочки, наблюдается 
значительно меньший охват створок. Кроме того, на имевшихся: 
у н,ас двух раковинах личинок спинной шип отсутствует, т. е. воз
растные изменения представителей Marginia носят иной характер. 
чем это свойственно Knoxinae. 

В о з рас т. Верхний девон-пермь. 

Род KNOXIELLA Е g о r о v, 1950 

1950. Knoxiella Е г о ров. Острю;оды франского яруса Русской 
платформы I. Kloedenellidae. Стр. 90. 

Генотип Knoxiella semilukiana Е g о r о v, _ 1950. Франский 
ярус, воронежские слои. С. Семилуни, Воронеженой области. 

Диагноз. Рановина по очертанию усеченно-овальная, с 
прямым спинным !>раем. Правая створка больше и выше левой. 
Наибольший охват створок проходит вдоль брюшного края, что 
сопровождается утолщением края правой створки. По концам 
спинного края иногда развиваются ушковидные выступы правой 
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створки. Рановина расчленена двумя бороздами, с образованием 
сглажею:1ых бугров. 
Сравнен и е. Представители этого рода наиболее близюс 

н представителям рода К loedenella U 1 r i с h et В а s s l е г 
(1909, стр. 317), но отличаются от них большей nравой створной, 
тогда нан у nоследних больше левая створка. От наиболее близкого· 
из nодсемейства Knoxinae рода Knoxites Е g о r о v (1950, стр. 84) 
Knoxiella отличается отсутствием на взрослых формах сnинного 
шиnа в задней части раиовины и брюшного бугорка в брюшной 
nоловине за~ей части створки, - что всегда наблюдается у пред
ставителей Knoxites. 

В о з р а с т. Девон-карбон. 

Knoxiella accepta sp. n. 

Табл. VI, фиг. 4, 5, 6, 7 

Голотип хранится в коллекции ВНИГРИ за М 14-116 и про
исходит из верхней. части живетекого яруса Сызрани на Самарской 
Луне. 

Д и а г н о з. Раковина nочти овальная по очертанию, с пря
мым сnинным краем. Правая створка значителJ;>но больше левой. 
В задней части сnинного нрая образуется небольшой ушковидный 
выступ. Задняя борозда развита сильнее передней. Поверхность 
мелкоячеистая. 

О n и с а н и е. Раковина по очертанию близкая н овальной,. 
с nрямым спинным краем. Брюшной :край слегка дугообразный. 
Передний и задний :концы равномерно закругленные, nочти оди
наковые, задний больше сношен н брюшному :краю. Правая створка 
значительно охватывает левую вдоль брюшного :края, где обра
зуется утолщение :края правой створки, меньше - вдоль nеред
него и заднего :концов. В задней части спинного :края правая створ
на, охватывая левую, ооразует небольшой ушковидный выступ. 
Верхняя часть передней трети раиовины расчленена двумя попе
речными бороздами, отделяющими два нерезно выраженных бугра_ 
от нерасчлененной задней части. Задняя борозда располагается 
спереди середины раковины; она глубокая, довольно широкая,. 
неснольно не доходит до середины высоты раковины. Перединн 
еорозда узнан, :короткая и неглубоная. Поверхность ме.гшоячеи
стаяj 

Р а з м е р ы в ..u..u. 

Голотип Паратип Паратип 
(самка) (самец) (личинка) 

Длина 0,72 0,70. 0,35 
Высота 0,45 0,40 0,25 
Толщина 0,32 0,25 0,20 



1iб Е. Н. По.аенога. Остракоды жиtJеmсюого яруса Русской п.rtатфор.мы 

Из м е н ч и в о с т ь. Нес.колыю меняется степень выражен
ности передней борозды, .которая обычно развита значительно менее 
задней, но в ред.ких случаях бывает почти та.кой же. 

Рановины само.к сильно вздуты у заднего .конца, ра.ковины 
самцов - с уплощенным залним .концом. Рановины личино.к отли
·чаются на ранних стадиях роста присутствием двух сре,wiнных 

бугров и отчленением ра.ковины в задней и передней частях. Они 
имеют брюшное ребро, распадающееся на передний и задний бу
гор.ки, задний из .которых приострен. Вдоль линии соединения 
·створо.к на ранних личиночных сталиях прохолит тонное ребро. 
На более позлних личиночных стадиях брюшное ребро, распадаю
щееся на бугор.ки, отсутствует. Тонное ребро влоль линии соели
нении створо.к и отчленение залней части ра.ковины почти не 
выражено, но хорошо сохраняется утолщенный .край. 
Сравнен и е. Описываемая форма наиболее близ.ка .к Kno

.xiella inserica Р о l. из нижнеживетс.ких отложений "Урала, от 
ноторой отличается более глубо.ким расчленением ра.ковины и 
-более вытянутой формой срединного бугра. Та.кже обнаружи
вается сходство с Knoxiella konensis Е g о r о v (1950, стр. 94, 
табл. XV, фиг. 35-45) из евлановских слоев Воронеженой области, 
от .которой наш вид отличается менее резко выраженным ушковид
ным выступом вдоль залней части спинного .края, отсутствием его 
вдоль переднего .конца и ячеистой поверхностью раковины. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Центральное девонс.кое поле, се
вера-восточная часть Rурс.кой области, Самаренан Лука (Сызрань, 
:3аборов.ка, Rостычи, Березов.ка, Баранов.ка), Саратовенан область 
{Елшан.ка), верхняя часть живетс.кого яруса. 

Этот вид встречается в небольтом .количестве э.кземпляров 
взрослых форм и личино.к. 

Род MARGINIA gen. n. 

Генотип Marginia sculpta gen. et sp. n. Верхняя часть живет
,ского яруса Сызрани, Самаренан Луна. 
. Д и а г н о з. Рановина по очертанию удлиненно-овальная, с 
прямым спинным и брюшным .краями. Правая створ.ка незначи
·тельно охватывает левую. Наибольший охват наблюлается в перед
ней и задней части спинного .края, где обычно хорошо выражен 
ушковидный выступ. Ближе R переднему .концу ра.ковины располо
жена узнал поперечная борозда и вперели нее развит небольшой 
о.круглый бугорок. Створки о.каймлены радиально-лучистой ото
роч.кой и. иногла параллельными ей одним или несколькими реб
рами. Поверхность ячеистая, мел.кобугорчатая. Замок образован 
валином правой и желобком левой створ.ки. 

С р а в н е н и е. Новый род выделяется лля видов Kloede
,nellidae с удлиненной раковиной, разлелеиной узкой поперечной 
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бороздой и окаймленной радиально-лучистой оторочкой. Оторочка 
-сохраняете~ не всегJJ;а, но обычно можно проследить два тонких 
ребрышка, являющихся ее основанием, расположенных по обе сто
роны линии соединения створок. Обычно наблюдается утолщен
ноетЪ брюшных краев створок, иногда несущих нили. Кроме того, 
бывает развито тонкое ребро или ребра, располагающиеся выше 
килеватого заострения краев. "Утолщенность :краев и кили при 
сохранении радиально-лучистой оторочки незаметны. Половой 
диморфиз~1 проявляется в сильно вздутой задней части раnовины 
самон, не отделенной внутри перегородкой, и уплощением задней 
части раковины самцов. Этот характер полового диморфиз:-.щ соот
ветствует тому, что наблюдается у рода Knoxiella. Личпн:ка была 
найдена только для генотипа и отличается относительно более уаюiм 
задним концом. 

Представители этого рода близки к представителям рода Kno
:xiella Е g о r о v (1950, стр. 90) по характеру расчленения ра:ко
вины и полового диморфизма, отчасти по форме раковины. Mar
ginia отличается от Knoxiella развитием характерной радиально
лучистой оторочки 1, более удлиненной раковиной, меньшим охва
том, отсутствием спинного шипа и брюшного бугорка как на ли
чинках, так и на взрослых формах. Marginia обнаруживает также 
сходство с группой Eukloedenella sinuata U l r i с h et В а s
s l е r, 1923 (Ульрих и Бесслер, стр. 671) (верхний силур Север
ной АмерИRи)", по общему контуру раковины, наличию узкой попе
речной борозды и характеру замка. Отличил представителей нашего 
рода заключаются в большей правой створке, прямом, а не вогну
том брюшном крае, отсутствии в передней части брюшного крал 
уплощенной каймы и развитии радиально-лучистой оторочки. 
Наличие последней вместе с общим контуром раковины и характе
ром поперечной борозды приближает род М arginia к представи
'Телям каменноугольного рода Beyrichiopsis J о n е s et К i r k Ь у 
(Джонс и Киркби 1886, стр. 434), от которых он отличается отсут
ствием задней шаровидной лопасти и не всегда развитым передним 
бугром, который, если и наблюдается, то не имеет характера ло
пасти, как у видов Beyrichiopsis. 

В о з рас т. Девон, живетекий ярус. 

Marginia sculpta gen. et sp. n. 
Табл. V, фиг. 1, 2, 3 

Голотип хранится в коллекции ВНИГРИ за М 12-116 и про
исходит из верхней части живетекого яруса Сызрани на Самарской 
.Луке. 

1 Присутствие радиально-лучистой оторочни сближает Marginia с пред
~тавителями Glyptopleurinae, отличием от ноторых является отсутствие 
ребристости или иной ее харантер у некоторых представителей Marginia. 

7 Микрофауна, сборн. V. 
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Диагноз. Рановина по очертаншо удлиненно-овальная, 
с прямым спинным нраем. Поперечная борозда норотнал, петле
видная с развитым впереди нее бугорном. Нрал рановины, помимо 
радиально-лучистой оторочни, онаймлены тонним ребром, развет
вллющимся у переднего нонца. Поверхность мелнолчеистал. 

О п и с а н и е. Рановина по очертанию удлиненно-овальная, 
с прямым спинным и брюшным нралми. Передний нонец незначи
тельно выше заднего, занругленный, задний слегна сношен к 
брюшному нраю. Правая створна незначительно больше левой, 
охватывает ее в задней части сnинного нрал и слегна в передней и 
брюшной части. Ближе н переднему нонцу располагаете~! норотнал 
поперечная борозда петлевидной формы, впереди нотоjюй развит 
небольшой бугорон. По обе стороны линии соединеюiл створон 
проходит по ребру. Вдоль переднего, брюшного и заднего нонцов 
развита радиально-лучистал оторочна. Параллельна ей неснольно 
выше расположено тонное ребро, разветвллющеесл у переднего 
нрал. Оно слабее выражено и тоже иногда разветвляется у заднего 
нонца. Далее оно идет параллельна спинному нраю, иногда онай
мллет поперечную борозду и редно соединлетел с разветвлением 
ребра у переднего нонца. Ребро и оторочна маснируют нилевид
ную утолщенность нраев. Поверхность мелноячеистая. 

Р а з м е р ы в .\-Mt. 

Голотип Паратип Паратип 
(самка) (самец) (личинка) 

Длина 0,80 0,80 0,47 
Высота 0,45 0,45 0,26 
Толщина 0,32 0,27 0,27 

Из м е н ч и в о с т ь. Наиболее изменчивым признаном яв
ляется ребро, которое может давать два или три ответвления у 
переднего нонца, быть сплошным или прерыватьсл. Половой димор
ф:иям выражается в сильной вздутости задней трети раковины 
самон и общей уплощенности раиовины самцов, причем на за;ц
нем конце краевое ребро присутствует тольно на раковинах сам
цов. Встречен тольно один экземпляр личинки, ноторый имеет 
все признаки взрослых форм и отличается, помимо меньших разме
ров, сильно суженным задним нонцом. 

С р а в н е н и е. Типичные представители описываемого вида 
обнаруживают наибольшее сходство с нижеописываемым варьете
том Marginia sculpta var. multicostata sp. n., от которой они qтли
чаютсл более резно выраженным передним бугорном и Присут
ствием на поверхности раковины одного ребра. При этом нужно 
отметить, что имелсл олин энземпллр Marginia sculpta sp. n., у 
ноторого одно из разветвлений ребра у переднего нрая проходит 
через всю ран овину. 
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Р а с II р о с т р а н е н и е. Центральное девонское IIoлe, се
ве}W-восточная часть Rурской области, Воронежская область 
(село Подклетное), старооскольские слои; Самарская Лука (Сыз
рань, За боровка, Rостычи, Березовка), Пемзенекая и Ульяновская 
области (Барановка, Юлово-Ишим, Пачелма), Саратовская область 
(Елшанка), верхняя часть живетенога яруса. 

Этот вид встречается в значительном количестве энземiiляров 
(особенно в районах Самарской Луки и Н урсной области), IIредста
вленных раиовинами саман и самцов, личинки обнаружены в коли
честве двух энземпляров. 

Jfarginia sculpta var. multicostata gen., sp. et var. н. 

Табл. V, фиг. 7 

Голотип хранится в колленции ВНИГРИ за М 17-90 и происхо
дит из верхней части живетекого яруса Барановки Ульяновской 
области. 

Д и а г н о з. Раковина IIO очертанию закругленно-прямо
угольная, с прямым спинным краем. В передней трети имеется 
поперечная борозд8., впереди которой развит небольшой округлый 
бугорок. Поверхность раковины покрыта редкими ребрами, рас
ходящимиен пучком из брюшной части переднего конца. 

О п и с а н и е. Раковина по очертанию закругленно-прямо
угольная. СIIинной и брюшной края прямые, параллельные. Зад
ний и передний концы закругленные, почти одинаковые, задний -
несколько скошен к брюшному краю. Правая створка незначи
тельно охватывает левую. В передней трети верхней IIоловины 
раковины имеется узкая поперечная борозда, не доходящая до 
середины высоты раковины. Спереди борозды pitciioлoжeн неболь
шой округлый бугор. Поверхность раковины покрыта отчетливыми 
ребрами, расходящимиен IIучком из брюШной части IIереднего 
конца и идущими, несколько изгибаясь, более или менее парал
лельна сiiинному и брюшному краям, в количестве 3-4. Ребра 
на СIIИнной половине прерываются IIоперечной бороздой. По краям 
линии соединения створок IIроходят тонкие ребра с сохранившимиен 
остатками радиально-лучистой оторочки вдоль брюшного края и 
переднего и за)!него концов и окаймляющие узкую замочную пло
щадку. 

Р а з м е р ы в .м.м. 

Длина 
Высота 
Толщина 

Голотип 

0;82 
0,50 
0,30 

Паратип 

0,95 
0,50 
0,30 

Из м е н ч и в о с т ь. Незначительно меняется характер IIро
дольных ребер. Раковины самок не были найдены, но, очевидно,. 

7* 
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характер полового диморфизма описываемого вида такой же, как 
и для других видов этого рода, так как раковины их самцов сходны, 

Раковины личинок не обнаружены. 
С р а в н е н и е. Этот вид наиболее близок к типичным пред

ставителям Marginia sculpta sp. n., сравнение с которыми приве
дено выше. 

Распростран е н и е. Самарская Лука (Барановка, Сыз
рань), верхняя часть живетекого яруса. 

Вариетет представлен пятью экземплярами целых раковин 
самцов. 

Marginia syzranensis gen. et sp. n. 

Табл. V, фиг. 4, 5 

Голотип хранится в коллекции ВНИГРИ за .М 13-116 и про
исходит из верхней части живетекого яруса Сызрани на Самарской 
Луке. 

Диагноз. Раковина по очертанию удлиненно-овальная, с 
прямым спинным краем .. Ушковидный выступ правой створки в 
задней части спинного края хорошо выражен. Поперечная бороз,g;а 
длинная, узкая, спереди нее иногда слабо развит бугорок. Поверх
ность неясно-ячеистая. 

О п и с а н и е. Раковина по очертанию удлиненно-овальная, 
с прямым спинным краем. Брюшной край прямой. Передний конец 
выше заднего, закругленный. Задний конец почти прямой, скошен
ный в нижней части к брюшному краю. Правая створка охваты
вает левуто наиболее значительно вдоль передней и задней части 
спинного края; ушковидный выступ в задней части спинного края 
хорошо выражен. Ближе к переднему концу расположена узкая 
поперечная борозда, доходящая до середины высоты раковины и 
углубленная в нижней части. I\раевая радиально-лучистая ото
рочка сохраняется редко и только на отдельных участках, но всегда 

присутствует тонкое ребрышко, являющееся ее основанием. В,g;оль 
всех краев раковины наблюдается килевидное утолщение, благо
даря чему вдоль брюшного :края имеется уплощенность. I\илевид
ность краев, в случае присутствия радиально-лучистой оторочки, 
не заметна. Поверхность мелкоячеистая, с вытянутыми, часто не
ясно выраженными ячейками. Замок полностью наблюлать не 
удалось. Только на одном обломанном с переднего конца экземпляре 
наблюдается валик вдоль замочного края и борозда вдоль осталь
ных краев. Ниже их соединения в задней части спинного края 
имеется открытая ямка. Замочная площадка, занимая участок от 
заднего конца до поперечной бороз)!Ы, расположена в понижении, 
образованном тупо-килевидными приподнятыми спинными края:ми 
створок. 



Р а з м е р ы в ...им. 

Длина 
Высота . 
Толщина 

Описание фауны 

Голотип 
(самка) 

1,13 
0,63 
0,55 

Паратип 
(самец) 

1,02 
0,57 
0,40 
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Из м е н ч и в о с т ь. Представители данного вида обнаружи
вают небольшую изменчивость в степени нилевидности нраев. 
Половой дниорфизм хорошо выражен вздутием задней части рано
вины сюю:к и уплощением ее на раиовинах самцов. Личинки обна
ружены не были. 

С р а в н е н и е. Представители этого вила обнаружпвают 
схоD;ство с вышеописанной Marginia sculpta sp. n., от I>оторой 
отличаютел отсутствием ребра, параллельного оторочне, слабым 
развитием переднего бугорна, более длинной поперечной бороздой 
и значительно большими размерами. Крайние формы этих видов 
значительно отличаются, но наряду с этим у обоих видов есть энзем
пллры, очень сходные по общим очертаниям и харантеру борозды, 
различающиесл тольно по снульптуре и размерам. 

Р а сп р о стран е н и е. Центральное девонсное ПOJie, се
вера-восточная часть Курсной области, Воронеженан область (село 
Бабки), старооснольсиие слои; Самарекал Луна (Сызрань, Забо
ровна, Костычи, Барановна), верхняя часть живетенаго яруса. 

Вид ветречаетел в большом количестве экземпляров, за иснлю
чением района с. Бабни. 

Marginia selebratis gen. et sp. n. 

Табл. VI, фиг. 1, 2, 3 

Голотип хранител в иолленции ВНИГРИ за .М 16-90 и происхо
J!ИТ из верхней части живетекого яруса северо-восточной части 
Курсной области. 

Д и а г н о з. Рановина по очертанию занругленно-прлмо
угольнал, с параллельными прлмыми спинным и брюшным нралми. 
Крал створок заостренно-нилеватые, за исключением заднего 
конца. Поверхность раиовины мелнончеистая и поирыта мелними 
округлыми бугорками. 

О п и с а н и е.. Рановина по очертанию занругленно-прлмо
угольнал. Спинной и брюшной крал прямые, параллельные. Перед
ний и задний концы о}!Инановой высоты, занругленные; передний 
выJ!аетсл вперед, задний слегка сношен н брюшному нраю. Пра
вая створна незначительно больше левой, охват выражен только 
в передней и задней частях спинного нрал. В передней половине 
рю<овины имеется узнал поперечная петлевидная борозда, выпола
живающалсл н спинному нраю. Борозда довольно норотнал, не 
;J;Охол:ит .цо середины высоты раковины, впере.ци нее иногда заметно 
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еще одно слабо намечающееся понижение .. Каждая створка име_ет 
заостренные нилеватые края, за исключением заднего конца, где 

нилеватость слабо выражена или отсутствует. Параллельна этому 
килю, поииже его, по обе стороны линии соединения створок 
имеется по тоНRому ребру, иногла различимы мелкие зубчИRи, 
что, возможно, является следами радиаль):lо-лучистой оторочки. 
Поверхность мелкоячеистая и покрыта мелкими округлыми бугор
ками. Замок образован желобком левой и валИRом правой створ
ки. Край левой створки приострен, край правой створки несет 
бороздку. 

Р а з м е р ы в мм. 

Голотип Паратип Паратип 
(самка) (самец) (самщ) 

Длина 0,92 0,82 ,0,80 
Высота 0,47 0,45 0,42 
Толщина 0,22 0,15 0,27 

Первые два из замереиных экземпляров представл~ны от.цель
ными правыми створками, третий - целой раковинои. 

Раковины самон: от раковин самцов отличаются сильно вздутой 
за.цней частью раковины, тогда как у самцов вся раковина упло
щенная. Рановины личинок не наблю.цались. 

С р а в н е н и е. От других видов М arginia описываемый вид 
отличается своеобразной мелкобугорчатой поверхностью рано
вины. 

Отнесению представитеJiей этого вида к роду М arginia нескоJIЬRО 
противоречит то обстоятеJiьство, что ни на одном экземпляре не 
наблюдался хотя бы участон: радиаJiьно-лучистой оторочки, харак
терной для рода. Возможно, однако, что следами этой оторочки. 
являются тонкие ребра и мелкие зубчики по обе стороны линии 
соединения створок. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Центральное девонское поле, се
веро-восточная часть Курской области, Воронежская область 
(с. Подклетное), старооскольсние слои; Тамбовекал обJiасть (Там
бон), верхняя часть сульфатно-карбонатного комплекса; Самар
ская Лука (Сызрань), верхняя часть живетекого яруса. 

Этот вид встречается в небольтом количестве экземпляров, 
представленных, в основном, отдельными створ}\ами, принадлежа

щ~и, преимущественно, раковинам самцов. 

М arginia catagrapha gen. et sp. n. 

Табл. V, фиr. 6 

Голотип хранится в ноллекции ВНИГРИ за .М 13-90 и про
исходит из верхней части живетекого яруса Пачелмы Лензенекой 
области. 
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Д и а г н о з. Раковина по очертанию закругленно-прямо
угольная, с прямым спинным краем. В передней половине рако
вины имеется узкая глубокая поперечная борозда, спереди кото
рой развит небольшой округлый fiугорок. Поверхность покрыта 
тонкими меJiкоузловатыми разветвляющимиен и пересекающимися 

ребрами. 
О п и с а н и е. Раковина по очертанию закругленно-прямо

угольная. Спинной и брюшной края прямые, параллельные. Перед
ний и задний концы по высоте почти одинаковы, закругленные, 
перелний несколько выдается вперед. В передней половине рако
вины прохо,IJ;ИТ узкая глубокая поперечная борозда, не доходящая 
до середины высоты раковины. Спереди борозды имеется неболь
шой округлый бугорок, не всегда хорошо выраженный. Правая 
·створка охватывает левую незначительно вдоль брюшного края и 
в передней и задней частях спинного края. Высота раковины почти 
одинакова на всем протяжении. По обе стороны линии сое,IJ;инения 
створок проходит радиально-лучистая оторочка, обычно плохо 
·сохраняющаяся. Поверхность створок покрыта тонкоузловатыми 
ребрышками, в основном, про,IJ;ольными, пересекающимися и раз
ветвляющимися, что дает очень характерную картину, типичную 

для представителей этого вида. На отдельных участках короткие 
поперечные ребра образуют ячеистую поверхность. Замок образо
ван желобком левой и валиком правой створки. Rрай левой створв:и 
приостреи и входит в бороз,IJ;ку болыпей правой створки. 

Р а з м е р ы в .м.м. 

Длина 
Высота 
Толщина 

Голотип 
(саМRа) 

0,82 
0,47 
0,42 

Паратип 
(самец) 

0,77 
0,45 

Преобладают раковины с сильным вздутием в задней части, 
·относящиеся, вилимо, в: самкам. Нескольв:о менее вздутые рако
вины, возможно, принадлежат самцам, но тав: kав: разница в тол

щине незначительна, то может быть в нашем материале были тольв:о 
раковины самок. Раковины личинок не наблюдались. 

С р а в н е н и е. От других видов М arginia (описаны выше 
в этой работе), эта форма отличается своеобразной мелкоузловатой 
ребристой поверхностью раковины. 

Р а с u р о с т р а н е н и е. Центральные районы Русской п.-:rат
формы [Калужская (Воротынск) и Пенаенекал (Пачелма) об.'Iасти], 
верхняя часть сульфатно-в:арбонатного комплекса; Самарская 
Луна (Березовка), верхняя часть жи;ветского яруса. 

Этот вид встречается в виде единичных экземпляров, за исклю
чением отлоЖений Пенаенекой области (Пачелма), где встречено 
очень большое в:оличество экземпляров отдельных створок. Целая 
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раковина хорошей сохранности щ.~елась только в одном экземпляре 
(голотип). Радиально-лучистая оторочка сохраняется очень ре,цко 
и только в обломанном виле на отлельных участках. 

Подсемейство~ DIZYGOPLEURINAE Е g о r о v (nom.enud.) 

Род DIZYGOPLEURA U l r i с h et В а s s l е r, 1923 

1923. Dizygopleura U l r i с h et В а s s l е r . Palaeozoic Ostracoda, 
their morphology, classification and occurence. Mar. Geol. Surv. Silur, т. 8, 
стр. 313. 

1933. Dizygopleura S w а r t z. Dimorphism and orientation in qstra
codes of the family Kloedenellidae from the silurian of Pennsylvania. 
Journ. Pal. т. 7, .М 3, стр. 243. 

Д и а г н о з. Раковина по очертанию закругленно-прямо
угольная со слегка дугообразным спинным краем. Левая створка 
больше правой, охватывает ее вдоль брюшного края, переднего и 
заднего концов рановины .. В передней части спинного края левой 
створки имеется выступ типа зуба, входящий в ямку правой 
створки. Сзади зуба на левой створке расположен желобок, чему 
на правой створке соответствует валик. Раковина расчленена на 
четыре лопасти тремя поперечными бороздами. Средняя борозда 
развита наименее, передняя - наиболее. Поверхность гладкая или 
ячеистая. Раковины самок отличаютел вздутой задней лопастью, 
ранавины самцов- уплощенной. 
Сравнен и е. Род Dizygopleura бьtл выделен Ульрихом и 

Беселером в 1923 г. из рода Kloedenella, причем раковины предста
вителей этого рода были неправильно ориентированы, так как не 
было принято во внимание наличие полового диморфизма. После
дующие исследователи- Боннема (1930, стр. 111) и Сверц (1933, 
стр. 234) изменили ориентировку раковин на обратную на основа
нии наблюдения над особенностями проявления полового димор
физма. Особенно подробно этот воnрос разобран в работе Сверца, 
указанной в синонимике. 

В о з рас т. Силур-средний девон. 

Dizygopleura clara sp. n. 
Табл. VI, фиг. 8, 9; табл. VII, фиг. 1, 2 

Голотип хранится в коллекции ВНИГРИ за .М 18-90 и происхо
рт из верхней части живетекого яруса Барановки Ульяновской 
обЛасти. 

Диагноз. Раковина по очертанию закругленно-прямо

угоЛьная со слегка дугообразным спинным краем. Передний конец 
выше, закругленный, задний - скошен. Раковина расчленена тремя 
поперечными бороздами на четыре лопасти. Средняя борозда наи
i)олее короткая, и разделенные ею лопасти сливаются в брюшной 
половине. Поверхность мелкоячеистал или гладкая. 



Описание фауны 

О п и с а н и е. Рановина по очертанию занругленно-прямо
угольная. Спинной нрай слабо лугообразный, с перегибом в перед
ней половине. Брюшной нрай почти прямой или с незначительной 
вогнутостью в срелней части. Перелний нонец выше залнего, плавно 
занругленный, залний резно сношен н брюшному нраю. Левая. 
створна больше правой, охватывает ее влоль брюшного нрая и 
залнего нонца и нависает нал замочной линией в передней поло
вине спинного нрая. Влоль перелиего нрая этот охват не:шачитель
ный, наблюдается почти примынание створон. Поверхность рано
вины разлелена тремя поперечными борозлами на четыре лопасти. 
Перелиля и залняя боразлы развиты почти олинаново, у брюш
ного нрая они загибаются н середине, тан что перелняя и задняя 
лопасти сое,IJ;иняются узнай полосой в):!;оль брюшного нрая. Сре,IJ;няя 
боразла наиболее норотная, значительно не дохалит ,IJ;O брюшного 
нрая и слегна изгибается нперели. Разделенные ею сре,IJ;инные 
лопасти сливаются в брюшной половине, и за,IJ;няя из них соеди
няется у спинного нрая с за,IJ;ней лопастью, неснольно припо,IJ;НИ
маясь нa,IJ; замочным нраем. Лопасти несут в той или иной степени 
выраженные нили, на задней лопасти ниль развит всегда. Вдоль 
нраев рановины, за иснлючением заднего, проходит узнан упло

щенная найма. Поверхность ранавины гладная или мелноячеистая. 
Замочные элементы левой створни представлены ямкой в за,IJ;ней 
части спинного нрая, от которой отхо,g;ит валин, перехо)!ЯЩИЙ 
в передней половине раковины в желобон, на}! ноторым нависает 
выступающий нрай створни. На правой створке этому ,IJ;олжны 
соответствовать 1 зуб, телобон и валин. В,цоль краев левой створни 
с внутренней стороны проходит желобон. 

Рановины саман отличаются вз)!утой задней лопастью, тогда 
нан у раковин самцов она уплощена, и у залнего конца образуется 
уступ. Рановины личинон, помимо меньших размеров, отличаются 
относительно более высоним пере}!НИМ нонцом раковины, узкой и 
вы,IJ;ающейся за}!ней лопастью и более прямым спинным нраем. 
Более прямой спинной нрай наблю}!ается и на раиовинах самцов. 

Р а з м е р ы в :Мм. 

Голотип Паратип Паратип 
(самка) (самец) (личинка) 

Длина 0,95 1,00 0,42 
Высота 0,52 0,50 0,25 
Толщина 0,45 0,32 0,27 

С р а в н е н и е. Пре)!ставители описываемого вила близни 
Dizygopleura trisinuata V а n-P е l t (Ван-Пельт, 1933, стр. 325, 
табл. 39, фиг. 61, 62), описанной из среднего левона США, по 
общему очертанию раиовины и характеру расчленения на лопасти, 

1 Отдельных правых створок у шiс не было. 
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а танже отсутствию зубаобразного выступа в передней половине 
спинного нрая. Отличиями Dizygopleura clara являются меньшие 
раз~шры, более норотная срединная борозда, благодаря чему сре
динные лопасти сливаются выше, и присутствие нилей на лопа
стях. Очень близон н Dizygopleura trisinuata V а n-P е l t вид 
Dizygopleura oЬlonga W а r t h i n (Ворсин; 1934, стр. 211, табл. I, 
рис. 8), описанный из тех же отложений, что и вид Ван-Пельт, и, 
воз~шжно, являющийся синонимом последнего. Значительно мень
шие размеры вида Ворсина могут объясняться тем, Что у него изоб
ражена ранавина личинни. 

Замон описываемого вида наблюдался на трех :жземплярах 
левой створни. Зубаобразный выступ в передней половине спин
ного нрая, часто имеющийся у представителей рода Dizygopleura, 
у наших форм отсутствует. Интересно отметить танже присут
ствие у D. clara отчетливой борозды вдоль передней половины 
спинного нрая, тогда нан в описаниях замна Dizygopleura уназы
вается присутствие бороздни тольно в задней половине замочного 
нрая (Сверц, 1933, стр. 246) или вдоль всего замочного нрая (Ван
Пельт, 1933, стр. 329). 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Центральное девонсное поле, Воро
неженан область (с. Поднлетное), северо-восточная часть I\урсной 
области, старооснольсние слои; Самаренан Луна (Сызрань, Бара
нонна), верхняя часть живетенаго яруса. 

Этот вид встречается в большом ноличестве энземпляров целых 
рановин и отдельных створон нан взрослых форм, тан и личиноrс 

Подсемейство CAVELLININAE Е g о r о v, 1950 

Рановина по очертанию овальная, почновиднал или яйцевид
ная, с более или менее изогнутым нраем обеих створон. Правая 
створна больше левой и :кругом ее охватывает (за иснлючением 
представителей рода Donellina Е g о r о v, у иоторых створни 
в задней половине спинного нрая сопринасаютея без охвата). По 
н раю большей- правой- створни проходит бороздна, в ноторую 
при соединении входит приостренный нрай левой створни. Створни 
гладние или расчленены слабо выраженными бороздами или ямками. 
ПоJlовой диморфизм выражается в развитии вздутости в задней 
части раиовины самон, отделенной от полости ранавины перегород
ной, не доходящей до спинного нрая. Рановина самцов имеет наи
большую толщину ближе н середине, тогда нан залний :конец у них 
уплощен. Рановины Jrичинон отличаются от рановин самцов отно
сительно большей толщиной и имеют более угловатые очертания 
по сравнению со взрослыми формами. Поверхность гладная или 
ячеистая. 

Представители этого подсемейства наиболее близни н гладним 
представителям подсемейства Kloedenellinae Е g о r о v, от ното
рых раиовины самцов и личинон отличаютел отсутствием уступа 
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на залнем конце, тогда как раковиш.r самок этих двух подсемейств, 
по существу, нертличимы (например, представители Semilukiella 
и Sulcocavellina). 

В о з рас т. Нижний силур (?)- пермь. 

Рол CAVELLINA С о r у е ll, 1928 

1928. Cauellina С о r у е ll. Some nev.· Pennsylvanian Ostracoda. Journ. 
Pal., т. 2, .:\! 2, стр. 89. 

1935. Cat·ellina К е ll е t t. Ostracodes of the upper Pennsylvanian 
and the lov.-er Permian strata of Kansas: III. Bairdiidae (concluded), Cytherel
lidae, Cypridinidae, Entomoconchidae, Cytheridae and Cypridae. J ourn. Pal. 
т. 9, .J\1 2, стр. 144. 

Генотип Cavellina pulchella С о r у е 11, 1928. Пенсильван
{:КИе отложения США. 

Д и а г н о з. Раковина удлиненная, овального очертания, 
почковидная. Спинной и брюшной края дугообразш.rе, иног.ца 
брюшной край прямой или слегка вогнутый. Правая створка охва
тывает левую кругом; имеет на крае бороздку, в которую входит 
приостренш.rй край левой створки. Поверхность гладкая. 

Род Cavellina установлен Rориеллом (1928, стр. 89) для группы 
пенсильванских видов Cytherella J о n е s, имеющих поперечную 
перегоролку с внутренней стороны залнего конца раковины, отде
ляющую от остальной ее части вздутую заднюю треть. Работы 
Гейса, аннотированные Rеллетт (1935, стр. 145), показали, что 
каменноугольные виды Cytherella, имеющие более плоскую и без 
перегородки раковину, являются самцами видов Cavellina С o
r у е l l. Хотя у мезозойских видов Cytherella 1 половой димор
физм тоже проявляется в образовании поперечной перегородки 
на раковинах самок, но характер этих перегородок отличш.rй: 
у Cavellina она отделяет заднюю вздутую полость почти целиком, 
тогла как у Cytherella перегородка значительно короче, что позво
ляет соединяться задней и остальной полостям раковины в спинной 
части. Это различие, вместе с установленным работами Скотта 
(1944, стр. 170) разным характером мускульных отпечатков ирел
ставителей родов Cavellina и Cytherella, позволяет разделять 
Cytherella- видные мезозойские и палеозойские виды. 

Все исследователи, изучавшие представителей рода Cavellina, 
относили его к семейству Cytherellidae на основании общего схол
ства формы раковин и соотношения створок, что, действительно, 
обращает на себя внимание. В. Г. Егоров в своей работе (1950, 
стр. 110). на основании характера полового диморфизма рода Cavel
lina, свойственного семейству K1oedenellidae, относит Cavellina 
R nоследнему (вылеляя подсемейство Cavellininae), гле мы его и 
рассматриваем. 

1 Работы Ван-Вин, 1928, 1932, работы Алеr,сандера, 1932. 
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От всех прщr;ставителей других родов семейства KloedeneШdae 
виды Cavellina отличаются гладкой раковиной. 

В о з рас т. Девон- карбон. 

Cavellina accurata sp. n. 
Табл. VII, фиг. 3, 4, 5 

Fолотип хранится в ноллекции ВНИГРИ за .N2 24-116 и про
исходит из верхней части живетекого яруса Сызрани на Самареной 
Луне. 

Д и а г н о з. Рановина овальная по очертанию. Правая 
створка охватывает левую на всем протяжении, за исключением 

переднего конца, где створки примынают. Наибольшая высота 
в еередине раковины. 

О п и с а н и е. Рановина овальная по очертанию. Спинной 
нрай дугообразный, более полого сношен н заднему концу, брюш
ной нрай почти прямой. Задний конец выше переднего. Правая 
створка охватывает левую на всем протяжении, за исключением 

переднего конца, где створки примьшают. Наибольшая высота 
расположена в середине раковины, составляет больше половины 
ее длины. Наибольшая выпуклость находится в залней половине. 
Поверхность ГJiадная. 

Р а з м е р ы в мм. 

Голотип Паратип (Паратип 
(самка) (самец) личинка) 

Длина 0,85 0,80 0,42 
Высота 0,55 0,47 0,27 
Толщина 0,37 0,27 0,22 

Рановины самок отличаются вздутой в задней трети раковиной, 
раиовины самцов более плоение, задний конец у них уплощен, 
наибольшая выпуклость расположена ближе н середине. Рановины 
личинок, помимо меньших размеров, отличаются несколько более 
угловатыми очертаниями, приближающимиен н закругленно-тре
угольным благоларя резному перегибу спинного нрая в срелней 
части. 

С р а в н е н и е. Описываемый вид обнаруживает схолство с 
представителями Cavellina devoniana Е g о r о v (1950, стр. 508, 
табл. VII, фиг. 6), от которой отличается большими размерами, 
более равномерно дугообразным спинным краем и наибольшей 
·высотой в средней части раковины. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Центральное левонекое поле, се
вера-восточная часть Курсной области, Воронежская область 
(с. Подклетное, Бабки), старооснольсние слои; Самарская Луна 
(Сызрань, 3аборовна, Костычи, Березовка), Саратовская область 
(Елшанна), Пензенсная область (Барановна, Юлово-Ишим), Куйбы
шевеное Заволжье (Байтуган), верхняя часть живетекого яруса. 
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Вид встречается в массовом количестве экземпляров (за исклю
чением Байтугана и Бабкинекого района) цеЛЬiх раковин и отлель~ 
ных створок самок, самцов и личинок. 

Семейство QUASILITIDAE С о r у е ll et М а l k i n, 1936 

Рол COSTATIA gen. n. 
Генотип Costatia posneri gen. et sp. n. Верхняя часть живет

екого яруса. Сызрань, Самарская Лука. 
Диагноз. Раковина по очертанию неправильно-овальная, 

с прямым спинным краем. Передний конец с узким уплощением 
вдоль края, значительно выше заднего. Левая створка больше 
правой. В задней части брюшного края иногда развит шип. 
Поверхность покрыта очень своеобразной скульптурой, состо
ящей или из грубых, местами узловатых поперечных ребер с 
располагающимиен между ними тонкими продольными ребрышками, 
или состоит из сочетания ячеек и тонких ребер. Замок образован 
валиком с ямками по краям на левой створке и узким желобком 
с выступами по краям на правой. Вдоль остальных краев левой 
створки проходит валик, на правой створке - желобок. Мускуль
ное пятно в виде розетки, состоящей из 9-11 бугорков. 

Характерная форма раковины вместе со своеобразной скульпту
рой послужили основанием для выделения нового рода. 
Сравнен и е. Представители нового рода наиболее близки 

к роду Quasilites С о r у е 1 1 et М а 1 k i n (Нориэл и Малкин, 
1936, стр. 18), описанному из гамильтонених слоев Северной Аме
рики. Этот род был подробно разобран и получил несколько иную, 
по сравнению с первоначальной, характеристику в работе Сверца 
и Ориел (1948, стр. 555). "Указанные авторы устанавливают асим
метрию створок рода Quasilites, наблюдаемую и на генотипе, но 
не отмеченную авторами рода. Представители рода Costatia близки 
к Quasilites по общему контуру раковины, характеру скульптуры 
и присутствию у одного из видов (Costatia quasilitiformis sp. n.}, 
описываемого ниже, брюшного шипа. Однако симметрия створок 
рола Costatia и отсутствие брюшного шипа на раковинах лвух из 
трех известных л;ля него видов, не позволяет объединить эти л;ва 
рода, так как присутствие шипа является характерным для рода 

Quasi lites. 
Близость представителей родов Costatia и Quasilites позволяет 

поместить первый род в семейство Quasilitidae. 
В о з р а с т. Средний девон. 

Costatia posneri gen. et sp. n. 
Табл. VIII, фиг. 1, 2, 3 

Голотип хранится в коллекции ВНИГРИ за .М 32-116 и про
исходит из верхней части живетекого яруса Сызрани на Самар
СБОЙ Луке. 
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Д и а г н о з. Рановина по очертаншо неправильно-овальная, 
с почти прямым спинным :краем. Брюшной :край с:кошен :к перед
нему :концу, :который вы.цается вперед и много выше заднего. По
верхность по:крыта грубыми поперечными ребрами, соединяющи
мися тон:кими поперечными ребрыш:ками. "У заднего :конца ребра 
распадаются на бугор:ки. 

О п и с а н и е. Рановина по очертаншо неправильно-оваль
ная, со слег:ка дугообразным спинным :краем. Брюшной :край ров
ный или слег:ка воrнутый в средней части и сношенный :к перед
нему :концу. Задний :конец за:кругленный. Передний :конец выдается 
вперед в верхней половине, в нижней - за:кругленный, значи
тельно выше заднего, с :краевым уплощением, причем при рассмо~ 

рении отдельных створо:к видно, что :краевое уплощение больше 
выражено на правой створ:ке. Левая створ:ка немного больше пра
вой, охватывает ее вдоль брюшного :края и в верхней части перед
него и заднего :концов. Поверхность ра:ковины по:крыта попереч
ными волнистыми, иногда узловатыми, ребрами, проходящими 
через всю ра:ковину, не прерываясь, за ис:ключением одного или 

двух ребер в средней части. "У спинного и брюшного :края ребра 
разветвляются, у заднего :конца распадаются на ряд мел:ких бугор
нов. "У переднего :конца ребра загибаются и располагаются вместе 
с нес:коль:кими :корот:кими ребрами продольно. Между грубыми 
ребрами, nерпенди:кулярно :к ним, проходят тон:кие, очень частые 
ребрыш:ки типа морщино:к, что местами создает впечатление ячеи
стости. 3амо:к представителей этого рода рассмотрен на формах опи
сываемого вида. 

Р а з м е р ы в .u.м. 

Длина 
Высота 
Толщина 

Галотип 

0,70 
0,40 
0,30 

Паратип 
(личинка) 

0,22 
0,12 

Рановины личинок от раковин взрослых форм отличаются мень
шими размерами и менее· выраженным краевым уплощением перед

него нонца. 

· С р а в н е н и е. Представители вида обнаруживают сходство 
по общему :контуру раиовины и соотношеншо и характеру :концов 
с представителями нижеописываемого Costatia cavernosa sp. n., 
отличаясь от него ребристой, а не ячеистой поверхностью и боль
шими размерами. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Центральное девонское поле, се
веро-восточная часть Rурс:кой области, Воронежс:кая область 
(с. Хворостань и Баб:ки), староос:кольс:кие слои; Самарс:кая Лу:ка 
(С:ызрань, 3аборов:ка, Rостычи, Березов:ка, Баранов:ка), северо
восточная часть Rуйбышевс:кой области (Байтуган), Тульсная 
область (Плавс:к), верхняя часть живетенога яруса. 
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Описываемый вид, в уназанных местонахождениях за иснлюче
нием Байтугана, встречается в массовом нолячестве энземпляров 
целых рановин. Отдельные створни обнаружены тольно в старо
оснольсних слоях Нурсной области. Преобладают взрослые формы. 
Личинни, особенно маленьние, встречаются редно. 

Costatia cavernosa gen. et sp. n. 

Табл. VIII, фиг. 4 

Голотип хранится в нолленции ВНИГРИ за М 33-116 и про
исходит из верхней части живетенаго яруса Сызрани на Самареной 
Луне. 

Д и а г н о з. Рановина по очертанию неправильно-овальная, 
с почти прямым спинным нраем. Передний нонец значительно· 
выше заднего, выдается вперед. Поверхность поирыта ячейнами 
и ребрами. 
Оп и с а н и е. Рановина по очертанию неправильно-овальная, 

с близним н прямому спинным нраем. Брюшной нрай почти ровный, 
сильно сношен н переднему нонцу. Передний нонец много выше 
заднего, с у,площением вдоль нрая, выдается вперед. Левая створна 
охватывает правую вдоль брюшного нрая и в меньшей степени -
вдоль переднего и заднего нонцов. Поверхность раиовины поирыта 
ируиными неправильно-многоугольными ячейнами. В передней, 
задней и брюшной частях раиовины стенни ячеен сливаются, обра
зуя тонние отчетливые ре1>ра, располагающиеся в передней части 
носыми рядами, ноторые под углом или плавно соединяются с ря

дами ребер, идущими более или менее параллельна заднему и 
брюшному нраям. В средней части раиовины ребра отсутствуют. 

Таное расположение ячеен и ребер довольно хорошо выдержи
вается и является харантерным для вида. Реже - ячейни не распо
лагаются рядами, ребра не выделяются, и поверхность просто ячеи
стая. Рановина довольно плоеная, снезначительно большей выпун
лостью у заднего нонца рановины. В центральной части раиовины 
наблюдается отчетливое онруглое муснульное пятно, иногда сла
бая ямна. Харантер бугорнов мусиульиого пятна варьирует, пре
обладает тип розетни с 5-7 бугорнами. 

Р а з м е р ы в .u.u. 

ДJшна 
Высота 
Толщина 

Голо'Iип 

0,50 
0,33 
0,20 

Паратип 

0,48 
0,25 
0,18 

Сравнен и е. Этот вид обнаруживает сходство с Costatia· 
posneri sp. n., о чем сназано выше. 

От представителей нижеописываемого вида Costatia quasiliti
j<Jrmis sp. n. наш вид отличается отсутствием брюшного шипа 
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,большей сноmенностью брюшного нрая, более выеоной ранови
ной и отчетливо-ячеистой поверхностью, причем расположение 
рядов ячеен таное же, нан ребер у С. quasilitiformis. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Центральное девонсное поле, се
вера-восточная часть Курсной области, Воронеженан область 
(с. Хворостань, Поднлетнбе, Бабни), старооснольсние слои; Самар
енан Луна (Сызрань, 3аборовна, Ностычи, Березовна, Барановна), 
с~веро-восточная часть Нуйбышевсной области, Саратовенан область 
(Тёпловна, Елшанна), верхняя часть живетенаго яруса. 

Этот вид встречается в небольтом ноличестве энземпляров 
.целых рановин. 

Costatia quasilitiformis gen. et sp. n. 

Табл. IX, фиг. 1 

Голотип ·хранится в нолленции ВНИГРИ за .М 26-90 и про
исходит из верхней части живетенаго яруса Сызрани на Самареной 
Луне. 

Диагноз. Рановина по очертанию неправильно-овальная, 
с прямым спинным нраем и слегна сношенным н переднему нонцу 

брюшным. Передний нонец незначительно выше заднего. В зад
ней части брюшного нрая развит небольшой шип. Поверхность 
поирыта тонними волнистыми ребрами, местами ячейнами. 

О п и с а н и е. Рановина по очертанию неправильно-оваль
ная, довольно низная. Спинной нрай прямой, брюшной - слегна 
сношеы: н переднему нонцу. Задний нонец равномерно занруглен, 
.передний нонец немного выше, выдается вперед, вдоль него раз
вито небольтое уплощение. Левая створна больше, незначительно 
охватывает правую вдоль брюшного нрая:, переднего и заднего 
нонцов. Поверхность поирыта тонними волнистыми ребрами, иду
щими в верхней половине поперечно или под небольшим углом н 
спинному нраю, в нижней половине - продольно или под неболь
шим углом н брюшному нраю. Ребра местами вьшлиниваются и 
соелиняются, иногда наблюдается неясная ячеистая поверхность. 
Рановина равномерно плоеная с незначительно большей выпун
лостью у заднего нонца и наибольшей высотой у передl{его нонца. 

В средней части рановины, неснольно ближе н переднему нонцу 
располагается онруглое муснульное пятно, расположение бугор
нов в нотаром неразличимо. 

Р а з м е р ы в .м.м. 
Голотип 

Длина 0,70 
Высота 0,37 
Толщина 0,27 

С р а в н е н и е. Данный вид обнаруживает сходство с Costatia 
..cavernosa sp. n., сравнение с ноторым приведено выше. 
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Р а с п р о 0- т р а н е н и е. Тульекал область (Плавск}, верх
няя часть сульфатно-карбонатного комплекса живетекого яруса; 
Самарекал Лука (Сызрань), верхняя часть живетекого яруса. 

Вид представлен небольшим количеством экземпляров целых 
раковин хорошей сохранности. 

Сеиейство KIRKB YIDAE U l r i:c h et В а s s l е r, 1923 

Род AMPHISSITES G i r t у, 1910 

1910. Amphissites G i r t у. New genera and species of carboniferous 
fossils from the Fayetteville shale of Arkansas. Ann. N. У. Acad. Sci., т. 20, 
.N~ 3, часть 2, стр. 236. 
~ 1929. Amphissites R о t h. А revision of the Ostracode genus Kirkbya 
and subgenus Amphissites. РuЫ. Wagn. Free Inst., т. I, стр. 31. 

1941. Amphissites (pars) С о о р е r. Chester ostracodes of Illinois. Geol. 
Surv. Ill. Rep. Invest., М 77, стр. 48. 

Генотип Amphissites rugosus G i r t у, 1910. Верхнемиссисип
ские отложения Арканзаса, США. 

Д и а г н о з. Раковина близкал к закругленно-прлмоуголь
ной, с почти симметричными концами, с незначительно большей 
правой створкой. По краям раковины и иногда поперек проходят 
ребра. Бугры присутствуют в количестве от 1 до 3, развиты в раз
личной степени. Обычно наиболее развит центральный бугор, под 
которым помещается мускульная ямка. Поверхность многоугольно
ячеистая. Замочная площадка в виде узкого пониженил, расши
ряется к заднему концу и окаймлена ребрами, придающими ей 
форму неправильного шестиугольника. 

С р а в н е н и е. При изучении миссисипских отложений Се
верной Америки (Арканзас) Гирти установил род Amphissites, 
выделив его из рода К irkbya на основании равностворчатости рако
вины и присутсrвил на ней бугров и ребер. Обоснованил для выделе
ния рода даютел весьма краrко, изображенил не приводлтсл. Впер
вые изображение генотипа дает Роунди (1926, стр. 7), не внося 
ничего нового в описание рода. В дальнейшем изучением рода 
Amphissites занюшлись Найr (1928, стр. 246), Рот (1931, стр. 31) 
и Rеллетт (1933, стр. 93). Первые два автора дали, помимо подроб
ного описания внешней формы и скульптуры, пре;11ставление о ха
рактере замка и соединении створок. 1-\еллетт установила онтогене
тические серии для этого рода, которые показывают, что у экзем

~!Нров на личиночных стадиях один конец раковины (передний, 
по ее ориентировке) уже другого, что с возрастом сглаживается. 
Позже Купер (1941, стр. 48), на основании изучения карбоновых 
остракод Северной Америки, приходит к выводу о необходимости 
OO..'Iee дробного разделения форм, относившихсл до сих пор к одному 
роду Amphissites. На основании количества и характера бугров 
он выделлет три рода - Amphissites, Ectodemites и Polytelites, 

8 Микрофауна, сборА. V. 
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относя их в новое семейство Amphissitinae, куда он помещает 
также роды Balantoides, Knightina и, частично, Ulrichia. 

Выделение трех групп из рода Amphissites является вполне 
цедесообразным. Группы Amphissites и Ectod;~mites выделяются И3 
материала по нижнекарбоновым отложениям Подмосковного бас
сейна и по среднему девону Среднего Поволжья и Центрального 
девонского поля. Однако придавать им значение родов вряд ли пра
вильно, так как, судя по опубликованным изображениям, на 
основании изучения наших видов имеется ряд переходных форм, 
в которых в различной степени развиты элементы, положенные 
Нулером в основу разделения на роды, что не позволяет четко 
разграничить последние. J\ тому же характер замка у всех 
трех групп одинаковый - узкий выступ с зубовидными отрост
ками олной створки, входящими в соответствующие углубления 
другой. · 

Поэтому нам кажется более правильным сохранить род Amphis
sites с подразлелением на подроды Amphissites, Ectodemites и Poly
telites. 

Что касается ориентировки раковин рода Amphissites, то у 
предшествующих исследователей точки зрения на этот счет расхо
дились, так как они принимали во внимание один какой-нибудь 
признак -форму или высоту концов, замок, желобок вдоль краев 
раковины, не увязывая их друг с другом. Нам кажется наиболее 
правильной ориентировка, при которой считают правую створку 
большей на основании того, что при этом расширенная часть харак

терной неправильно-шестиугольной замочной площадки, наблю
дающаяся у рода Amphissites, располагается сзади, так же как и 
наибольшая толщина и вышина раковины. Прежде очертания 
замочной площадки во внимание не принимались, хотя этот при
знак и является очень характерным, тогда как, например, форма 
и высота концов на раковинах взрослых экземпляров, которые 

предшествующие исследователи использовали для ориентировки, 

являются очень нечетними и непостоянными признаками. Эта ориен
тировка обратна примимаемой Найтом, Ротом и Неллетт. При при
нятии ориентировки раковины, предложенной Нупером, более узкий 
конец раковины личинок является задним; это соответствует 

одному из тех отличий, которые обычно наблюдаются между взрос
лыми формами и личинками. 

Нупер не устанавливает связи положения расширенной части 
спинной площадки ( «Дорзальные плечю>, по его терминологии) с 
замком. На нашем среднедевонском и любезно предоставленном 
В. П. Познером каменноугольном материале эта связь обнару
жена: установлено, что, при положении расширенной части замоч
ной площадки сзади, зубы по краям валика вдоль замочного края 
и бороздку вдоль остальных краев несет на себе правая створка. 
Соответственно этому на левой створке имеются ямки и желобок 
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вдоль замочного края и острый выступ вдоль остальных краев 
створки. Такая взаимосвязь позволяет ориентировать те группы 
Amphissites (подроды Ectodemites и Polytelites}, у которых нет ти
пичной замочной площадnи с «Дорзальнымю> плечами - по замку. 
Существенное значение для ориентировки имеет мускульное пятно, 
которое обычно находится несколько впереди центрального бугра. 

Подрод AMPHISSITES ( AMPHISSITES) С о о ре r, 1941 
Amphissites (part.) 

1941. Amphissites С о о ре r. Chester ostracodes of Illinois. Geol . Surv. 
Ill. Rep. Invest. 77, стр. 48. 

Генотип Amphissites rugosus G i r t у, 1910. Верхнемиссисип
ские отложения Арканзаса, США. 

Д и а г н о з. Раковина закругленно-прямоугольная с одним, 
обычно большим бугром, расположенным почти центрально. Одно 
или два ребра окаймляют створки и сходятся у спинного края. 
1\ороткие поперечные ребра загибаются к средней части раковины, 
неполностью окружая центральный бугор. На спинной стороне 
находится характерная, слегка вогнутая, Оnаймленная ребрами 
площадка в форме неправильного шестиугольника с вогнутыми 
длинными сторонами, расширяющаяся к заднему концу. Поверх
ность раковины ячеистая. 

Шестиугольная площадnа характерна для видов, входящих 
в подрод Amphissites. Она образуется на каждой створnе ребром, 
идущим вдоль спинного края, разветвляющимся в передней и зад
ней трети раковины. Одна ветвь дает обычно короnше поперечные 
ребра, заходящие на боковую поверхность створок, другая пред
ставлена норотними ребрами, отходящими от спинного ребра под 
углом, близким к 90", и соединяющимися у пере~его и заднего 
концов спинного края с короткими ребрами другой створни. В 
средней части площадки проходит узкий желобон. В месте развет
вления спинного ребра образуется иногда небольшал вздутость. 

В о з рас т. Девон-карбон. 

Amphissites ( Amphissites) pulcher sp. n. 
Табл. IX, фиг. 2, 3; таб:1 . Х, фпг. 1 

Голотип хранится в коллекции ВНИГРИ за .М 17-116 и про
исходит из старооскольских слоев северо-восточной части l\урской 
области. 

Д и а г н о з. Раковина по очертанию закругленно-прямо
угольная, окаймленная двумя ребрами. По спинному краю или 
несколько ниже него проходит тонкое ребро, разветвляюЩееся на 
поперечные и короткие спинные ребра. Срединный бугор почти 
центральный, четкий, небольшой. Поверхность многоугольно
ячеистая. 

8* 
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О п и с а н и е. Раковина по очертанию закругленно-прямо ... 
угольная. Спинной и брюшной края прямые, параллельные или 
спинной край слегка вогнутый, брюшной незначительно выгнутый. 
Передний и задний концы почти симметричны или задний немного 
выше переднего. Срединный бугор небольшой, хорошо выражен, 
расположен несколько ближе к спинному краю, почти посередине 
раковины или смещен к заднему концу. Иногда наблюдается не
большая вздутость в передней и задней трети спинной части. Рако
вина окаймлена двумя высокими пластинчатыми слабо гофрирован
ными ребрами, расположенными одно над другим вдоль брюшного 
края, переднего и заднего конца. Вдоль брюшного края ребра 
параллельны и соединяются у спинного края, или верхнее ребро 
не доходит до последнего. Вдоль спинного края проходит тонкое 
ребро, образующее характерную для рода удлиненно-шестиуголь
ную с вогнутыми длинными сторонами площадку на спинной сто
роне. Ответвляющиеся от спинного ребра в передней и задней трети 
поперечные ребра коротние, тонние, параллельные переднему и 
заднему нонцам. В передней и задней части спинного нрая развиты 
небольшие ушновидные выступы, несущие иногда шипы. Поверх
ность поирыта ячейнами с тонними стеннами, правильно шести
угольными, неправильно-многоугольными, уменьшающимися в раз

мерах н центру. Мусиульное пятно расположено под срединным 
бугром или немного впереди него, в эллиптической ямке, ограни
ченной тонним ребрышком. 

Р а з м е р ы в мм. 

Паратип 
Паратип 

Голотип (наибольший 
(личинка) 

экземпляр) 

Длина 1,50 1,60 0,50 
Высота . 0,87 0,90 0,32 
Толщина 0,77 0,87 

Из м е н ч и в о с т ь. Изменчивость выражается в длине попе
речных ребер, положении спинного ребра (ближе или дальше от 
спинного края), положении (более или менее срединном) централь
ного бугра и степени его развития. Раковины личинок от рановин 
взрослых форм, помимо меньших размеров, отличаются более 
резно выраженным срединным бугром и большей резкостью и высо
той поперечных ребер, ноторые вместе с нонцами спинных ребер 
образуют возвышение над спинным нраем. Личинни более поздних 
стадий от взрослых форм отличаются обычно относительно более 
норотной рановиной. 

С р а в н е н и е. Этот вид близон к виду Amphissites irinae 
G l е Ь. et Z а s р., от которого он отличается меньшей величиной 
центрального бугра, более верхним uоложением. верхнего ребра 
и большими размерами рановины. Наш вид обнаруживает танже 
сходство с Amphissites bernhageni S t е w а r t et Н е n d r i х 
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(Стьюарт и Хендри:кс, 1945б, стр. 104, табл. 11, фиг. 22 -24) из 
верхнего девона США, от :которого он отличается более :крупным 
центральным бугром, более низним положением спинного ребра 
(судя по изображению, та:к :ка:к в описании о нем не говорится), 
на:клонным, а не верти:кальным положением ребер и большими 
размерами. Эти же призна:ки, за ис:ключением первого, отличают 
Amphissites pulcher от представителей группы Ampltissites centro
notus U l r i с h et В а s s l е r (Ульрих и Бесслер, 1906, стр. 159), 
с :которыми он имеет сходство. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Центральное девонс:кое поле, се
вера-восточная часть Нурс:кой области, Воронеженан область 
(с. Хворостань, Баб:ки, Под:клетное), староос:кольс:кие слои; Самар
сnая Луна (Сызрань, Заборов:ка, Ностычи, Березов:ка), Саратов
енан область (Тёплов:ка), северо-восточная часть Н'уйбышевс:кой 
области (Байтуган), верхняя часть живетенаго яруса. 

За ис:ключением Тёплов:ки и Байтугана, этот вид встречается 
в массовом :количестве э:кземпляров взрослых форм и личино:к. 
Преобладают последние. Отдельные створ:ки встречены толь:ко 
в староос:кольс:ких отложениях Н'урс:кой области. 

Подрод AMPHISSITES (Ectodemites) С о о ре r, 1941 

Amphissites (part.) 
1941. Ectodemites С о о ре r. Chester ostr·acodes of Illinois. Geol. Surv. 

lll. Rep. Invest, 77, стр. 49. 

Генотип А. (Ectodemites) primus С о о ре r, 1941. Верхне
миссисипение отложения Иллинойса, США. 

Д и а г н о з. Рановина по очертанию заиругленно-прямо
угольная с одним не всегда четним центральным бугром. Одно или 
два ребра о:каймляют створ:ки. На спинной стороне уз:кое пониже
ние в виде желоб:ка. Поверхность :крупно многоугольно-ячеистая. 

С р а в н е н и е. Группа видов, выделенная :Купером в род 
Ectodemites, :который мы рассматриваем :ка:к подрод, отличается 
от представителей подрода Amphissites, описанного выше, отсут
ствием типичной, ограниченной ребрами неправильно-шестиуголь
ной площад:ки, отсутствием поперечных ребер, меньшим развитием 
центрального бугра, :который иногда может быть представлен не
большой расплывчатой выпу:клостью и более :крупноячеистой по
верхностью. 

Наиболее существенным призна:ком является рез:ко отличный 
хара:ктер замочной площад:ки и отсутствие у представителей Ecto
demites поперечных ребер. Правда, среди имевшихся у нас много
численных э:кземпляров этого подрода у не:которых слабо наме
чается поперечное ребро в задней трети, но это наблюдается ред:ко 
и в очень малой степени. П ризна:к, являющийся, по :Куперу, основ
н:ы:v для разделения Amphissites и Ectodemites - слабая выпуnлость 
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Ectodemites, вместо центрального бугра Amphissites, не является 
очень четким, так как это относится только к типичньuи предста

вителям этих групп. В то же время имеются переходные формы -
у ряда видов А. ( Amphis~ites) бугор бывает выражен очень нечетко, 
и у видов А. (Ectodemltes) он ясно вырисовывается. 

В о з р а с т. Девон-карбон. 

Amphissites (Ectodemites) janischewskyi sp. n. 

Табл. Х, фиг. 2, 3 

Голотип хранится в коллекции ВНИГРИ за .М 19-116 и про
исходит из старооскольских слоев верхней части живетекого яруса 
северо-восточной части Rурской области. 

Д и а г н о з. Раковина крупная, удлиненная, по очертанию 
занругленно-прямоугольная, окаймленная двумя ребрами. Сре
динный бугор расположен ближе н заднему концу. Поверхность 
многоугольно-ячеистая. 

О п и с а н и е. Рановина крупная, удлиненная, по очертанию 
занругленно-прямоугольная. Спинной и брюшной края парал
лельные и прямые, реже- спинной край слегка вогнутый в средней 
части, брюшной- несколько дугообразный. Передний и задний 
нонцы почти симметричные, слабо закругленные. Срединный бугор 
расположен в задней трети, ближе к спинному нраю, обычно отчет
ливый. В передней и задней трети спинного края слабо намечаются 
выпунлости. Рановина окаймлена двумя пластинчатыми ребрами, 
расположенными одно над другим вдоль брюшного, переднего и 
заднего нраев и сливающимиен у спинного нрая, или верхнее 

ребро не доходит до последнего. Нижнее ребро шире верхнего, несет 
следы гофрировни. Иногда в задней части рановины, у спинного 
нрая, слабо выражено короткое поперечное ребро. "У переднего и 
заднего концов спинного края образуются небольшие ушновидные 
уплощенные выступы, иногда несущие шипы. Поверхность покрыта 
многоугольными ячейнами, располагающимиен сотовидно, умень
шающимиен в размерах к средней части. 

Замочная площадна представлена узним понижением, расши
ряющимся к заднему концу, которое онаймлено не всегда хорошо 
заметными тонними ребрами. 

Р а з м е р ы в .им. 

Паратип 
Паратип 

Голотип (наибольший 
(личинка) 

экземпляр) 

Длина 2,05 2,35 1,00 
Высота 1,25 1,12 0,62 
Толщина 1,15 1,12 0,55 

И з м е н ч и в о с т ь. Изменчивость выражается в степени 
развития срединного бугра, длине более верхнего, окаймляющего, 
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ребра, выраженности выпуклостей у спинного :края и отношении 
высоты н длине раиовины - есть формы более низние и более 
высоние. Рановины личинок от рановин взрослых форм отличаются 
тольно размерами. 

Сравнен и е. Описываемый вид обнаруживает сходство с 
Amphissites formosus Z а n i n а, от :которого он отличается хорошо 
развитым вторым ребром, лучше выраженным срединным бугром 
и менее развитым спинным ребром. Кроме того, у Amphissites 
jormosus по характеру спинной площадки· наблюдается переход 
н формам рода Amphissites - спинное ребро у заднего конца слегка 
расширяетея. От близиого вида Ectodemites Ьicarinatus (С r оn е i s 
et Т h u r m а n), описанного Купером из честерених (верхне
мпссисипсi-шх) отложений США (1941, стр. 49, табл. 9, фиг. 50-51), 
Ectodemites janischewskyi отличается относительно менее удлинен
ной раковиной. От указанных видов представители описываемых 
видов отличаются, кроме того, значительно бблыпими размерами., 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Центральное девонсное поле, се
веро-восточная часть Курсной области, старооснольсние слои; 
Самаренан Лука (3аборовка, Сызрань, Костычи, Березовна), Сара
товская область · (Тёпловка), верхняя часть живетекого яруса. 

Этот вид встречен на Самареной Луке и в Курской области 
в большом :количестве энземпляров целых раковин и отдельных 
створон. Последние встречаются, главным образом, в староосноль
СiiИХ слоях Курской области. 

Семейство SCROBICULIDAE Р о s n е r, 1951 

Род SCROBICULA Р о s n е r, 1951 

1951. SoroЬicula П о з н ер. Остракоды нижнего карбона западного 
крыла Подмосковной котловины, стр. 53. 

Генотип Cytherella scroЬiculata J о n е s, К i r k Ь у et 
В r а d у, 1884. Нижний нарбон Англии. 
Диагноз. Рановина по очертанию близка к овальной или 

закругленно-прямоугольная. Левая створка охватывает правую, 
за иснлючением спинного :края. Раковина плоеная, ее поверхность 
шагреневая, мелкоячеистая, ячеистая или морщинистая. Замок 
образован желобном с загнутыми вниз :краями левой створки и 
приостренным валиком с ушновидными выступами правой створни. 

Род был установлен В. М. Познером при изучении остракод 
ипжненаменноугольных отложений Подмосковного бассейна. Осо
бый характер мускульного пятна 1, отличающегося от мускульных 

1 Мускульное пятно имеет неправильно-пятиугольные очертания. Оно 
~остоит из двух рядов бугорков, окружающих центральный бугор: первый 
pa;:t представлен восемью бугорками, расцолагающимися в форме треуголь
IППЩ, второй ряд состоит из четырнадцати бугорков, которые располагаются 
в виде четырехугольника. 
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пятен, известных для других семейств, послужил основой для выде
ления нового семейства ScroЬiculidae. Род Scroblcula является пока 
е;JJ;инственным его представителем. 

В о з рас т. Девон-карбон. 

Scroblcula rotundata sp. n. 
Табл. XI, фиг. 1 

Голотип хранится в коллекции ВНИГРИ за .М 16-116 и про
исходит из верхней части живетекого яруса Сызрани на Самареной 
Луке. 

Д и а г н о з. Раковина маленькая, по очертанию nродолго
вато-онруглая, с прямым спинным нраем. Передняя и задняя треть 
раковины покрыты тонкими волнистыми про;JJ;ольными ребрыш
ками. 

О п и с а н и е. Рановина маленьная, по очертанию продолго
вато-онруглая. Спинной и брюшной края прямые, параллельные, 
или брюшной край незначительно ;JJ;угообразный. Передний и зад
ний концы равномерно-закругленные, почти симметричные. Перед
ний нонец незначительно выше заднего. Левая створка заметно 
охватывает правую вдоль брюшного нрая, nереднего и заднего 
концов и передней и задней части спинного края. Замочный край 
по длине составляет большую часть спинного нрая, лежит в углуб
лении. Поверхность передней и задней трети раковины ионрыта 
тонкими волнистыми ребрышнами, располагающимиен рядами, 
параллельными пере;JJ;нему и за;JJ;нему концам. Раковина равномерно 
и слабо выпунлая на всем протяжении, в общем, довольно плоская. 

Р а з м е р ы в .ч.ч. 

Длина 
Высота . 
Толщина 

Голотиn 

0,38 
0,23 
0,18 

С р а в н е н и е. Наибольшее сходство этот вид обнаруживает 
с представителями вида Scroblcula scroblculata (J оn е s, К i r k Ь у 
et В r а d у), описанными В. М. Познером из визе Подмоенов
наго бассейна, от ноторых она отличается более норотной рано
виной, меньшим охватом, меньшими размерами и более тонкими 
ребрышками. От Scroblcula scroblculata var. parra Р о s n е r, к 
nредставителям которого описываемый вид ближе по размерам, 
он отличается более округлыми очертаниями и отсутствием бугорна 
у брюшного края. 

Р а с n р о с т р а н е н и е. Центральное девонсное поле, се
вера-восточная часть Rурсной области, старооснольские слои; 
Самарская Лука (Сызрань), верхняя часть живетекого яруса. 

Этот вид встречен в небольшом количестве экземпляров ( 15) 
делых раковин. 
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1934. Bythocypris (non В r а d у, 1880) В а s s 1 е r et К е 11 е t t,. 
BiЫiographic Index of Pa1eozoic Ostracoda. Geol. Soc. Amer. Spec. Рар., М 1, 
стр. 39. 

1951. Healdianella Поз н ер. Остракоды нижнего I>арбона западного 
крыла Подмосi>овной котловины, стр. 75. 

Генотип Healdianella darwinulinoides Р о s n е r, 1951. Визей
ские отложения Подмосковного бассейна. 

Диагноз. Раковина почковидная или овальная. Спинной 
нрай дугообразный, брюшной прямой или вогнутый. Задний нонец 
выше переднего. Левая створна охватывает правую кругом, за 
иснлючением замочной части спинного края. Замок простой, обра
зованный желобнам левой и валином правой створки. 
Сравнен и е. Род Healdianella установлен В. М. Позне

ром для большой группы видов, развитых в карбоне, которые 
внешне весьма сходны с мезоз<'йскими и кайнозойскими предста
вителями рода Bythocypris В r :.i d у и раньше относилисъ к нему, 
но отличаются от последнего совершенно иным расположениеr.1 

(в два-три концентрических сомкнутых ряда, образующих непра
вилъно-округленное мускульное пятно) и значительно большим 
количеством мускульных бугорков. Это различие в характере 
мускульных бугорков палеозойских и мезозойских Bythocypris 
было отмечено еще Скоттом (1944, стр. 168), но никаких выводов 
из этого факта им сделано не было. Расположение мускульных 
бугорков рода Healdianella свойственно семейству Healdiidae, что 
дало основание В. М. Познеру поместить <<битоципроидные>> формы 
верхнего палеозоя в это семейство. Весьма вероятно, что большин
ство палеозойских видов Bythocypris является видами рода Heal
dianella. Наибольшее сходство род Healdianella обнаруживает 
с родом Healdia R о u n d у, от которого отличается иным, более 
простым, характером замка и отсутствием каких-либо скульптур
ных элементов. 

В о з р а с т. Девон-карбон. 

Healdianella distincta sp. n. 
Табл. XJ, фиг. 2, 3, 4, 5 

Голотип хранится в коллекции ВНИГРИ за .М 20-116 и про
исходит из верхней части живетекого яруса Сызрани на Самарской 
Луне. 

Ди-агноз. Раковина удлиненно-яйцевидная, с более высо
RИМ задним концом. Наибольший охват наблюдается в средней 
части брюшного края. Створки примыкают почти вдоль всего спин
ного края. Поверхность гладная. 
Оп и с а н и е. Раковина удлиненно-яйцевидная. Спинной край 

~тообразный, брюшной - почти прямой. Задний и перелний 
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нонцы занругленные, задний нонец значительно выше пере,l!него. 
Левая створна больше всего охватывает правую в средней части 
брюшного нрая и значительно меньше- в передней и задней части 
спинного нрая. На большей части спинного нрая створни ровно 
примынают, без образования снальна-нибудь заметной замочной 
площадни. Рановина выпунлая, наибольшая выпунлость и наи
··большан высота расположены в задней трети рановины. Поверх
ность гладная. 

Р а з меры в .ч.и. 

Голотип 

Длина 
Высота . 
Толщина 

0,87 
0,50 
0,40 

Паратип 
(личинка) 

0,37 
0,25 
0 ,20 

Паратип 

0,95 
0,47 
0,45 

Паратип 
(личинка) 

0,40 
0,25 
0,20 

И з м е н ч и в о с т ь. Колеблется степень охвата и удлинен
ности раковины. Среди взрослых форм наблюдаются энземпляры 
с более низними и более высоними рановинами, возможно, это 
является проявлением полового диморфизма. Среди личинон 
наблюдаются формы с заметно выраженным в средней части спин
ного нрая выступом в виде треугольнина большей левой створни 
и формы без таиого выступа, несущие небольшие бугравидные 
утолщения у спинного и брюшного нраев. Наибольшая выпунлость 
.У первых- в средней части. рановины, у вторых- у заднего 
нонца. Возможно, что таное различие в раиовинах личинон 
является отражением полового диморфизма (рановины с выступом 
в виде треугольнина, может быть, являются личиннами самцов, 
раиовины с утолщенностыо- саман). Первое и второе измерение 
относится н взрослой форме с более выеоной рановиной и ее ли
чинне; третье и четвертое- н взрослой форме и личинне с мень
шей высотой рановины. 

С р а в н е н и е. Иеноторое сходство по общим очертаниям и 
харантеру охвата представители нашего вида обнаруживают 
с Bythocypris parsonia W i l s о n (Вильсон, 1935, стр. 645, табл. 78, 
·фиг. 9) из нижнего девона Северной Америюr и с Bythocypris obesa 
J оn е s (Джане, 1889, стр. 270, табл. 15, фиг. 7) из силура Север
ной Америни, от иоторых они отличаются более выеоной ранови
ной, большей разницей в высоте нонцов и меньшими размерами. 
От Healdianella subcuneola Р о s n е r (Познер, 1952, стр. 76, 
·табл. XVI, фиг. 6, 8) описываемый вид отличается значительно 
меньшим охватом, большими размерами и относительно более выео
ной рановиной. Меньшим охватом и одинановой высотой обеих 
створон в области замочного нран описываеман форма отличается 
.и от других представителей наменноугольных Healdianella. 

Этот вид н родУ Healdianella относится на основании чисто внеш
:них признанов - формы рановины, соотношения створон и, отчасти, 
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характера охвата, близких к карбононым представителям этого 
рода. Мускульное пятно наблюдалось, но увидеть расположение 
мускульных бугорков не удалось. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Центральное девонское поле, се
вера-восточная часть Курской области, Воронежская область 
(се. Бабки, Хворостань, Подклетное), старооскольские слои; Туль
ская область (Плавск), верхняя часть сульфатно-карбонатного 
комплекса живетекого яруса; Самарская Лука (Сызрань, 3або
ровка, I\остычи, Березовка, Барановка); Саратовскан область 
{Тёпловка, Елшанка), верхняя часть живетекого яруса. 

Описанный вид встречается в массовом количестве экземпляров 
це;уых раковин взрослых форм и личинок. Преобладают послелние. 

Healdianella pusilla sp. n. 

Табл. XII, фиг. 2 

Голотип хранится в коллекции ВНИГРИ за: М 22-116 и про
исходит из верхней части живетекого яруса 3аборовки на Самар
ской Луке. 

Диагноз. Раковина маленькая, почковидная. Левая створка 
равномерно охватывает правую кругом, за исключением средней 
части спинного кран. Наибольшая высота находится в средней 
части раковины. 

Оп и с а н и е. Раковина маленькая, почковидная. Спинной 
край дугообразный, к переднему концу наклонен круто, к 
заднему- полого, брюшной край вогнутый. Передний и задний 
концы закругленные, задний значительно выше переднего. Леван 
створка равномерно и не очень сильно охватывает правую на всем 

протяжении, за Исключением средней части спинного кран, где 
имеется узкая замочная площадка с приподнятым над ней спинным 
краем левой створки. Наибольшан высота и наибольшая выпук
лость расположены в задней половине раковиНы. Поверхность 
гладкая. 

Р а з м е р ы в .м.м. 

Длина 
Высота 
Толщина 

Голотип 

0,40 
0,25 
0,18 

Сравнен и е. Наибольшее сходство среди девонских видов 
описываемый вид обнаруживает с Bythocypris lucasensis S t e
w а r t из среднего девона Огайо Северной Америки (Стьюарт, 
1936, стр. 755, табл. 101, рис. 17), от которого он отличается вдвое 
меньшими размерами, более вогнутым брюшным краем и не
сколько иным контуром спинного кран (большой скошенностью его 
~'>переднему концу и более пологим наклоном к заднему концу). 
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Танже обнаруживается сходство с верхнесилурийсним By
thocypris plzaseolus J о n е s (Джонс 1887, стр. 189, табл. VII, 
фиг. 11), от :которого описываемая форма отличается вдвое мень
шш.ш размерами и большей разницей в высоте переднего и заднего 
:концов. 

Харантер и расположение муснульных бугорнов этой формы, 
тан же нан и вышеописанной Healdianella distincta, наблюлать не
у.цалось, тан что отнесение н этому роду производится иснлючи

тельно по внешним признанам - характеру и форме раковины и 
соотношению створон, близних н нарбоновым представителям 
этого рода. 

Распро стран е н и е. Центральное девонсное поле, се
вера-восточная часть Rурсной области, старооснольсние слои; 
СамареБая Луна (Сызрань, 3аборовна, Rостычи), Саратовсн~Jя 
область (Елшанна), Татаренан АССР (Бавлы), верхняя часть жи
ветсного яруса. 

Этот вид встречается в небольшом нолячестве экземпляров. 
целых рановин. 

Healdianella (?) subparallela sp. n. 

Табл. XII, фпr. 1 

Голотип хранится в колленции ВНИГРИ за .N'2 2'1-116 и про
исходит из верхней части живетенога яруса Сызрани на Самарской_ 
Луне. 

Диагноз. Рановина по очертанию удлиненно-овальная. 
Спинной и брюшной нрая почти прямые, параллельные. Передний. 
нонец суженный. Наибольший охват левой створной пр9ходит в 
сре.цней части брюшного нрая. 
Оп и с а н и е. Рановина по очертанию удлиненно-овальная. 

Спинной и брюшной нрая почти параллельные, спинной нрай. 
прямой или слабо дугообразный, брюшной нрай прямой или не
значительно вогнутый. Задний нонец равномерно занругленный, 
выше переднего, передний- суженный. Левая створка охватывает 
правую кругом, за исключением средней части спинного нрая, 
гле расположена узнан замочная площадка; наибольший охват 
проходит вдоль брюшного :края. Раковина почти одинаковая по 
высоте на всем протяжении, нескольRо суживающаяся н перел

нему :концу, плоеная, с незначительно большей выпуклостью в 
залней половине. Поверхность гладt;ая. 

Р а з м е р ы в .м.м. 

Длина 
Высота 
Толщина 

Голотип 

0,55 
0,25 
0,17 
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Среди представителей описываемого вида наблюдались формы, 
различающиеся незначительно только по размерам, видимо, отно

сящиеся к разным возрастным стадиям. 

Сравнен и е. Описываемый вид· с известными девонскими 
видами сходства не обнаруживает. По характеру раковины
удлиненной, с прямыми спинным 11 брюшным краями наш вид 
напоминает силурийский вид Bythocypris (?) keyserensis U l r i с h 
et В а s s l е r (Ульрих и Бесслер 1923, стр. 703, табл. XIII, 
фиг. 1, 2), но отличается от него более удлиненной формой рако
вины и меньшими размерами. 

R роду Healdianella этот вид относится условно, так как отли
чается от всех известных представителей рода почти прямым спин
ным краем. Остальные признаки (характер охвата, соотношение 
створок и, отчасти, форма раковины) отвечают признакам рода 
Healdianella. 

По общей форме раковины и характеру охвата описываемый 
вид очень напоминает представителей рода М enoeidina S t е w а r t 
(Стьюарт 1936, стр. 762), от которых он отличается только отсут
ствием ребер у заднего конца (переднего, По примятой автором рода 
ориентировке, которую мы считаем неправильной, так как взду
тость раковины при такой ориентировке оказывается спереди). 

Р а спрос т ран е н и е. Центральное девонское поле, се
веро-восточнан часть Курской области, Воронежскан область (села 
Хворостань, Подклетное), старооскольские слои; Самарсiшн Лука 
(Сызрань, 3аборовка, Rостычи, Барановка), Саратовская область 
{Тёпловна, Елшанка), Татарскан АССР (Бавлы), верхняя часть 
живетенога яруса. 

Вид встречается в большом количестве экземпляров целых 
раковин хорошей сохранности. Отдельные створки ре.JР{И и плохой 
сохранности. 

Род MICROCHEILINELLA G е i s, 1932 
1932. Microcheilи.~ G е i s (non К i t t 1, 1894). Some ostracodes from 

the Salem limestone Mississippian of Indiana. Journ. Pal., т. 2, М 2, стр. 181. 
1933. Microcheilinella G е i s. Microcheilinella, а new nаше for the 

ostracoda ~enus Microcheilus. Journ. Pal., т. 7, М 1, р. 112. 
1951. Microcheilinella П о 3 н ер. Остракоды нижнего карбона 3апад

ного крыла Подмосковной котловины. 

Генотип Microcheilus distortus G е i s, 1932. Миссисипские 
отложения штата Индиана, США. 

Д и а г н о·з. Раковина по очертанию удлиненно-овальная, 
вздутая. Спинной и брюшной кран прямые или дугообраз
ные. Передний и задний концы почти одинановые. Левая створка 
значительно охватывает узкую правую створку. Замок простой, 
образован желобнам правой створки и валиком левой створки. 
Поверхность гладнан. 
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Сравнен и е. Род Гейса J11icrocheilus, вследствие гомони
мин, был переименован в Microcheilinella. 

В. М. Познер, при изучении нижненаменноугольных остранод 
Подмосковного бассейна, установил для рода Microcheilinella 
характер замка и муснульных бугорков. Послелние оказа
лись свойственными семейству Healdiidae, что дало основание 
В. М. Познеру перенести род Microcheilinella из семейства Bairdi
idae, нуда он относился раньше, н семейству Healdiidae. 

В о з р а с т. Силур (?) - карбон. 

Microcheilinella mandelstami sp. n. 

Табл. XII, фиг. 3 

Голотип хранится в ~>олленции ВНИГРИ за М 98-116 и про
исходит из верхней части живетекого яруса Сызрани на Самареной 
Луне. 

Диагноз. Рановина по очертанию удлиненно-овальная. 
Спинной и брюшной нрая прямые, параллельные. Правая створка 
узнал, значительно охватывается левой. Рановина вздутая и асим
метричная благодаря разному положению выпуклости на правой 
и левой створнах. 
Оп и с а н и е. Рановина по очертанию удлиненно-овальная. 

Спинной и брюшной нрая почти прямые, параллельные. Передний 
и задний нонцы закругленные, задний несколько выше переднего. 
Левая створна охватывает узкую правую, ноторал :кан бы вло
жена в нее. Наиболее значительно охват выражен вдоль брюш
ного нрая и несколько менее в передней и задней части спин
llОго нрая. Вдоль переднего конца широкий отвернутый нрай 
левой створни несет слабую гофрировку на внутренней стороне. 
Высота почти одинакова на всем nротяжении раиовины и меньше 
толщины. Поверхность гладкая. Рановина вздутая, с наибольшей 
выпуклостью в задней половине, причем на правой створне она 
расположена выше и дальше от заднего конца, чем на левой. По
этому при рассмотрении со стороны краев ранавина имеет резко 

асимметричный профиль. 
Р а з м е р ы в .м.и. 

Длина 
Высота 
Толщина 

fСIЛОТИП 

0,45 
0,21 
0,25 

Паратип 
(наибольший 
ЭR3емпллр) 

0,53 
0,26 
0,28 

Рановины личинок от раковин взрослых форм отличаются толыю 
размерами. 

Сравнен и е. Описываемая форма не обнаруживает схол
ства с известными вилами: Microclzeilinella. 
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Распро стран е н и е. Центральное девонское поле, се
nеро-восточная часть Rурской области, старооскольсние слои; 
Самаренан Луна (Сызрань, Заборовна, Rостычи, Березовка), Туй
мазинекий район Западной Башкирии, верхняя часть живетекого 
яруса. 

Этот вид, за исключением отложений Туймазинекого района,. 
встречается в большом количестве экземпляров. 

Семейство BAIRDIIDAE ~S а r s, 1887 

Род BAIRDIA М'С о у, 1844 
1844. Bairdia М 'С о у. А Synopsis of the characters of the Carboniferou!> 

limestone fossils of Ireland, стр. 164. 
1934. Bairdia К е ll е t t. Ostracodes from the upper Pennsylvanian· 

and the lower Permian strata of Kansas. II. The Genus Bairdia. Journ. Pal., 
т. 8, М 2, стр. 121. 

Генотип Bairdia curta М"'С о у, 1844. Нижний нарбон Ирлан
дии. 

Д и: а г н о з. Очертание раковины близное к треугольному, 
овальному, неправильно-четырехугольному или усеченно-дельто

видному. Передний край закругленный, задний заостренный. 
Левая створка больше и значительно отличается по форме от пра
вой. Поверхность гладкая или: мелкоямчатая. Замок образован 
двумя желобками и пластинчатым зубом между ними левой 
створки и: двумя валиками с бороздной между ними правой створки. 
Иногда он усложняется присутствием мелких зубчиков. 

В о з р а. с т. Силур - настоящее время. 

Bairdia plicatula sp. n. 
Табл. XIII, фиг. 1, 2 

Голотип хранится в коллекции ВНИГРИ за М 25-116 и про
исходит из верхней части: живетекого яруса Заборовки на Самар
ской Луке. 

Д и а г .н о з. Раковина крупная, по очертанию неправильно· 
усеченно-дельтовидная, за:кругленная. На, поверхности: ра:ковины, 
близ переднего и заднего концов правой створки, образуются ма
ленькие складкИ. Поверхность ямчатая. 
Оп и с а н и е. Раковина :крупная, по очертанию неправильно

усеченно-дельтовидная, закругленная. Створки асимметричные. 
Спинной кpai'I левой створки дугообразный, правой - угловато
согнутый в передней и задней трети раковины, в средней части 
почти: прямой, слегна сношенный :к заднему нонцу. Передняя треть 
спинного :края на:клонена более полого, чем задняя. Брюшной 
нрай слегка вогнут в средней части. Передний и задний концы 
скошены к брюшному краю, широко за:кругленные, передний :конец 
расположен выше срединной линии, задний - ниже. Левая створк~ 
наиболее значительно охватывает правую в средней части брюш--
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яого края и в передней и задней трети спинного края. В средней 
части спинного :н:рая имеется небольтое понижение вдоль замоч
ного :н:рая. Вдоль переднего и заднего :н:онцов створ:н:и почти примы
нают, и там образуются с:н:ладки, очень хара:н:терные для этоГо 
вида. Наибольшая высота больше половины длины ра:н:овины, 
-находится в передней трети. Наибольшая выпу:н:лость расположена 
в средней части ра:н:овины. Поверхность мел:н:оямчатая. 

Р а з м е р ы в .м.м. 

Голотип 

Длина 1,33 
Высота 0,78 
Толщина 0,58 

Паратип 
(личинка) 

0,55 
0,37 

И з м е н ч и в о с т ь. Среди взрослых форм описываемого 
вида имеется значительное :н:оли:чество э:н:земпляров с более выео
ними и более низними ра:н:овинами. Возможно, что это является 
проявлением полового диморфизма. 

Рановины ли:чино:н: от рановин взрослых форм отличаются 
сильно сношенной н заднему :н:онцу средней частью спинного :н:рая 
и относительно более высо:н:им передним :н:онцом. 

С р а в н е н и е. Этот вид близо:н: н Bairdia stictica К r о m
.m е l Ь е i n (1950, стр. 334, табл. 1, фиг. За-) из эйфеля Гер
мании по очертанию раковины и соотношению створов:. Отличиями 
В. plicatula являются: более выеоная ранавина с низним передним 
:н:онцом и :н:руче нанлонеиной передней частью спинного :н:рая и 
хара:н:терные снладки вдоль н:онцов. 

Распростран е н и е. Центральное девонсное поле, се
вера-восточная часть Курсной области, Воронеженан область (села 
Баб:н:и, Хворостань, Поднлетное), староос:н:ольс:н:ие слои; Самар- · 
с:н:ая Лука (Сызрань, Заборовна, Костычи, Березов:н:а), Саратов
енан область (Елшанна), Пензенс:н:ая область (Юлово-Ишим), 
Ульяновенан область (Барановка), Запа)!ная Баш:н:ирия, верхняя 
·част~ живетенаго яруса. 

Этот вид встречается в массовом :н:оличестве целых рановин 
хорошей сохранности, относящихся :н:ак н взрослым формам, тан 
и н личиннам. Отдельные створки встречаются ре)!Ко и толь:н:о 
в староос:н:ольсних отложениях Курсной области. 

Bairdia hexagona sp. n. 
Таб;т. XIII, фиг. 5, 6 

Голотип хранится в колле:н:ции ВНИГРИ за М 27-116 и про
исходит из верхней части живетенаго яруса Сызрани на Самареной 
-Луне. 

Д и а г н о з. Раковина по очертанию 
угольная. Спинной :н:рай рез:н:о перегибается 
трети. Задний :н:онец много ниже перелнего, 

неправильно-шести

в передней' и задней 
слег:н:а приострен. 
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О п и с а н и е. Раковина по очертанию неправильно-шести
угольная. Спинной нрай резно первгибается в передней и задней 
трети; в сторону переднего нонца нанлон более пологий. Средняя 
часть спинного нрая ровная, слегка скошенная н заднему концу. 

Брюшной нрай почти прямой. Передний и задний концы 
закругленно скошены к брюшному краю, расположены ниже сре
динной линии. Передний конец уплощен, значительно вЬШiе зад
него, который располагается у брюшного края. Левая створна 
наиболее значительно охватывает правую в средней части брюш
ного края и в передней части спинного края, в меньшей степени -
вдоль задней части спинного края. Вдоль концов охвата нет. Вдоль 
спинного нрая расположена узкая замочная площадка. Наиболь
шая высота находится в передней трети, равна половине длины 
раковины. Раковина равномерно и несильна выпуклая, суживаю
щаяся н концам. Поверхность гладкая. 

Р а з м е р ы в .м:.м. 

ДJJина 
Высота • 
Толщина 

Гопотип 

0,87 
0,35 
0,40 

Паратип 
(личинка) 

0,25 
0,17 
0,14 

Из м е н ч и в о с т ь. Наблюдались экземпляры с более высо
кими и более низкими раковинами, что, может быть, является 
проявлением полового диморфизма. Раковины личинон отличаются 
резно скошенной н заднему концу средней частью спинного края 
и относительно более высоким передним концом. 

С р а в н е н и е. Описываемая форма большого сходства с 
известными девонскими видами не обнаруживает. Некоторое сход
ство наблюдается с Bairdia raabenae Е g о r о v из семилукених 
слоев, от нотарой наш вид отличается более длинной средней 
частью замочного нрая, незагнутым задним концом и большей 
скошенностью передней части Rамочного нрая. 
Распростран е н и е. Центральное девонское поле, се

вера-восточная часть Курской области, Воронежская область 
(села Хворостань, Поднлетное), старосскольские слои; Самар
ская Луна (Rостычи, Сызрань, 3аборовка); Саратовская область 
(Елшанка), верхняя часть живетекого яруса. 

Этот вид встречаетсн в большом количестве раковин хорошей 
сохранности, относнщихся к взрослым формам и личинкам. 

Bairdia tikhyi sp. n. 

Табп. :XII, фиг. 4 

Голотип хранится в коллекции ВНИГРИ за .М 27-116 и про
исходит из верхней части живетекого яруса Сызрани на Самареной 
Луне. 

9 Микрофауна, сборн. V. 
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Д и а г н о з. Рав:щзина удлиненная, неправильно усеченно
дельтовидная по очертанию, со св:ошенной в: заднему в:онцу сред
ней частью спинного в:рая. Задний в:онец расположен у брюшного 
в:рая, заостренно-вытянутый, передний в:онец высов:ий, зав:руглен
ный. 
Оп и с а н и е. Рановина по очертанию неправильно усеченно

дельтовидная, удлиненная. Спинной в:рай угловато-согнутый в пе
редней и ::~адней трети спинного нрая, в средней части ровный, 
св:ошенный в: заднему в:онцу. Передняя часть спинного в:рая на
в:лонена полого, слегв:а вогнутая, задняя часть нав:лонена значи

тельно в:руче и образует уступ в нижней части. Передний в:онец 
уплощенный, высоюiЙ, расположен выше ерединной линии и св:о
шен в: брюшному в:раю. Задний в:онец очень низв:ий, расположен 
у брюшного в:рая и заостренно-вытянутый. Левая створв:а охва
тывает правую в средней части брюшного в:рая, в передней и задней 
части спинного в:рая. В средней части спинного в:рая расположено 
замочное понижение. Наибольшая высота находится в передней 
трети рав:овины, равна или неснольв:о меньше половины наиболь
шей длины. Рав:овина равномерно-выпув:лз.я, суживающаяся н нон
дам. Поверхность гладв:ая. 

Р а з м е р ы [в .u.u. 

Длина 
Высота 
Толщина 

Голотип 

1,03 
0,50 
0,40 

Из м е н ч и в о с т ь. Среди описываемого материала имешrеь 
эв:земпляры с более высов:ой и более низв:ой рановиной, что может 
являться проявлением полового диморфизма. Личинки не наблю
дались. 

С р а в н е н и е. По общему в:онтуру, харав:теру охвата и раз
мерам описываемый вид обнаруживает сходство с Bairdia bartholo
mewensis S t е w а r t et Н е n d r i х (Стьюарт и Хендрив:с, 1945, 
стр. 109, табл. 12, рис. 7) из верхнего девона Северной Америюr. 
Представители нашего вида отличаются большей длиной средней 
части спинного нрая и более низв:им положением и длиной заднего 
в:онца и прямым брюшным в:раем. Обнаруживается сходство танже 
и с нижеописываемой Bairdia spinosa sp. n. (см. сравнение этого 
вида). 

Р а сп р о с т р а н е н и е. Центральное девонсв:ое поле, се
вера-восточная часть Курсв:ой области, Воронежсв:ая обJшсть 
(села Хворостань, Бабв:и, Подв:летное), староосв:ольсв:ие слои; 
Самарсная Лув:а (Костычи, Заборовв:а, Березовв:а, Сызрань), 
Саратовсв:ая область (Елшанв:а), Пензенсв:ая область (Юлово
Ишим), северо-восточная часть Куйбышевсв:ой области (Боровв:а), 
верхняя часть живетенога яруса. 
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Этот вид встречается в большом количестве экземпляров, осо
бенно в отложениях районов Самарской Луки и Rурской области, 
где он представлен целыми раковинами хорошей сохранности; 
отдельные створки (тоже хорошей сохранности) встречаются только 
в старооскольских слоях Rypcкoii области. 

Bairdia spinosa sp. n. 

Табл. XII, фиг; 5 

Голотип хранится в коллекции ВНИГРИ за .М 28-116 и проис
ходит из верхней части живетекого яруса Сызрани на Самарской 
Луке. 

Д и а г н о з. Раковина по очертанию неправильно-овальная, 
удлиненная. Передняя часть спинного края наклонена очень по
лого. Задняя часть наклонена круто с образованием уступа. Пе
редний 1юнец очень высокий, задний конец клювонидно вытянут, 
расположен ближе к брюшному краю. 

О п и с а н и е. Раковина удлиненная, по очертанию непра
вильно-овальная. Средняя часть спинного края слегка дугообраз
ная, незначительно наклоненная к заднему концу. Передняя часть 
спинного края очень полого, с образованием небольшой вогну
тости, наклонена к переднему концу. Задняя часть спинного края 
наклонена круто с образованием уступа в нижней части. Перед
ний конец очень высокий (верхняя его часть приподнята почти до 
наибольшей высоты раковины), закругленно-скошенный к брюш
ному краю. Задний конец распоJiожен почти на одной линии с 
брюшным краем и клювонидно вытянут. Охват наблю)!ается в 
средней части брюшного края и в задней части спинного края и 
очень незначительный- в передней части спинного края. Наи
большая высота раковины находится в перелней ее трети и меньше 
nоловины наибольшей длины. Раковина равномерно выпуклая в 
сре)!ней части, суживающаяся I\ концам. Поверхность гладкая. 

Р а з м е р ы в .u.u. 

Длина 
Высота . 
Толщина 

Голотип 

1,05 
0,43 
0,35 

И з м е н ч и в о с т ь. Степень высоты раковины меняется, но 
очень незначительно. Личинки не наблюлалИсь. 

Сравнен и е. Bairdia spinosa наибольшее сходство обнаружи
вает с представителями описанного выше вида, отличаясь от них 

более низкой раковиной, более длинным и заостренным задним 
концом и более высоким передним, меньшим перегибом сnинного 
!>рая в передней трети и меньшим охватом. 

9* 
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Распростран е н и е. Центральное девонское поле, северо
восточная часть Н'урской области, Воронежская область (с. ПЬд
клетное), старооскольшие слои; Самарская Лука (Сызрань, з·аб с)
ровка, Н'остычи), верхняя часть живетекого яруса. 

Этот вид встречается в неболъшом количестве энземштров ра
ковин хорошей сохранности. 

Bairdia Ьinodosa sp. n. 
Табл. XII, фиг . 6, 7 

Голотип хранится в коллекции ВНИГРИ за .М 29-116 и проис
ходит из верхней части жИветенога яруса Сызрани на Самарской 
Луке. 

Д и а г н о з . Раковина непраnилыю-бобовидная с наибольшей 
высотой в задней части. На левой створке в передней и задней 
трети спинного края расположено по небольшому бугорку. 
Оп и с а н и е. Раковина неправильно-бобовидная. Спинноii 

край дугообразный, угловато-согнутый в передней и задней третк 
раковины, почти прямой в средней части, в передней части накло
нен полого, в задней круто. Брюшной край прямой. Передний 
rюнец расположен на срединной линии, закругленный и скошен 
к брюшному краю. Задний конец расположен значительно ниже 
срединной линии. Левая створка охватывает правую вдоль спин
ного края и в средней части брюшного края. В передней и задней 
трети спинного края расположено по небольщому продольно-вы
'rянутому бугорку, характерному для этого вида. Наибольшая вы
сота находится в задней трети, меньше половины наибольшей длины. 
Раковина равномерно слабо-выпуклая на большем протяжении, 
суживаюш;аяся к концам. Поверхность гладкая. 

Р а з м е р ы в .мм. 

длина 
Высота . 
Толщина 

Голотип 

0,88 
0,38 
0,28 

Паратиn 
(личинна) 

0,57 
0,27 
0,20 

И з м е н ч и в о с т ь. Колеблется разница в высоте перед
ней и задней части раковины и степень выгнутости спинного крап. 

Раковины личинок наиболее ранних стадий отличаются одинано
вой высотой передней и задней части раковины, раковины личинок 
более поздних стадий от взрослых форм отличаются толыш раз
мерами. 

С р а в н е н и е. От известных видов Bairdia этот вид отли
чается развитием бугров у спинного края и очертаниями раковины. 
Распростран е н и е. Центральное девонское поле, 

северо-восточная часть 1-\урской области, Воронежская область 
(села Подклетное, Бабки и Хворостань), старооскольские слои; 
Тульская (Плавен:, Ясная Поляна) и Калужская (Воротынск) об-
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.пасти, верхняя часть сульфатно-нарбонатного номпленса живет
сиого яруса; Самаренан Луна (Сызрань, Заборовна, Костычи, 
Березовна), Западная: Башнирин (Туймазы, Ардатовна), верхняя 
часть живетенога яруса. 

Этот вид ветречаетел в большом :количестве целых рановин 
хорошей сохранности. В единичных энземпллрах обнаружен в 
арлатовсном горизонте Туймазов. 

Bairdia aperta sp. n. 
Табл. Xlll, фиг. 3 

Голотип хранител в ношiеiщии ВНИГРИ за .N2 30-90 и проис
ходит из верхней части живетенога яруса Сызрани на Самареной 
Луне. 

Д и а г н о з. Рановина по очертанию неправильно усеченно
дельтовидная, с заостренным задним :концом, довольно выс.оная. 

Передний :конец высоний, поднят :кверху. 
Оп и с а н и е. Рановина по очертанию близна н неправильно 

усеченно-дельтовидной с заостренным задним :концом. Створки асим
метричные. Спинной край левой створни дугообразный, спинной 
:край правой створни угловато согнут в передней и задней трети, 
к переднему :концу скошен полого, н заднему более круто. Брюш
ной :край слегна вогнутый. Передний нонец занруглен, значи
тельно выше заднего, приподнят :кверху, расположен выше средин

ной линии рановины. Задний :конец приостренный, располагается 
ниже срединной линии. Левая створна охватывает правую в сред
ней части брюшного и в передней и задней части спинного нраев. 
В средней части спинного края обеих створон имеется узнал за
мочная площадна, ВJ!ОЛЬ :которой левая створна возвышается над 
правой. Рановина довольно высоная, высота больше половины 
наибольшей длины рановины. Наибольшая выпуклость и наиболь
шая высота расположены в средней части раковины. Поверхность 
г ладная. 

Размеры в .м.м. 
Голотип 

Длина 1,00 
Высота . 0,62 
Толщина 0,45 

Сравнен и е. От всех известных верхнеживетених видов 
Bairdia, за иснлючением В. plicatula Р о 1., описанной выrпе, этот 
вид отличается резко выраженным дугообразным спинным краем 
левой створни с относительно коротной его средней частью, более 
короткой и выеоной рановиной. От В. plicatula представители 
описываемого вида отличаютел меныпими размерами, приостренным 

задним концом и более низним его положением. Из верхнедевон
сюiх видов Bairdia обнаруживается сходство с В. quasisymmetrica 
Е g о r о v, из северо-восточных районов Европейской части СССР, 
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по общему нонтуру раковины, но отличается от нее относительно 
более короткой раковиной, менее приподнятыми передним и зад
ним концами и менее вытянутым задним концом. 

Распро стран е н и е. Центральное девонское поле, северо
восточная часть Курсной области, Воронежскал область (с. Под
нлетное), старооснольские слои; Самарская Луна (Сызрань, За
боровка, 1-\остычи, Березоюш, Барановна), верхняя часть живет
сн:ого яруса. 

Описанный вид встречается в значительном ноличестве экзем
пляров целых раковин хорошей сохранности. Близкал форма обна
ружена в сульфатно-нарбонатном номпленсе живетекого яруса 
Тульеной области (Ясная Поляна). 

Bairdia (?) "olaformis sp. n. 
Табл. XIII, фиг. 4 

Голотип хранится в ноллекции ВНИГРИ за М 30-116 и про
исходит из верхней части живетекого яруса Сызрани на Самареной 
Луне. 
Диагноз. Рановина неправильно-бобовиднал с почти сим

метричными створками. Передний и задний нонцы раковины за
нругленные. Левая створка охватывает правую в средней части 
брюшного и почти вдоль всего спинного крал. 
Оп и с а н и е. Раковина неправильно-бобовиднал. Створни 

почти симметричные. Спинной край левой створки дугообразный, 
правой створки не31шчительно угловатый. Брюшной край прямой 
или слегна вогнутый. Передний и задний концы занругленные, 
высота их почти одинакова, оба расположены близ срединной 
линии. Левая створка охватывает правую в средней части брюш
ного нрал и почти вдоль всего спинного нрал, за исключением не

большого участка в средней части, где имеется ую.щя замочнан 
площадка. Наибольшал высота расположена ближе к заднему 
концу, равна половине наибольшей длины раковины. Раковина 
довольно плоеная, утолщающалсл к заднему концу. Поверхность 
гладкая. 

Р а з м е р ы в м.м. 
Голотип 

Длина 1,03 
Высота 0,48 
Толщина О, 35 

С р а в н е н и е. Сходства с известными видами Bairdia опи
сываемый вид не обнаруживает, отличаясь закругленными, очень 
близними по характеру концами. Нонтур заднего конца, не являю" 
щийсл типичным для рода Bairdia, заставляет относить этот вид 
н роду условно. 

Р а сп р о с т р а н е н и е. Центральное девонсное поле, север о
восточная часть Нурсной области, старооснольсние слои; Самар-
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сная Луна (Сызрань, Rостычи, Березовна, Заборовна); Пензенсная 
область (Юлово-Ишим), Rалужсная область (Воротынсн), верхняft 
часть щиветсного яруса. 

Этот вид представлен значительным количеством целых рано
вин, особенно в Курской области и на Самарской Луке. 

Род BAIRDIOCYPRIS К е g е l, 1931 
1929. Bythocypris R о t h. Some ostracodes from the Haragan Marl 

Devonian of Oklahoma. Journ. Pal., т. 3, М 4, стр. 365. 
1932. Bythocypris (Bairdiocypris) К е g е l. Zur Kenntnis palii.ozoischen 

Ostracoden. Bairdiidae aus dem Mitteldevon des Rheinischen Schieferge
Ьirges. Jahrb. Preuss. Geol. Landesanst., т. 52, стр. 246. 

Генотип Bairdiocypris gerolsteinensis К е g е l, 1932. Верхний 
девон Германии. 

Диагноз. Очертание раиовины в виде неправильного за
нругленного треугольнина с усеченной, широно-занругленной вер
шиной. Створюr асимметричные. Левая створна больше и выше 
правой. У левой створн:и .спинной н:рай дугообразный, у правой -
угловато-согнутый, прямой в средней части. В задней части пра
вой створни близ брюшного нрая иногда развита борозда. 

G равнение. На материале из верхнедевонених отложений 
Германии Rегелем был выделен из рода Bythocypris подрод Bair
diocypris, соединяющий в себе признан:и рода Bairdia (асимметрия 
створа н: и прямой замочный н: рай) и рода Bythocypris (общее очер
тание_ ран:овины), что отражено в его названии. 

Ввиду значительного отличия представителей рода Bairdiocypris 
от представителей рода Bythocypris (тем более, что существование 
последнего рода в палеозое подвергается сомнению, см. выше 

в опиеании рода Healdianella) и широн:ого вертин:ального и регио-:
цального распроетранения Bairdiocypris, он вполне может иметь 
значение рода. 

Нужно отметить, что борозда в нижней части правой створхи, 
хоторую Негель считает харан:терной для Bairdiocypris, не имеет 
значения родового признана, тах нан: на ряде видов Bairdiocypris 
(11звестных по литературе и на имевшихся в нашеи материале) 
она отсутствует. Bairdiocypris наиболее близон н: роду Silenites 
С о r у е ll et В о о t h, от наторога он отличается более он:руглен
ными:- очертаниями створон и менее резним охватои. 

В о з р а с т. Силур (?) - 1-шрбон. 

Bairdiocypris fJastus sp. n. 
Табл. XIV, фиг. 1, 2 

Голотип хранится в ноллен:ции ВНИГРИ за М 31-116 и проис
ходит из верхней части живетенога яруса Заборовн:и на Самар" 
ской Луне. 

Д и а г н о з. Рановина н:рупная, высон:ая, приближающаяся по 
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очертанию к закругленно-треугольной, с аркавидным спинным 
краем. 

Оп и с а н и е. Раковина крупная, высокая, приближающаяся 
по очертаншо к закругленно-треугольной. Створки очень отли
чаются по контуру. Спинной край левой створни арновидный, пра
вой створни - угловато-согнутый в передней и задней трети рано
·вины, в средней части почти прщ.юй, н переднему нонцу нанлонен 
более полого, чем н заднему. Брюшной нрай левой створни пря
мой или слегна выгнутый, брюшной н:рай правой створни прямой 
или слегна вогнутый. Передний и задний нонцы тироно занруг
ленные, передний выше заднего. Левая створна сильно охваты
вает правую, за иснлючением нонцов и средней части спинного 
нрая, где она возвышается над замочной площадной. Наибольшая 
высота расположена в средней части рановины, составляет больше 
половины длины рановины. Наибольшая выпунлость находится 
в средней части рановины. Поверхность гладная. 

Р а з :м е р ы в мм. 

Длина 
Высота . 
Толщина 

Голотип 

1,58 
1,18 
0,78 

Паратип 
(личинка) 

0,52 
0,35 
0,25 

Рановины личинон от рановин взрослых особей отличаются 
более резно выраженной треугольной формой благодаря значи
тельно более резкому перегибу спинного края в средней части. 
Сравнен и е. Описываемый вид не обнаруживает большого 

сходства с девонсними представителями рода, отличаясь от верхне

девонених Bairdiocypris более выеоной рановиной и более длинным 
замочным краем. От нижнедевонсного Bairdiocypris trans(Jersa 
(R о t h) (Рот, '1929, стр. 365, табл .. 37, рис. 240-с) он отличается 
более длинным замочным и менее выгнутым спинным нраями. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Центральное девонсное поле, се
веро-восточная часть Курской области, Воронеженан область 
(села Бабки и Хворостань), старооснольские слои; Самаренан Луна 
(Сызрань, Заборовна), Саратовская область (Елшанка), Пензен
ская область (Юлово-Ишим), верхняя часть живетекого яруса. 

Этот вид встречается в небольтом количестве экземпляров 
целых раковин. 

Роды inccrtae sedis 

Род SAMARELI..JA gen. n. 

Генотип Samarella crassa gen. et sp. n. Верхняя часть живет
сиого яруса, Сызрань, Самаренан Лука. 

Диагноз. Раковина толстая, по очертанию неправильно 
закругленно-прямоугольная. Правая створка охватывает левую 
в нижней части рановины, левая створка охватывает правую в 
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верхней части ра:ковины. Охватывающая часть створi-<И несет 
валинавидные вздутия, наиболее выраженные в передней и задней 
трети ра:ковины. Поверхность шагреневая. Элементы зам:ка наблю
дались толь:ко на левой створ:ке, где развит желобо:к. Мус:кульное
пятно овально-удлиненное, с направленной :косо вперед длинной 
осью. Количество муекульных бугор:ков, располагающихся дну
рядно, 7-10. 

ПредС'!;авители рода хара:ктеризуuются своеоuбразным охватом 
противоположных створо:к в верхнеи и нижнеи половине рано

вины и валинаобразными вздутиями у брюшного и спинного краев 
охватывающих частей створо:к. Эти особенности не наблюдаются 
у известных в настоящее время родов, что дало основание для выде

ления нового рода. Близких родов не известно. 
В о з р а с т. Девон. 

Samarella crassa gen. et sp. n. 
Табл. XV, фиг. 1, 2 

Голотип хранится в колле:кции ВНИГРИ за .М 35-116 и про
исходит из верхней части живетекого яруса Сызрани на Самар
ской Луке. 
Диагноз. Раковина толстая, неправильная, закругленно

прямоугольная по очертанию. На спинной стороне правую створку 
охватывает левая, на брюшной - левую правая створка. Охваты
вающая часть створо:к имеет валинаобразные вздутия. Поверх-
ность шагреневая. 

Оп и с а н и е. Раковина по очертанию неправильно закруг"' 
ленно-прямоугольная. Спинной :край прямой, брюшной край ров
ный, сношенный н переднему :концу. Передний и задний концы 
за:кругленные, образуют при соединении со спинным :краем тупые 
углы. Задний :конец выше переднего. Левая створ:ка охватывает 
правую со стороны спинного :края и верхней части переднего и 
заднего :концов; правая створ:ка охватывает левую со стороны брюш
ного :края и в нижней части переднего и заднего :концов. Вдоль 
спинного :края левой створ:ки и вдоль брюшного :края правой створ:ки 
наблюдаются валинаобразные вздутия, наименее выраженные в сред
ней части. Рановина то;rrстая, равномерно-выпу:клая, с наиболь
шей вздутостью в средней части, задний нонец не значительно толще 
переднего. Поверхность неровная, шагреневая. 

Размеры в .м.м. 

Длина 
Высота . 
Толщина 

Голотип 

0,83 
0,53 
0,40 

Паратип 
(личинка) 

0,30 
0,17 

Раковины личинок и взрослых форм раз;rrичаются толыю по
размерам. 



138 Е. Н. Полено11а. ОстраJ<оды живетспого яруса Русс1rай платфор.мы 

Сравнен и е. Описываемый вид не обнаруживает сход
ства с известными видами. 

Р а сп р о с т р а н е н и е. Центральное девонское поле, северо
восточная часть Rурской области, Воронежская область (с. Хво
ростань), старооскольские cJioи; Самарская Лука (Сызрань, За
боровка, Ностычи, Березовка), Лензенекая обJiасть (Юлово-Ишим), 
верхняя часть живетекого яруса. 

Этот вид встречается в большом количестве экземпляров целых 
раковин. Имеется только один экземпляр отдельной левой створки. 

Род AMPUWIDES gen. n. 

Генотип Ampuloides ren·ucosa gen. et sp. n. Верхняя часть жи
ветского яруса Сызрани, Самарская Лука. 

Д и а г н о з. Раковина вздутая, по очертанию закругленно
прямоугольная, с прямым спинным краем, передний конец выше 
заднего. Левая створка незначительно больше правой. Вдоль пе
реднего и заднего концов и брюшного края проходит борозда, 
наиболее резко выраженная вдоль переднего конца, где с внутрен
ней стороны ей соответствует перегородка. Поверхность мелко
бугорчатая. Замочная линия прямая, лежит в углубJiении спин
ного края. 

Оп и с а н и е. ПредставитеJiи рода характеризуются очень 
вздутой раковююй, с тонкой бороздой, окаймляющей вздутую часть. 
Борозде вдоль переднего н:онца с внутренней стороны соответствует 
четкая перегородка. Эти признаки, вместе со своеобразной мелко
бугорчатой поверхностью, явлЯются настолыш характерными и 
отличными от того, что наблюдается у представитеJiеЙ всех из
вестных родов, что мы выделяем подобные формы в новый род; 

Элементы замка наблюдались только на отдельных левых створ
ках и представляют острый валик, соединяющийся с краевым ва
Ликом, идущим вдоль остальных краев раковины. 

Раковины личинок от рановин взрослы-1( форм отлиqаются, по
мимо меньших размеров, отсутствием перегородки и более узким 
задним концом. Раковины взрослых форм все одинаково вздутые, 
так что проявление полового диморфизма в данном случае или 
не наблюдается, или присутствуют только раковины самок. При 
'Этом нужно отметить, что имелся один экземпляр, не имеющий 
перегородни и лишь незначительно меньший по размеру, чем взду
тые раковины, так что, возможно, он является рановиной самца. 

В о з рас т. Девон, живетекий и франсний ярусы. 

Ampuloides rerrucosa gen. et sp. n. 
Табл. XIV, фиг. 3, 4 

Голотип хранится в коллекции ВНИГРИ за .М 34-116 и проис
ходит из верхней части живетекого яруса Сызрани: на Сама рекой 
.Луке. 
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Диагноз. Раковина очень вздутая, по очертанию закруг
ленно-прямоугольная, с прямым спинным краем. Наиболее взду
тая часть раковины окаймлена бороздкой, Rоторой с внутренней 
стороны соответствует перегородка. Поверхность покрыта мелкими 
бугорками. 

О п и с а н и е. Раковина очень толстая, по очертанию за
нруг;пенно-прямоугольная. Спинной и брюшной Rрая прямые, или 
брюшной нрай слегка дугообразный. Передний и задний нонцы 
.закругленные, передний неснолько выдается вперед, н~значительно 
выше заднего. Задний конец прямой или несполько скошен к брюш
ному краю. Левая створка незначительно охватывает правую. 
Наибольший охват наблюдается в передней и задней части спин
ного края. В передней трети раковины параллельна переднему 
Rраю проходит узкая бороздка, окаймляющая брюшной и задний 
:концы раковины близ линии соединения створок, ограничивая 
наиболее вздутую часть раковины, расположенную в задней по
ловине. К спинной части заднего края бороздка иногда почтJJ 
исчезает. Выпуклость раковины очень значительная, больше ее 
высоты. С внутренней стороны раковины бороздке соответствует 
перегородка. Поверхность покрыта мелкими округлыми бугорками. 
Замочная площадка в виде прямого узкого понижения, располо
женного между приподнятыми спинными частями створок. 

Размеры в мм. 

Длина 
Высота 
Толщина 

Голотип 

0,52 
0,30 
0,46 

Паратип (наиболь
шая личинка или 

самец) 

0,47 
0,27 
0,30 

Паратип 
(наименьшая 
личинка) 

0,24 
0,12 
0,15 

Сравнен и е. Описываемая форма, являющаяся пона един
ственным представителем нового рода, не обнаруживает сходства 
с известными видами. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Центральное девонское поле, северо
восточная часть Курской области, Воронежскак область (с. Хво
ростань), старооскольские слои; Самаренан Лука (Сызрань, 
Заборовка, Костычи, Зольный овраг), Пенаенекал область (Юлово
И:шим), северо-восточная часть Куйбышевекой области (Байтуган), 
Вападная Башкирия (Туймазы), верхняя часть живетекого яруса. 

Этот вид представлен большим количеством целых раковин как 
взрослых форм, так и личинок. Отдельные створки встречаются 
ре)!ко, главным образом в отложениях старооскольских слоев Кур
ской области, где они имеют хорошую сохранность, что позво;;~яет 
наблю)!ать внутреннюю перегородку. Очень близкие формы в еди
ничных экземплярах обнаружены в семилукских слоях Барановхш 
Ульяновской области и в сирачойских слоях северо-восточных 
районах Европейской части СССР. 
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Род VORONINA gen. n. 

Генотип Voronina voronensis gen. et sp. n. Верхняя часть жи
ветсного яруса Пачелмы Пемзененой области. 

Д и а г н о з. Рановина по очертанию овальная, с суженным 
передним :концом. Левая створна сиJiьно охватывает правую :кру
гом, за иснлючением спинного :края, где она возвышается над за

мочной площадной. Створни резно асимметричны. Брюшной и 
спинной нрая левой створни и переДние нонцы обеих створон несут 
нили. Поверхность гладная. Замон образован желобном прав_ой 
и валином левой створни. Рановины самон: имеют шаровидное 
вздутие в задней трети ран:овины, с ре:шим уступом сзади него; 
раиовины самцов плоение. 

Новый род выделен на основании сочетания тан:их признан:ов, 
нан: резн:о асимметричные створн:и с :килями на большей из них, 
своеобразное соединение створон (наблюдается хорошо выражен
ный охват вдоль всех нраев рановины, за иснлючением спинного 
нран, где имеется замон:), и харантер проявления полового димор
физма. Этими тремя признанами представители нового рода отли
чаются от представителей рода Cavellinella Р о l. et Z а s р., к н:о
торым они близни по общей форме и соотношению створок. На
личие замка в средней части спинного нрая не позволяет отнести 
этот род к подсемейству Cavellininae Е g о r о v. 

В о з р а с т. Девон, живетекий ярус. 

Voronina voronensis gen. et sp. n. 
Табл. XV, фиг. 3, 4, 5 

Голотип хранится в колленции ВНИГРИ за .N2 25-90 и проi;с
ходит из верхней части живетсного яруса Пачелмы Пемзененой 
области. 

Диагноз. Раковина овальная, с суженным передним кон
цом. Створки резно асимметричны. Вдоль спинного и брюшного 
нраев большей левой створни и переднего нонца обеих створон 
развиты нили. 

О п и с а н и е. Рановина овальная. Створни резко асим
метричны. Спинной и брюшной нрая левой створни дугообразные, 
спинной нрай наклонен к переднему концу более полого, чем н 
ЗаWfему. Спинной и брюшной нрая правой створки почти прямые 
(если их наблюдать при охвате левой створной, тогда кан при 
рассмотрении отдельной правой створки видно, что ее спинной край 
тоже дугообразен). Передний конец равномерно занругленный, зад
ний нонец сильно скошен назад от спинного нрая, равномерно
заиругленный у брюшного нрая. Левая створна значительно больше 
правой, охватывает ее нругом, за иснлючением спинного нрая, 
наименьший охват (почти примынание) расположен вдоль перед-:
него конца. Вдоль спинного и брюшного краев левой створки 
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развито по килю. В меньшей степени кили развиты вдоль перел
него Iюнца обеих створок. Поверхность гладкая. Замок образо
ван желобком правой и валиком левой створни. 3Мfочный нpaii 
прямой, лежит в понижении. Вдоль нраев правой створни с внут
ренней стороны развит узний пластинчатый выступ, выполажи
вающийсл н 'спинному нраю, где проходит бороздна замна. На 
;rтевой створке вдоль краев имеется желобок. 

Р а з меры в м.м. 

Голотип Паратип Паратип 
(самка) (самец) (личинnа) 

Длина 0,82 0,75 0,57 
Высота 0,55 0,50 0,37 
Толщина 0,37 0,22 0,15 

Рановины самок от рановин самцов отличаютел резно выражен
ной выпунлостью, расположенной в задней трети, благодаря чему 
у заднего нонца образуется уступ. Рановины самцов очень плоение, 
и спинной нрай створни у них более прямой. Рановины личинок 
от рановин самцов о I'Личаются тольно размерами, среди них раз

личаются очень плоские энземпллры и имеющие небольтую вы
пунлость в средней части рановин. 

С р а в н е н и е. Описываемый вид не обнаруживает сходства 
с известными видами. 

Распростран е н и е. Пензенсная (Пачелма), Тамбовенан 
(Тамбов) и Rалужсная (Воротынсн) области, верхняя часть еуль
фатно-нарбонатного номпленеа живетенога яруса. 
~~ В Пемзененой области (Пачелма) этот вид ветречается в мас
совом ноличестве энземпляров. Преобладают целые ранавины са
мон и личинон хорошей сохранности. Рановины самцов редни. Имев
mиеся в материале отдельные створни были обломаны и забиты 
породой. 

3НА ЧЕНИЕ ОСТРАRОД В СТРАТИГРАФИИ 

ЖИВЕТСRИХ ОТЛОЖЕНИЙ 

Опыт предшествующих и настоящих исследований позволлет 
сделать вывод о большом стратиграфичесном значении остранод, 
связанном с их быстрой изменчивостью во времени и широним 
распространением в пространстве благодаря подвижному образу 
жизни и приуроченности н различным фацилм. Мелние размеры 
остранод и массовость нахождения делают их особенно ценнымн 
для изучения и сопоставления разрезов девона, вснрываемых бу
рением. Остановимся на тех данных, ноторые получены в резуль
тате изучения стратиграфичесного распределения вышеописанных 
живетених видов (см. табл. 1) 
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Таблица I 

Распространение остранод в верхвей части живетекого яруса 
Р~·ссной платформы 

:1:: 1 
0 1 

о 
~~ .. .. 

"' ~§ :<: 
О! 

~ "' о :JI'!SI ., 
Назвавnл видов :z:., 11:0 а: о ., :.: :<:о:> ~;; OJ"' 

.. 
"'"' :<: .,о "'"' "' §~ ""!:: ~~ "" ... ., "' ~i II:o IE:a§' 2 ""о "':.: "' ~~ ::fo:;o ::f :z: >& о 

--
Coeloene llina p arva gen. et sp. n . .1 х 

1 
х х 

1 

х 
Coeloenellina (?) decorata sp. n. х х х х Zaborovia obscura gen. et sp. n. х х х Hollinella samaraen.sis sp. n. х х 

1 
1 

Н. aff. samaraensis sp. n. 1 
х Eurychilina miraЬilis sp. n. х х х 

1 
х Polyzygia gйrichi sp. n. х х 

Monoceratina sublimis sp. n. х х 
Gravia ( Gravia) volgaensis gen. et sp. n. х х х 
с. (Russia) unicostata sp. n. х х х 
Evlanella alveolata sp. n. х х х х 
Е. subalveolata sp. n. х х х 
Evlanella (?) scroblculata sp. n. х 
Knoxiella accepta sp. n. х х х 
Marginia sculpta gen. et sp. n . х х х 
М. sculpta var. multicostata sp. et var. n. х х 
М. syzranensis sp. n. х х х х 
М. selebratis sp. n. 

:1 
х х х 

М. catagrapha sp. n. х х 
Dizygopleura clara sp. n. х х х 
Cavellina accurata sp. n. х х х х 
Costatia posneri ge11. et sp. n. х х х х 
с. cavernosa sp. 11. х х х 
С. quasilitiformis sp. n х х х 
ScroЬicula rotundata sp. n. . х х х 
Amphissites ( Amp hissites) p u lcher sp. 11 . х х х х 
Ampl<. ( Ectodeni ites) janischewskyi sp. n. х х 
Healdianella distincta sp. n. х х х х 
Н. pusi lla sp. n >< х х 
Healdianella (?) subparallela sp. n. х х х 
Microcheilinella mandelstami sp. n. х х х х 
Bairdia plicatula sp. n .. х х х х 
В. aperta sp. n. х х 
В. Ьinodosa sp. n. х х х 
в. tikhyi sp. n . х х х х 
В spinosa sp. n. х 

1 
х 

В. hexagona sp. n. х 
1 
х х 

Bairdia (?) vo laformis sp. n . х х х 
Bairdiocypris uastus sp. n. х х х 
Samarella crassa gen. et sp. n. х х х 
Ampuloides uerrucosa gen. et sp. n. х х х 
Voronina voronensis gen. et sp. n. х х 
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В пределах Среднего Поволжья наиболее мощным является 
разрез живетекого яруса Тёпловки Саратовской области. На кри
сталлическом фундаменте лежит мощная толща немых аркозовых 
песчаников и Гравелитов (бавлинская свита), условно имеющая 
нижнепалеозойсний- нижнедевонсний возраст. Над ней залегает 
nачна nесчаников (сероцветная толща М. Г. Кондратьевой), воз
раст наторой одними исследователями рассматривается, нан 
эйфельсний, другими - нан нижнеживетсний. Вышележащие отло
жения живетенога яруса, мощностью свыше 400 м, В. Н. Тихим 
делятся на три седиментационных цинла, наждый из ноторых начи
нается nесчаниками, а заканчивается глинисто-нарбонатными осад
нами с морсной фауной; отложения динлов обозначаются бунвен
ными инденсами. М. Г. Нондратьева танже делит эти отложения 
на три номnленса: nесчано-глинисто-нарбонатный, песчаный и 
глинисто-нарбонатный 1. Руноводящей фауной эта часть разреза 
охарантеризована довольно снудно. Остраноды обнаружены толыю 
в глинисто-нарбонатных отложениях наждого цинла. В известня-

Rах и аргиллитах верхней части nервого цинла (D~), мощностыо 
49 м, с фауной брахиоnод, пелециnод и мелних гастроnод, отнуда
оnределена Atrypa Ьijidaeformis Т s с h е r n. и Spirifer pseudo
pachyrhynchus Т s с h е r n., обнаружены следующие виды остра
под: Eurychilina mirabllis Р о 1., G. (Gravia) ех gr. volgaensis· 
Р о 1., Costatia ех gr. cavernosa Р о 1., Healdianella (?) subparal
lela Р о 1., Bairdia plicatula Р о 1. 

В верхней части второго цинла (D~) в известново-глинистых 
сланцах, nереходящих в мергели, мощностыо 30-35 ~t, с Atrypa 
ех gr. desquamata К u t., Stropheodonta interstrialis Р h i 11.,. 
Spirifer subumbonus Н а 11., оnределены следующие виды остра-
нод: G. (Gravia) volgaensis Р о 1., Evlanella subalveolata Р о l., 
Costatia cavernosa Р о 1., Healdianella (?) subparallela Р о 1., 
Bairdia tikhyi Р о 1., В. hexagona Р о l. 

В глинисто-нарбонатных осадпах верхней части третьего цинла, 
мощностью 106 м в известнянах со Spirifш· pseudopacl~yrhynchus 
Т s с h е r n., Spirifer subumbonus Н а ll., определены остра
поды: Mar·ginia sculpta Р о 1., G. (Selebratina) teplovkensis Р о 1., 
Amphissites pulcher Р о l., Healdianella distincta Р о 1., Sama
rella ех gt. crassa Р о 1. 

Из рассмотрения вышеnриведенных списнов остракод видно, 
что для отложений двух нижних динлов виды nочти одни и те же. 
Виды из отложений верхнего цинла, хотя и отличаются, но в дру
гих разрезах Среднего Поволжья (заnадная часть Самареной Луни) 
и Центрального девоненаго поля, нан мы увидим ниже, встречаются 
вместе с видами двух нижних цинлов. 

1 Стратиграфия жиnетсн:ого яруса Среднего ПоволжF>я дается vв основ
ном по работам В. Н. Тихого (1948а, 19486) и :М. Г. Rондратьеnои (1951). 
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Таная же картина в распределении остранод наблюдается в ра::~
резе Елшанни (данные М. А. Нечаевой), где имеется более по.а
ный намплене форм. Кроме вышеперечисленных видов, здесь при
~утствуют: Hollinella aff. samaraensis Р о 1., G. (Russia) unicostata 
Р о 1., Evlanella subalveolata Р о 1., Knoxiella accepta Р о 1., 
Cavellina accurata Р о 1., Healdianella aff. pusilla Р о 1., Micro
cheilinella mandelstami Р о 1. 

Все эти виды танже распределяются по всему разрезу живет
сного яруса. Перечисленные виды разрезов Елшанни и Тёпловни 
являются харантерными для старооснольсних слоев Центрального 
~евонсного поля. 

Таним образом, по имеющимся в настоящее время данным по 
распространению остранод в живетеной толще Саратовенаго 
Поволжья, начиная с отложений верхней части нижнего цинJiа, 
создается впечатление, что вся эта толща должна иметь верхне

живетсний возраст и пона по фауне остранод более дробно расЧле
нена быть не может. 

Интересно отметить, что, по устному сообщению Т. И. Федоро
вой, опре,!!елявшей брахиопод из разреза Елшанни, по всей живет
еной толще тоже распределяются формы только верхнеживетенаго 
облина. 

Живетекие отложения запа)!ной части Самареной Луни имеют 
небольтую мощность, равную 20-30 м. 

Непосредственно на нристалличесном фундаменте залегает 
пачна нварцевых песчанинов (7-18 м в Сызрани), в нижней части 
грубозернистых с наолиновым цементом, выше - мелнозернистых 
~ прослоями глинисто-алевритовых пород с астатнами флоры и 
фауны нриноидей и рыб. 

Остраноды из этой пачни были обнаружены тольно в одном раз
резе Сызрани, где из глинистого песчанина были определены: Zabo
rovia obscura Р о 1., Coeloenellina parva Р о 1., Monoceratina 
suЬlimis Р о 1., М. suЬlimis var. spinosa Р о 1., G. (Russia) 
unicostata Р о 1., Healdianella distincta Р о 1., Н. (?) subparal
lela Р о 1., Bairdia plicatula Р о 1., В. hexagona Р о 1., В. ti
khyi Р о 1., В. (?) volaformis Р о 1., Ampuloides verrucosa Р о 1. 

Эти виды встречаются и в вышележащей глинисто-мергельной 
пачне, где н ним, нан мы увидим ниже, присоединяется еще значи

тельное ноличестно характерных видов. На основании присутствия 
одних и тех же видов остранод в песчаной и глинисто-нарбонатной 
пачне можно С)!елать вывод об одновозрастиости этих отложений. 
Нужно отметить, что нигде больше остраноды из этих слоев обна
ружены не были. 

На песчанини налегает пачна глинистых известняков и известно
вистых аргиллитов, местами черных, битуминозных с редкими 
песчано-алевритовыми прослоями. Отдельные прослои глинистых 
известняков переполмены ран овинами остранод и брахнапод (остра-
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кодово-брахиоnодовые известняки), кораллов и стрематоnор (кора~ 
ловые и кораллово-строматопоровые известняки). Мощность 13-
15 .и. Эти отложения являются самым нижним, охарактеризован
ным макрофауной горизонтом девона Самарской Луки. Отсюда 
оnределены: Spirifer pseudopachyrhynchus Т s с h е r n., Atrypa 
reticularis L i n n е, Atrypa tubaecostata Р а е с k е 1 m а n, А lveo
lites suborЬicularia L а m., Dechenella sp. Spirifer pseudopachyrhyn
chus Т s с h е r n. является руководящей формой старсосколь
ских слоев Центрального девонского поля. Поро)!Ы вышеописан
ной глинисто-карбонатной пачки литологически очень сходны 
с nородами старосскольских слоев. Это послужило основанием 
для сопоставления верхней части живетекого яруса Самарской 
Луки со старосскольскими слоями. 

В глинистых известняках и глинах этой части разреза в районах 
западной части Самарской Луки обнаружен очень богатый и свое
образный nолный комплекс остракод, оnисываемых в настоящей 
работе. Здесь определены: Coeloenellina pan;a Р о 1., Coeloenel
lina (?) decorata Р о 1., Zaborovia obscura Р о 1., Nodella (?) 
parvula Р о 1., Polyzygia gurichi Р о 1., G. (Gravia) volgaensis 
Р о 1., G. (Russia) unicostata Р о 1., Monoceratina suЬlimis Р о 1., 
М. suЬlimis var. spinosa Р о 1., Hollinella samaraensis Р о 1., 
Eurychilina miraЬilis Р о 1., Evlanella alveolata Р о 1., Е. subal
veolata Р о 1., Knoxiella accepta Р о 1., Marginia sculpta Р о 1., 
М. syzranensis Р о 1., М. catagrapha Р о 1., М, selebratis Р о 1., 
М. sculpta var. multicostata Р о 1., Dizygopleura clara Р о 1., 
С ave llina accurata Р о 1., С ostatia posneri Р о 1., С. cavernosa 
Р о 1., С. quasilitiformis Р о 1., ScroЬicula rotundata Р о 1., 
А. ( Amphissites) pulcher Р о 1., А. (Ectodemites) janischewskyi 
Р о 1., Healdianella distincta Р о 1., Н. pusilla Р о 1., Н. (?) sub
parallela Р о 1., Microcheilinella mandelstami Р о 1., Bairdia pli
catula Р о 1., В. hexagona Р о 1., В. tikhyi Р о 1., В. spinosa 
Р о 1., В. aperta Р о 1., В. (?) volaformis Р о 1., Bairdiocypris 
vastus Р о 1., Ampuloides verrucosa Р о 1., Samarella crassa Р о 1. 

Большая часть видов встречена в большом и даже массовом 
количестве экземnляров. В небольтом количестве встречаются: 
Eurychilina miraЬilis, Holinella samaraensis, Polyzygia giirichi, 
Monoceratina sublimis, Evlanella alveolata, ScroЬicula rotundata и 
Costatia cavernosa. 

. В отношении распространения остракод в глинисто-мергельной 
nачке можно отметить, что в тех разрезах, где в верхней части с 
nриближением к границе с нижнефранскими отложениями, увели
чивается количество nесчанисто-алевритового материала, комплекс 

остракод значительно обедняется - исчезают или в меньшем коли
честве представлены виды семейства K1oedenellidae и другие скульn
тированные формы. В основн~м преобладают представители семейств 
Bairdiidae и Hea1diidae с гладкими раковинами. Такое же преобла-

10 Микрофауна, сборн. V. 
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дание последних групп наблюдается в том единственном образце 
из нижней песчаниковой пачки Сызрани, откуда были обнаружены 
остра.коды. 

Вообще наибольшее обилие и разнообразие. видов остракод 
встречается в глинах и очень глинистых известняках. 

Весь перечисленный .комплекс обнаружен в нескольких разре
зах старООСRОЛЬСRИХ СЛОеВ ЦентраЛЬНОГО ДеВОНСКОГО ПОЛЯ (Воро
нежскаЯ и северо-восточная часть Rурс.кой области), что подтвер
·ждает правильиость сопоставления верхней части живетекого 
яруса западной части Самарской Луки со староос.кольскими 
слоями. 

Старооскольские слои, разрезы .которых вскрываются TOJIЬRO 
буровыми скважинами, имеют мощность около 15-20 м, иногда 
почти до 50 м, и представлены чередованием глин голубовато
зеленоватых, тонких, местами слюдистых и тонкослоистых, пере

полненных фауной брахмапод и остракод, и известняков, тоже 
с фауной. 

Виды остракод здесь встречены в массовом количестве экзем
пляров, особенно такие, .как Amphissites pulcher и Costatia posneri, 
в отдельных образцах прямо переполняющие породу. Нужно от
метить при этом присутствие и прекрасную сохранность отдельных 

створок, .которые в отложениях Самарской Луки встречаются 
редко. Связано это, видимо, с развитием в Центральном девон
ском поле более тонких осадков. Этот же полный .комплекс остра
нод обнаружен в разрезах верхней части живетекого яруса 
Юлово-Ишима Пенаенекой области. 

В двух других разрезах верхней части живетекого яруса этой 
и Ульяновеной областей, в Барановке и в Пачелме, наблюдались 
некоторЫе отличия от обычного комплекса. Так, например, в Ба
ранов.ке, разрез :которой очень близок с разрезом Сызрани, в тем
ных глинах, лежащих почти в основании верхнеживетених от

ложений, на 20 м выше .которых залегают щигровсние отложения 
франснога яруса, массовое развитие приобретают виды Dizygopleu
ra clara Р о 1. и Nodella (?) parvula Р о 1., встреченные на 
Самарской Луке и в Rурской области в виде единичных экземпля
ров. Обычные старооскольс.кие виды здесь представлены весьма 
с:кудно. Имеются: Knoxiella accepta Р о 1., Marginia sculpta 
Р о 1., М. sculpta var. multicostata Р о 1., М. syzranensis Р о 1., 
Healdianella distincta Р о 1. В разрезе Пенаененой области, в Па
челме, наряду с таними хара:ктерными старооскольскими ви

дами, :ка:к Eurychilina mirabilis Р о 1., Marginia sculpta Р о 1., 
М. catagrapha Р о 1., М. selebratis Р о 1., nоявляются в массо
вом .количестве новые виды: Evlanella (?) scroЬiculata Р о 1. и 
Voronina voronensis Р о 1. При этом М. catagrapha, встречающаяся 
на Самарской Луне в виде единичных экземпляров, здесь предста
влена в массовом ноличестве. 
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Эти же новые, по сравнению с :комплексами Самарской Луки и 
Центрального девонского поля, виды обнаружены в верхней части 
еульфатно-карбонатного комплекса живетекого яруса централь
ных районов Русской платформы, в Тамбовекой (Тамбов), Тульской 
{Плавск) и Калужской (Воротынск) областцх (данные Л. Н. Его
ровой и Р. Б. Самойловой). Там они встречены со следующими 
~тарооскольскими видами: Eurychilina mirabllis Р о 1., Margi
nia catagrapha Р о 1., М. sculpta Р о 1., М. selebratis Р о 1., 
Evlanella alveolata Р о 1., Costatia posneri Р о 1., Bairdia ех gr. 
Ьinodosa Р о 1., Bairdiocypris vastus Р о 1., Healdianella ех gr. 
distincta Р о 1. 

Такал общность видов острако)! позволлет сопоставлять 
верхнюю часть сульфатно-карбонатного комплекса живетекого 
яруса центральных районов Русской платформы с верхней частью 
живетекого яруса Среднего Поволжья и старооскольскими слоями 
Центрального девонского поля. 

Дальнейrпее изучение остракод девона в центральных районах 
Русской платформы, начатое недавно, даст более полный материал 
л;ля увязки и сопоставления разрезов девона Русской платформы. 

Также сравнительно небольrпой материал имелся по распро
странению остракод в живетских отложениях средней и восточной 
части Самарской Луки и Rуйбыrпевского Заволжья. 

В средней и восточной части Самарской Луки (Яблоновый, 
Зольный и Стрельный овраги) отложения живетекого яруса, 
увеличивающиесл до 70 м в мощности, остракодами охарактери
аованы плохо. В двух разрезах Зольного оврага в верхней части 
терригеиной пачки живетекого яруса, лежащей на кристалличе
-ском фун)!аменте, из известняков нами определены G. ( Gravia) 
ех gr. volgaensis Р о 1. и Bairdia aff. Ьinodosa Р о 1. и Е. Г. Шара
повой- Evlanella alveolata Р о 1., Amphissites bavlensis Р о 1., 
Ampuloides verrucosa Р о 1. 

Таким образом, здесь встречаются виды верхнеживетских остра
нод, но типичного комплекса нет, что скорей всего можно объяснить 
мелостаточным количеством материала. 

Так же скудно охарактеризован фауной остракод живетекий 
ярус Rуйбыrпевского Заволжья. 

В одном разрезе из отложений девона, вскрытых скважиной в 
Байтугане, из обломочных известняков Е. Г. Шараповой были 
определены Cavellina accurata Р о 1., Amphissites cf. pulcher Р о 1., 
Costatia posneri Р о 1 .. В других разр~зах скважин Байтугана и 
Боровки почти на 100 м выrпе указанных известняков, тоже из 
известняков глинисто-карбонатного комплекса, которые относятся 
В. Н. Тихим к верхней части живетекого яруса (D~ - D~) на 
основании нахождения Buchiola misera Н о 1 z, нами были обна
ружены: Coeloenellina pan;a Р о 1., Costatia cavernosa Р о 1., 
Bairdia ех gr. tikhyi Р о 1., Ampuloides verrucosa Р о 1. 

10* Минрофауна, сборн. V. 
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Виды, определенные Е. Г. Шараповой и нами, принадлежат 
верхнеживетсному номпленсу. Возможно, что здесь имеется та
ной же харантер распределения верхнеживетених видов остранод 
no всей живетеной толще, нан в Саратовсном Поволжье, и опреде
ления Е. Г. Шараповой относятся н ее нижней части, наши -
н верхней. 

На основании распределения вьiшеописанных видов остранод 
иожно считать наиболее распространенными и харантерными для 
верхней части живетенога яруса следующие формы: Coeloenellina 
parva Р о 1., Eurychilina miraЬilis Р о 1., G. (Russia) unicostata 
Р о 1., Evlanella alveolata Р о 1., Е. subalveolata Р о 1., Kno
xiella accepta Р о 1., Marginia sculpta Р о 1., М. syzranensis 
Р о 1., М. selebratis Р о 1., М. catagrapha Р о 1., Cavellina accu
rata Р о 1., V oronina voronensis Р о 1., С ostatia posneri Р о 1. ~ 
А. ( Amphissites) pulcher Р о 1., А. (Ectodemites) janischewskyi 
Р о 1., Healdianella distincta Р о 1., Н. (?) subparallela Р о 1.~ 
Bairdia plicatula Р о 1., В. Ьinodosa Р о 1., В. tikhyi Р о 1., 
Samarella crassa Р о 1., Ampuloides verrucosa Р о 1. 

По имеющимся в настоящее время данным, распространение 
почти всех описанных видов ограничено живетеним ярусом. 

Иснлючением являются Healdianella distincta, близние. виды 
R ноторой имеются во франснам ярусе, и Ampulloides verrucosa, 
единичные представители ноторого встречены в семилУБених отло

жениях "УльяновсRоЙ области (Барановна). 
Тем не менее, обнаруживаемые в верхнеживетених отложениях 

в массовом ноличестве, очень распространенные и находимые в 

ассоциации с другими типично верхнеживетсними видами, эти два 

вида могут считаться харантерными для верхнеживетенога ном~ 

плен са. 

Нужно отметить таRже, что таная весьма распространенная 
верхнеживетсная форма, нан Amphissites pulcher, обнаруживает 
большое сходство не тольно с неRоторыми франсними представи
телями этого рода, нан, например, Amphissites irinae G 1 е Ь. et 
Z а s р., но и с наменноугольными. 

За этиминебольшими иснлючениями описанные виды являются 
очень своеобразными и хараRтерными именно для верхней части 
живетсRого яруса. 

Во франснам ярусе имеются уже совершенно иные, резRо отлич
ные 1\ОМПЛеRСЫ ОСТраRОД. 

Все виды, ноторым посвящена работа, являются новыми, при
чем обращает на себя внимание большая пестрота и разнообразие 
видового и родового состава, относящегося н большому Rоличеству 
семейств. Описанные виды, в нолячестве 40, распределяются между 
22 родами, Rоторые относятся R 11 семействам. Два рода не имеют 
определенного систематичесRого положения, семь родов и одно ПО)!

семейство являются новыми. 
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Наиболее богатыми по количеству видов являются семейства 
Kloedenellidae (5 родов и 11 видов) и Bairdiidae (2 рола и 8 видов). 
Затем идут семейства Healdiidae (2 рода и 4 вида), Quasilitidae 
(1 род и 3 вида), Acronotellidae (2 рода и 3 вида), Kirkbyidae (1 род 
и 2 вида). Семейства Hollinidae, Beyrichiidae и Scroblculidae имеют 
по олиому прелставителю. 

В отношении количественного преобладания форм бросается 
в глаза массовость нахожления видов Bairdia, Amphissites и Co
statia, приче:\1 всегда большое количество представителей послед
него, очень своеобразного рода, прилает особую специфичность 
верхнеживетекой ассоциации остракод. 

Д.-:rя сравнения остракодовой фауны верхней части живетекого 
яруса Русской платформы с одновозрастными комплексами остра
нод зарубежных стран были использованы американс:кие работы 
(Ван-Пельт, 1933; Ворсин, 1934; Стыоарт, 1936; Корие;чл и 
Малкин, 1936; Стьюарт и Хендрикс, 1945; Сверц и Ориел, 
1948). В этих работах описываются остракоды различных частей 
гамильтонекик слоев, являющихся аналогами стрингоцефаловых 
слоев. 

Прежле всего обращает на себя внимание значительное отличие 
сравниваемых комплексов, которое выражается не только в отли

чиях вилового и родового состава, но лаже и в преобладании раз
личных семейств. Характерным для гамильтонених отложений 
является присутствие в качестве олной из наиболее распространен
ных групп своеобразного семейства Thlipsuridae и близкого :к нему 
семейства Ropolonellidae, с большим Iюличеством ролов, устано
вленных в этих отложениях. 

В верхнеживетених отложениях Русской платформы эти группы 
отсутствуют. Также отсутствуют в последних представители се
мейства Primitiidae, имеющиеся в гамильтонекик отложениях, 
правла, в небольтом количестве форм. 

В то же время представители семейства Kloedenellidae, имеющие 
у нас большое значение и по распространению, и по количеству 
вилов и родов, в гамильтонених отложениях США представлены 
только родом Dizygopleura. 

Также отсутствуют в американской литературе описания ирел
ставителей полсе~ейства Graviinae, которые в верхнеживетених 
отложениях Русской платформы встречаются часто. 

Семейство Bairdiidae, распространенное в верхнеживетекик 
отложениях как Русской платформы, так и Северной АмерИRи, 
.1111еет различный характер: на Русской платформе оно предста
впена однообразно, в основном вилами рола Bairdia, тогда 
RаК в гамильтонених отложениях это семейство прелставлено более 
разнообразно, причем преимущественно родами, установленными 
в этих отложениях (Bairdites, Hamiltonella, Lucasella, Bythocypro
idea и J!p.). 
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Общим в сравниваемых фаунах является присутствие в гамиль
тонених слоях видов Dizygop leura и ,1;1ахождение в верхнеживет
ених отложениях Русской платформы вида Dizygopleura, являю
щегося характерным, довольно распространенным и близким к 
аиеринанским формам. 

Обращает на себя та:кже внимание значительное распростране
ние в гамильтонених слоях своеобразного семейства Quasilitidae, н 
родам ноторого- Quasilites и Eriella- наиболее близок устано
вленный нами новый род Costatia. Послер;ний. является одной из 
наиболее характерных и распространенных форм верхнеживет
ених отложений Русской платформы. 

R некоторым носвенным элементам сходства надо отнести боль
шую пестроту и разнообразие видов, родов и семейств в сравни
ваемых отложениях, присутствие большого количества форм со 
сложной и разнообразной снульптурой и присутствие в этих отло
жениях значительного количества новых родов, харантерных, 

главным образом, тольно для этих отложений. 

ЗАRЛЮЧЕНИЕ 

Н а основании вышеизложенных данных можно сделать следую
щие выводы. 

Верхняя часть живетенаго яруса Руссной платформы охаранте
ризована очень богатым, своеобразным и совершенно новым ком
плексом остракод. 

Наиболее разнообразно этот комплекс представлен в верхней 
части живетекого яруса западной части Самарской Луки, пол
ностью соответствуя старооснольскому номплексу остракод Цент
рального девонского поля, что подтверждает правильиость сопо

ставления этих отложений. Этот же комплене прослеживается в 
глинисто-карбонатных отложениях живетекой толщи Саратовской 
области, не обнаруживая особой закономерности в вертикальном 
распределении. Это дает возможность предполагать верхнеживет': 
ский возраст для всей толщи. 

В верхней части сульфатно-нарбонатного комплекса живет
екого яруса центральных районов Русской платформы встречена 
часть характерных старооскольских видов и часть новых, что дает 

возможность сопоставить эту часть разреза со старооскольскими 

слоями по фауне остракод. В средней и восточной части Самарской 
Луки и в разрезах Заволжья мы не имеем полного староосколь
ского комплекса в разрезах живетекого яруса. Здесь представлены 
лишь отдельные верхнеживетекие виды, по которым, видимо, 

:иожно устанавливать верхнеживетекий возраст. Все виды (за исклю
чением одного), установленные в верхней части живетекого яруса 
Русской платформы, ограничены в своем распространении только 
этими отложениями, что позволяет считать палеонтологическую 
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:харантеристину послелних очень четной и лает основание легно 
вылелять их по остранодам. Это обстоятельство является чре3вы
чайно важным WIЯ проведения границы меЖJ!У средним и верхнЮсl 
.nевоном. Широное распространение и выдержанность харантерных 
видов остраноl_\ в верхней части живетсного яруса Руссной плат
формы от Волго-"Уральсной области до Центрального девонсного 
поля по3воляет сопоставлять и увя3ывать ра3ре3ы девона этих 

районов по остранодам. 
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ОБЪЛСНЕНИЕ Т А БЛИЦ 

Таблица 1 

1, 2. Coeloenellina parua gen. et sp. n., Х 50; 1- голотип, целая рако
вина взрослой формы: а - вид со стороны левой створки, б - вид со сто
роны правой створки, ~ -вид со стороны спинного края, г- вид со сторон~ 
брюшного края; 2 - паратип, целая раковина, личинки со стороНЪI правои 
створки; Пензенская область (Юлово-Иmим), верхняя часть живетекого 
яруса. 

3. Coeloenellina (?) decorata sp. n., Х 50, голотип, целая раковина: 
а - вид со. стороНЪI л_ев,ой створки, б - вид со стороны спинного края; 
Самарская Лука (Rостычи), верхняя часть живетекого яруса. 
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ь 4. Zaborovia obscura gen. et sp. n., :;с 50; голотип, целая раковина взрос
лои формы: а - вид со стороны правои створки, 6 - вид со стороны брюш
ного края, в - вид со стороны спинного края, г - вид со стороны левой 
створки; север0ьвосточная часть Курской области, старооскольекие слои. 

б. Eurychilina mirabllis sp. n., Х 50; голотип, целая раковина взрослой 
формы: а - вид со стороны левой створки, б- вид со стороны спинного 
края, tJ - вид со стороны брюшного края; Самарская Лука (Сызрань), верх
няя часть живетекого яруса. 

6. Hollinella samaraensis sp. n., Х 50; голотип, целая раковина взрос
лой формы: а- вид со стороны правой створки, 6- вид со стороны сnин
ного крал; Самарская Лука (Сызрань), верхняя часть живетекого яруса. 

Таблица II 

1, 2, 3. G. (Russia) itnicostata gen. et sp. n., Х 75; 1- голотип, целая 
раковина взрослой формы: а- вид со стороны левой створки, б- вид со 
стороны сnинного крал; 2- паратиn, вид со стороны левой створки; Самар
скал Лука (3аборовка), верхвял часть живетекого яруса; 3- паратип, вид с 
внутренней стороны левой створки, Воронежская область (с. Хворостань). 

4. G. ( Gravia) uolgaensis sp. n., Х 75; голотиn, целал раковина взрос
~ой формы: а- вид со стороны левой створки, б- вид со стороны сnинного 
края; Самарская Лука (3аборовка), верхняя часть живетекого яруса. 

б. Polyzygia gйrichi sp. n., Х 75; голотип, целая раковина: а - вид со 
стороны правой створки, б - вид со стороны брюшного края, в - вид со 
стороны спинного края; Самарская Лука (Сызрань), верхняя часть живет
екого яруса. 

Таблица III 
1, 2, 4. Monoceratina suЬlimis sp. n., х 100; 2- голотип, 1, 4- паратип, 

целая раковина: а- вид со стороны левой створки, б- вид со стороны 
спинного края; Самарская Лука (Сызрань), верхняя часть живетекого яруса. 

3. Monoceratina suЬlimis var. spinosa sp. et var. n., Х 100; голотип: 
а- вид со стороны левой створки, б- вид со стороны сnинного крал; 
Самарская Лука (Сызрань), верхняя часть живетекого яруса. 

б, 6. Eulanella subalueolata sp. n., х 45; 5- голотиn, целая раковина 
самки, 6- паратип, целая раковина самца: а- вид со стороны левой 
створки, б - вид со стороны спинного края; Самарская Лука (Сызрань), 
верхняя часть живетекого яруса. 

Таблица IV 
1, 2, 3. Eulanella alueolata sp. n., Х 45, 1- голотип, целая раковина 

самки; 2- nаратип, целая раковина самца: а- вид со стороны правой 
створки, б- вид со стороны сnинного края, в- вид со стороны брюшного 
края; Самарская Лука (Сызрань), верхняя часть живетекого яруса; 3 - пара
тиn, левая створка ca~rn:и с внутренней стороны; северо-восточная часть 
Курской области, старооскольские слои. 

4, 5. Eulanella (?) scroЬiculata sp. n., Х 45; 4- голотип, целая рако
вина самки: а- вид со стороны правой створки, б- вид со стороны левой 
створки, s- вид со стороны спинного нрая; Певзенекая область (Пачелма), 
верхняя часть живетекого яруса; б- nаратип, целая раиовина самца: а -
вид со стороны левой створки, б - вид со стороны спинного края, в - вид 
со стороны брюшного края; Тамбов, верхняя часть живетсного яруса. 

Таблица V 
1; 2, 3. Marginia sculpta gen. et sp. n., Х 45; 1- голотип, целая рако

вина самки; 2- паратиn, целая раковина самца; 3- паратип, целая рано
вина личинки: а- вид со стороны левой створки, б- вид со стороны сnин
ного края; Самаренан Лука (Сызрань), верхняя часть живетсного ярус:!. 
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4, 5. Marginia syzranensis sp. n., Х 45; 4- голотип, целая раковина 
самки; 5- паратип, целая раковина самца: а- вид со стороны левой 
створки, б- вид со стороны спинного края; Самарская Лука (Сызрань), 
верхняя часть живетекого яруса. 

6. Marginia catagrapha sp. n., Х 45; голотип, целая раковина самки: 
а - вид со стороны левой створки, б- вИд со стороны спинного края; Лен
зенекая область (Пачелма), верхняя часть живетекого яруса. 

7. Marginia sculpta var. multicostata sp. n., Х 45, голотип, целая рако
вина самца: а- вид со стороны правой створки, б- вид со стороны спин
ного края; Ульяновская область (Барановка), верхняя часть живеrского 
яруса. 

Таблица VI 

1, 2, 3. Marginia selebratis sp. n., Х 45; 1 - голотип, левая раковина 
самки; 2- паратип, левая раковина самца: а- вид со сторо:irы левой 
створки, б - вид со стороны спинного края; северо-восточная часть Курской 
области, старооскольские слои; 3- паратип, целая раковина самца: а
вид со стороны левой створки, б- вид со стороны брюшного края; Тамбов, 
верхняя часть живетекого яруса. 

4, 5, 6, 7. Knoxiella accepta sp. n., Х 45; 4, 5- паратипы, целые 
раковины личинок, 6 - голотип, целая раковина самки, 7 - паратип целая 
раковина самца: а - вид со стороны левой створки, б -вид со стороны 
спинного края; Самарская Лука ·(Сызрань), верхняя часть жцветского яруса. 

8, 9. Dizygopleura clara sp. n., Х 45; 8- голотип, целая раковина 
самки; 9- паратип, целая раковина самца: а- вид со стороны правой 
створки, б- вид со стороны спинного края; Ульяновская область (Бара
новка), верхняя часть живетекого яруса. 

Таблица VII 

1, 2. Dizygopleura clara sp. n., Х 45; 1- паратип, левая створка: а
вид с внешней стороны, б - вид с внутренней стороны; северо-восточная 
часть Курской области, старооскольские слои; 2- паратип, целая раковина 
личинки: а- вид со стороны правой створки, б- вид со стороны спинного 
края; Ульяновская область (Барановка), верхняя часть живетекого яруса. 

3, 4, 5. Cauellina accurata sp. n., Х 75; 3- паратип, целая раковина 
личинки; 4- голотип, целая раковина самки; 5 -пара тип, целая раковина 
самца: а- вид со стороны левой створки, б- вид со стороны спинного 
края; Самарская Лука (Сызрань), верхняя часть живетекого яруса. 

Таблица VIII 

1, 2, 3. Costatia posneri gen. et sp. n., Х 100; голотип, целая раковина: 
а- вид со стороны левой створки, б- вид со стороны спинного края; Самар
ская Лука (Сызрань)~ верхняя часть живетекого яруса; 2 - паратип, левая 
створка с внутреннеи стороны; 3 - паратип, правая створка с внутренней 
стороны, северо-восточная часть Курской области, старооскольские слои. 

4. Costatia cauernosa sp. п., Х 100; голотип, целая раковина: а- вид 
со стороны правой створки, б- нид со стороны спинного края; Самарская 
Лука (Сызрань), верхняя часть живетекого яруса. 

Таблица IX 

1. Costatia quasilitiformis sp. n., Х 100; голотип, целая раковина: а
вид со стороны правой створки, б- вид со стороны спинного крця; Самар
ская Лука (Сыарань), верхняя часть живетекого яруса. 
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2, 3. А. (Amphissites) pulcher sp. n., Х 45; 2- голотип, целан рю<о
вина взрослой формы: а- вид со стороны левой створки, б- вид со 
стороны спинного края; 3 - паратип, левая створка личинки; северо
восточная часть Курской области, старооскольские слои. 

Таблица Х 

1. А. (Ampl!issites) pulcher sp. n., Х 45; паратип, правая створка 
личинки с внутренней стороны; северо-восточная часть Rypcr.;oй обпасти, 
старооскольские слои. 

2, 3. А. (Ectodemites) janisc/щ~skyi sp. n., Х 45; 2- паратип, личинка 
со стороны правой створки; 3- голотип, целая раковина взрослой формы: 
а - вид со стороны левой створки, б - вид со· стороны спинного края; 
северо-восточная часть Курской области, старооскольские слои. 

Таблица XI 

1. Scroblcula rotundata sp. n., Х 100; голотiш, целая раковина: а - BIIд 
со стороны левой створrш, б- вид со стороны спинного края; Самарская 
Лука (Сызрань), верхняя часть живетекого яруса. 

2, 3, 4, 5. Healdianella distincta sp. n., Х 75; 2- голотип, целая 
раковина пзрослой формы; 3, 5- паратипы, целые раr<овины личинок; 
4- паратип, целая раковина взрослой формы: а- вид со стороны левой 
створrш, б - вид со стороны спинного края; Самарская Луr<а (Сызрань), 
верхняя часть живетекого яруса. 

Таблица XII 

1. Healdianella (?) subparallela sp. n., Х 75; голотип, целая раковина: 
а - вид со стороны правой створки, б- вид со стороны спинного края; 
Саr.rарская Лука (Сыsрань), верхняя часть живетекого яруса. 

2. Healdianella pusilla sp. n., Х 50; голотип, целая раковина: а -вид 
со стороны правой створки, б - вид со стороны спинного края; Самарепая 
Лука (Заборовка), верхняя часть живетекого яруса. 

3. Microcheilinella mandelstami sp. n., Х 75; голотип, целая раковина: 
а- вид со стороны правой етворки, б- вид со стороны спинного r<рая; 
Самарская Луr<а (Сызрань), верхняя часть живетекого яруса. 

4. Bairdia tikhyi sp. n., Х 50; голотип, целая раковина: а -вид со сто
роны правой створrш, б - вид со етороны спинного края; Самарская Лука 
(Сызрань), верхняя часть живетекого яруса. 

5. Bairdia spinosa sp. n., Х 50; голотип, целая раковина: а- вид со 
стороны правой створки, б- вид е о стороны спинного края; Самарская Лука 
(Сызрань), верхняя часть жилетекого яруса. 

6, 7. Bairdia Ьinodosa sp. n., Х 50; 6- паратип, целая раковина ли
чинки, вид со стороны правой створки; 7- голотип, целая раковина взрос
лой формы: а - вид со стороны правой створки, б - вид со стороны левой 
створки, в - вид со стороны спинного края; Самарская Лука (Сызрань), 
верхняя часть живетекого яруса. 

Таблица XIII 

1, 2. Bairdia plicatula sp. n., Х 50; 1- голотнп, целая раr<овина взро
слой формы: а - вид со стороны правой створки, б - вид со стороны 
спинного края; 2- паратип, целая раковина личинки, вид со стороны правой 
створки; Самарская Лука (Заборовка), верхняя часть живетекого яруса. 

3. Bairdia aperta sp. n., Х 50; голотип, целая раковина: а - вид со 
стороны правой створки, б - вид со стороны спинного края; Самарская Лука 
(Сызрань), верхняя часть живетекого яруса. 
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4. Bairdi.a (?) uolaformis sp. n., Х 50; голотип, целая раковина: а
вид со стороны правой створки, б- вид со стороны спинного края; Самар
ская Лука (Сызравь), верхняя часть живетекого яруса. 

5, 6. Bairdia hexagona sp.: n., Х 50; б- паратип, целая раковива ли
чинки, вид со стороны правои створки; 6 - голотип, целая раковива взрос
лой формы: а- вид со стороны правой створки, б- вид со стороны спин
ного нрая; Самарская Лука (Сызрань), верхняя часть живетекого яруса. 

Таблица XIV 

1, 2. Bairdiocypris uastui sp. n., Х 50; голотип, целая раковина: а -
вид со стороны правой створки, б- вид со стороны спинного края; 2-
паратип, целая раковина личинки, вид со стороны правой створки; Самар
ская Лука (Заборовка), верхняя час:rь живетекого яруса. 

3, 4. Ampuloides uerrucosa gen. et sp. n., Х 75; 3- голотип, целая 
раковина: а- вид со стороны левой створки, б- вид со стороны спинного 
края, е-'- вид со стороны брюшного края; 4- паратип, целая раковина 
личинки: а- вид со стороны правой створки, б- вид со стороны спинного 
края; Самарская Лука (Сызрань), верхняя часть живетекого яруса. 

Таблица XV 

1, 2. Samarella crassa gen. et sp. n., Х 75; голотип, целая раковина: 
а- вид со стороны правой створки, б- вид ео стороны спинного края, 
1 - вид со стороны левой створки; 2- паратип, целая раковина личинки, 
вид со стороны правой створки; Самарская Лука (Сыарань), верхняя часть 
живетекого яруса. 

3, 4, 5. Voronina uoronensis sp. n., Х 45; 3- паратип, целая раковина 
личинки, вид со стороны правой створки; 4- паратип, целая раковина 
самца: а -вид со стороны правой створки, б- вид со стороны спинного 
края; 5- голотип, целая раковива самки: а- вид со стороны пра
вой створки, б - вид со стороны левой створки, 11 - вид со стороны спин
ного края; Певзенекая область (ПачелJ..Iа), верхняя часть живетекого яруса. 
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В. С. Заепелава 

ОСТР А.RОДЪI СЕМЕЙСТВА. DREPANELLIDA.E 
И3 ОТJIОЖЕНИЙ ВЕРХНЕГО ДЕВОНА. 

РУССRОЙ ПJIАТФОРМЬI 

ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая работа посвящена изучению остранод семейства 
Dre panellidae. 

По внешнему облику представители этого семейства довольно 
.легко отличаются от представителей других семей:ств, так как они 
обладают характерной формой раковины и хорошо выраженной 
·сR.ульптурой. Остраноды семейства Drepanellidae до настоящего 
времени в СССР еще совсем не были изучены. Последнее обстоя
тельство, а также выяснение стратиграфического значения этой 
фауны, имеющей широкое распространение в девонских отложе
ниях Русской платформы, побудило автора заняться ее изучением. 
Материалом для установления стратиграфического значения пред
-ставителей этого семейства и их монографического описания по
служило изучение автором остранод девона Главного девонского 
поля. 

Изучение семейства Drepanellidae производилось по материалам, 
собранным Е. М. Глебовсной1 в 1941 г. в районе Ст. Руссы Нов
городсной области, и автором в 1945-1950 гг. из классических 
разрезов девона Русской платформы в бассейнах рек: Шелони, 
Rолошни, Великой, Ловати с притонами, Снежи, Псижи, Дона 
·с притонами, а также из разрезов: Порхова, Избарека - Псков
ской области, Сольцов, Валдая - Новгороденой области, и Зуб
цова - Rалининсной области. Часть материалов из разрезов 
Русской платформы была преДоставлена В. Г. Егоровым. 
Материал с. Болотекого Ивановеной области и с. Хворостань 
'Воронежской области был получен от Е. Н. Поленовой. Уназан
НЬIМ лицам автор очень признателеif за оказанное содействие в сборе 
материала. 

1 Покойной Е. М. Глебовекой были даны названия некоторых видов 
из семейства Drepanellidae, которые ею не были опубликованы. Оnисания 
.этих видов приводятся в настоящем сборнике. 

10** Иикрофауна, сборн. V. 
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В процессе изучения данного семейства qчень ценные советы и 
у:назания были получены от В. Г. Егорова, :ноторо:му автор считает 
свои:м долго:м выразить ис:нреннюю благодарность. 

В стра'Шграфичес:ной части дается распределение фауны остра
нод семейства Drepanellidae в девонених отложениях различных 
областей Русс:ной платформы. 

В палеонтологичесной части приводится описание и изобра
жение 50 видов остра:нод, относящихся :н 9 новым родам. Из них 
толь:но один вид описан ранее. Изучение и зарисов:на фауны про
изводилась под бино:нулярной лупой. Рисун:ни выполнены худож
иинами Б. Н. Утехиным и Е. И. Нец:ной. 

Н:РАТR'АЛ ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ОСТРАКОД 

СЕМЕЙСТВА DREPANEI1blDAE 

Первые представители семейства Drepanellidae (род Drepanella 
U l r i с h) в 1890 г. были описаны из нижнего силура Северной 
Амери:ни. В 1907 г. этот род был отнесен :н семейству Beyrichiidae· 
U l r i с h et В а s s l е r, исходя из хара:нтера расчленения 
створо:н на лопаоти, хотя представители семейства Beyrichiidae 
обладают наличием выводновых :намер, :ноторые у рода Drepanellш 
отсутствуют. Позднее, в 1908 г., был установлен новый род Scofiel
dia U l r i с h et В а s s l е r, близ:ний :н роду Drepanella, но. 
отличающийся от последнего иным расположением лопастей и 
величиной :нраевого ребра. 

В дальнейшем (1923 г.) был описан новый род Drepanellina 
U l r i с h et В а s s 1 е r из отложений верхнего силура Север
ной Амери:ни, представители :ноторого, в отличие от видов рода 
Drepanella, имели хорошо выраженную выводновую намеру в 
брюшной части задней полости створ:ни, а та:нже иной хара:нтер 
расчленения на лопасти. Представители нового рода, а та:нже ранее
установленных родов Drepanella и Scofieldia были объединены в 
подсемейство Drepanellinae (1923), :н наторому был присоединен 
без достаточных оснований род М ezomphalus U 1 r i с h et В а s s-
1 е r (1913) из нижнего девона Западной Виргинии. Представи
тели последнего имеют хорошо выраженную выводновую намеру 

в брюшной части ра:новины и своеобразный хара:нтер створо:н. 
Та:ним образом, в подсемейство Drepanellinae входили роды, 

обладающие выводновыми :намерами,- Drepanellina, Mezomphalus. 
и без выводновых :намер - роды Drepanella и Scofieldia. Все эти 
разнообразные роды были отнесены :н семейству ZygobolЬidae. 

В 1936 г. Сверц произвел ревизию палеозойс:них семейств Pri
mitiidae и Beyrichiidae и предложил другую :нлассифинацию. Он 
выделил надсемейство Beyrichiacea, в состав :ноторого вошло новое 
семейство Drepanellidae, внлючив в него роды Drepanella и Sco-
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jieldia из семейства Zygobolbldae и роды Jonesella и Bollia И3 
семейства Primitiidae, и условно из этого же семейства отнес сюда 
роды Ulrichia и Polyzygia. 

Сверц дал характеристину семейства Drepanellidae, включив 
в него роды с лопастным расчленением створок и не обладаюrцив 
выводковыми камерами. Роды Drepanellina и Mezomphalus, имею
rцие выводковые камеры, отнесены им к семейству Kloedenellidae. 

В пределах СССР представители семейства Drepanellidae впер
вые описаны А. Опиком (1935, 1937) из отложений силура и 
среднего девона (живетского яруса) Главного девонского поля и 
И. А. Ваталиной (в 1941 г.) из верхнего девона франского яруса 
Главного девонского поля. 

Остракоды, встреченные в отложениях верхнего девона Рус
ской платформы, очень сильно отличаются от вышеуказанных 
силурийских и среднедевонских родов по размерам и форме, а 
также по месту расположения бугров или шипов и краевого 
ребра, находяrцегося на боковой поверхности створок. На 
этом основащш нами выделяются новые роды и виды для верхне

девонских остракод, входящих в семейство Drepanellidae. 
В отложениях нижнего карбона Подмосковного бассейна встре

чаются представители рода Balantoides • М о r е у (1935), очень 
близкие к девонскому роду Nodella. По нашему мнению, род Balan
toides относится также к семейству Drepanellidae.i 

ОПИСАНИЕ ФАУНЫ 

Класс CRUSTACEA;, 

Отряд Ostracoda L а t r е i 11 е 

Семейство DREPANELLIDAE S w а r t z, 1936~ 

Раковина усеченно-овальная или прямоугольно-округлая в 
очертании. Равностворчатая. Спинной край всегда прЯмой, брюш
ной слабо выпуклый, иногда почти прямой. Передний и задний 
конЦы по высоте почти одинаковые, но чаще передний чуть выше 
заднего. Оба конца закруглены у брюшного края и со спинным 
краем образуют прямые или тупые углы. Передний конец иногда 
слегка выдается вперед у брюшного края, задний- скошен. Рако
вина очень слабо выпуклая в средней или иногда в передней части 
у брюшного края. В спинной или средней части раковины распола
гаются 2, 3 или 4 полых шипа или бугра и маленький округлый 
бугорок в передней части створок. 

В задней части брюшного края также иногда присутствует 
шип или бугорок. Для некоторых силурийских видов отмечается 
nрисутствие борозды в средней части спинного края, по обе сто
роны которой расположены вздутия или хорошо выраженные 
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бугры. Последние иногда соединяются у брюшного кран. "У верхне
девонских видов борозда не наблюдается. Параллельна всем сво
бодным краям или их части обычно проходит краевое ребро, кото
рое у верхнедевонских видов является изменчивым и может реду

цироватtсн. Форма, размеры, количество, месторасположение по
лых шипов или бугров, а также краевого ребра весьма различны. 
Бугры и краевое ребро могут быть отчетливо выраженными, рез
кими, мало заметными и сглаженными. Три передцих бугра у пред
ставителей некоторых видов в брюшной части сливаются и образуют 
наибольшую выпуклость. 

Поверхность раковины обычно ячеистан и реже гладкая. Замок 
наблюдался только у пре;1ставителей одного рода- Schweyerina. 
"Устройство замка очень простое. Он состоит из ряда бугорков и 
ямок на каждой створке. При соединении створок бугорки одной 
входят в юшу другой. 

В передней трети раковины ниже срединного бугра, ближе к 
округ.::~ому бугорку и к середине створок, расположен мусr<ульный 
отпечаток. Мускульный отпечаток представляет собой маленький 
округлый бугорок, гладкий и часто блестящий. На видах с сетча
той поверхностью он хорошо заметен. 

Размеры створок для верхнедевонених видов небольшие, редко 
больше 1 .и.м. Длина раковин почти всегда больше высоты в два 
раза. Представители силурийсних видов в 3-4 раза больше. 

Признаки проявления полового диморфизма (выводковые ка
меры) у девонских видов, так же как и у силурийских, не наблю
дались. Личинок на ранних стадиях развития почти неизвестно. 
Личинки на более позлних стадиях иногда встречаются вместе 
·С взрослыми формами, но очень редко и почти не отличаются от 
взрослых. 

Характерной особенностью верхнелевонеких остракод является 
присутствие округлого или удлиненного бугорка между передним 
и срединным шипами, а также шипа на задне-брюшном нрае. 

"Уназанные признаки не отмечены у силурийских видов. Слия
ние лопастей наблюдается у представителей силурийских родов 
Bollia и Jonesella в средней или задней части раковины в виде 
поднововидного вздутия. "У верхнедевонских видов три передних 
бугра, сливансь в брюшной части, образуют наибольшую 
выпуклость, но это слияние бугров имеет иной характер. 

Краевое ребро, наблюлающеесн у представителей семейства 
Drepanellidae, является очень изменчивым:. Оно изменяется у не
ноторых видов по величине и форме (от низкого до высокого, от 
пластинчатого ло округлого) и может быть совершенно редуциро
вщю. "У силурийских же ролов Drepanella и Jonesella ребро отме
-чается нак наиболее характерный и постоянный признак. 

При определении остракол важное значение имеет правильная 
ориентировка раковин. Этому вопросу в литературе отведено боль-
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шое место. Существуют различные точни зрения относительно 
определения концов створок. 

При определенИи правых и левых створок остракод семейства 
Drepanellidae нами за основу было пр~нято положение мускульного 
пятна и nостоянно расположенного рядом с ним маленького округ
лого или удлиненного бугорка. Последний расположен всег,g;а не
сколько выше мускульного пятна и ближе к переднему концу. 
Этот признак является наиболее надежным, тdк kак он прослежи
вается у всех видов. Мускульное пятно часто различимо с трудом 
или вовсе не различимо. Rроме указанного основш:iго признака, 
учитываются такше il, 'другие признаки: 1) наибольшая вздутость 
переднего конца у брюшного края благодаря слиянию трех перед
них бугров; 2) располоЖение краевого ребра, которое обычно 
параллельна переднему концу и брюшному краю, и 3) расположе
ние шипа в брюшной части раковины, которое указывает на задний 
nонец. П рин:Имается также во вниманИе и направленИе изгиба 
шипов. Шипы обычно изогнуты в сторону заднего конца. Ука
занные признаки легко прослеживаются и помогают правильно 

ориентировать раковину. 

Принятая нами ориентировка для девонских остракоц семей
ства Drepanellidae отвечает ориентировке, принятой для силурий-
ских представителей этого семейства. ·' 

При подразделении семейства Drepanellidae на полсемейства 
нами принималось во внимание различие в месте расположения 

и в количестве полых шипов или бугров. 
На основании вышеизложенного, в семействе Drepanellidae 

выделяются два подсемейства: Neodrepanellinae sublam. n.~ Nodel
linae sublam. n. 

Признаки, послужившие для установления родов, следующие: 
1)· общие очертания раковины, 
2) характер замка, 

. 3) количество бугров в спинной части раковины и степень их 
обособленности, 

4) количество шипов в спинной части раковины, а также 
присутствие или отсутствие шипа в брюшной части рако
вины, 

5) положение краевой каймы. 
Ниже приводится схематическое изображение тех элементов 

раковины обо:цх подсемейств, названия которых употребляются 
при описании (фиг. 1, 2). 

Признаки, послужившие для установления видов, следующие: 
1) форма и величина бугров или шипов, 2) форма и величина 
краевого ребра, 3) очертания брюшного края, 4) очертания кон
цов, 5) поверхность и скульптура раковин. 

Девять новых родов включают 50 новых видов и вариететов 
и ОДИН :еид, описанный ранее м .. А. Ваталиной (1941). 

11 Микрофауна, сборн. У 
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Таблица для определения подсемейств семейства Drepanellidae 

1. Створки с двумя или тремя шипами, редко буграми, имеющими осно
вание в спинной части раковины. Шипы расположены раздельно

N eodrepanellinae 
2. Створки с двумя или четырьмя буграми, имеющими основание в 

Gрюшной части раковины. Бугры обычно соединены у брюшного края -
Nodellinae 

8 

Фиг. 1. Схематическое изображе
ние раковины подсемейства 1'\eo-

drepanellinae: 
1- nередний шиn, 2- срединный шип, 
3- задний шиn, 4- мусиульвое nят
но, 5 - оируглый бугорои, б- ираевое 
ребро, 7 - Орюшной шиn, 8- nередний 

ионец, 9- задний· ионец. 

7 

5 

Фиг. 2. Схематичесное изобра
жение раковины подсемейства 

Nodellinae: 
1- nередний бугор, 2 -второй 
бугор, 3- срединный бугор, 4 -зад
ний Оугор, 5 - мусиульвое nятно, 
б - nередний ионец, 7 - задний 

ионец. 

Подсемейство NEODREPANELЫNAE suЫam. n. 

Рановина прямоугольно-онруглая или усеченно-овальная. 
Спинной нрай прямой, брюшной выпунлый. Передний и задний 
нонцы обычно сношены у брюшной части и выпрямлены у спинной. 
Оба нонца почти одинановы по высоте. Задняя треть раиовины 
уплощена, две передние трети слегна выпунлые, особенно у брЮш
ного нрая. В спинной части расположены, обычно раздельно, два 
или три шипа, редно бугра, ноторые по величине, очертаниям и 
месту расположения весьма различны. Краевое ребро проходит 
параллельна переднему нонцу и брюшному нраю, а иногда парал
лельна и заднему нонцу. Оно зананчивается шипами на спинном 
нрае. У представителей неноторых видов ребро совершенно отсут
ствует. На задне-брюшном нрае шип имеется или редуциро
ван. Между передним и срединным шипами расположен маленьний 
онруглый бугорон. Ниже этого бугра ближе н середине рано
вины расположен гладний муснульный отпечатон, ноторый на внут-. 
ренней стороне створни имеет форму онруглого бугорна. 3амон у 
прел:ставителей данного подсемейства не прослежен. Поверхность 
раиовины ячеистая, мелнобугорчатая или гладная. 

В подсемейство Neodrepanellinae входят ролы: Neodrepanella 
gen. n., Bicornellina gen. n., Tetracornella gen. n. и Limbatula gen. n. 
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Таблица для определения родов подсемейства N eodrepanellinae 
1. Три шипа или бугра расположены в спинной части раковины. Крае-

вая кайма не доходИт до заднего спинного шипа- Neodrepanella 
2. Три IIIИJia расположены в спинной части раковины, на заднем конце 

расположен четвертый шип. Краевая кайма или имеется, или отсутствует -
Tetracornella 

3. В снннной части ракоюrны расположены три бугра или шипа, на 
заднем конце брюшного края шипа нет. Краевая кайма соединяе;r шипы 
вереднего и Заднего концов - Lzmhatиla 

4. Два ШИIIа расположены в спинной части на концах раковины. Крае
вая кайма соединяется с шипами переднего и заднего концов - Bicornellina 

Род NEODREPANELLA gen. n. 

Генотип Neodrepanella tricornis (В а t а l i nа), 1941, шелан
екие слои, р. Шелонь, д. М. Каменна. 

Д и а г н о з. Раковина маленьная, усеченно-овальная. В спин
ной части снабжены тремя шипами или буграми и округлым бу
горком. Краевое ребро проходит параллельна переднему концу и 
брюшному нраiо или тольно брюшному краю. На заднем нонце 
брюшного нрая бугра или шипа нет. Передний шип иногда сли
вается с нраевым ребром. Поверхность раиовины ячеистая. 

С р а в н е н и е. По общему очертанию рановин и присутствию 
краевого ребра описываемый род обнаруживает некоторое сходство 
с родом Drepanella U l r i с h (1890) из ордовинених отложений 
Северной А:мерини. Но от последнего представители нового рода 
отличаются меньшими размерами (в 3-4 раза меньше) и иным 
расположением и формой шипов или бугров. У ордовинених видов 
рода Drepanella мускульный отпечатан и онруглый бугороi\ между 
срединны~ и передним шипами не наблюдались. 

На основании указанных отличий мы не считаем возможным 
относить наши видЫ н ордовинсному роду Drepanella и даем ему 
новое н:азвание Neodrepanella. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Средний и верхний девон Руссной 
платформы. 

ТаблиЦа для опред"еленин видов рода Neodrepanella 

1. Краевое ребро высокQе, пластинчатое, иногда сливаетсн с передним 
шипом. В спинной части расположены три одвнаковых рожковидных шипа -

N. tricornis 
2. Краевое ребро укороченное, не заходит на задний конец и имеет 

одвнаковую высоту на всем протнжении- N. gnedensis 
3. Краевое ребро низкое, заканчивается на брюшном крае острым шипом. 

В спинной части срединный шип почти редуцирован, задний хорошо развит, 
трубкавидный - N. nora 

4. Краевое ребро заходвт на задний конец и увеличивается в высоте. 
Шипы или бугры в спинной части неодвнаковые- N. prisca 

5. Краевое ребро низкое, не заканчивается шиnом на задне-брюшном 
крае. В спинной части срединный и задний бугры слабо развиты, почти 
редуцированы - N. parva 

11* 
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6. Краевое ребро высокое, щi!lстинчатое, заканчивается на заднем 
брюшном крае шипом. В спинной части: срединный и задний шипы рожко
видные- N. tichomirol!i 

Neodrepanella tricornis (В а t а l i n а) 

Табл. 1, фиг. 1, 2, 3 

1941. Drepanella tricornis Б а т а л и н а. Фауна ГЛавного девонского 
поля, стр. 304, табл. II, фиг. 9. 

Неотип хранится в коллекции ВНИГРИ за .М 69-1 и проис
ходит из свинордских слоев г. Сольцы Новгородской области. 

Д и а г н о з. Раковина усеченно-овальная, в прямой спинной 
части расположено три шипа и округлый бугорок. Rраевое ребро 
параллельна брюшному краю, а иногда и переднему концу. По
верхность ячеистая. 

Оп и с а н и е. Раковина удлиненная, усеченно-овальная, .с 
прямым спинным краем. Брюшной край выпуклый. Оба конца 
округлые у брюшной части и при пер~ходе в спинной край обра
зуют тупые углы. Передний и за,цний концы почти одинаковые 
по высоте. Наибольшая выпуклость расположена в средней части; 
В спинной части расnоложено три шипа одинаi\овых размеров. 
Между передним и срединным шипами и~еется маленький ОRруг
лый бугорок. Параллельна брюшному краю, а иногда и переднему 
концу проходит пластинчатое краевое ребро, которое иногда сли
вается с передним шипом. Поверхность раковины покрыта ячей
ками. 

Р а з м е р ы в ..u..u. 

Длина 
Высота 

Голотип 

0,75 
0,40 

0,80 
0,45 

0,85 
0,50 

Из м е н ч и в о с т ь. Изменчивость у представителей данного 
вида проявляется в размерах, в высоте створок и высоте краевого 

ребра. Rраевое ребро иногда сливается с шипом на переднем конце 
или же не сливается. 

Сравнен и е. Раковины данного вида, повидимому, отве
чают виду Drepanella tricornis В а t а l i nа, 1941, из шелонских. 
слоев р. Шелони у д. М. Rаменка. М. А. Ваталина отнесЛа ра
ковины этого вида к ордовикскому роду Drepanella U l r i с h, 
от которого представители данного вида отличаются меньшими раз

мерами, иным расположением шипов или бугров и краевого ребра, 
а также присутствием округлого бугорка в передней части рако
вины у спинного края. 

Р а сп р о стран е н и е. Встречается часто, но в небольтом 
количестве экземпляров хорошей сохранности в Новгородской 
области (р. Rолошка, Сольцы, Ст. Русса, Валдай) и в Псковской 
области (Изборсн). Франский ярус, св.инордские и шелонсFше слои. 
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Neodrepanella gnedensis sp. n. 

Табл. I, фиг. 9 

Голотип хранится в коллекции ВНИГРИ за М 69-2 и nроис
ходит из верхней части телонеких слоев у с. Гнедино Псковской 
области. 

Д и а г н о з. Раковина удлиненная, усеченно-овальная, с 
тремя нео,;:~;пнановыми шипами в спинной части и округлым бу
горком. :Краевое ребро укороченное. Поверхность раковины ячеи
стая. 

Оп nса н и е. Раковина удлиненная, усеченно-овальная. 
Спинной край прямой, брюшной слабо выпуклый. Передний конец 
такой же высоты как и задний. Оба конца закруглены у брюшного 
края, при переходе в спинной край образуют тупые углы. Наи
большая выпуклость наблюдается в средней части, ближе к брюш
ному краю и переднему концу. На выпуклой части у спинного 
края расположены три шипа: передний конусовиДный, срединный 
и задний - трубковидные. Между передним и срединным шипами 
находится округлый бугорок. Параллельна брюшному краю про
тягивается пластинчатое краевое ребро. Поверхность раковины 
мелкоячеистая. 

Р а з м е р ы. Длина голотипа 0,80 .м.м, высота 0,45 .м.м. 
С р а в н е н и е. Раковина описываемого вида наиболее близка 

Neodrepanella tricornis (В а t а l i nа) из свинордских слоев Нов
городской области, от которой отличается величиной шипов .в 
спинной части и укороченным ребром. "У Neodrepanella tricornis 
(В а t а l i n а) краевое ребро на переднем конце иногда сливается 
с передним шипом. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Встречаются единичные экзем
пляры хорошей сохранности в Псковской области (с. Гнедино), 
Новгородской области (Сольцы, р. Нолошна), франский ярус, 
верхняя часть шеланених слоев. 

Neodrepanella nora sp. n. 

Табл. I, фиг. 4 

Голотип хранится в коллекции ВНИГРИ за М 69-10 и проис
ходит из ильменеких слоев д.· Ручей Ближний у Ст. Руссы Нов
городской области. 

Диагноз. Раковина удлиненная, сильно уплощенная. Сре
динный шип в спинной части почти редуцирован, задний хорошо 
развит. Передний шип сливается с краевым ребром, которое за
канчивается на брюшном крае также шипом. Поверхность глад
кал или ячеистая. 

О п и с а н и е. Раковина удлиненная, усеченно-овальная, 
с прямым спинным краем. Брюшной край почти прямой или сnабо-
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выпуклый. Передний и задний концы равномерно закруглены у 
брюшного крал и выпрямлены у спинного. По высоте оба конца 
почти равны. Раковина сильно уплощена. В спинной части шипы: 
слабо развиты. Передний шип сливается с краевым ре()ром, сре
динный почти редуцирован, задний трубковидный, очень тонкий. 

Параллельна переднему концу и брюшному краю проходит 
низкое пластинчатое краевое ребро, заканчивающеесл шипом на 
задне-брюшном крае. Ниже срединного шипа ближе к ш~рt:Jднему 
концу расположен округлЫй бугорок. Поверхность раковины ячеи
стал. 

Р а з м е р ы. Длина голотипа 0,65 мм, высота 0,32 мм. 
Сравнен и е.Оп исываемый вид очень характерен сильной 

уплощенностью створон и почти полной редукцией срединного 
шипа. От наиболее близиого вида Neodrepanella tichomirovi sp. n. 
из семилукених слоев отличается слабо развитым срединным шипом 
и краевым ребром. 

Р а с п р о с т р а н е н и с. Встречается в большом коли-
честве, но часто плохой сохранности в Новгородской области 
(Ст. Русса, д. Ручей Ближний, д. Киево), франский ярус, свинорд
ские и ильменекие слои. 

Neodrepanella prisca sp. n. 
Табл. 1, фиг. 5, 6 

Голотип хранится в коллекции ВНИГРИ за М 69-49 и проис
ходит из верхней части щигровских слоев (с. Хворостань) Воро
нежской области. 

Диагноз. Раковина маленькая, усеченно-овальная, в спин
ной части расположено три шипа и округлый бугорок;. передний 
продолговатый, срединный и задний шипы рожковидные. Краевое 
ребро проходит параллельна брюшному краю, заходит на перед
ний конец и сливается иногда с передним бугром. Поверхность 
гладкал или ячеистая. 

О п и с а н и е. Раковина маленьнал, усеченно-овальная. Спин
ной край прямой, брюшной выпуклый. Передний и задний концы: 
округлые у брюшного нрал, со спинным нраем образуют прямые 
или тупые угJIЫ. Рановина слабо выпунлая в середине. В спинной 
части расположено три шипа и округлый бугорок. Срединный и 
задний шипы высокие, рожновидные, передний - меньше и вытя
нут параллельна переднему концу. Краевое ребро проходит парал
лельна брюшному краю и заходит на залний конец, иногда со
единяется с передним шипом. Поверхность раковины гладкал или 
ячеистая. 

Р а з м е р ы в м.м. 

Длина 
Высота 

Голотип 

0,55 0,50 
0,28 0,26 
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Из м е н ч и в о с т ь. Изменчивость у раковин данного вида 
наблюдается в высоте рановины, в форме и очертании шипов в 
спинной части, а танже в длине и в высоте ребра. 
Сравнен и е. Представители данного вида имеют небольтое 

сходство с Neodrepanella tricornis (В а t а l i nа) из свинордских 
слоев, от которых отличаются меньшими размерами, формой шипов 
в спинной части, иным расположением краевого ребра и переднего 
шипа. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Встречаются в небольтом количе
стве удовлетворительной сохранности в Воронежской области 
(с. Хворостань), франский ярус, верхнещпгровские слои. 

Neodrepanella parva sp. n. 

Табл. 1, фиг. 7, 8 

Голотип хранится в коллекции ВНИГРИ за М 69·9 и проис
ходит из семилукских слоев у с. Семилуки на р. Дону Боронеж
еной области. 

Д и а г н о з. Раковина маленьная, прямоугольно-округлая, 
в спинной части срединный и задний шипы почти редуцированы. 
Rраевое ребро очень низное, проходит парал.r:rельно переднему 
концу и брюшному краю. Поверхность крупноячеистая. 

О п и с а н и е. Рановина очень маленьная, усеченно-овальная, 
с прямым спинным краем. Брюшной край слабо выпуклый, почти 
прямой. Оба конца закруглены у брюшного нрая, передний слегка 
выдается вперед у брюшного края, задний скошен. По высоте 
концы раковины почти равны. Наибольшая выпуклость расположена 
в средней части. В спинной части срединный и задний шипы или 
бугры маленькие или почти редуцированы. Передний шип сли
вается с краевым ребром, которое проходит параллельна переднему 
концу и брюшному краю. Краевое ребро низное, пластинчатое. 
Поверхность раковины' крупноячеистая. 

Р а з м е р ы в .м.м. 

Д дина 
Высота 

Голотип 

0,50 
0,30 

0,50 
0,28 

С р а в н е н и е. От наиболее близкого вида Neodrepanella 
nora sp. n. из ильменених слоев отличается меньшими размерами, 

менее ра?витым нраевым ребром, боJiьшей выпуклостью створни 
и более крупной· ячеистостью. 

Р а с п р о с т р а н ~ н и е. Встречается в единичных :щзем
плярах, не очень хорошей сохранности в Воронежской области 
(на р. Дону у с. Семилуки), франсний ярус, семилукекие слои. 
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Neodrepanella tichomirovi sp. n. 

Табл. II, фиг. 1, 2, 3 

Голотип хранится в коллекции ВНИГРИ за М 69-14 и проис
ходит из семилунеких слоев у с. Семилуни на р. Дону Воронеж._ 
ской области. 

Д и а г н о з. Раковина маленькая, усеченно-овальная, в спин
ной части срединный и задний шипы рожковидные, передний сли
вается с пластинчатым краевым ребром, заканчивающимся шипом 
на брюшном крае. Поверхность ячеистая. 

О п и с а н и е. Раковина маленькая, удлиненная, усеченно
овальная. Спинной край прямой, брюшной слабо выпуклый. Пе
редний и задний концы закруглены у брюшного нрая, при пере
ходе в спинной край образуют прямые углы. Слабая выпуклость 
расположена в средней части, ближе к переднему концу. 

В спинной части срединный и задний шипы рожковидные, перед
ний шип сливается с краевым ребром, проходящим параллельна 
переднему концу и брюшному краю, и на . заднем конце брюшного 
края ребро иногда заканчивается шипом. Между срединным и пе
редним шипами намечается маленьний округлый бугорон. По
верхность раковины ячеистая. 

Р а з м е р ы в мм. 

Длина 
Высота 

Голотип Личинка 

0,65 
0,35 

0,45 
0,25 

0,50 
0,28 

И з м е н ч и в о с т ь. "У представителей данного вида измен
чивость проявляется в высоте раковины и краевого ребра. Ребро 
иногда заканчивается приострением в виде шипа или увеличи

вается в высоте по направлению к заднему концу. 

Сравнен и е. От наиболее близкого вида Neodrepanella nora 
sp. n. из ильменеких и свинордских слоев отличается хорошо раз
витым срединным шипом, который у N. nora почти редуцирован. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Встречается в небольшом количе
стве экземпляров хорошей сохранности в Воронежской области 
(р. Дон, с. Семилуки), Новгородской области (Сольцы, Валдай, 
Ст. Русса), Ивановской области (с. Болотское), франский ярус, 
свинордские, ильменекие и семилукекие слои. 

Род TETRACORNELLA gen. n. 

Генотип Tetracornella ornata sp. n., свинордские слои, Ст. Русса. 
Д и а г н о з. Рановина удлиненная, прямоугольно-округлая 

или усеченно-овальная, с тремя трубкавидными полыми шипами, 
расположенными на спинной части, и одним - на заднем конце 
брюшного края. Rраевое ребро проходит параллельна переднему 
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концу ' и брюшному краю или редуцировано. Передний конец округ
лый или имеет иные очертания. Шип на брюшном нрае располо
жен у заднего нонца или немного выmе. Поверхность ранавины 
ячеистая. 

Сравнен п е. Род Tetracornella очень близон роду Neodre
panella, но от:шчается общим очертанием раковины, особенно пе
реднего нонца, :который может быть снабжен раз;;rичного рода ши
пинами, и присутствием шипа на задне-брюшном крае. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Франсний ярус Руссной платформы. 

Таб.;шца ДiiЯ определении видов рода Tetracornella 

А. Краевое ребро сливается па переднем конце с шипом. 
1. Краевое ребро выс01.ое, пластиН'.Iатое, доходит почти до брюшного 

шипа. В спинной п задне-брюшной части шипы невысокие, рожковидные
Т. ornata 

2. Краевое ребро пластинчатое, певысокое, не доходит до брюшного 
шипа. В спилной и задне-брюшной части шипы высшше, трубковидиые, 
одинаковые- Т. ornata var. formosa 

3. Краевое ребро пластинчатое, невысокое. В спинной и задне-брюш-
ной части шипы одинаковые, рожковидные- Т. schelonica 

4. Нраевое ребро прерывается в передней части. Шипы в спинной и 
брюшной части маленькие. Передний конец с крючкавидным отростком -

Т. schelonica var. rostrata 
5. Нраевое ребро пластипчатое, проходит почти по самому краю на 

переднем конце. В слипной части шипы неодинаковые. Срединный шип 
округлый - Т. rиdkinoensis 

6. Краевое ребро проходит только в передней части брюшного Rрая. 
Шипы в спинной и брюшной части высокие, трубRовидные. Передний конец 
оRруглый ~ Т. glebouskaia 

7. "Краевое ребро слабо развито, проходит в передне-брюшной части, 
на заднем r-юнце заканчивается большим загнутым шипом- Т. kelleri 

Б. Краевое ребро отсутствует. 
8. Раковина невысокая, передний нонец округлый, задний сильно сRо-

шен. Шипы в спинной и брюшной части рожковидные - Т. egoroui 
9. Раковина удлиненная. Передний конец угловатый, с шипином, зад

ний онруглый. Шипы в спинной и брюшной части одинановые -
Т. tetraspinosa 

10. Раковина укороченная. Передний n задний концы округлые. Шипы 
в спинной и брюшной части одинаковые- Т. regia 

11. Рановина высокая. Передний и задний конец округлые. Намечается 
Rраевое ребро - Т. ilmenica 

12. Раковина маленьная. Срединный шип в спинной части слабо раз-
вит - Т. suЬtenuis 

13. Краевое ребро округлое, невысоное. В спинной части шины неоди· 
каковые. Срединный шип онруглый -

Т. uerchouensis 

Tetracornella ornata G l е Ь. е~ Z а s р. sp. н. 

Табл. IV, фиг. 1 

Голотип хранится в ноллекции ВНИГРИ за М 101-4 и проис
ходит из нижней части свинордсних слоев д. Ручей Ближний, 
Ст. Руссы Новгороденой области. 
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Д и а г н о з. Раковина небольшая, прямоугольно-округлая, 
·с тремя рожковидными шипами в спинной части и округлым 
бугорном. На брюшном нрае расположен мален.ький шип. Пластин
чатое нраевое ребро хорошо развито. Поверхность ячеистая. 
Оп и с а н и е. Раiювина небольшая, прямоугольно-округлая. 

Спинной край прямой, брюшной слабо выпуклый, почти прямой. 
Передний нонец чуть выше заднего. Оба конца закруглены, зад
ний слегка скошен у брюшного нрая. Раковина слабо выпуклая. 
В спинной части расположены три шипа; срединный и задний не
большие, рожковидные, передний сливается с нраевым ребром. 
Между передним и срединным шипами находится онруглый буго
рок. На заднем конце брюшного нрая расположен маленький шип. 
Rраевое ребро высокое, пластинчатое, проходит параллельна пе
реднему нонцу и брюшному краю. Поверхность створон поирыта 
нрупными ячейками. 

Р а з меры. Длина голотипа 0,65 .м.м, высота 0,32 .мм. 
И з м е. н ч и в о с т ь. У представителей данного вида наблю

дается изменчивость в высоте створон и степени выпуклости, а 

также и в высоте краевого ребра. Более высоние раковины имеют 
наибольшую выпуклость в передней части, и нраев.ое ребро низное, 
иногда округлое. На уплощенных низких створках нраевое ребро 
высоное, хорошо развито. 

С р а в н е н и е. Раковины описываемого вида имеют сход
ство с Т schelonica sp. n. и Т ornata sp. n. От первого они отли
чаются меньшими размерами, круnной ячеистостыо стенон, фор
мой и величиной шипов и более выпрямленным брюшным краем. 
От второго вида отличаются формой шипов в спинной и брюш
ной части. 

Р а сп р о с т р а н е н и е. Встречаются отдельные створни 
хорошей сохранности, но в небольтом ноличестве в Иовгород
еной области (Ст. Русса, Сольцы, Rрестцы, р. Rолошка), франсний 
ярус, нижняя часть свинордских слоев. 

Tetracornella ornata var. formosa sp. et var. n. 

Табл. IV, фиг. 2, 3, 4, 5, 6 

Голотип хранится в ноллекции ВНИГРИ за М 69-12 и проис
ходит из сnинордених слоев д. Буреги у Ст. Руссы Новгороденой 
области. 

Д и а г н о з. Рановина удлиненная, прямоугольно-онруглая, 
снабженная в спинной части тремя высоюши трубновидными ши
пами и онруглым бугорном. На брюшном крае расположен таной 
же шиn. :Краевое ребро имеет различную форму. Поверхность ячеи
стая. 

О п и с а н и е. Рановина удлиненная, прямоугольно-закруглен
ная. Спинной край прямой, брюшной слабо выпуклый или почти 
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прямой. Передний конец округлый у брюшного края, со спинным 
краем образует тупой угол. Задний конец сильно скошен у брюш
ного края. Две передние трети раковины наиболее выпуклые, 
задняя треть уплощена. В спинной части раковины расположено 
три трубкови;щых шппа, высоких, иногда довольно тонких, часто 
обломанных. На задне-брюшном крае расположен такой же шип. 
Между пере~шt и срединным шипами находится ма::rенький округ
лый бугорок. Нраевое ребро пластинчатое или округлое, проходит 
пара;п:rе::rьно брюшному краю и переднему концу. Оно сливается 
в переднем спинном углу с шипом. Поверхность раковины ячеи
стая. 

Р а з м е р ы. Длина голотипа О, 70 мм, высота 0,35 .м.и. 
И з м е н ч и в о с т ь. Наблюдаются изменения в длине, вы

соте раковины, в величине и высоте шипов, а также в строении 

нраевого ребра. 1:\раевое ребро от высокого пластинчатого изме
няется до низкого округлого. 

С р а в н е н и е. От типичных видов Tetracornella ornata 
G 1 е Ь. et Z а s р, sp. n. отличается формой и величиной ши
пов в спинной и брюшной части и, кроме того, формой краевого 
ребра. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Встречаются отдельные створки хо
рошей сохранности, но в небольтом количестве в Новгородской 
области (Ст. Русса, д. Буреги, Ручей Ближний), франский ярус, 
сnинордекие слои. 

Tetracornella schelonica sp. n. 

Табл. II, фиг. 4 

Голотип хранится в коллекции ВНИГРИ за .М 69-4 и проис
ходит из телонеких слоев Порхова Псковской области. 

Д и а г н о з. Раковина усеченно-овальная, с тремя малень
кими рожковидными шипами и округлым большим бугорком в 
спинной части. На брюшном крае расположен маленький шип. 
Н раевое ребро проходит параллельна переднему концу и брюшному 
краю. Поверхность ячеистая. 

О п и с а н и е. Раковина удлиненная, усеченно-оваJiьная, с 
прямым спинным краем. Брюшной край выпуклый. Передний ко
нец чуть выше заднего. Оба конца закруглены у брюшного края, 
при переходе в спинной край они образуют тупые углы. В спин
ной части расположено три маленьких рожковидных шипа и 
онруглый большой бугорок, Н раевое ребро пластинчатое, иногда 
онруглое, проходит параллельна переднему концу и брюшному 
краю. На задне-брюшном нрае находится маленьнийшип. Поверх
ность раиовины ячеистая. 

Р а з м е р ы. Длина голотипа О, 75 мм, высота 0,35 мм. 
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Из м е н ч и в о с т ь. Наблюдаются изме·нения ввысотера:ко· 
вины и в форме :краевого ребра . Последнее изменяется от низ:кого 
о:круглого До более выеоного пластинчатого . 
Сравнен и е. Наибольшее сходство представители данного 

вида имеют с Tetracornella ornata G l е Ь. et Z а s р . sp. n. из сви
нордс:ких и шелонс:ких слоев, но отличаются большей высотой ра
:ковины, менее развитыми шипами в спинной и брюшноЙ· части и 
большей выпунлостью брюшного нрая . 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Встречается в большом :количестве 
и хорошей сохранности в Пс:ковс:кой области (г. Порхов), фран'-
сний ярус, нижняя часть шелонс:ких слоев . · 

Tet,.acornella schelonica var. rostrata sp. et var. n. 

Табл. II, фиг. 5, 6 

Голотип хранится в нолленции ВНИГРИ за М 69-7 п проис
ходит из шелонс:ких слоев Порхова Псновс:кой области. 

Д и а г н о з . Рановина удлиненная, · прямоугольно-о:круглая, 
с тремя маленьними шипами в спинной части и одним:- на задне
брюшном :крае . Краевое ребро прерывается у переднего конца. 
На переднем :конце брюшного :края имеется :крюч:ковидный от
росто:к. Поверхн.ость глад:кая или :мелноячеистая. 
Оп и с а н и е. Рановина удлиненная, прямоугольно-округлая, 

Спинной :край прямой, брюшной слабо выпуклый или слегна во
гнутый у заднего :конца . Передний :конец с :крючновидным отрост
:ком у брюшного :края, при переходе в спинной :край образует ту
пой угол. Задний :конец о:круглый, слегка скошен у брюшного 
:края . Две передние трети раиовины слабо выпунлые в средней 
части, задняя треть уплощена. В спинной части раиовины имеется 
три маленьних рожнавидных шипа. Между передним и срединным 
шипами расположен сильно развитый округлый бугорок. Парал
лельна брюшному :краю и переднему концу проходит о:круглое 
ребро, прерванное в передней части близ крючновидного отростка. 
На переднем конце у спинного :края :краевое ребро сливается с 
шипом . На задне-брюшном крае находится слабо развитый шип. 
Поверхность раиовины глад:кая или мелкоячеистая. 

Р а з м е р ы в .и.м. 

Длина 
Высота 

Голотип 

0,70 
0,35 

0,65 
0,35 

С р а в н е н и е. Раковина этого вариетета наиболее блиэ:ка 
типичным представителям Tetracornella schelonica sp. n ., но 
отличается более удлиненной формой рановины, прерванным реб
ром у переднего :конца и присутствием :крюч:ковидного отростJ\а 

на переднем :конце у брюшного края. 
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Р а с п р о с т р а н е н и ~- Ветречается в небольшом r.;оли
честве энземпляров хорошеи сохранности в Псновсной области 
(Порхов}, франсний ярус, шелонсние слои. 

Tetracornella rudkinoensis sp. n. 

Табл. II, фиг. 9 

Голотип хранится в нолленции ВНИГРИ за М 69-6 и проис
ходит из семилунених слоев д. Руднино на р. Дону Воронеженой 
области. 

Д и а г н о з. Рановина прямоугольно-онруглая, с двумя трубно
видными шипами и онруглым бугорном в спиинок части. В брюш
ной части расположен таной же шип. Пластинчатое нраевое ребро 
сливается с перелним шипом. Поверхность ячеистая. 

О п и с а н и е. Рановина удлиненная, прямоугольно-онруг
лая. Спинной нрай прямой, брюшной - слабо выпунлый. Оба 
нонца занруглены в брюшной части, прямые в спинной, и по вы
соте равны. Наибольшая выпунлость раиовины наблюдается в 
ередней части. Шипы в спинной части различной величины и формы, 
средний из них наибольший, задний маленьний, а передний сли
вается с нраевым ребром. Между передним и средним шипами 
расi:юложен онруглый бугорон. На заднем нонце брюшного нрая 
имеется трубновидный шип. Параллельна брюшному н раю и перед
нему нонцу проходит. пластинчатое ребро, ноторое сливается с пе
редним шипом. Поверхность раиовины ячеистая. 

Р а з м е р ы. Длина голотипа О, 75 мм, высота 0,40 мм. 
С р а в н е н и е. Описываемый вид наиболее близон Tetra

cornella schelonica sp. n. из шеломених слоев Пенавеной области, 
но отличается формой и величиной шипов в спинной и брюшной 
части, иным расположением нраевого ребра и более r.;рупной ячеи
стостью. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Встречается в небольшом ноли
честве энземпляров хорошей сохранности в Воронеженой области 
(р. Дон, д. Руднино), франсний ярус, нижняя часть qемилун
сних слоев. 

Tetracornella glebovskaja sp. n. 

Табл. II I, фиг. 1, 2, 3 

Голотип хранится в нолленции ВНИГРИ за М 70-8 и происхо
J!ИТ из верхней части шеломених слоев 3убцова Rалининсной 
области. 

Д и а г н о з. Рановина удлиненная, с тремя трубновидными 
шипами в спинной части. На ·брюшном нра.е таной же шип. Н раевое 
ребро проходит параллельна передней части брюшного нрая. По'
верхность ячеистая. 
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О п и с а н и е. Рановина удлиненная, неправильно прямо
угольно-о:круглая. Спинной :край прямой, брюшной почти прямой. 
Передний :конец округлый у брюшного :края и слег:ка выдается 
вперед, при переходе его в спинной :край образуется тупой угол. 
За~ний :конец почти прямой у спинной части И сильно сношен :к 
брюшному :краю. Две передние части раиовины наиболее сильно 
выпунлые в середине или в передней части, задняя часть более 
уплощенная. У спинного :края три труб:ковидных шипа, на за,qне
брюшном :крае имеется таной же шип. Между передним и срелин
ным шипами расположен округлый бугоро:к. Параллельно перед
нему :концу и передней части брюшного :края проходит слабо раз
витое :краевое ребро. Поверхность раиовины ячеистая. 

Р а з м е р ы в ,м,.м. 

Длина 
Высота 

Голотип 

0,80 
0,40 

0,75 
0,30 

С р а в н е н и е. Данный вид имеет очень большое сходство 
с Tetracornella schelonica sp. n. из шелонс:ких слоев Пс:ковс:кой 
области, отличаясь от последней более развитыми шипами у спин
ного :края и иной формой их. Задне-брюшной шип у настоящего 
вида расположен на самом нрае, у Т. schelonica sp. n. на неболь
том расстоянии от брюшного нрая. Передний нонец у описываемого 
вида значительно сильнее выдается вперед у брюшного :края, чем 
у Т. schelonica sp. n. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Встречается в большом :количе
стве и хорошей сохранности в Rалининсной области (Зубцов), 
франсний ярус, шелонс:кие слои. 

Tetracornella g.Zebovskaja var. subzovensis sp. et var. n. 

TaбJI. III, фиг. 4, 5 

Голотип хранится в :коллекции ВНИГРИ за .М 70-7 и проис
ходит из верхней части шелонс:ких слоев Зубцова Rалининс:кой 
области. 

Д и а г н о з. Рановина удлиненная, прямоугольно-о:круглая, 
с тремя трубновидными шипами в спинной части и олним - у зад
не-брюшного нрая. Rраевое ребро развито толь:ко в перелней части 
брюшного :края. Передний нонец нилевидный. Поверхность ра
ковины ячеистая. 

О п и с а н и е. Рановина сильно удлиненная. Неправильно 
прямоугольно-о:круглая. Спинной :край прямой, брюшной слабо 
выпунлый в передней части и слег:ка вогнутый в задней. Перед;ний 
:конец :килевидный, за,qний онруглый, сношенный у брюшной части. 
Две передние трети раиовины наиболее выпуклые в сре,qней части, 
залняя треть уплощена. В спинной части раиовины расположены 
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три сильно развитых труоковидных шипа. Между передним и сре
динным шипами имеется округлый бугорок. В передней половине 
брюшного края наблюдается слабо развитое краевое ребро. На 
задне-брюшном крае находится шип. Поверхность раковины ячеи
стая. 

Р а з м е р ы в .ttм. 

Длина 
Высота 

Голотип 

0,80 
0,40 

0,75 
0,40 

Сравнен и е. Описываемый вариетет имеет наибольшее 
сходство с Tetracornella rostrata sp. n. из шеломских слоев Псков
ской области, но отличается формой и величиной шипов у спин
ного края, очертанием переднего конца и укороченным ребром, 
которое проходит только в передней части у брюшного края. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Встречается в большом количе
стве энземпляров хорошей сохранности в Калининекой области 
(Зубцов), франсюrй ярус, верхняя часть шеланених слоев. 

Tetracornella egorovi sp. n. 

Та б:~. I\', фиг. 8, 9, 10 

Голотип хранится в ноллекции ВНИГРИ за М 69-50 и проис
ходит из семилунеких слоев на р. Дону у с. Семилуки. 

Д и а г н о з. Раковина удлиненная, усеченно-овальная, с 
сильно сношенным задним концом. Шипы в спинной части и на 
задне-брюшном крае трубковидные, хорошо развитые. Краевое 
ребро только намечается. Поверхность ячеистая. 

О п и с а н и е. Раковина небольшая, удлиненная, усеченно
овальная, с прямым спинным нраем. Брюшной край выпуклый. 
Передний конец выше заднего, округлый и выдается у брюшного 
края, задний сильно скошен. Наибольшая выпуклость располо
жена в средней части, ближе к переднему концу. В спинной части 
имеется три полых шипа, на задне-брюшном нрае находится таной 
же шип. Параллельна переднему концу и брюшному краю про
ходит едва заметное, тонкое :краевое ребро. Поверхность раковины 
ячеистая. 

Р а з м е р ы. Длина голотипа 0,5 мм, высота 0,3 мм. 
С .р а в н е н и е. Описываемый вид наибольшее сходство имеет 

с Tetracornella regia sp. n. из семилукених слоев, но отличается 
меньшими размерами, сильно скошенным задним :концом и при

сутствием намечающегося нраевого ребра. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Встречаются отдельные створни, 

часто хорошей сохранности,. в небольшом :количестве в Боронеж
еной области (р. Дон, с. Семилуни), франсний ярус, семилунекие 
слои. 
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Tetracornella tetraspinosa G l е Ь. et Z а s р. sp. n. 
Табл. V, фиг. 3, 4 

Голотип хранится в коллекции ВНИГРИ за .М 69-15 и происхо
л;ит из свинордских слоев д. Шапкова на р. Н'олошке Новгород
ской области. 
Диагноз. Раковина сильно удлиненная, прямоугольно

округлая, с тремя полыми шипами в спинной части и одним в· задне
б рюшной. Передний конец угловатый ИJiи иногда снабжен тИпиком. 
Поверхность раковины ячеистая. 
Оп и с а н и е. Раковина сильно удлиненная, прямоугольно

онруглая, с прямым спинным краем. ·Брюшной край выпунлый 
в передней части и прямой или слегка вогнутый в задней. Перед
ний r-юнец чуть выше заднего, округлый, иногда снабжен малень
:hим типиком. Задний конец округлый, скошенный к брюшному 
краю. Две nередние трети раковины наиболее выпуклые у брюш
ного края, задняя треть уплощена. В спинной части расположены 
три трубкавидных шипа, из которых срединный находится ближе 
к спинному краю, а два других - ближе к концам раковины. 
На задне-брюшном крае имеется такой же шип. Между передним 
и срединным шипами намечается маленышй округлый бугорок. 
Поверхность раRовины покрыта крупными ячейками. 
:tJP а з м е р ы в мм. 

Длина 
Высота 

Голотип 

1,00 
0,45 

0,90 
0,40 

И з м е н ч и в о с т ь. Изменения у nредставителей данного 
11ида проявляются в высоте раковины и очертании переднего конца. 

'У более высоких раковин передний конец округлый, иногда с шипи
ком, у низних раковин передний конец угловатый. 

С р а в н е н и е. Раковина данного вида является очень харак
терной по своим размерам, форме и хорошо развитым шипам и 
положению мускульного отпечатка. От наиболее близкого вида 
Tetracornella ornata G l е Ь. et Z а s р. sp. n. отличается более 
удлиненной формой, иным очертанием переднего конца и отсут
ствием краевого ребра. 

Р а с n р о с т р а н е н и е. Встречается в большом коли
честве экземпляров хорошей сохранности в Новгородсrшй области 
(Сольцы, Валдай, р. Н'олошка), в Псковской области (г. Порхов), 
франский ярус, шеланекие и свинордские слои. 

Tetracornella kelleri sp. n. 
Табл. V, фиг. 1, 2 

l'одотип хранитсн в ноллекции ВНИГРИ за .М 69-8 и nроисхо
;J!ИТ ·из. свинордских слоев д. Шаnкова на р. Rолошке Новгород
-ской области. 
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Диагноз. Раковина прямоугольно-округлая, уплощенная, 
с тремя шипами в спинной части и особенно большим шипом на 
задне-брюшном крае. Поверхность рановины мелкобугорчатая. 
О п и с а н и е. Раковина уд.;·:шненная, прямоугольно-округлая, 

е прямым спинным краем. Брюшной край слабо выпуклый или 
почти прямой. Оба нонца равномерно закруглены, только задний 
несколько скошен у брюшного края. По высоте оба нонца почти 
равны. Раковина уплощенная, слегка выпуклая в средней части. 
У спинного нрая раковины расположены три шипа, из которых 
передний наибольший. На заднем конце брюшного нрая развит 
большой шип, направленный кверху. Параллель но брюшному 
краю п переднему концу проходит едва заметное краевое ребро. 
Ме;кду передним и срединным шипами расположен округлый буго
рон. Поверхность раковины ячеистая. 

Р а з м е р ы в .м.u. 

Длина 
Высота 

Голотип 

0,75 
0,40 

0,78 
0,40 

Сравнен и е. Данный вид близок Tetracornella tetraspinosa 
G l е Ь. et Z а s р. sp. n. и Tetracornella ornata var. formosa sp. 
et. var. n. От первого вида он отличается наличием краевого 
ребра и сильнее развитым брюшным шипом; от Tetracornella ornata 
var. formosa sp. et var. n. отличае'!'ся большей высотой, сильнее 
развитым брюшным шипом, а также формой и величиноl'r краевого 
ребра. 
Распростран е н и е. Встречаются отдельные створки 

хорошей сохранности в Новгородской области (р. Rолошка, 
Сольцы, Ст. Русса), фра1;1ский ярус, верхняя часть свинордских 
слоев. 

Tetracornella regia sp. n. 

Табл. V, фиг. 5 

Голотип хранится в коллекции ВНИГРИ за М 69-16 и происхо
;g;ит из семилукених слоев с. Семилуки на р. Дону Воронежской 
области. 
Диагноз. Раковина укороченная, прямоугольно-округлая, 

с тремя трубкавидными шипами в спинной части и одним в брюш
ной. Передний конец округлый. Поверхность ячеистая. 

О п и с а н и е. Раковина небольшая, прямоугольно-округлая, 
с прямым спинным краем. Брюшной край слабо выпуклый, почти 
прямой. Передний конец округлый, задний скошен к брюшному 
краю. По высоте оба конца почти равны. Раковина слабо выпуклая 
в передней части и уплощенная в задней. В спинной части рако
вины расположены три трубкавидных шипа одинаковой величинЫ 
и формы. Межлу срелинным и передним шипами намечается малень-

12 Микрофауна, сборн. V. 
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RИЙ онруглый бугорон. На задне-брюшном нрае таюне имеется 
трубновидный шип. Поверхность раиовины ячеистая. 

Р а з м е р ы. Длина голотипа 0,65 .и.м, высота 0,35 .м.м. 
С р а в н е н и е. Описываемый вид имеет наибольшее сходство 

.с Tetracornella tetraspinosa G l е Ь. et Z а s р. sp. n. из шелан
ених и сnинордених слоев Главного деnонеиого поля, но отличается 
меньшими размерами, очертанием переднего нонца и большей 
выпунлостью. 

Р а сп р о стран е н и е. Встречается в небольтом ноли
честве хорошей сохранности в Воронеженой области (р. Дон, 
с. Семилуни), в Калининеной области (Зубцов), в Новгороденой 
области (Валдай), франсний ярус, семилунсние слои. 

Tetracornella ilmenica sp. n. 

Табл. V, фиг. о 

Голотип хранится в нолленции :ВНИГРИ за М 70-9 и происхо
дит из ильменених слоев Порхова Пенавеной области. 

Д и а г·н о з. Рановина нрупная, высоная, прямоугольно
онруглая. Три трубновидных шипа находятся в спинной части и 
один в брюшной. Краевое ребро едва различимо. Поверхность рано
вины ячеистая. 

О п и с а н и е. Рановина нрупная, высоная, прямоугольно
онруглая. Спинной нрай прямой, брюшной слабо вьшунлый, почти 
прямой. Оба нонца равномерно занруглены, задний слегна сношен 
у брюшного нрая. Рановина слабо выпунлая в средней части. 
В спинной части ранавины находится три слабо развитых трубно
видных шипа. На заднем нонце у брюшного нрая имеется таной же 
шип. Между передним и срединным шипа-ми расположен маленький 
округлый бугорок. Параллельна переднему концу и брюшному 
нраю проходит низное, едва различимое краевое ребро. 

Р а з меры. Длина голотипа 0,99 .м.м, высота 0,55 .м.м. 
Сравнен и е. Данный вид имеет наибольшее сходство с 

Tetracornella tetr.aspinosa G l е Ь. et Z а s р. sp. n. из свинордских 
слоев, но отличается большей высотой и длиной раковины, менее 
развитыми шипами в спинной части и наличием слабо разви
того краевого ребра. 

Р а сп р о стран е н и е. Встречается в единичных энзем
плярах хорошей сохранности в Псковской области (г. Порхов); 
франсний ярус, ильменсние слои. 

Tetracornella subtenuis sp. n. 
Табл. IV, фиг. 7 

Голотип хранится в нолленции ВНИГРИ за М 69-51 и происхо
дит из верхней части щигровски:х слоев с Хворостань Воронеженой 
ОбJJаСТИ:. 
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Д и а г н о з. Рановина :маленькая, пря:моугольно-онруглая, 
удJiиненная. В спинной части передний и задний шипы трубновид
ные; невысоние, срединный почти редуцирован. Задне-брюшной 
шип также маленышй. Поверхность ячеистая. 

О n и с а н и е. Раковина удлиненная, пря:моугольно-онруг
.лая. Спинной край прямой, брюшной почти прямой. Передний 
конец прямой у сшmного края, к брюшному краю слегка скошен, 
задний конец сп.-Iьно скошен к брюшншfу краю. Наибольшал 
выпун:юсть находится в средней части створок. В спинной ·части 
раковины передний и задний шипы трубновилные, хорошо развиты, 
сре.:щнный почти редуцирован. Ниже срединного бугра, ближе 
к передне:ну нонцу, намечается маленький округлый бугорок, едва 
раз:шчимый. Задне-брюшной шип маленький. Поверхность рако
вины покрыта нрупными ячейками. 

Р а з м е р ы. Длина голотипа 0,65 .и.м, высота 0,30 мм. 
Сравнен и е. Описываемый вид имеет наибольшее сходство 

с Т. tetraspinosa sp. н. из свинордсних слоев Главного девоненаго 
поля, от нотарой отличается меньшими размерами, почти полной 
редукцией срединного шипа или бугра и иным очертанием перед
оНего нонца. 

Р а сn р о стран е н и е. Встречается в единичных экзем
плярах иренрасной сохранности в Воронеженой области (р-н с. Хво
ростань), франсдий ярус, щигровсние слои. 

Tetracornella fJerchofJensis sp. n. 

TaбJI. II, фиг. 7, 8 

Голотип хранится в колленции ВНИГРИ за М 69-52, Воро
нежская область, р. Дон, с. СемИлуни. Франский ярус, семилун
екие слои. 

Диагноз. Рановина маленькая, прямоугольно-онруглая 
или усеченно-овальная, в спинной части с тремя буграми. Задне
брюшной шип маленький. Поверхность бугорчатая. 

О n и с а н и е. Раковина маленьная, усеченно-овальная или 
прямоугольно-онруглая, с прямым спинным краем. Брюшной нрай 
выпунлый. Передний и задний нонцы округлые. Рановина сильно 
упЛощенная. В спинной части расположены шипы и бугры различ
ной формы. Передний и срединный шипы о:nруглые, задний трубно
видный. На заднем конце брюшного нрая имеется маленьний буго
рок или шип. :Краевое ребро отсутствует или слабо развито. Поверх
ность раковины мелкобугорчатая. 

Р а з м е р ы. Длина голотипа 0,5 .м.м, высота 0,25 .мм. 
Сравнен и е. Данный вид наибольшее сходство имеет с 

видом Т. egorovi sp. n., от ното.рого отличается онруглым срединным 
б)'I'ром, более округлым задним нонцом и слабо развитым задне-
брюшным шипом. · 

12* 
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Распростран е н и е. Встречается в малом !iОличестве 
в Воронеженой области (р. Дон, д. Семилуни), франский ярус, 
семилунекие слои. 

Род LIMBATULA gen. n. 

Генотип Limbatula symmetrica sp. n., франский ярус Русской 
nлатформы. 

Д и а г н о з. Рановина маленькая, тонкостенная, усеченно
овальная, с nрямым спинным краем. В спинной части расположен 
большой шип или бугор. Ближе н переднему концу находится 
маленький округлый бугорок. Н'онцевые шипы соединены краевым 
ребром, выступающим над спинным краем. Поверхность створок 
гладкая или ячеистая. 

Сравнен и е. От наиболее близкого рода Neod1·epanella 
отличается видоизмененными нонцевыми шипами, которые соеди

нены высоним краевым ребром, меньшими размерами рановин и 
сильно свисающим р:о брюшному краю краевым ребром. "Уназан
ные отличия, наблюдаемые у ряда видов, дают основания для выде
.ления нового рода. 

Р а с п р о с .т р а н е н и е, Франсний ярус Русской плат
формы. 

Таблица для определения .видов рода Lirnbatula. 

1. Краевое ребро соединяется с передним и зnдним шИпами, выстуnаю
щvrми над спинным краем. Срединный шип или бугор различной величины 
и~ формы - L. syrnrnetrica 

2. Краевая найма нсвысокая. Срединный шип или бугор маленьний, 
изогнутый- L. minima 

3. Краевое ребро не сливается с вадним шипом. Краевая кайма увели
чивается в высоте к заднему концу. Срединный шип трубкавидный

L. benevoensis 

Limbatula symmetrica sp. n. 

Табл. \'I, фпг. 1, 2, 3, 4 

Голотип хранитсн в ноллющии ВНИГРИ за М 69-18 и происхо
дит из евлановсних слоев с. Болотекого Ивановской области. 

Диагноз. Раковина маленькая, усеченно-овальная, с ши
пом или бугром в средней части у спинного :края и с округлым 
бугорком в передней половине. Н'онцевые шипы соединены :краевым 
ребром, выступающим над спинным краем. Поверхность гладкая 
или ячеистая. 

О п и с а н и е. Раковина маленькая, удлиненная, усеченно
овальная. Спинной край прямой, брюшной слабо выпуклый. Перед
ний :конец чуть выше заднего или почти равен ему. Оба конца за
круглены в брюшной части и выпрямлены в спинной. Наибольшая 
выпунлость расположена в средней и передней частях рано-, 
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вины. В средней части у спинного края расположен маленьний 
шип, видоизменяющийсл до онруглого бугра. Ниже срединного 
бугра, ближе к переднему конпу, имеется маленький округлый буго
рок. На переднем конце спинного края шип сливается с пластинча
тым ребром, которое, круто изгибаясь, проходит параллельна перед
нему концу и брюшнщtу краю и заканчивается на заднем конце 
у спинного края таки~1 же шипом. Поверхность раковины гладкая 
или ячеистая. 

Р а з ~~ е р ы в лмt. 

Д ;тина 
Высота 

Голотип 

0,60 
0,35 

0,60 
0,35 

1),55 
0,30 

0,53 
0,25 

Из~~ е н ч и в о с т ь. "У раковин описываемого вида наблю
;щется изменчивость в степени выпуклости раковин, в форме и 
величине срединного шипа, а также в высоте ребра. На табл. VI, 
фиг. 3, 4 показаны экземпляры, имеющие шипы с узким основа
нием, а ребро на брюшном крае увеличивается в высоте, на 
фиг. 1, 2 срединный шип имеет форму бугра или: шипа с широким 
основанием, у наторога краевое ребро узкое на брюшном крае. 
С чем связана эта изменчивость, ПОI~а неясно. 

С р а в н е н и е. От Limbatula minima sp. п. из евлановски:х 
слоев отличается формой и величиной срединного шипа и краевого 
ребра и несколько большими размерами. 

Р а сп р о стран е н и е. Встречается в большом количестве 
хорошей сохранности в Ивановской области (Болотская), Воронеж
ской области: (р. Дон, с. Паиекая Гвоз)J.евна), франсний ярус, 
воронежские и евлановсние слои. 

Limbatula minima sp. n. 

Табл. VI, фиг. 5 

Голотип хранится в нолленции ВНИГРИ за .М 69-19 и: происхо
JJ.ИТ из евлановских слоев с. Болотекого Ивановеной области. 
Диагноз. Раковина маленьная, усеченно-овальная. В сред

ней части спинного крал имеется загнутый шип. Онруглый буго
рок слабо развит. Параллельна обоим концам и брюшному краю 
проходит низкое пластинчатое нраевое ребро. Поверхность гла)];
кал или ячеистая. 

О п и с а н и е. Раковина маленькая, усеченно-овальная, с пря
мым спинным краем. Брюшной край выпуклый. Передний и: задний 
концы равномерно закруглены у брюшного края, при переходе 
в спинной край они образуют прямые углы. По высоте оба нонца 
почти равны. Наибольшал выпуклость раковины распОJюжена в 
средней части:, ГJJ:e у прямого спинного края имеется шип, загнутый 
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в сторону заднего конца. Ниже срединного шипа, ближе к перед
нему концу, имеется слабо развитый округлый бугорОI>. Парал~ 
лельно брюшному краю и обоим нонцам раковины проходит низкое 
пластинчатое краевое ребро, заканчивающеесл: шипами на концах 
спинного крал. Поверхность раковины гладнал или ячеистая. 

Р а з м е р ы. Длина голотипа 0,5 .м.м, высота 0,25 .м.м. 
Сравнен и е. От наиболее близнаго вида Limbatula sym

metrica sp. n. отличается общим очертанием раковины, меньшими 
размерами, формой и величиной срединного шипа и бугорка и 
менее высоким краевым ребром. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Встречается в единичных экзем
плл:рах хорошей сохранности в Ивановской обЛасти (с. Болот
сное), франский ярус, евлановсние слои. 

Limbatula aff. minima sp. n. 

Табл. Vl, фиг. 6 

Оп и с а н и е. Рановина маленькая, удлиненная. Спинной 
край прямой, брюшной слабо выпуклый. Оба конца закруглен
ные, симметричные. Раковина сильно уплощена. По линии соеди-. 
нения: концов и брюшного крал раковина снабжена пластинчатым 
ребром, которое расширяется по направлению к заднему концу. 
В средней части спинного крал расположен большой шип. В перед
ней трети, ближе к переднему концу, намечается округлый буго
рок. Поверхность створок неровнал или ячеистая. 

Р а з меры. Длина 0,60 .м.м, высота 0,30 .м.м. 
С р а в н е н и е. Раковина данного вида очень близка Lim

batula minima sp. n. из евлановских слоев Ивановской области. 
Но шип в спинной части у Limbatula minima sp. n. загнут в сторону 
заднего конца, тогда как у описываемых форм он довольно большой, 
имеет конусовидную форму и направлен кверху. Rраевое ребро 
у описываемого вида развито сильнее, а округлый бугорок в перед
ней части едва намечается. Нахождение единичных разрозненных 
створок плохой сохранности позволлет выделить описываемые 
формы под знаком аН. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Rалининскал область (Зубцов), 
франский ярус, евлановские слои. 

Limbatula benefJoensis sp. n. 

Таб.'J. \'1, фиг. 7, 8, 9, 10 

Голотип хранится в коллекциИ ВНИГРИ за М 70-11 и про
исходит из с нетагорских слоев с. Бенево у г. Избарека Псковской 
области. 

Д и а г н о з. Раковина маленьная, усеченно-овальная, с тремя 
шипами в спинной части. Пластинчатое краевое ребро отходит ()Т 
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переднего шипа и обрывается на заднем конце, не доходя до зад
него шипа. Поверхность гладкал или ячеистая. 
Оп и с а н и е. Раковина маленькая, удлиненная, усеченно-. 

QВальнал. Спинной край прямой, брюшной вьшунлый. Передний 
и задний концы округлые и по высоте почти равны. Рановина 
сильно уш1ощенная. В спинной части имеется три трубкавидных 
шипа, одинаково развитых, и едва заметный оnруглый бугорок 
между передним и срединным пшпами. Пластинчатое краевое 
ребро, отходящее от переднего шипа, увеличивается в высоте на 
заднем конце и обрывается близ заднего шипа. Поверхность рако
вины гладnал или ячеистая. 

Р а з м е р ы в .и.м. 

Длина 
Высота 

Голотип 

0,60 
0,30 

0,55 
0,30 

И з м е н ч и в о с т ь. У описываемого вида наблюдается из
менчивость в высоте раковины, а также в высоте краевого ребра. 
Сравнен и е. От наиболее близкого вида L. symmetrica 

sp. n. из свинордских и вышележащих отложений описываемый 
вид сильно отличается. У L. symmetrica sp. n. концевые шипы 
сливаютел с пластинчатым краевым ребром, у описываемого вида 
задний шип отделен. Краевое ребро на переднем конце у L. sym
metrica sp. n. заходит за спинной край, у данного вида оно на перед
нем ь:онце соединлетел с шипом. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Ветречаетел в небольтом коли
честве экземпляров различной сохранности в Псковской области 
(Изборсн, с. Бенево), франский ярус, снетогорсние и псковсnие 
елои. 

Род BICORNELLINA gen. n. 

Генотип Bicornellina bolchovitinovae sp. n. Воронежские слои; 
р. Дон, с. Паискал Гвоздевка. 

Д и а г н о з. Раковина маленькая, усеченно-овальная, с пря
мым спинным и сильно выпунлым брюшным краем. Оба конца за
нруглены и сильно скошены Ii брюшному краю, особенно со сто
роны заднего конца. Раковина сильно уплощена. Два нонцевых 
шипа соединены нраевым ПJiастинчатым ребром, которое иногда 
редуцировано. Концевые шипы" расположены асимметрично, перед
ний обычно ниже заднего. Поверхность створон гладнал. 
Сравнен и е. От наиболее близиого рода Limbatula Jiегко 

отличается бJiагодарл полной редунции срединного пшпа или 
бугра. Группа видов, объединенная в род Bicornellina, харантери
зуетсл присутствием дву;х: нонцевых шипов, которые обычно соеди
нены краевым пластинчатым ребром, и только иногда задний шид 
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отделен. По общей форме раиовины этого рода отличаются от рано
вин рода Limbatula сильно сношенными н брюшному нраю нон
цами. 

Распростран е н и е. Верхний девон Руссной платформы, 
франсний и фаменсний ярусы. 

Таблица для определения видов рода Bicornellina 

1. Пластинчатое краевое ребро соединнет концевые шипы. Передний 
шип расположен выше заднего- В. Ьolchouitinouae 

2. Краевое ребро волнообразно изогнуто. Задний шип расположен 
далех>о от заднего конца- В. limbata 

3. Нраевое ребро не доходит до заднего шипа. Задний шип расположен 
выше переднего- В. tenuis 

4. Нраевое ребро отсутствует. Передний и задний шипы расположены 
на оДинаковом расстоянии от спинного края- В. insignis 

Bicornellina bolchoPitinмae sp. n. 
Табл. VII, фиг. 5, 6, 7 

Голотип хранится в нолленции ВНИГРИ за ,М 69-20 и происхо~ 
дит из воронежених слоев с. Пансная Гвоздевна на р. Д<;шу Воро
неженой области. 

Диагноз. Рановина удлиненная, неправильно усеченно
овальная, с двумя шипами на нонцах и пластинчатым нраевым 

ребром, соединяющим шипы. Rраевая найма гладная или радиально 
лучистая. Поверхность створен гладная. 

Оп и с а н и е. Рановина удлиненная, неправильно усеченно
овальная. Спинной нрай прямой, брюшной вьшунлый. Передний 
нонец выше заднего, онруглый, слегка сношен н брюшному нраю. 
Задний нонец онруглый у спинного нрая и сильно сношен н брюш
ному. Рановина уплощенная, с небольшqй выпуклостью в средней 
части. На обоих нонцах у прямого спинного нрая расположены 
трубновидные шипы, от которых отходит пластинчатое ребро, 
протягивающееся по обоим нондам и брюшному нраю. Ребро 
имеет радиальную лучистость. В нонце передней половины рано
вины, ближе н спинному н раю и переднему нонцу, расположен 
муснульный отпечатан, который в виде 01~руглого бугорна хорошо 
заметен с внутренней стороны створни. Замон неизвестен. Поверх
ность раиовины гладная.. 

Р а з м е р ы в .м.м. 

Длина 
Высота 

Голотип 

0,75 
0,40 

0,70 
0,40 

Распростран е н и е. Встречается в небольтом ноJШче
стве энземпляров хорошей сохранности в Воронеженой области 
'(р. Дон, с. Панс:ная Гвоздевка), в Ивановеной области (с. Болот
сное), в Саратовеной области (Баланда), франсний ярус, воронеж
сние и евлановсние слои. 
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Bicornellina limbata sp. n. 

Табл. VIJ, фиг. 1 

Голотип хранится в нолленции ВН:ИГРИ за М 69-22 и проис~ 
ходит из заданених елоев фаменсного яруса г. Задансна Боронеж
еной области. 

Д и а г н о з. Рю,овина неправильно усеченно-овальная, с вол
нистым краевым ребром, проходящим от переднего шипа до зад
него. Задний шип расцоложен далено от заднего нонца, ближе 
н середине и спинному нраю. Поверхность ранавины гладкая. 

О п и с а н и е. Рановина удлиненная, неправильно усеЧенно
ова;Iьная. Спинной нрай прямой, брюшной- выпу:Rлый. Передний 
конец чуть выше заднего. Оба нонца сношщ:Iы н брюшному нраю 
и выпрямлены :к спинному нраю, образуют с ним прямые углы. 
Раковина сильно уплощена. В спинной части ранавины располо
жено два шипа, соединенные волнообразно изгибающимся нрае
вым ребром. Задни:й ши:п расположен бли:же н спинному нраю 
и середине створок, чем к заднему конпу. Поверхность раковины 
гладная. 

Р а з м е р ы. Длина голотипа 0,65 .м.м, высота 0,35 .!Mt. 

Сравнен и е. Описываемый вид является очень харантер
ным по форме и очертаниям пластинчатого :краевого ребра, а танже· 
расположени:ю ши:пов. От наиболее близнога вида - Bicomellina 
bolchoilitinorюe sp. n.- описываемый вид отличается более высоним 
и волнистым ребром и расположением заднего шипа, ноторый у 
него находится на небольтом расстоянии от заднего нонца, ближе 
:к середине и спинному краю. У Bicornellina bolchoilitinoilae sp. 
шип расположен на заднем нонце. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Встречается в единичных энземпля
рах хорошей сохранности в Воронеженой области (г. Задонсн),. 
фаменсний ярус, задонс:кие слои. 

Bicornellina tenuis sp. n. 

Табл. \'II, фиг. 2, 3, 4 

Голотип хранится в нолле:кции ВН:ИГРИ за М 69-24 и проис
ходит из заданених слоев фаменсного яруса с. Руссний Брод на 
р. Любовша Воронеженой области. 

Д и а г н о з. Рановина очень малень:кая, неправильно усе
ченно-овальная. Передниi1: шип расположен у переднего нонца, 
задний - на спинном :крае. Пластинчатое нраевое ребро проходит• 
параллельна переднему нонцу и брюшному :краю. Поверхность 
гладная или ячеистая. 

Оп и с а н и е. Рановина маленьная, неправильно усеченно
овальная. Спинной :край прямой, брюшной- выпунлый. Передний 
нонец вьпliе заднего, онруглый у брюшного края и прямой у спин~ 
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.ного. Задний нонец онруглый и сильно сношен н брюшному краю. 
Наибольшая вьшунлость расположена в средней части у брюшного 
нрая. В спинной части раиовины расположены два шипа; один 
у переднего нонца, другой в задней части у спинного нрая. От 
переднего шипа отходит невысоное пластинчатое ребро, проходя
щее параллельна переднему нонцу и брюшному I-\раю. Поверхность 
раиовины гладная или ячеистая. 

Р а з м е р ы. Длина голотипа 0,5 .м.м, высота 0,25 .м.м. 
Сравнен и е. Данный вид наиболее близоr{ Bicornellina lim

.bata sp. n. из тех же самых отложений, но отличается более низ
ким пластинчатым ребром, наторое не заходит на задний конец 
раковины и не соединяется с задним шипом. 

Р а спрос т ран е н и е. Встречается в единичных экземпля
рах хорошей: сохранности в Воронеженой области (р. .Любовша, 
,е. Руссний Брод), фаменсний ярус, задонские слои. 

Bicornellina (?) insignis sp. n. 

Таб.:т. VII, фиг. 8 

Голотип хранится в колленции ВНИГРИ за М 69-23 и проис
ходит из семилунених слоев д. Петина на р. Дону Воронеженой 
области. 
Диагноз. Раковина маленьная, усеченно-овальная, с двумя 

шипами на концах спинного края. Краевое ребро отсутствует. 
Поверхность раковины гладкая. 
Оп и с а н и е. Рановина маленьная, усеченно-овальная, с 

прямым спинным и сильно выпуклым брюшным нраем. Передний 
конец закруглен, задний скошен к брюшному нраю. Передний конец 
выше заднего. Наибольшая выпуклость в средней части. На нон
цах спинного края расположены шипы. 1\раевое ребро отсутствует. 
Раковины гладкие. 

Р а з м е р ы. Длина голотипа 0,55 .м.м, высота 0,30 .м.м. 
Сравнен и е. От наиболее близиого вида Bicornellina bolcho

·Vitinovae sp. n. данный вид отличается меньшими размерами и от
сутствием краевой наймы. 
Распростран е н и е. Встречаются единичные экземплЯры 

хорошей сохранности в Воронеженой области (р. Дон, д. Петино), 
,франский ярус, семилунекие слои. 

Подсемейство NODELLINAE suЬfam. n. 

Раr{овина маленькая, усеченно-овальная, равностворчатая. 

Спинной нрай прямой, брюшной выпуклый. Передний конец чуть 
выше заднего или оба конца одиню~авые. Передний конец иногда 
выдается вперед у брюшного края, задний иногда сильно сношен 
к брюшному краю. В спинной части два или четыре бугра. Три 
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передних бугра иногда сливаются вместе у брюшного края, зад
ний бугор отделен глубш;ой бороздой или же все бугры сг.Jrажи
ваются, и раковина становится уплощенной. Бугры иногда очень 
резкие, различно расположенные. Поверхность раковины гладкая 
или ячеистая. Ниже срединного бугра, ближе к середине и перед
нему концу, расположен муснульный отпечаток, имеющий форму 
маленького округлого бугорка. Замок известен тольБо у предста
вителей одного рода Schweyerina. 

Представители подсемейства Nodellinae отJiичаются от пред
ставите;:Iей подсемейства Neodrepanellinae расположением шипов 
иап бугров, Боторые у Nodell:inae имеют основание в брюшной 
иап средней части раковины, а у Neodrepanellinae в спинной. 
1-\ро:щ~ того, у представителей подсемейства Nodellinae три перед
них бугра сливаются вместе у брюшного края, у Neodrepanelliвae 
шппы расположены раздельно. 

Таблица для определенин ро;1;он подсемейства Nodellinae 

1. Створка с четырьмн большими бугра!.fИ. Задний бугор резко отде
ляется: от трех передних, сливающихся: в брюшной части раковины

Nodella 
2. Бугры си.пьно сглажены, почти неразличимы. Задний бугор иногда 

отделяется отчетливо- Pseudonodella 
3. Створка с двушJ буграми в средн~й части. Нраевое ребро свисает 

на брюшном крае и сгпаживаетсн у Iюнцов рановины- Suhtella 
4. Rpaenoe ребро проходит параллеJrьно кондам раковины и брюш-

ному краю. Имеется -замок- Schweyerina 
5. Стnорки с двумfl буграми n задней части. Rраевое ребро не соединено 

с задним ШJШОМ- Acantonodella 

Род NODELLA gen. n. 

Генотип Nodella swinordensis sp. n., енинордекие слои, р. Ro
JIOШIШ. 

Диагноз. Рановина маленьная, усеченно-овальная, с пря
мым спинным и выпунлым брюшным нраем. Раковина снабжена
резкими буграми, иногда вытянутыми параллельна концам рако
вины. Три передних бугра сближены, соединяясь у брюшного 
нрая, они образуют наибольшую выпунлость. Задний бугор от
делен глубоной бороздой, часто сильно вытянут и имеет у брюш
ного края шип или бугорон. l{раевое ребро онруглое, не всегда. 
развито. Поверхность ранавины гладная. Муснульный отпечатан
маленьний онруглый бугорон-расположен ниже срединного бугра. 

С р а в н е н и е. Род Nodella установлен для большой группы 
видов, обладающих хорошо ·р&.звйтыми вытянуmми параллельна 
концам раиовины буграми. Три бугра 'сливаются вместе в брюш
ной части, задний расположен отдельно. Наиболее близним из 
известных родов является род Balantoides М о r е у, 1935, описан
ньiй из карбононых sэтложений Америни. Последний отлича~тся 
на.чичием охвата створо'К. 
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Распростран е н и е. Живетсний и франсний ярусы Рус
ской платформы. 

Таблица для оnределения видов рода Nodella 

1. Раковина имеет брюшной шиn в задней части. Бугры высокие, конусо-
видные- N. conotuberculata 

2. Передний конец с крючковидным отростком у брюшного крал
N. conotuberculata var. ansula 

3. Передний конец снабжен :маленьким типиком, краевое ребро от-
еутствует- N. Sll'inordensi:; 

4. Передний конец без тиnика. Краевое ребро nроходит параллельно 
переднему концу и передней части брюшного края- N. ll'iЬitiensis 

5. Три передних бугра вытянутые, соединяются краевым ребром. Чет-
вертый бугор заходит на брюшной !{рай- N. quasisymmetrica 

6. Раковина без брюшного шиnа в задней части. Бугры невысокие, 
вытянутые параллельно концам раковины- N. tic!Ionoll'icl!i 

N odella conotuberculata sp. n. 

Табл. VIII, фиг. 1, 2 

Голотип хранится в нолленции ВНИГРИ за М 69-25 и проис
ходит из верхней части телонеких слоев каменоломни около 
1'. Порхова на р. Шелони Псковской области. 

Диагноз. Раковина усеченно-овальная. Три передних бугра 
сливаются в брюшной части, задний отделен широкой бороздой. 
В задне-брюшной части находится маленький шип. Поверхность 
створок гладная. 

О п и с а н и е. Раковина маленькая, усеченно-овальная, с пря
мым спинным краем. Брюшной край слабо выпукдый. Передний 
:конец выше заднего, закругленный у брюшного края и почти пря
иой у спинного. Задний конец слегка скошен у брюшного края 
и выпрямлен к спинному. Две передние трети раковины наиболее 
выпуклые у брюшного края, задняя треть уплощена. В спинной 
части раковины три нонусавидных и один округлый бугорок. 
Бугры вытянуты почти до середины раковины. На заднем конце 
брюшного края имеется маленький шип или бугорок. Поверхность 
раковины гладкая. 

Р а з м е р ы в мм. 

Длина • , 
Высота 

Голотип 

0,70 
0,40 

0,70 
0,40 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Встречаются в большом количестве 
эю3емпляров хорошей сохранности в Псковской области (г. Порхов), 
франский ярус, верхцяя часть шеланених слоев. 
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Nodella conotuberculata var. ansula var. n. 

Таб.1. Ylll, фиг. 3 

Голотип хранится в 1-\О:I;:JеiЩИИ ВНИГРИ за М 69-26 и проис
ходит из верхней части me:IOHCI-\ИX с:Iоев каменоломни около 
г. Порхова на р. Шеаони Псковской области. 

Диагноз. Раковина ма;1енькая, удлиненная, прямоугольно
заf\руг:~енная. В спинной части имеется три конусовидных бугра 
и один округлый. На переднем конце у брюшного 1-\рая расположен 
крюЧhовпдный отростоf\. На заднем конце брюшного 1-\рая нахо
дится бугорок. Поверхность раковины гладкая. 
Оп и с а н и е. Раковина маленькая, удлиненная, прямоуголь

но-оf\руглая. Спинной край прямой, брюшной почти прямой, ино
г~а саегка вогнут к заднему концу. Передний конец образует ту
пой угол со спинным краем n скошен у брюшного края. Б.пиже 
I-\ брюшному краю расположен крючкавидный отросток. Задний 
т~онец выше переднего, округлый, слабо скошен к брюшному краю. 
Две передние трети раковины выпуклые у брюшного нрая, задняя 
треть уплощена. В спинной части раковины расположены три ко
нусовидных и один округлый бугорок. По величине и форме бугры 
почти одинаковые, тольно иногда передний чуть меньше других. 
На заднем нонце у брюшного края расположен маленьний кону
совидный бугорон. Поверхность раповины мелноячеистая. 
Размеры. Длина го;;тотипа 0,65 мм, высота 0,30 мм. 
Сравнен и е. Описываемый вариетет очень сходен с No

della conotuberculata sp. n., от нотарой отличается более удлиненной 
формой рановины, иным очертанием переднего нонца, а танже при
сутствием нрючновидного отростн:а у брюшного края на переднем 
Iюнце раковины. 

Р а сп р о стран е н и е. Встречается в большом н:оличе
стве энземшшров хорошей сохранности в Ленавекой области 
(р. Шелонь, наменоломни около г. Порхова), франский ярус, верх
няя часть шеланених cJroeв. 

Nodella S(!inordensis sp. n. 

Табл. VIII, фиг. 4, 5, 6 

Голотип хранится в нолленции ВНИГРИ за .М 69-27 и проис
ходит из енинордених слоев с р. Нолошн:и у г. Сольцы Новгород
спой области. 

Д и а г н о з. Рановина маленькая, усеченно-овальная с че
тырьмя буграми. Три передних бугра соединяются в брюшной 
части, образуя вздутие, задний отделен тироной бороздой. По
верхность гладная. 

Оп и с а н и е. Рановина маленькая, усеченно-овальная. Спин
ной нрай прямой, брюшной сильно выпуклый. Передний конец 
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чуть выше заднего. Оба нонца сношены у брюшного нрая и почти 
прямые у спинного. Наибольшая выпунлость рановины наблю
дается в передней части у брюшного нрая. В спинной части рано
вины находятся четыре бугра. Три передних бугра вытянуты почти 
до середины рановины и сливаются в брючrной части. Задний бугор 
проходит параллельна заднему нонцу и зананчивается маленьним 

бугорном. Между задним и срединным буграми глубоная борозда, 
проходящая почти до брюшного нрая. Поверхность раковины глад
ная. 

Р а з м е р ы в .At.tt. 

Длина 
Высота 

Голотип 

0,55 
0,30 

0,60 
0,35 

Из м е н ч и в о е т ь. Рановины данного вида обладают силь
ной изменчивостью. На фиг. 6 табл. VIII можно видеть, нан с воз
растом увеличивается бугорон на задне-брюшной части раковины. 
Задний нонец значительно сиJiьнее сношен в брюшной части у 
молодых особей, чем у взрослых. Rроме того, различаются ра
новины более высокие и имеющие наибольшую выпунлость у брюш
ного нрая -возможно самни (?), а танже менее высокие сиJ1ьно 
удлиненные рановины с наибольшей выпунлостью в средней 
части - возможно самцы (?). 
Сравнен и е. От наиболее близиого вида Nodella conotu

berculata sp. n. описываемый вид отличается меньшими размерами 
и присутствием маленьнога шипина на переднем нонце рановины. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Встречаются в изобилии и хоро
шей сохранности в Новгороденой области (г. Сольцы, Ст. Русса, 
р. Нолошна, Валдай), в Калининекой области (Зубцов), франсний 
ярус, свинордсние слои. 

Nodella sPinordensis var. solciensis var. n. 

Табл. VIII, фиг. 7 

Голотип хранитс,я в коллекции ВНИГРИ за .М 59-31 и проис
ходит из свинордсних слоев г. Сольцы Новгороденой области. 

Диагноз. Рановина маленькая, усеченно-овальная, с че
тырьмя округлыми буграми в спинной ча{;ТИ. Три бугра соеди
няются в середине ранавины и образуют наибольшую выпунлость. 
Задний бугор параллелен заднему концу. Поверхность рановины 
гладная. 

Оп и с а н и е. Рановина маленькая, усеченно-овальная, с пря
мым спинным нраем. Брюшной край сильно выпуклый. Передний 
конец чуть вьшш заднего. Оба конца закруглены, слегка скошены 
к брюшному :краю. При переходе в спинной край они образуют 
тупые углы. Наибольшая выпуклость расположена в средней и 
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передней частях раковины. В спинной части раковины четыре 
округлых бугра; из которых средний наибольший, два передних 
почти одинаковые, задний вытянут параллельна заднему концу. 
Между срединным п задним буграми находится глубокая борозда. 
Поверхность раковины гладкая, блестящая. 

Р а з меры. Длина голотипа 0,45 .м.м, высота 0,25 .м.м. 
Сравнен и е. Раковина этого вариетета наиболее близка 

Nodella SQinordensis sp. n., от которой отличается меньшими разме
рами, слабо развитыми буграми в спинной части раковины и от
сутствием бугорка на задне-брюшном крае. 

Этот вариетет, повидимому, является переходным между родами 
.Vodella и Pseudonodella. 

Р а сп р о стран е н и е. Встречается в небольтом количе
стве экземпляров хорошей сохранности в Новгородской области 
(Сольцы, Валдай), франский ярус, свинордские слои. 

Nodella wibitiensis sp. n. 

Табд. \'Ill, фиг. 8, 9 

Голотип хранится в коллекции ВНИГРИ за М 69-28 и про-
исходит из свинордсн:их слоев г. Сольцы Новгороденой области. 

Д и а г н о з. Рановина удлиненная, прямоугольно-онруглая. 
В спинной части имеется четыре бугра и один, маленьний, на зад-
не-брюшном нрае. Параллельна переднему нонцу и брюшному 
краю проходит онруглое ребро. Поверхность ранавины гладная. 
Оп и с а н и е. Рановина удлиненная, прямоугольно-онруглая. 

Спинной нрай прямой, брюшной СJшбо-выпунлый. Оба нонца за
круглены у брюшного крал и выпрямлены у спинного. Задний 
конец чуть выше переднего. Две передние трети раковины наи
более выпуклые в средней части, задняя треть уплощена. В спин
ной части раковины расположены бугры различной формы; перед
ний, вытянутый параллельна переднему концу, переходит в онруг
лое ребро, наторое заходит и на брюшной край, второй бугор 
округлый, срединный - конусовидный, наиболее сильно развит. 
Задний бугор вытянут параллельна заднему концу. В задне-брюшной 
части имеется маленький округлый бугорок. Наряду с высокими 
формами встречаются и более удлиненные низкие формы. Поверх
J:юсть раковины шероховатая. 

Р а з м е р ы. Длина голотипа 0,60 .м.Аt, высота 0,30 .м.м. 
С р а в н е н и е. Описываемый вид очень близок Nodella S(linor

densis sp. n., с которой встречается вместе, но отличается общим 
очертанием раковины и присутствием округлого ребра у переднего 
конца и .брюшного края. · 

Р а спрос т ран е н и е. Встречается в небольтом количе
етве экземпляров хорошей сохранности в Новгородской области 
(г. Сольцы), франсний ярус, свинордские слои. 
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Nodella quasisymmetrica sp. n. 

Табл. VIII, фиг. 10 

Голотип хранится в Iюллекции ВНИГРИ за .N'2 69-46 и про
исходит из семилукених слоев д. Петина на р. Дону Воронеж
ской области. 

Диагноз. Раковина маленькая, усеченно-овальная, с че
тырьмя маленьними буграми в спинной части и наибольшей вЫ
пуклостью в середине. Поверхность раковины гладная. 

О п и с а н и е. Рановина маленькая, усеченно-овальная. Спин
ной край прямой, брюшной ВЫJ;rунлый. Передний и задний .концы 
онруглые, слабо сношенные н брюшному краю и почти прямые 
у спинного нрая. По высоте оба конца почти равны. Три передних 
бугра соединяются в брюшной части и образуют наибольшую вы
пу.клость. Четвертый задний бугор отделен широ.кой бороздой и 
вытянут параллельна заднему концу. В спинной части находятся 
три передних бугра, малень.ких, округлых, задний из которых вы
тянут параллельна заднему .концу. Поверхность ранавины гладная. 

Р а з м е р ы. Длина голотипа 0,55 .Аt.м:, высота 0,30 .м:.м:. 
Сравнен и е. Описываемый вид имеет наибольшее сходство 

с Nodella svinordensis sp. n. из енинордених слоев, от наторой от
ли<Iается большими размерами, формой срединных бугров и боль
шей удлиненностью заднего бугра. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Встречается в небольтом коли
честве э.кземпляров хорошей сохранности в Воронеженой области 
(р. Дон, д. Петино), франсiшЙ ярус, семилу.кс.кие слой. 

Nodella tichonovichi sp. n. 

Табл. VIII, фиг. 11 

Голотип хранится в .колленции ВНИГРИ за .М 69-30 и проис
ходит из семилукених слоев с. Семилуки на р. Дону Воронеж
и.;ой области. 
Д и а г н о з. Раковина уцлиненнан, усеченно-овальная. В спин

ной части расположено четыре конусовидных бугра, имеющих 
основание в брюшной или срединной части раковины. Поверхность 
ран овины мелкобугорчатая. 
Оп и с а н и е. Раковина удлиненная, уееченно-овальная. Спин

ной .край прямой, брюшной слабо выпунлый, почти прямой. Пе
редний .конец такой же по высоте, как и задний. Оба .конца за
.круглены и слег.ка скошены у брюшного нрая и почти прямые 
у спинного. Наибольшая выпуклость раковины расположена в сред
ней части, ближе к спинному .краю. В спинной части расположено 
четыре бугра, три из .которых нонусавидной формы и один онруг
лой. Поверхность раковины мелкобугорчатая. 

Р а з м е р ы. Д.лина голотипа 0,65 .м;.м;, высота 0,35 .М:.Аt. 
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С р а в н е н и е. Описываемый вид наибольшее сходство имеет 
с Nodella SQinordensis sp. n. из свинордских слоев Главного де
вонского поля, но отличается расположением и формой бугров на 
спинной части раковины, более удлиненноi'1 формой раковины и 
отсутствием шипа на задне-брюшном крае. 
Распростран е н и е. Встречается в небольтом количе

стве экземпляров хорошей сохранности в Воронежской области 
(р. Дон, с. Семилуки), франский ярус, семилукекие слои. 

Род PSEUDONODELLA gen. n. 

Генотип Pseudonodella plana sp. n., свинордские слои, Валдай. 
Диагноз. Раковина очень маленькая, усеченно-овальная, 

сильно уплощенная. Бугры в спинной части почти редуцированы 
или три передних намечающихся бугра соединены вместе, задний 
отделен неглубоной бороздой. Параллельна брюшному краю про
ходит иногда краевое ребро. Поверхность раковины гладкая. 

Маленькие размеры раковин и сильно сглаженные почти реду
цированные бугры позволяют выделить подобные формы в новый 
род. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Франский ярус Русской пщ1тфорМЬI. 

Таблица для определения видов рода Pseudonodella 

1. Створки сильно уплощенные, бугры 
конец чуть выше заднего -

2. Краевое ребро не развито. Створки 
конец значительно выше заднего -

3. Краевое ребро массивное, невысокое, 
и задний концы. Створю1 уплощенные -

едва намечаются. Передний 
Ps. plana 

слегка выпуrшые. Передний 
Ps. nodosa 

слегка заходит на передний 
Ps. lata 

Pseudonodella plana G l е Ь. et Z а s р. sp. n. 

Табл. IX, фиг. 2 

Голотип хранится в коллекции ВНИГРИ за М 69-33 и проис
ходит из свинордских слоев г. Валдая Новгородской области. 

Д и а г н о з. Раковина очень маленькая, усеченно-овальная, 
сильно уплощенная. В спинной части бугры почти редуцированы 
или едва различимы. Поверхность раковины гладкая. 
Оп и с а н и е. Раковина очень маленькая, усеченно-овальнаЯ. 

Спинной край прямой, брюшной выпуклый. Передний конец 
чуть выше заднего, закругленный у брюшного края и слегка вы
дается вперед, при переходе его в спинной край образуется тупой 
или прямой угол. Задний конец скошен у брюшного края и 
почти прямой у спинного. Раковина сильно уплощена. В спин
ной части иногда наблюдаются четыре едва различимых бугра, 
три из которых сливаются вместе в передней части и образуют 

13 Микрофауна, сборн. V. 
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большую вздутость раковины. Замочный ирай прямой, широкий. 
Поверхность раиовины г ладная. Вид обладает сильно уплощен
ной раковиной, ·на которой бугры в спинной части едва разли
чимы. Представители вида из свинордсиих слоев отличаются от 
форм этого вида из семилунених слоев полным слиянием бугров. 

Р а з м е р ы. Длина голотипа 0,45 .м.м, высота 0,30 .м.м. 
Распростран е н и е. Встречается в большом количе

стве экземпляров хорошей сохранности в Новгороденой области 
(Сольцы, Валдай, Ст. Русса), в Калининеной области (Зубцов), 
в Воронеженой области (Семилуии, Петино, с. Хворостань), фран
ский ярус, свинордсиие, ильменсиие, семилунекие слои. 

Pseudonodella nodosa sp. n. 

Табл. IX, фиг. 3 

Голотип хранится в иоллекции ВНИГРИ за .N2 69-34 и про
исходит из чудовсиих слоев д. Сухлова на р. Шелони Иовгород
еной области. 

Диагноз. Рановина очень маленьная, усеченно-овальная, 
уплощенная. Три намечающихся бугра у спинной части сливаются 
и образуют наибольшую вздутость в передней и средней части. 
Задняя часть слегка уплощена. Поверхность раиовины гладиая. 
Оп и с а н и е. Раиовина очень маленькая, усеченно-овальная, 

с прямым спинным краем. Брюшной ирай выпуклый. Передний 
конец выше заднего, округлый в брюшной части и почти прямой 
в спинной. Задний конец сношен у брюшного ирая и выпрямлен 
у спинного. Раиовина сильно уплощена. Три намечающихся бугра 
у спинного ирая сливаются вместе и образуют наибольшую вы
пуклость в передней и средней частях раковины. Поверхность 
раиовины гладкая. 

Р а з м е р ы. Длина голотипа 0,35 .м.лt, высота 0,25 .м.м. 
Сравнен и е. Описываемый вид имеет наибольшее сход

ство с Pseudonodella plana G l е Ь. et Z а s р. sp. n. из свинорд
сиих и ильменених слоев, но отличается меньшими размерами, 

более выпуклым брюшным краем, большей высотой переднего 
нонца и несиольио более выпуклой рановиной в передней части. 
Распростран е н и е. Встречается в большом ноличестве 

энземпляров плохой сохранности в Новгороденой области (р. Ше
лонь, д. Сухлова), в Псковеной области (Гнедино), франский ярус, 
чудовсиие, шелонсиие слои. 

Pseudonodella lata sp. n. 

Табл. IX, фиг. 1 

Голотип хранится в иолленции ВНИГРИ за ,М 69-33 и про
исходит из свинордсних слоев г. Валдая Новгороденой области. 
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Диагноз. Раковина очень маленькая, сильно уплощенная. 
Передний конец слегка выдается у брюшного края, заднии -
скошен. Невысокое массивное краевое ребро проходит параллельна 
брюшному краю. Поверхность гладкая. 

О п и с а н и е. Раковина маленькая, усеченно-овальная, упло
щенная. Спинной край прямой, брюшной - выпунлый. Передний 
конец округлый у брюшного Rрая и слегна выдается, со спинным 
нраем образует тупой угол. Задний конец сильно скошен R брюш
ному краю и выпрямляется н спинному. Передний нонец выше зад
него. Раковина совершенно плоеная. Три передних бугра сли
ваются вместе и образуют небольтую выпуклость. Параллельна 
брюшному краю проходит массивное краевое ребро. Поверхность 
раиовины гладная. 

Р а з м е р ы. Длина голотипа 0,45 мм, высота 0,25 мм. 
Сравнен и е. Данный вид имеет очень большое сходство 

с Ps. plana G l е Ь. et Z а s р., с которым иногда встречается 
вместе, но отличается общим очертанием раковины и присутствием 
массивного нраевого ребра на брюшном нрае. 

Р а сп р о с т р а н е н и е. Встречается в небольтом количе
стве экземпляров, часто хорошей сохранности в Новгородской 
области (Ст. Русса, Валдай). Франский ярус, верхняя часть сви
нордсних слоев и ильменсипе СJЮИ. 

Род SUBTELLA gen. n. 

Генотип Subtella prima sp. n., семилукекие слои, с. Семилуни. 
Диагноз. Рановина маленьная, удлиненная, усеченно

овальная, с прямым спинным нраем. Задний нонец сильно сношен: 
к брюшному нраю. В (ШИнной части расположено два бугра, ното
рые иногда редуцируются и тогда образуется наибольшал вьшун
лость рановины, в ее передней части. Задняя треть ранавины упло
щена. Краевое ребро высокое в брюшной части и сходит на нет 
на концах рановины. Поверхность гладнал. 

С р а в н е н и е. Виды рода Subtella по харантеру нраевого 
ребра и присутствию двух бугров в средней части раиовины легно 
отличаются от наиболее близкого рода Pseudonodella, у которого 
бугры почти редуцированы. 
Распростран е н и е. Франский ярусРусской платформы. 

Таблица для определения видов рода Subtella 

А. Раковина в средней части с буrрами. 
1. Бугры в средней части почти одинаковые, маленькие, округлые, 

расположены близ сnинного края: - S. prima 
2. Бугры расnоложены в средней части. Краевое ребро высокое и на 

концах раковины хорошо развито- S. latimarginata 
3. Бугры в средней части неодинаковые. Срединный из них- большой, 

вытянутый; nередний - округлый, маленышй - S. deca 

13* 
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Б. Раковина в средней части без бугров. 
4. Две передние трети наиболее въшуклые. Задпял треть уплощена. 

Rраевое ребро в брюшной части высокое- S. semilukiana 
5. Бугры в средней части намечаютсн, краевое ребро в брюшной части 

невысокое, иноrда округлое- S. semilukiana var. intermedia 

Subtella prima sp. n. 

Табл. IX, фиг. 6, 7 

Голотип хранится в коллеnции ВНИГРИ за М 69-36 и проис
ходит из семилукских слоев с. Семилуки на р. Дону Воронежской 
области. 
Диагноз. Раковина маленькая, удлиненная, усеченно

овальная. В средней части у спинного края расположено два бугра. 
Пластинчатое краевое ребро проходит по обоим концам к брюш
ному краю. Поверхность раковины гладкая. 
Оп и с а н и е. Раковина маленькая, удлиненная, усеченно

овальная. Спинной край прямой, брюшной - вьшунлый. Перед
ний конец чуть выше заднего, закруглен у брюшного края и вы
прямлен у спинного. Задний слегка скошен к брюшному краю 
и почти прямой у спинного. Раковина сильно уплощена. В сред
ней части у спинного края расположено два округлых бугорка, 
из которых передний .немного меньше, чем задний. Пластинчатое 
краевое ребро проходит параллельна обоим концам и брюшному 
краю. Оно сильно расширяется у брюшного края и сглаживается, 
исчезая у обоих концов раковины. Поверхность раковины гладкая. 
Раковина данного вида по общему очертанию, количеству и рас
положению бугров, а также по форме и размерам ребра может 
служить генотипом этого рода. Близких видов в литературе не 
встречается. 

Р а з м е р ы. Длина голотипа 0,55 мм, высота 0,25 мм. 
Р а сп р о стран е н и е. Встречается в большом количестве 

экземпляров хорошей сохранности в Воронежской области 
(р. Дон, с. Семилуки), в Ивановской области (с. Болот<;кое), в Новго
родской области (Сольцы, Валдай), франский ярус, свинордские, 
ильменские, семилукекие слои. 

Subtella latimarginata sp. n. 

Табд. IX, фиг. 7, 8, 9, 10, 11, 12 

Голотип хранится в коллекции ВНИГРИ за М 69-35 и проис
ходит из свинордских слоев Старой Руссы Новгородской области. 

Диагноз. Раковина удлиненная, неправильно усеченно
овальная, с двумя буграми в средней части спинного края. Пла
·стинчатое ребро проходит по обоим кою~ам и брюшному краю. 
Поверхность раковины гладкая •. 
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О п и с а н и е. Рановина удлиненная, неправильно усеченно
овальная, тонностенная. Спинной нрай прямой, брюшной- вы
пунлый. Передний нонец выше заднего, онруглый у брюшного 
нрая и почти прямой у спинного. Задний нонец сильно сношен 
у брюшного нрая. Наибольшая выпунлость раиовины располо
жена в средней и передней части, задняя часть уплощена. У спин
ного нрая раиовины находится_ два бугра, расположенных на оди
нановом расстоянии от спинного нрая, но сильно изменчивых по 

размерам (от слабо развитых, почти одинаковых, до сильно вы
раженных). По обоим концам и брюшному краю проходит пла
стинчатое ребро, сильно изменяющееся по высоте. На обоих кон
цах у спинного нрая ребро изгибается и заходит на спинной край, 
образуя снаружи маленьние треугольные площадни. Поверхность 
раиовины гладная. 

Р а з м е р ы. Длина голотипа 0,60 .м.м, высота 0,35 .м.м. 
Из м е н ч и в о с т ь. Рановины данного вида сильно измен

чивы. Изменчивость наблюдается в форме и величине бугров у 
спинного нрая, а танже в высоте ребра. Наряду с раковинами 
удлиненными и со слабо развитыми буграми встречаются более 
высоние с сильно развитыми буграми. 
Сравнен и е. От наиболее близиого вида Subtella prima 

sp.n. описываемый вид отличается большей высотой рановины, силь
нее развитыми буграми, а танже величиной и формой ребра. 

Р а спрос т ран е н и е. Встречается в небольтом коли
честве энземпляров хорошей сохранности в Новгородской области 
(Старая Русса), франсний ярус, свинордсние слои. 

Subtella deca sp. n. 

Табл. IX, фиг. 13 

Голотип хранится в нолленции ВНИГРИ за .М 69-53 и проис
ходит из нижней части свинордсних слоев Валдая Новгороденой 
области. 
Диагноз. Рановина маленькая, усеченно-овальная, с двумя 

буграми в средней части. Один большой носо расположенный по
зади, другой онруглый маленьний- впереди. Нраевое ребро хо
рошо развито. Поверхность раиовины гладная. 
Оп и с а н и е. Рановина небольшая, усеченно-овальная, с 

прямым спинным и выпунлым брюшным нраем. Передний и зад
ний нонцы онруглые у брюшного края и почти прямые у спинного. 
Наибольшая выпунлость расположена в передней части у брюш
ного нрая. В средней части раиовины расположено два бугра, из 
ноторых задний - большой, онруглый, вытянут почти до брюшного 
нрая, другой - в передней части раковины - небольшой, округ
лый. Нраевое ребро хорошо развито. Оно проходит параллельна 
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обоим концам к брюшному краю, уменьшаясь в высоте к концам 
раковины. Поверхность створок гладкая. 

Р а з м е р ы. Длина голотипа 0,65 .мм, высота 0,35 .мм. 
Сравнен и е. Раковина описываемого вида наиболее близка 

н S. latimarginata sp. n., от которой отличается большим задним 
бугром, его расположением, а кроме того, менее высоким крае
вым ребром. 
Распростран е н и е. Встречается в единичных экземпля

рах хорошей сохранности в Новгородской области (Валдай), фран
ский ярус, нижняя часть свинордских слоев. 

Subtella semilukiana sp. n. 
Табл. IX, фиг. 4, 5 

Голотип хранится в ко.ллекции ВНИГРИ за М 69-37 и проис
ходит из семилукених слоев с. Семилуки на р. Дону Воронежской 
области. 

Диагноз. Раковина очень маленькая, усеченно-овальная,. 
сильно уплощенная, бугры слабо развиты или редуцированы. Пла
стинчатое нраевое ребро проходит по обоим нонцам и свисает на 
брюшном Ixpae. Поверхность раковины гладкая. 
Оп и с а н и е. Раr-ювина очень маленькая, усеченно-овальная, 

с прямым спинным краем. Брюшной нрай вьшунлый. Передний· 
нонец выше заднего. Оба нонца скошены к брюшному нраю, зад
ний нонец сильнее. R спинному краю оба конца выпрямляются. 
Рановина сильно уплощенная, две передние трети слегна выпунлые 
у брюшного нрая, в задней части наблюдается широкая борозда. 
По обоим нонцам и брюшному краю проходит тонное, пластинча
тое нраевое ребро, которое сильно расширяется и свисает у брюш
ного нрая. Бугры редуцированы - сглажены. Поверхность рако
вины гладкая. 

Р а з м: е р ы. Длина голотипа 0,45 .kt.u, высота 0,30 .им. 
Сравнен ii е. Раr~овина описываемого вида имеет наиболь

шее сходство с Subtella prima sp. n., но отличается отсутствием 
бугров в средней части рановины, меньшей высотой раковины и, 
большей уплощенностью. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Встречается в большом количестве 
экземпляров хорошей сохранности в Воронежсr-юй обла~ти (р. Дон, 
с. Семилуки, Петино, с. Хnоростань), в Ивановской области 
(с. Болотское), в Новгороденой области (Валдай), в Rалининской 
обласm (Зубцов), франсr-tий ярус, семилукекие слои. 

Sиbtella semilukiana var. intermedia sp. et var. n. 
Табл. Х, фиг. 1, 2 

Голотип хранится в колленпни ВНИГРИ за М 69-38 и про
исходит из. семилукених слоев с. Семилуни на р. Дону Воронеженой 
области. 
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Д и а г н о з. Рановина маленькая, усеченно-овальная, с двумя 
намечающимиен буграми в спинной чаети и сливающимиен у брюш
ной. 1\раевое ребро округлое или пластинчатое. Поверхность глад
кая. 

О п и с а н и е. РаБовина :маленьБая, усеченно-овальная, с пря
мым спинным и выпуклым брюшным крае:м. Оба конца округлые 
в брюшной части, задний си.;-:rьно сношен. Передний конец выше 
заднего. Две передние трети раиовины наиболее выпунлые, зад
няя треть уплощена. В спинной части находятся два небольтих 
бугра, сливающихся у брюшного края. Нраевое ребро округлое 
и.;1и пластинчатое, почти одинаковой высоты на всем протяжении. 
Поверхность раковины гладная. 

Р а з м е р ы. Длина голотипа 0,45 ..ч.м, высота 0,30 м.м. 
Сравнен и е. Представители этого вариетета имеют сход

ство с Subtella semilukiana sp. n., от которой отличаются иной 
формой краевого ребра и присутствием бугров в средней части, 
Боторые у представителей S. semilukiana sp. n. редуцированы. 

Р а с, п р о с т р а н е н и е. Встречается в небольтом коли
честве экземпляров не вполне хорошей сохранноети в Воронеж
ской области (р. Дон, с. СемилуБи), в Новгородшой области (Вал
да&), в Калининеной области (Зубцов), франский ярус, семилун
сние, свинордсние слои. 

Род SCJlИlEYERINA gen. н. 

Генотип Schweyerina oflata sp. н., Воронежсние слои, р. Дон, 
д. Пансная Гвоздевка. 

Д и а г н о з. Рановина маленькая, усеченно-овальная. В спин
ной части расположено два бугра, в различной степени вы
раженные. Задний бугор всегда больше. Параллельна нонцам ра
ковины, а иногда и брюшному нраю проходит краевое ребро. За
мои состоит из ряда бугорнов и ямон на каждой створке. При со
единении бугорки одной створки входят в ямну другой и наоборот. 
Между буграми, ближе н середине ран овины, расположен маленьний 
округлый бугорок- мускульный отпечаток. Поверхность ячеи
стая. 

Сравнен и е. Рановины данного рода обнаруживают неио
торое сходство с представителями рода Bollia J о н е s et Н о 11 
(1888). Но у видов рода Bollia срединные бугры более сближены 
и соединены в брюшной части. Между буграми проходит глубокая 
борозда. Указанные отличия и наблюдаемыif нами замок у пред
ставителей данного рода дает возможность выделить новый рол 
Schweyerina. 
Распростран е н и е. Живетекий и франский ярусы Рус

ской платформы. 
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Таблица для определения видов рода Schweyerina 

1. Раковина маленькая. Краевое ребро проходит параллельно концам 
раковины, к брюшному краю сходит на нет или вовсе исчезает. Срединные 
бугры маленькие, округлые. Передний конец выше заднего- Schw. oL·ata 

2. Краевое ребро проходит параллельно обоим концам и брюшному 
краю. Срединные бугры небольшие, слабо выступающие, протягивающиеся 
до середины. Передний и задний концы одинаковые- Schw. normalis 

Schweyerina ovata sp. n. 

Табл. Х, фиг. 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Голотип хранится в ноллекции ВНИГРИ за .N'2 69-54 и про
исходит из воронежених слоев с. Пансная Гвоздевка на р. Дону 
Воронеженой области. 

Диагноз. Рановина маленькая, удлиненная, неправильно 
усеченно-овальная, с двумя буграми в средней части. Округлое 
ребро в задней части брюшного нрая сглаживается или вовсе ре
дуцируется. Поверхность раиовины ячеистая. 

О п и с а н и е. Рановина маленькая, удлиненная, усеченно
овальная, с прямым спинным нраем. Брюшной край выпуклый, 
сильно сношен к заднему нонцу. Передний конец значительно 
выше заднего, округлый и выдается вперед у брюшного края ра
ковины. Задний конец почти прямой у спинного нрая и скошен 
н брюшному нраю. Наибольшая выпунлость раковины располо
жена в средней части. "У спинного края два бугра: один - боль
шой и вытянутый, другой- округлый, маленький. Параллельна 
нонцам раиовины проходит округлое ребро, ноторое иногда вовсе 
отсутствует у брюшного края или к заднему концу брюшного нрая 
оно сходит на нет. Поверхность раиовины ячеистая. 

Р а з м е р ы в .и.м. 

Голотип 

Длина • 
Высота 

0,45 
0,30 

0,40 
0;20 

0,43 
0,20 

0,42 
0,20 

0,35 
0,20 

Распростран е н и е. Встречается в небольтом количе
стве экземпляров хорошей сохранности в Воронежсйой област.u 
(р. Дон, с. Пансная Гвоздевна), в Ивановской области (с. Болотское). 
франсний ярус, воронежсние слои. 

Sch(veyerina normalis sp. n. 

Табл. Х, фиг. 10, 11, 12 

Голотип хранится в коллекции ВНИГРИ за .М 69-44 и проис
ходит из евлановсних слоев с. Болотенаго Ивановеной области. 

Диагноз. Раковина маленькая, высокая, усеченно-оваль
ная. В средней части расположено два округлых бугра. Парал-
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лельно обоим ионцам и брюшному ираю проходит оируглое ирае
вое ребро. Поверхность гладиая или ячеистая. Замои состоит иа 
ряда бугорнов и ямои на иаждой створие. 

О п и с а н и е. Раковина маленькая, высоиая, усеченно-оваль

ная. Спинной нрай прямой, брюшной- выпунлый. Передний и 
задний нонцы равно~tерно закруглены у брюшного края и выпря
млены н спинному. Пе
редний ионец такой же 
высоты, как п задний, 
или иногда чуть выше. 

Наибольшая вьшуилость 
раиовины наблюдается 
в средней и передней 
частях рановины. В сред
ней части у спинного 

нрая два округлых буг
ра, из иоторых передний 
значительно меньше сре

динного. Параллельна 
обоим концам раиовины 
и брюшному ираю про
ходит оируглое низное 

-• • -• --------

----------------.. --.. -------
Фиг. 3. Схема устройства замка Schweyerina. 

краевое ребро. Замои состоит иэ ряда бугорнов и ямои на каждой 
створке (фиг. 3). Поверхность раиовины гладкая или ячеистая. 

Р а э м е р ы. Длина голотипа 0,45 .м;.м;, высота 0,25 .м;.м;, 
Сравнен и е. От очень близиого вида Schweyerina ovata 

sp. n. из воронежских слоев описываемый вид отличается более 
высоким задним Jюнцом, большей выпуклостью брюшного края 
и более резними буграми средней части. 
Распростран е н и е. Встречается в большом количе

стве экземшшров хорошей сохранности в Ивановской области 
(с. Болотское), франский ярус, евJшновские слои. 

Род ACANTONODELLA gen. n. 

Генотип Acantonodella terciocornuta sp. il., снежекие слои фран
ского яруса верхней пестроцветной толщи р. Псижа. 
Диагноз. Рановина высокая, усеченно-овальная, с пря

ИЪIМ спинным и выпуклым брюшным краем. В спинной части рас
положено три больших бугра различной формы и длины. Краевое 
ребро изменяется от высокого пластинчатого до низкого округлого, 
сливается иногда с передним бугром, а иногда с выпунлой брюшной 
частью раковины. Поверхность ячеистаЯ. 
Сравнен и е. Рановины даюiш'о рода обнаруживают не

которое сходство с представотелем рода Drepanella U 1 r i с h 
( 1891)- Drepanella crassinoda U 1 r i с h, отличаясь меньшими раэ-
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мерами (в три раза меньше), формой и количеством бугров и их 
расположением. От других родов подсемейства N odellinae, ветре~ 
ченных в отложениях франского яруса, раковины описываемого 
рода легко отлиqаютсл благодаря характерному расположению 
и форме буt'ров, большой высоте раковины и ячеистой поверхности 
створок. "Указанные отличил позволлют нам выделить эти формы 
в новый род Acantonodella. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Франский и фаменский ярусы Рус
ской платформы. 

Таблица для определения видов рода Acantonodella 

1. Раковина большая, выеокая. Бугры резкие, раеположены вкоеь. 
Краевое ребро не еливаетея е брюшной частью раковины, а сливаетея е перед
пим бугром- А. terciocornuta 

2. Бугры менее крупные, резкие. Краевое ребро сливаетея е брюшной 
частью раковины- А. lutkeuichi 

3. Бугры небольшие, округлые, расположены близ епинного края. 
Краевое ребро сливается с брюшной частью- А. lutkeuichi var. ualdajensis 

4. Раковина маленькая, невыеокая. Бугры резкие, раеположены прямо. 
Краевое ребро не еливается с брюшной чаетью и передним ребром -

.А. (?) zadonica 

Acantonodella terciocornuta sp. n. 

Табл. XI, фиг. 3, 4, 5 

Голотип хранител в коллекции ВНИГРИ за М 139-4 и проис
ходит из снежених слоев верхней пестроцветной толщи франского 
лруса д. Буреги на р. Псиже Новгородской области. 

Д и а г н о з. Раковина высокая, усеченно-овальная, с тремя 
буграми в спинной части и ребром, проходящим параллельна 
брюшному краю и переднему концу. Поверхность раковины ячеи
стая. 

Оп и с а н и е. Раковина высокая, усеченно-овальная, с пря
мым спинныи краем. Брюшной край вьшунлый. Передний конец чуть 
выше заднего, округлый у брюшного нрая и слегка выдается впе
ред; при переходе в спинной нрай образует тупой угол. Задний 
конец слабо скошен к брюшному краю, округJIЫЙ и со спинным 
краем образует тупой угьл. Наибольшая вьшунлость раковины рас
положена в середине раковины. В спинной части находится три 
бугра различной форм:ы. Срединный и задний гребневидные, вы
соние, расположенные внось; передний меньший и округлой формы. 
Пластинчатое или округлое краевое ребро проходит параллельна 
переднему концу и брюшному краю и иногда слегка заходит на 
задний конец. Поверхность раковины ячеистая. 

Р а з м е р ы. Длина голотипа О, 7 .м.м, высота 0,4 .м.и. 
И з м е н ч и в о с т ь. "У раковин данного вида наблюдается 

изменчивость в фарме и размерах бугров, а танже и нраевого ребра. 
Наряду с формами, имеющими более округлые бугры, менее высо-
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ное ребро и более выеоную рановину, встречаются энземпляры 
более низние, с высоними, внось расположенными гребневидными 
буграми и пластинчатым ребром. Более молодые особи и личинни 
встречаются редно. 

Сравнен и е. От представителей других видов этого рода 
легно отличаются благодаря харантерной форме и расположению 
бугров и :nраевого ребра. 
Распро стран е н и е. Встречается в изобИJIИИ, хорошей 

сохранности в Новгородской области (р. Псижа, д. Буреги), фран
ский ярус, снежекие слои (верхняя пестроцветная то.шца, низы). 

Acantonodella lutke(Jitchi sp. n. 
Табл. XI, фиг. 1, 2 

Голотип хранится в коллекции ВНИГРИ за М 69-42 и проис
ходит из ильменеких слоев с. Гнедино Псковской области. 
Диагноз. Раковина высокая, усеченно-овальная. В спин

ной части находится четыре округлых бугра. Параллельна брюш
ному краю и переднему концу проходит округлое ребро. Поверх
ность ячеистая. 

О п и с а н и е. Раковина высокая, усеченно-овальная, с пря
мым спинным краем. Брюшной н:рай выпуклый. Передний и зад
ний концы заь:руглены у брюшного края, задний слегка скошен. 
При переходе в спинной край они образуют тупые углы. Передний 
конец чуть выше заднего. Наибольшая выпуклость расположена 
в средней и передней частях раковины у брюшного края. В спин
ной части расположено четыре бугра, округлых по форме и про
долговатых. 

Передний бугор сливается с округлым ребром, которое прохо
]!ИТ параллельна переднему концу, брюшному краю и заходит на 
задний конец. Иногда это краевое ребро почти неразличимо на 
брюшном крае и сливается с общей поверхностью раковины. Мус
кульное пятно неразличимо. Поверхность ячеистая. 

Р а з м е р ы. Длина голотипа 0,65 .мм, высота 0,40 .м.м. 
С р а в н е н и е. От наиболее близкого вида Acantonodella ter

ciocornuta sp. n. из снежених слоев верхней пестроцветной толщи 
описываемый вид отличается формой бугров, а также формой и 
расположением ребра. 
Распростран е н и е. Встречается в единичных энземпля

рах хорошей сохранности в Псковской области (Гнедино ), фран
~нпй ярус, ильменекие слои. 

Acantonodella lutke(Jichi var. (Jaldajensis var. n. 
Табл. XI, фиг. 8, 9 

Голотип хранится в колленции ВНИГРИ за М. 69-56 и проис
ходит из снежених слоев верхней пестроцветной толщи \Франсного 
яруса Валдая Новгороденой области~ 
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Диагноз. Раковина высокая, усеченно-овальная, с прямым 
спинным и выпуклым брюmным краями. В спинной части бугры 
округ.цые, несильно выступающие, задний более острый. Нраевое 
ребро округлое. Поверхность ячеистая. 
Оп и с а н .и е. Раковина высокая, усеченно-овальная. Спин

ной край прямой, брюшной - выпуклый. Оба конца округлые, 
при переходе в спинной край образуют тупые углы. Передний ко
нец выше заднего. Раковина слабо выпуклая, уплощенная. В спин
ной части бугры округлые, задний более высокий и острый. Пе
редний бугор сливается с округлым ребром, которое слабо заметно 
и часто сливается с общей выпуклостью раковины. Мусиульное 
пятно неразличимо. Поверхность створок ячеистая. 

Р а з м е р ы. Длина голотипа О, 75 .и.м, высота 0,45 .м.м. 
Сравнен и е. Этот вариетет наибольшее сходство имеет 

с А. lutkefJichi sp. n. из ильменеких слоев, отличаясь от нее менее 
развитыми буграми в спинной части, округлой формой трех пе
редних бугров и более острым задним бугром. В спинной части 
оба конца имеют уплощение. 

Р а сп р о стран е н и е. Встречается в большом количе
стве экземпляров плохой сохранности и сильно деформированнЫх 
в Новгородской области (Валдай), франский ярус, енежские слои 
верхней пестроцветной толщи. 

Acantonodella (?) zadonica sp. n. 

Табл. XI, фиг. 6, 7 

Голотип хранится в колле:кции ВНИГРИ за М 69-40 и проис
ходит из задонских с.лоев фаменского яруса г. Задаиска Воронеж
ской области. 
Диагноз. Раковина очень маленькая, усеченно-овальная, 

с двумя буграми в средней части. Параллельна брюшному краю 
проходит низкое пластинчатое ребро. На заднем конце у спинного 
:края удлиненный бугорок. Поверхность раковины ячеистая. 
Оп и с а н и е. Раковина очень маленькая, тонкостенная. 

Спинной край прямой, брюшной выпуклый. Передний конец выше 
заднего. Оба конца округлые у брюшного края и почти пряМЪiе 
у спинного. Наибольшая выпуклость расположена в средней и 
передней частях раковины. В средней части у спинного края два 
бугра, довольно больших и почти одинаковых. Параллельна брюш
ному краю проходит низкое ребро, заходящее на оба конца ра
ковины. На заднем конце у спинного края расположен удлиненный 
бугорок. Поверхность раковины мелкоячеистая. 

Р а з м е р ы. Длина голотипа 0,35 .м.м, высота 0,22 .м.м. 
С р а в н е н и е. ОnисываеМЪIЙ вид отнесен к роду Acantono

della усJювно, так как малые размеры, общее очертание, форма 
сре)!инных бугр_ов и особенно расположение и величина ребра 
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сильно отличают представителей этого вида от других видов рода 
Acantonodella. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Встречается в единичных экземпля
рах хорошей сохранности в Воронежской области (г. 3адонск), 
фаменский ярус, задонские слои. 

СГРАТИГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОСТРАКОД 

СЕМЕЙСГВА DREPANELЫDAE В ДЕВОНСКИХ 
ОТЛОЖЕНИЯХ РУССКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

Остракоды семейства D1·epanellidae широко распространены 
в девонских отложениях и имеют большое стратиграфическое зна
чение. Они встречаются в верхнем и среднем девоне только в гли
нистых прослоях среди известняков. НаибоJiьшего разнообразия 
и обиJiия они достигают в отложениях франского яруса верхнего 
девона (табл. 1). 

Отложения верхнего девона северо-западных обJiастей Русской 
платформы детально изучены и расчленены на ряд стратиграфи
ческих горизонтов, которые охарактеризованы определенными ком

плексами фауны и сопоставлены с анаJюгичными отложениями 
центральных областей. Эти отJiожения делятся на две толщи: 
карбонатную и верхнюю пестроцветную песчано-глинистую. 

В карбонатной толще выделяются слои (снизу вверх): снето
горские, псковские, чудовские, шелонские, свинордские, ильмен

екие и бурегские. 
Верхняя пестроцветная толща разделяется на снежские, над

снежские, смотинско-ловатские, надсмотинско-ловатские, чимаев

ские, надчимаевские, билавекие и надбилавекие cJioи. 
Остракоды семейства Drepanellidae встречены в снетогорских, 

псковсi<Их, чудовских, шеJiонских, свинордских, ильменеких, снеж

<жих и надснежских слоях. 

Снетагорекие и псковские слои в предеJiах северо-западных 
областей литологически еильно изменчивы по простиранию. В районе 
Избарека Пенавеной области в верхней части снетагорених 
и нижней части псковских cJioeв преобладают глины и гJiинистые 
известнюш зеленовато-серого. цвета. В глинах, наряду с другими 
остранодами, содержатся в небольшом ноличестве Limbatula bene
voensis sp. в., характерные д.пя этих слоев и выше не встреченные. 

Вышележащие чудонекие cJioи, тан же кан и псновские, фа
циально сиJiьно изменчивы по простиранию. В разрезах Сольцов 
и Порхова они представлены в нижней чаети известняками, иногда 
доломитизированными. В верхней части они переходят в мергель 
и глину. В глинах и мергелях в боJiьшом ноJiичестве обнаружены 
Pseudonodella nodosa sp. н. Эти остракоды встречаются и выше, 
в гJiинах, Относившихея до настоящего времени н нижней части 
телонеких cJioeв (разрез по р. ШеJiони у д. Сухлова). Повидимому, 
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эти глины должны также относиться к чудонеким слоям. В дру .. 
гих изученных разрезах Старой Руссы, Валдая, Изборска, Пу
стошни остракоды семейства Drepanellidae не найдены. 

1-\ак отмечает Р. Ф. Геккер (HJ41), всюду прослеживается раз
деление шеланених сдоев на две пачни. Нижняя их часть, сло
женная глинами и мергелями, литологически и фаунистичесни 
очень сходна с нижележащими чудовеними слоями. Верхняя часть 
шеланених сдоев, в основном, слагается известиянами с редними 

прослоями глин и по фауне остранод бдизна енинорденим слоям. 
В разрезах Порхона и 3убцова в верхней части шеланених слоев 
среди известиянов имеется очень незначительный по мощности 
прослой глин, охарантеризованный представителями рода Tetra
cornella. В этом прослое в разрезе Порхона обнаружены Tetra
cornella schelonica sp. n. и Т. schelonica var. rostrata var. n., в раз
резе 3убцова- Т. glebo(Jskaja sp. n., Т. glebo(Jskaja var. zubco(Jensis 
var. n. Представители этих видов имеют очень узное вертинальное 
распространение и в вышележащих отложениях не появляются, 

поэтому нижнюю часть шеланених слоев мы предлагаем присо

единить н чудовсним сдоям. 

Нроме перечисленных видов, других органичесних астатнов 
в этих слоях не содержится. Необходимо отметить, что прослой 
с уназаиной фауной прослеживается не всегда, например, в разре
зах Сольцов, Старой Руссы, Ваддая, Изборсна, Пустошки он 
отсутствует. 

В верхней части шедонсних слоев в разрезах Сольцов, Валдая, 
3убцова в глинистых прослоях среди известиянов содержится 
очень харантерный номш1енс остранод, представленный видами: 
Neodrcpanella gnedensis sp. n., Tetracornella ornata G l е Ь. et Z а s р. 
sp. n., Т. tetraspinosa G l е Ь. et Z а s р. sp. n., Nodella conotu
berculata sp. n. и N. conotubercnlata var. ansula var. n. 

Из приведеиного списна фауны видно, что ее видовой и родо
вой состав в верхней части шеланених слоев резно изменился. 
1-\роме представитедей рода Tetracornella, появляются виды родов 
Neodrepanella и Nodella. Последние являются наиболее харантер
нымн ддя верхней части шеланених и нижней части сnинордених 
сдоев. Виды Tetracornella tetraspinosa G l е Ь. et Z а s р. sp. n., 
Т. ornata G l е Ь. et Z а s р. sp. n., Neodrepanella gnedensis sp. n. 
переходят в вышележащие свинордсние слои. 

Таним образом, в телонеких слоях выделяются два номпленса 
остранод, из ноторых нижний близон к чудовским, а верхний -
R свинордсним слоям. Прослой с типичной фауной, содержащей, 
:кроме остракод семейства Drepanellidae, и другие виды остранод, 
не имеет тироного горизонтального распространения. 

Свинордские слои сложены чередованием известнянов, мерге
лей и глин или тольно известнянами. В глинах среди известняков 
нар. Нолошке у д. Шапнова, а танже в разрезах Сольцов, Старой 
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Neodrepanella tricornis (В а t а-
1 i nа) х о х х 

N. gnedensis sp. n. 
N. t ichomirovi sp. n. х 

N. nora sp. n. ~ о 
N. parua sp. n. 
N. prisca sp. n. 
Tetracornella orтiata G 1 е Ь. et 

Z а s р. х х 

Т. ornata var. jormosa var. n. х 

т. kelleri sp. n. х -
т. schelonica sp. n. о 

т. schelonica var. rostrata var. n. х -
т. rшlkinoensis sp. n. 
т. regia .sp. n. х 

т. tetraspinosa G 1 еЬ. et Zasp. о • х х о 
Т. glebovskaja sp. n. х 

т. g lebovs kaja var. subczoviensis 
sp. n. о 

т. ilmenica sp. n. 
т. verchovensis sp. n. 
т. subtenuis sp. n. 
т. egorovi sp. n. 
Limbatula symmetrica sp. n. 
L. minima sp .n. 
L . aff. minima sp. n. -
L. benevoensis sp. n. х 

Bicorne llina Ьо lchovitinovae sp. n. 
в. limЬatula sp. D . 

в. tenuis sp. n. 
в. insignis sp. n. 
Nodella conotuberculata sp. n. о 

N. conotuberculata var. ansula 
var. n. х 

N. svinordensis sp. n. х о х 

N. svinordensis var. solciensis var. n. х 

N. quas isymmetrica sp. n. 

N. tichonovitschi sp. n. 
N. wibltiensis sp. n. 
Pseudono.della plana G 1 е Ь. et 

Z а s р. sp. n. х. • о о 

Ps. lata sp. n. 
P s. nodosa sp .. n. х х х --
Subtella prima sp. n. х 

S. semilukiana sp. n. 
S. semilukiana var. intermedia 

var. n. 
Sublella latimarginata G 1 е Ь. 

~t Z а s р. х 

S. deca sp. n. 
Sckweyerina ovata sp. n . 

Schw. ·normalis sp. n. 
Acantonodella terciocornuta sp. n. • 
Ас. lutkevichi sp. n. х 

Ас. lutkevichi var. ualdajensis 
var. n. 

Ас. (?) zadonica sp. n. 

Условпые обоана-ченил: ' -ОТ 1 ДО 5 ВRЗ . , Х-ОТ 5 ДО 10 ЗRЗ . , 0 - от·10 ДО 20 ЗRЗ., 8- ОТ 20 ДО 50 ЭКЗ. 

МиRрофауна, сборн. V. 



1 1 1 1 1 1 х 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
--- - ·· ·----··· · - ·-· ·-

1 1 1 1 1 1 1 о 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 х 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

х 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 .1 1 1· 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. 1 1 1 1 1 1 1 
/ 

1 1 l х 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 : 1 1 1 1 

1 1 1 • 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 IO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 .1 о 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 '1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
---
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 '1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 
1 IO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 х 1 1 1 

1 х 1 1 1 1· 1 1 х 1 1 1 1 1 1 1 1 1. 1 1 

1 /О 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 х 1 
-

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 ·х 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 ·1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 х 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 ' 1 1 1 1 1 1 1 1 х 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 х 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 х 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 • 1 1 1 1 1 1 1 1 х о 

1 х 1 1 1 1 х х 1 1 1 1 х 

1 х 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 х 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 о 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 х 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 о 1 1 1 

1 1 r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 х 1 1 1 1 1 

1 1 х 1 1 1 1 1 1 1 х 1 х r 1 

• 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 r 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 х 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 
1 1 1 1 1 ' 1 1 1 1 1 

r 1 '1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 ' J J 1 1 1 1 1 
-.. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 г 1 1 1 1 
' 

1 1· 1 1 1 1 1 ·1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Сольцы 

Ст. Русса (") 

~ е 
Валдай о 

~ 1 ~ 
Порхон 

~ tii = () 
"' ~ 

= Зубцов =:< 

оа. Луново, 
Избарений 
район 

р. Нудеб, 
Псновсн. обл. 

Сольцы 

1:>1 
ст . Русса 

!:t 

G: 
'" = Вал~ай () 

~ 
- = '" Порхпв 

Зубцов 

р. Псижа, Нов- 1 
rородсн. об л. 1 е> о . _:J: t= . ="' 
Валдай . "'~ 

с. Хворостань ~~ ~~ =;"" () ~ 
?= 1 1 

р. дон, 
с. Семилу11и 

1 

с. Петина 
(") 

с. Девица. 
"' 1:1: 

~ 
«1 -е 
~ 

с. Руднина 
() "" ~ .. = 
'" = 

с. Хворостань 
() 

:;: 

= 
с. Болотеное =· 
р. Дон, с. Пан- 1 1:0 
сная Гвовдевна ~ .g 
. ~i 

с. Болотс11ое J ~ 

""' 
Зубцов 

~~ 
~~ с. 'Волотсное о 

tll 
' 

с. Русснll!й Брод 
CiJ 

ее .. 
):1 

i :.:"' 
() 1:1.~ 

r. Задовен ; 1 .. 

(") 

"' tll 

"' "" о 
' 
"' .. 
= .. 
):1 

= 1!: 

'" 
о 

0\ 

" .. 
() 

>-1 
151 

1 

1 

1 1 

\:0 
о 

"" о 
= ... 
= () 

:>: .. 
:11 

= 
:s: 
tll .. 
tii 
о 

tll 
() 

:r. .. 
:11 

о 

0\ 

" .. 
() .., 
= 

1 
1 
~ 

~ 
" ~ 
i 
(D 

=с 

~ 
·t; 

t 
f 
= 

1 
= i 
~ 

= 
~ 

..,; 

1 
~ 

=с 

~ 

i 

~ 
!:: 

"Ё 
.... 



о 

1 
о 
~ 

.... 
~ 

)::1 
о 

~ 
~ 

Cl> 
~ 
О> 

• 
1 
о 
~ 

~ 
за 
g 
Cl> 
~ 
О> 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

~ 1 

1 1 

IO 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 

1 ( 

1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 х 1 

1 1 1 1 1 1 1 

х 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 

1 • 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 х 

1 1 1 1 1 1 х 

1 f 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 х 

1 1 1 1 1 1 1 

1 1 х о 1 1 1 . 
1 1 о 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 

-
1 1 1 1 1 1 х 1 

-- -----·--- ~- -------·· -

1 1 1 1 1 1 1 1 о 1 

1 1 1 1 1 х 1 

1 х 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 х 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 •. 1 1 1 1 1 1 

1 1 f IO 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 f 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

х х 1 /0 1 1 1 1 1 

х 1 х 1 1 1 1 1 

ох 1 /0 1 1 1 1 . 1 1 
-

1 1 1 1 1 1 1_ 1 1 1 1 

1 1 х 1 1 1 1 1 

х 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 •. 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

~~ -
1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • 1 1 1 1 1 1 1 1 х о ! Сольцы 
---~-

1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 х 1 1 1 1 х х 1 1 1 1 х Ст. Русса 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. 1 х 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Валдай 

11 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Порхов 

1 ' 
1 1 1 1 1 

' 
1 1 1 1 1 1 1 х 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 1 1 Зубцов 

1 1 { 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 о 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 х 
ов. Луково, 
И аМрекий 
район 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 
р. Rудеб, 
Псновск. обл. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 f 1 1 1 1 1 Сольцы 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 о 1 1 1 ст . Русса 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .1 Валдай 

-
, . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 Порхов 

.11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 -' 

Зубцов 

111 1 1 '1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
р. Псижа, Н{)в- J 

городск.~, 

1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Валдай 

' 
1! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f х 1 1 1 1 ' 

с. Хвороставь 

1 1 1 1 1 1 1 1 х 1 1 f 1 1 х 1 1 1 1 1 1 1 х 1 х r 1 
р. Дон, 
с. Семилуки 

1 х . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r , 1 с. Петина 

.. 
1 ! 1 1 1 1 1 1 1 х 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 х 1 1 с. Девица . 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 с. , Рtдкино 

/, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j. 1 1 1 1 1 с . Хворостань 
1 

1 1 1 1 1 1 1 1 х 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' 
с . Болотекое 

1 1 1 1 х 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
р. Дон, с. Пан-~ 

~ 

с~~я Гвовдевка 

li 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 с . Болотекое 
1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 J j 1 1 1 1· 1 1 1 1 1 ·1 1 1 1 1 1 1 1 Зубцов 

1 1 1. 1 ·1 1 1 х 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 с . Болотекое 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1· 1 1 
1 1 1 1 с. РусскИЙ Брод 1 

1; 1 1 х 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 r. Задовен 



Стратиграфическое распространение остракод 207 

Руссы, Валдая и 3убцова обнаружены Neodrepanella tricornis
(B а t а l i n а), N. gnedensis sp. n., N. tichomiro(Ji sp. n., N. nora 
sp. n., Tetracornella ornata G l е Ь. et Z а s р. sp. n., Т. ornata. 
var. formosa var. n., Т. tetraspinosa G l е Ь. et. Z а s р. sp. n., 
Т. kelleri sp. n., Nodella S<,Jinordensis sp. n., N. wiЬitiensis sp. n., 
N. S<,Jinordensis var. solciensis var .. n., Subtella prima sp. n., S. lati
marginata G l е Ь. et Z а s р. sp. n., S. deca sp. n. В этом епие:ке 
имеется часть видов, перешедших из шеланених слоев, например, 

Tetracornella tetraspinosa G l е Ь. et Z а s р. ~р. n., Т. ornata G l е Ь. 
et Z а s р. sp. n., Neodrepanella t1·icornis (В а t а l i nа), Subtella 
deca sp. 11. 

В :комплексе свинордс:ких слоев, :кроме представителей родов 
Neodrepanella, Tetracornella и Nodella, появляются представители 
рода Subtella. 

Свинордс:кие слои по фауне остранод семейства Drepanellidae 
можно подразделить на две части. Нижнюю часть характеризуют 
виды: 1\,Тeodrepanella tricornis (В а t а l i nа), Tetracornella ornata 
G l е Ь. et Z а s р. sp. n., Т tetraspinosa G l е Ь. et Z а s р. sp. n., 
Nodella wiЬitiensis :W· н. и некоторые другие виды. 

Для верхней части характерными видами могут служить: Neo
drepanella tichomiro<,Ji sp. n., N. nora sp. n., Nodella S(Jinordensis 
sp. n., N. S<,Jinordensis var. solciensis var. n., Subtella latimarginata 
G l е Ь. et Z а s р. sp. n. 

Ильменекие слои сильно отличаются от подстилающих сви
нордс:ких по литологии и фауне. Они сложены пестро-окрашенными 
глинами с редкими прослоями известняков. В изученных разрезах 
р. Н'удеб, Сольцов, Старой Руссы, Валдая и 3убцова в большом но
личестве обнаружена Pseudonodella plana G l е Ь. et Z а s р. sp. n., 
:которая является характерной для этих слоев. Кроме того, в раз
резах Валдая и Порхова встречены Tetracornella ilmenica sp. n. 
и Acantonodella lutke<,Jiclli sp. n. В разрезах Старой Руссы и Сольцов 
обнаружена Neodrepanella nora sp. n. в значительном :количестве. 

"Указанные виды остранод характеризуют только нижнюю часть 
разреза ильменених слоев. В ильменених слоях остраноды семей
ства Drepanellidae представлены обедненным :компле:кеом по срав
нению с нампленсом видов свинордсних слоев. 

В вышележащих буреге:ких известняках и доломитизированных 
и:шестня:ках остраноды еемейетва Dгepanellidae не найдены. 

В отложениях верхней пестроцветной толщи остраноды семей
ства Drepanellidae встречены в снежених и надснежених слоях по. 
притонам реки Ловати -Лсиже и Снеже. Снежсипе слои сложены 
пестрыми глинами и песнами. В глинах последних найдена в из.о
билии Acantonodella terciocornuta sp. n., наторая в небольшом но-: 
личестве в_стречается в надснежених слоях. 

Отложения верхнего девон;а центральных областей Русспой 
платформы хорошо изучены и детально расчленены. Здесь во фран-, 
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ском ярусе выдеJшются слои: щигровские, семилукские, петин

ские, воронежские, евлановские и ливенские, а в фаменском ярусе 
задонские, елецкие и данково-лебедянские. Остракоды семейства 
Drepanellidae встречены в щигровских, семилукских, воронеж
еких, евлановских и задонских слоях. 

Верхняя часть щигровских слоев, сложенная в основном мер
гелями и глинами, охарактеризована остракодами семейства Dre
panellidae в с. Хворостань Воронежской области. Здесь встре
чается небольшой комплекс, представленный видами N eodrepa
nella prisca sp. n. и Tetracornella subtenuis sp. n. В нижней части 
щигровских слоев остракоды не обнаружены. 

Семилукекие слои сложены чередующимиен известняками, мер
ге~шми и глинами. Слои выходят на поверхность по. р. Дону 
у сел Семилуки, Петино, Девица, Рудкино и в других местах, от
куда нами изучались остракоды, так же как иа разрезов этих слоев 

в районе с. Хворостань Воронежской области. 
Остракоды в этих слоях представлены видами: N eodrepanella 

tichomirмi sp. n., N. parva sp. n., Tetracornella regia sp. n., Т. md
kinoensis sp. n., Т. (Jerchovensis sp. n., Т egorovi sp. n., Bicornellina 
insignis sp. n., Nodella quasisymmetrica sp. n., SuЬtella prima sp. n., 
S. semilukiana sp. n., S. deca sp. n., Pseudonodella plana G l е Ь. 
et Z а s р. sp. n., Ps. lata sp. n. 

Семилукекие слои наиболее полно охарактеризованы предста
вителями семейства Drepanellidae. Остракоды из родов Neodrepa
nella, Tetracornella и Nodella здесь также имеют широкое рас
пространение, но представлены другими видами. Наиболее ши
рокое развитие получают виды родов Subtella и Pseudonodella. 
Rроме того, адесь появляются остракоды рода Bicornellina, ко
торые в отложениях северо-западных областей не найдены. 

В нижней части семилукених слоев в обнажении у с. Рудкино 
встречены Tetracornella rudkinoensis sp. n., не переходящие в верх
нюю часть разреза семилукених слоев. 

Наиболее часто встречающиеся виды в верхней части семилун
еких слоев: Neodrepanella tichomirovi sp. n., Tetracornella regia 
sp. n., Subtella semilukiana sp. n., S. prima sp. n. и Pseudonodella 
plana G l е Ь. et Z а s р. sp. н. являются характерными для этих 
слоев и установлены в селах Петино, Девица, Семилуки, Хворо
стань и Болотское. 

Некоторые из этих видов установлены в ееверо-аападных обла
стях и в Среднем Поволжье. 

Выше семилукених слоев аалегают петинсние песчанпни с рас
тительными остатками, в которых фауна остракод сем. Drepaнel
lidae не найдена. 

Петинекие песчаники покрываются желтовато- и зеленовато
серыми глинами и мергелями с прослоями известняков, которые 

относятся к воронежским слоям. 
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Остраноды семейства Drepanellidae, обнаруженные в этих слоях, 
ре~ко изменлютел в родовом и видовом составе. Столь характерные 
для семилунеких слоев представители родов Neodrepanella, Tetra
cornella, Nodella и Pseudonodella здесь совершенно отсутствуют. 
В массовом количестве появляются представители рода S chweye
rina, а также широним распространением пользуютел виды родов 
Limbatula и Bicornellina. Воронежсние слои охарактеризованы сле
дующим компленсом: Limbatula symmetrica sp. n., Bicornellina 
Ьolcho()itino()ae sp. н., Schweyerina O()ata sp. n., Schw. normalis sp. n. 
Наиболее характерным видом является Schw. O()ata sp. n., не за
ходлщал в вышележащие отложения. Представители других видов 
переходят в евлановсние слои. 

Евлановские слои представлены мергелями с прослоями голу
бых известковистых глин. В глинах с. Болотекого Ивановской 
Qбласти встречаютел единичные представители видов Limbatula 
minima sp. n., Schweyerina normalis sp. n., а в разрезе Зубцова 
Rа.лининской области тольно Limbatula aff. minima sp. n. Это ука
зывает на слабую охарактеризованность представителями семей
ства Drepanellidae евлановсних слоев. В вышележащих JIИвенских 
слоях, сложенных иснлючительно известняками, остраноды из 

семейства Drepanellidae не найдены. 
Отложенил фаменсного яруса начинаютел задонскими слоями. 

:Эти слои сложены часто чередующимпел мергеллми, глинами и 
известняками. Они выходят на поверхность в овраге у г. Задансна 
и на р. Любовше у с. Русекий Брод, отнуда остраноды семейства 
Drepanellidae представлены комплексом очень маленьких рановин 
Bicornellina (?) limbata sp. n., Bicornellina tenuis sp. n. и Acan
tonodella (?) zadonica sp. n. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате изучения фауны остракод семейства Drepanelli
'(}ae из девонских отложений Руссной платформы можно отметить 
следующее. 

1. Наибольшего обилил и разнообразил остракоды семейства 
Drepanellidae достигают в отложениях франского яруса. Rомпленсы 
остранод из различных слоев фраиеного яруса резно отличаютел 
друг от друга по видовому и даже родовому составу. 

2. Совершенно особыми, очень мелкими, но довольно харантер
ными видами остракод охарантеризованы отложения фаменсного 
яруса - задонсние слои Воронеженой области, представители но
торых в других областях не были встречены. 

Сравнивал остракод семейства Drepanellidae, обнаруженных 
в различных областях Русской платформы, можно отметить: 

1) номпленсы остранод снетогорско-псковсних и чудовсних слоев 
'Отличаются друг от ,!!;руга и не имеют общих видов с номплексом 
из отложений верхнещигровских слоев Воронежской области; 

14 Минрофауна, сборн. V. 
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2) :комплексы остракод шелонс:ких, свинордс:ких и ильменеких 
слоев северо-западных областей, отличаясь друг от друга, имеют 
небольтую часть видов, общих с видами из семилу:кс:ких слоев 
Воронежской области, :которыми являются: Neodrepanella tichomi
rovi sp. n., Tetracornella ilmenica sp. n., Subtella prima sp. n. и 
Pseudonodella plana sp. n.; 

3) :комплексы остракод воронежских и евлановс:ких слоев Во
ронежской и Ивановской областей очень близки между собой. 
В :комплексах воронежских и евлановс:ких слоев имеется часть ви
дов, общих с видами из других областей Русской платформы. Та
кими видами являются: [,imbatula symmetrica sp. n., Bicornellina 
bolchovitinovae sp. n. и Schweyerina normalis sp. n.; 

4) остракоды семейства Drepanellidae, встречающиеся в изоби
лии в снежс:ких слоях северо-западных областей, не имеют близ
ких видов в других областях; 

5) в отложениях франского яруса Среднего Поволжья - в се
милу:кс:ких и воронежских слоях - встречаются единичные пред

ставители соответственных :комплексов Центрального девонского 
поля. 

Rа:к видно из изложенного, представители отдельных видов 
или даже :комплексов, обладая узким вертикальным распростране
нием, пользуются довольно широким географическим распростра
нением, благодаря чему они безусловно могут служить характер
ными или даже -руководящими видами для деванеких отложений 
Руеской платформы. 

Все находки остракод семейства Drepanellidae приурочены :к 
глинистым прослоям, расположенным среди известняков, в отло

жениях среднего и верхнего девона. 
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ОБЪЛСНЕНИЕ ТАБЛИЦ 

Таблица 1 

1, 2, 3. Neodrepanella tricornis (В а t а l i nа); 1- неотип, Х 50: 
е,- вид со стороны правой створки, б- вид со стороны спинного края; 
2 - паратип, Х 50: а - вид со стороны левой етворки, 6 - вид со стороны 
спинного края; 3 - паратип, Х 70: а - вид со стороны правой створки, 
6 - вид правой створки с внутренней стороны; Новгородсrшя область 
(Сольцы), франский ярус, свинордские слои. 

4. Neodrepanella nora sp. n.; голотип, Х 50: а- вид со стороны левой 
створки, б - вид со стороны спинного края; Новгородская область 
(Ст. Русса, д. Ручей Ближний), франский ярус, ильменекие слои. 

5, 6. Neodrepanella prisca sp. n.; б- голотип, Х 50: а- вид со сто
роны левой створки, 6 - вид со стороны спинного края; 6 - паратип, 
Х 50: а - вид со стороПЬI nравой створки, б - вид со стороны спинного 
края; Воронежсrшя область (с. Хворостань), франский ярус, верхнещигров
ские слои. 

7, 8. Neodrepanella parua sp. n.; 7- голотип, Х 50: а- вид со стороны 
левой створки, 6- вид со стороны спинного края; 8- паратип, Х 50: вид 
со стороны правой створки; Воронежская область (р. Дон, д. Семилуки), 
франский ярус, семилукекие слои. 

9. Neodrepanella gnedensis sp. n.; голотип, Х 50: а- вид со стороны 
правой створки, б - вид со стороны спинного края; Псковская область 
(Гнедино), франский ярус, шелонские и· свинордские слои. 

Таблица 11 

1, 2, 3. Neodrepanella ticlzomiro11i sp. n.; 1 - голотип, Х 70, целая рако
вина: а - вид со стороны правой створки, 6 - вид со стороны левой створки, 
' - вид со стороны спинного края; 2 - личинка, Х 50: а - вид со стороПЬI 
левой створки, б- вид со стороПЬI спинного края; 3 - личинка, Х 50: 
а--,- вид со стороны правой створки, 6- вид со стороны спинного края; 
Воронежская область ( р. Дон, д. Семилуки), франский ярус, семилукекие 
слои. 

14* 
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4. Tetracornella schelonica sp. n.; голотип, Х 50: а- вид со стороны 
левой створ:ки, б - вид со стороны спинного :края; Пс:ковс:кая область (Пор
хов), франс:кий ярус, шелонс:кие слои. 

5, 6. Tetracornella schelonica var. rostrata var. n.; 5- голотип, Х 50: 
а -вид со стороны правой створ:ки, б- вид со стороны спинного :края; 
6 - паратип, Х 50: вид со стороны левой створ:ки; Пс:ковс:кая область 
(Порхов), франс:кий ярус, шелонс:кие слои. 

7, 8. Tetracornella uerchouensis sp. n.; 7- голотип, Х 70: а- вид со 
стороны правой створ:ки, б - вид со стороны спинного :края; 8 - паратип, 
Х 70: а- вид со стороны правой створки, б- вид со стороны спинно_го 
:края; Воронежс:кая область (р. Дон, д. Семилу:ки), франс:кий ярус, семи
лу:кс:кие слои. 

9. Tetracornella rudkinoensis sp. n.; голотип, Х 50: а- вид со стороны 
правой створ:ки, б - вид со стороны спинного :края; Воронежс:кая область 
(р. Дон, д. Рудкино), франс:кий ярус, семилу:кс:кие слои. 

Таблица III 

1, 2, 3_. Tetracornella glebouskaja sp. n.; 1- голотип, Х 70: вид со сто
роны левои створ:ки; 2- паратип, Х 70: вид со стороны правой створ:ки; 
3 - целая ра:ковина, Х 70: а - вид со стороны правой створ:ки, б - вид 
со сторовы спинного :края; Калининс:кая область (Зубl(ов), франс:кий ярус, 
шелонс:кие слои. 

4, 5. Tetracornella glebouskaja var. subzouensis var. n.; 4- голотип, 
Х 70: а- вид со стороны правой створ:ки, б- вид со сторовы спинного 
:края; 5 - паратип, Х 70: а - вид со стороны левой створ:ки, б -вид со 
стороны спинного края; Калининс:кая обJiасть (Зубцов), франс:кий ярус, 
~онс:кие (?) слои. 

Таблица IV 

1. Tetracornella ornata G 1 е d. et Z а s р. sp. n.; голотип, Х 70: а
вид со стороны левой створ:ки, б- вид со сторовы спинного :края; Новгород
с:кая область (Ст. Русса, д. Ручей Ближний), франс:кий ярус, нижняя часть 
свинордс:ких слоев. 

2, 3, 4, 5, 6. Tetracornella ornata var. jormosa sp. et var. n.; 2- голотип, 
Х 50: а - вид со стороны правой створ:ки, б - вид со стороны спинного 
:края; Новгородс:кал область (Ст. Русса, д. Кривец), франс:кий ярус, свинорд
с:кие слои; 3 - паратип, Х 50: а - вид со стороны правой створ:ки, б -
вид со сторовы брюшного :края; 4- пардтип, Х 50: вид со стороны левой 
створ:ки; 5 - паратип, Х 50: а - вид со стороны левой створ:ки, б - вид 
со сторовы спинного :края; 6 - паратШI, Х 50: вид со сторовы правой 
створ:ки; Новгородс:кал область (Ст. Русса, д. Буреги), франс:кий ярус, 
свинордс:кие слои. 

7. Tetracornella suЬtenuis sp. n.; голотип, Х 50, целая ра:ковина: а- вид 
со стороны левой створ:ки, б - вид со стороны спинного :края; Воронежс:кая 
область (с. Хворостань), франс:кий ярус, верхнещигровс:кие cJioи. 

8, 9, 10. Tetracornella egoroui sp. n.; 8- голотип, Х 50: а- вид со сто
роны правой створ:ки, б-вид со стороны спинного :края; 9-паратип, х 50: 
а- вид со стороны левой створ:ки, б- вид со стороны спинного :края; 10-
личин:ка, Х 50: а - вид со стороны правой створ:ки, б - вид со стороны 
спинного :крал; Воронежс:кая область (р. Дон, д. Семилуrш), франсrшй ярус, 
семилу:кс:кие слои. 
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Таблица V 

1, 2. Tetracornella kelleri sp. n.; 1- голотип, Х 50: а- вид со сто
роны правой створRИ; 2 - паратип, Х 50: а - вид со стороны левой 
створки, б - вид со стороны спинного края; Новгородская область (р. Rо
лопша), франсRИЙ ярус, свинордсRИе слои. 

3, 4. Tetracornella tetraspinosa sp. n.; 3 - голотип, Х 50: а - вид со 
ст~роны правой створкп,~ б - вид со стороны спинного края, 11 - вид пра
вои ~творкп с внутреннеи стороны; 4- паратип, Х 50: а - вид со стороны 
левои створки, б- впд со стороны спинного края; Новгородская область 
(р. Кол:опша, д. Шапкова), франский ярус, свинордскпе слои. 

5. Tetracornella regia sp. n.; голотип, Х 50: а - вид со стороны правой 
створки, б- вид со стороны спинного края; Воронежская область (р. Дон, 
д. Семилуки), франский ярус, семилукекие слои. 

6. Tetracornella ilmenica sp. n.; голотип, Х 70, целая раковина: а
вид со стороны левой створки, б- вид со стороны спинного края; Псков
ская область (Порхов), франский ярус, ильменекие слои. 

Таблица VI 

1, 2, 3, 4. Limbatula symmetrica sp. n.; 1 - голотип, Х 50: а - вид 
со стороны правой створки, б- вид со стороны спинного края; 2- пара
тип, Х 50: а - вид со стороны левой створки, б - вид со стороны брюшного 
края; 3 - паратип, Х 50: а - вид со стороны правой створки, б - вид со 
стороны брюшного края; 4- паратип, Х 50: а- вид со стороны левой 
створки, б - вид со стороны спинного края; Ивановская область (с. Болот
сков), франский ярус, евлановские слои. 

5. Limbatula minima sp. n.; голотип, Х 50: а - вид со стороны правой 
створRИ, б- видео стороны спинного края; Ивановская область (с. Болот
сков), франский ярус, евлановские слои. 

6. Limbatula aff. minima sp. n. Х 70; а - вид со стороны левой створни, 
б- вид со стороны спинного края; Калининекая область (Зубцов), фран
сRИЙ ярус, евлановские (?) слои. 

7, 8, 9, 10. LimЬatula beneuoensis sp. n.; 7 - голотип, Х 70; вид со 
стороны левой створки; 8 - паратип, Х 70: вид со стороны левой створки; 
9- паратип, Х 70: а- вид со стороны левой створки, б- вид со стороны 
спинного края; 10 - паратип, Х 70: вид со стороны правой створки; Псков
ская область (р-н Изборека, д. Бенево), франский ярус, снетогорско-псков
сние слои. 

Таблица VII 

1. Bicornellina limbata sp. n., голотип, Х 50; а- вид со стороны левой 
створRИ, б- вид со стороны спинного :края; Воронежская область (г. За
донс:к), фаменс:кий ярус, задонс:кие слои. 

2, 3, 4:. Bicornellina tenuis sp. n.; 2 - голотип, Х 70: а - вид со сто
роны левои створки, б - вид со стороны спинного края; 3 - паратип, 
Х 70: вид со стороны левой створки; 4- паратип, Х 50: а- вид со сто
роны правой створки, б- вид со стороны спинного края; Воронежс:кая 
область (р. Любовша, д. Русский Брод), фаменский ярус, задонские слои .. 

5, 6, 7. Bicornellina bolcholfitino11ae sp. n.; 5- голотип, Х 70: а- :вид 
со стороны праной створки, б - вид со стороны спинного :края, 6 -пара-
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тип, Х 70: а -вид со стороны правой створки, б - вид правой створки с 
внутренней стороны; Воронежская область (р. Дон, д. Папская Гвоздевка) 
франский ярус, воронежские слои; 7- паратип, Х 50: а- вид со сторо~ 
правой створки, б - вид со стороны спинного края; франский ярус Русской 
платформы. 

8: Bicornellina insignis sp. n.; голотип, Х 50: а- вид со стороны пра
вой створки, б - вид со стороны спинного края; Воронежская область 
'(р. Дон, д. Петино), франский ярус, семилукекие слои. 

Таблица VIII 

1, 2. Nodella conotuberculata sp. n.; 1- голотип, Х 50: а- вид со сто
роны левой створки, б - вид со стороны спинного края; 2 - паратип х 50: 
а- вид со стороны правой створки, б- вид со стороны спинног~ края· 
Псковская область (Порхов), франский ярус, шелолекие слои. ' 

3. Nodella conotuberculata var. ansula var. n.; 3 - голотип, Х 50: а -
вид со стороны правой створки, б- вид со стороны спинного края; Псков
ская область (Порхов), франский ярус, шелолекие слои. 

4, 5, 6. Nodella sl!inordensis sp. n.; 4- голотип, Х 50: а- вид со 
-стороны правой створки, б - вид со стороны спинного края; 5 - паратип 
Х 50: а - вид со стороны левой створки, б - вид со стороны спинного края; 
6- паратип, Х 50: а- вид со стороны левой створrш, б- вид со стороны 
,спинного края; Новгородская область (р. Rолошка, Сольцы), франский 
ярус, свинордсrше слои. 

7. Nodella suinordensis var. solciensis var. n.; голотип, Х 50: а- вид 
со стороны правой створки, 6 - вид со стороны спинного края; Новгород
-ская область (Сольцы), франский ярус, свилордекие слои. 

8, 9. Nodella wiЬitiensis sp. n.; 8- голотип, Х 70: а- вид со стороны 
правой створки, 6 - вид со стороны спинного края, 9 - паратип, Х 70: 
а - вид со стороны правой створки; Новгородская область (Сольцы), фран
,ский ярус, свилордекие слои. 

10. Nodella quasisymmetrica sp. n.; голотип, Х 50: а- вид со стороНы 
правой створки, б - вид со стороны спинного края; Воронежская область 
(р. Дон, д. Петино), франский ярус, семилукекие слои. 

11. Nodella tichonouichi sp. n.; голотип, Х 50, целая раковина: а- вид 
со стороны левой створки, 6 - вид со стороны спинного края; Воронежская 
область (р. Дон, д. Семилуки), франский ярус, семилукекие слои. 

Таблица IX 

1. Pseudonodella lata sp. n.; голотип, Х 70: а- вид со стороны левой 
створки, б - вид левой створки с внутренней стороны; Новгородская 
область (Валдай), франский ярус, енинордекие слои. 

2. Pseudonodella plana G 1 е Ь. et Z а s р., sp. n.; голотип, Х 70: а
вид со стороны левой створки, б- вид со стороны спинного края; Новг~Г 
родекая область (Валдай), франский ярус, свилордекие слои. 

3. Pseudonodella nodosa sp. n.; голотип, Х 50: а- вид со стороны пра
вой створки, 6- вид со стороны_ спинного края; Новгородская область 
(р. Шелонь, д. Сухлова), франскии ярус, чудонекие слои. 

4, 5. SuЬtella semilukiana sp. n.; 4- голотип, Х 50: а- вид со стороны 
левой створки, б - вид со стороны брюшного края; 5 - паратип, Х 50: 
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а- вид со стороны правой створки; Воронежская область (р. Дон, д. Семи
луки), франский ярус, семилукекие слои. 

6, 7. Subtella prima sp. n.; 6- голотип, Х 50: а- вид со cтopoiU,L 
левой створ;ки, б- вид со стороны спинного края; 7- паратип, х 50: 
вид со стороны правой створки; Воронежская область (р. Дон, д. Семилуки), 
франский ярус, семилукекие слои. 

8, 9, 10, 11, .12. Subtella latimarginata ~ l е Ь. et Z а s р. sp. n.; 
8 - голотип, Х 50: а - вид со стороны правои створки, б - вид со стороны 
спинного края; 9 - паратИп, Х 50: а - вид со стороны левой створки, б -
вид со стороны спинного края, 10- паратип Х 50: а- вид со стороны. 
правой створки, б- вид со стороны спинного края; 11- паратип, Х 50: 
а- вид со стороны правой створки, б -_вид со стороны брюшного края; 
12- паратип, Х 50: вид со стороны левои створки; Новгородская область 
(Ст. Русса, д. Ручей Ближний), франский ярус, свивордекие слои. 

13. Subtella deca sp. n.; голотип, Х 70: а- вид со стороны правой 
створки; Новгородская область (Валдай), франский ярус, нижняя часть 
свивордених слоев. 

ТаблицаХ 

1, 2. Subtella semilukiana var. intermedia var. n.; 1 - голотип, Х 70: 
а- вид со стороны правой створки, б-.,. в~д со стороны спинного края; 
2- паратип, Х 70: а- вид со стороны левои створки, б- вид со стороны. 
спинного края; Воронежская область (р. Дон, д. Семилуки), франский ярус, 
семилукекие слои. 

3, 4, б, 6, 7, 8, 9. Schweyerina ol!ata sp. n.; 3 - голотип, Х 70: а -
вид со стороны правой створки, б- вид со стороны спинного края; 4-
Х 70: вид со стороны левой створки; б- паратип, Х 70: а- вид со сто
роны правой створки, б- вид со стороны спинного края; 6- паратип, х 70: 
вид со стороны правой створки; 7 -паратип, х 70: вид со стороны левой 
створки; 8- паратип, Х 70: вид со стороны левой створки; Воронежская 
область (р. Дон, д. Павекая Гвоздевка), франский ярус, воронежские слои; 
9 - паратип, Х 50, целая раковина: а- вид со стороны левой створки,. 
б- вид со стороны спинного края; Ивановская область (с. Болотское), 
франский ярус, воронежские слои. 

10, 11, 12. Schweyerina normalis sp. n.; 11- голотип, Х 50; целая рако
вина: а-вид со стороны правой створки, б-вид со стороны спинного края. 
Франский ярус Русской платформы; 10- паратип, х 50: а- вид со стороны 
правой створки, 6- вид со стороны спинного края; Воронежская область 
(р. Дон, д. Павекая Гвоздевка), франский ярус, воронежшие слои; 12 -
Х 50: а- вид со стороны nравой створки, 6- вид со стороны спинного 
края; Ивановская область (с. Болотское), франский ярус, евлановские слои. 

Таблица XI 

1, 2. Acantonodella lutkevichi sp. n.; 1 - голотип, Х 50: а - вид со 
стороны правой створки, 6- вид со стороны спинного края; 2- Х 50: 
вид со стороны левой створки; Псковская область (Гнедино), франский ярус, 
ильменекие слои. 

3, 4, б. Acantonodella teriocornuta sp. n.; 3- голотип, Х 50: а- вид 
со стороны правой створки, б- вид со стороны спинного края; 4- пара
тип, Х 50: вид со стороны правой створки; б- паратип, Х 50: а- вид со 
С':l'ороны правой створки, б- вид со стороны спинного края; Новгородская 
область (р. Псижа, д. Буреги), франский ярус, снежекие слои. 
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6, 7. Acantonodella (?) zadonica sp. n.; 6 - голотип, Х 50: а - вид 
со стороны правой створки, б - вид со стороны спинного края; 7 - пара~ 
тип Х 50: а - вид со стороны левой створки, б - вид со стороны брюшного 
края; Воронежская область (3адонск), франский ярус, задон~кие слои. 

8, 9. Acantonodella lutkeuichi var.ualdaiensis var. n.; 8- голотип, Х 70: 
а- вид со стороны правой створки, б- вид со стороны спинного края; 
9 - паратип, Х 70: вид со стороны правой створки; Новгородская область 
(Валдай), франский ярус, снежекие (?) слои. 

10. Acantonodella ех gr. lutkeuichi sp. n.; Х 70: а- вид со стороны пра
вой створки, б -вид со стороны спинного крал; Псковсi,ая область 
(р. Rудеб), франский ярус, ильменекие слои. 
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А. И. Нецк,ая 

НОВЫЕ ВИДЫ ОСТРАКОД И3 ОТЛОЖЕНИЙ: 
ОРДОВИКА СЕВЕРО-3АПАДНОЙ ЧАСТИ 

РУССВОЙ ПЛАТФОРМЫ 

ВВЕДЕНИЕ 

Остракоды силура северо-западной части Русской платформы 
изучены довольно полно только из отложений ·нижней части ордо
вика Эстонской ССР (Боннема, 1909; Эпик, 1935, 1937). Большой 
и разнообразный комплекс видов, развитый в период образования 
вышележащих отложений силура этой области, в настоящее время 
находится еще в периоде изучения, проводимого автором. 

Первые результаты этого изучения отражены в данной работе, 
посвященной описанию некоторых видов остракод, обнаруженных 
в везенбергских и ликгольмских слоях, а также олного вида из 
верхнего силура (боркгольмский известняк) Прибалтяни (Вильнюс, 
Намарму, Плявинас, Порхов). В работе описано десять видов и 
одна разновидность. Вее они принадлежат шести родам, из которых 
один род- Mica- новый. Этот род установлен автором статьи 
совместно с палеонтологом ВНИГРИ В. С. 3аспеловой. 

В данной работе описано два вида нового рода Mica inaequalis 
sp. n. и М. unicornis sp. n. Первый обнаружен во всем исследуе
мом материале, начиная с верхов итферских до ликгольмских 
слоев. Второй вид известен пона только из боркгольмсних слоев 
{порнуни). 
. Из везенбергсних слоев описано три вида и одна разновидность: 
Dilobella illati!Jis sp. n., D. illati!Jis var. bisulcata sp. et var. n., 
Tettadella egorowi sp. n., Ceratopsis regalis sp. n. Из ликголъмсних 
слоев описано пять видов: Aparchites saarameisus sp. n., Euprimi
tia wilnoiensis sp. n., Е. parkis sp. n., Tetradella litwiensis sp. n., 
Т.(?) pulchгa sp. n. 

Автором, при участии М. И. Мандельштама, занимающегося 
изучением остранод мезозоя и найнозоя, было проведено сопостав
ление однотипных форм палеозойсник раковин видов, относящихся 
к родам Euprimitia, Dilobella, Tetradella и Ceratopsis, с мезозой
-скими и кайнозойсними раиовинами остранод семейства Cytheri-

14* МинрQфауна, сGорн. V. 
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dae В а i r d. и на основании этого изменена ориентировка раковин. 
"У остракод, принадлежащих к вышеназванным родам, передним 
концом считается более высокий и, в некоторых случаях, более 
выпуклый, на основании учета следующих признаков: краевая кайма. 
лучше выражена в перед-;ней части раковины и часто не достигает 
заднего конца, задний конец обычно скошен у брюшного края, 
срединная борозла расположена ближе к переднему .концу, так 
нак с внутренней стороны является местом прикрепления замына
тельных мьппц, различной формы шипы на поверхности створок 
отклонены назад. 

Породы, из которых получен палеонтологический материал для 
настоящей статьи, бы:ли пре]J;ставлены плотными глинистыми из.
вестняками и мергелями. 

Зарисовка раковин остракод произведена художнинами 
В. С. Дроздовой и Е. И. Нецкой. 

ОПИСАНИЕ ФАУНЫ 

Семейство LEPERDITELLIDAE U 1 r i с h et В а s s 1 е r 

Род APARCHITES J оn е s, 1889 
1889. Aparchites J оn е s. Notes on the BPalaeozoic Ьivalved Entomo

straca, М 28. Ann. Mag. Nat. Hist., сер. 6, т. 4, стр. 271. 

Генотип Aparchites whitea()esi J оn е s, 1889. Блэк-ривер и 
ричмонд; Ман:итоба, Америка. 

Д и а г н о з. Раковина полуовальная, удлиненная, иногда 
округлая, выпуклая. Спинной нрай прямой, разной длины. Створни 
по величине равны или почти равны, без охвата, лишены борозд 
или бугорнов. Свободные нрая утолщены, обычно они имеют 
ребра. Поверхность створон у большинства видов гладная. 
Распростран е н и е. Ордовик, силур и девон. 

Aparchites saaremeisus sp. n. 

Табл. I, фиг. 4, 5 

Голотип хранится в нолленции ВНИГРИ за .М 2-157 и проис
ходит из средней части лингольмсних слоев (сааремыиза) в районе 
г. Выхма Эстонской ССР. 

Диагноз. Рановина яйцевидно-овальная, выпуклая в се
редине, с ложбинной по нескольно косому спинному нраю и двумя 
норотними плосними ребрами на брюшной стороне. Поверхность 
створон гладкая. 

О п и с а н и е. Раковина удлиненно-яйцевидного очертания. 
Наибольшая выпуклость створок расположена немного сзади их 
середины, затем она постепенно спада~т. Раковина почти равно
створчатая. Правая створка неснольно больше левой и слегка вы
ступает над краями последней, без охвата. 
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Спинной нрай прямой, немного нанлоненный н переднему нонцу, 
с ложбинной посередине, межд;у приподнятыми нралми створон. 
Брюшной нрай широно изогнут, по нему проходят с обеих сторон 
)!Ба плосних ребра. Последние отходят от линии смынанил створон 
в задней части раиовины и тлнутсл, отгибаясь наружу, по брюшной 
поверхности, до основания пере]!Него нонца, на нотором сливаютел 

с утолщенными нралми створон. Оба конца занруглены, передний 
неснольно ниже заднего. Поверхность раиовины гладнал. 

Р а з м е р ы в м.м. 

Длина 
Высота 

Голотиn 

2,60 
1,70• 

1,50 
0,95 

1,25 
0,80 

Рановины этого вида встречены в довольно большом ноличестве, 
причем они бывают очень различны по величине, сохранял при 
этом неизменными все черты своего строения. Варьирует у этого 
вида, в незначительной степени, тольно длина спинного нрая, но 
этп изменения не связаны с величиной рановины. 
Сравнен и е. Наиболее близким этому виду по величине 

и форме является А. ellipticus U l r i с h (1894, стр. 644, табл. 43, 
фиг. 15-17), описанный из слоев трентои Миннесоты. А. saaremei
sus отличается более вытянутой формой рановины, не столь равно
мерно вздутыми створнами, значительно более коротким нраевым 
ребром и более длинной замоЧной линией. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Эстонсная ССР, ликгольмские слои 
( сааремыиза). 

Семейство PRIМITIIDAE U 1 r i с h et В а s s 1 е r 

Род EUPRIMITIA U l r i с h et В а s s 1 е r, 1923 

1923. Eиprimitia U l r i с h et В а s s l е r. Paleozoic ostracoda. Their 
morphology classification and occurence. Md. Geol. Surv. Silurian volum, 
е~р. 299. 

Генотип Euprimitia sanctipauli (U 1 r i с h), 1894. Блэн-ривер 
(д;енора), Миннесота, Америка. 
Диагноз. Рановины сходны с раковинами Primitia, отли

чаютел простой поперечной бороздой, сетчатой орнаментацией и 
каличием каймы вокруг своболных краев створок. 
Сравнен и е. Данная в диагнозе Ульриха (1923) нратнал 

харантеристика рола, представленного небольшим нолячеством 
вилов, затрудняет его правильное понимание. Rей (1940) допол
няет эту характеристику признаками полового диморфизма. По 
Rею, раиовины самок этого рода обладают «выводковой камерой» 
в виде наналовидного зазора, расположенного под.; каймой в за)J;ней 
части ракович:ы. 
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Два новых вида, описанных в этой работе, не вполне подХОWJТ 
к этому роду в сравнении с генотипом. То же можно сказать и 
о Е. laЬiosa К а у (1934, 1940)- виде, очень близком Е. wilnoien
sis sp. n., описанной ниже. Оба эти вида отличаются от ти
пичного представители рода более округлой формой раковины, 
большей вздутостью створок, именно в верхней части раковины, 
и центральным положением бороздки. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Ордовик и силур. 

Euprimitia wilnoiensis sp. n. 

Табл. II, фиг. 1, 2, 3 

Голотип хранится в коллекции ВНИГРИ за .М 16-157 и проис
ходит из ликгольмских слоев (сааремыиза) в районе Вильнюса. 

Диагноз. Раковина выпуклая, усеченно-овальная по очер
танию. Равностворчатая. Спинной край прямой, брюшной закруг
ленный. Посередине створок проходит неясная узкая поперечная 
бороздка с ямкой на нижнем конце. Поверхность раковины по
крыта мелкими ячейками. 

О п и с а н и е. Раковина выпуклая, усеченно-овальная по очер
танию с боковой стороны. Спинной край прямой, расположен 
в углублении между несколько возвышающимиен над ним спин-· 
ными частями створок. Брюшной край изогнут. Оба конца имеют 
сходное плавно-закругленное очертание. Лишь у некоторых рако
вин, при рассмотрении их с внутренней стороны, наблюдается не
f?ольшая скошенность заднего конца к брюшному краю и незна
чительно меньшая его высота. В середине, начинаясь несколько 
ниже спинного края, проходит узкая низкая поперечная борозда, 
заканчивающаяся неглубокой, слабо выраженной ямкой. По сво
бодному краю поверхность створок оттянута в тонкий рубчик, 
отделяющий узкую брюшную часть раковины от боковых частей 
створок. Поверхность раковины покрыта рядами мелких ячеек, 
расположенных приблизительно параллельна брюшному краю. 

Р а з м е р ы в .м.м. 

Длина 
Высота 

Голотип 

0,55 
0,45 

0,60 
0,45 

0,65 
0,50 

Сравнен и е. Раковины этого вида встречаются в большом: 
количестве. Они чрезвычайно сходны с Е. laЬiosa К а у (1940,) 
отличаясь от последних только очень слабо выраженной, е!!Ва на
меченной срединной бороздой и отсутствием «выводковой» камеры, 
т. е. каналовидного зазора под узкой нраевой наймой. 
Распростран е н и е. Литавенан ССР, лингольмсние CJJOI 

( сааремыиза). 
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Euprimitia parkis sp. n. 

Табл. II, фиг. 4 

Голотип хранится в нолленции ВНИГРИ за ~~ 17-157 и проис
ходит из лингольмсних слоев (сааремыиза) в районе г. Вильнюса. 
Диагноз. Рановина усеченно-овальная, довольно выпунлая. 

Спинной н рай прямой, брюпшой изогнут. У основания переднего 
нонца и. по брюпшому нраю расположено пять нрупных онруглых 
ячеен. В середине створон тироная изогнутая борозда. Поверх
ность створон, повидимому, мелносетчатая. 

О п и с а н и е. Рановина усеченно-овальная, умеренно вьшун
лая, равностворчатая. Спинной нрай прямой, брюшной изогнут. 
Оба нонца плавно Заируглены и имеют сходное очертание. 
В спинной части створни неснольно приподняты и занрывают за
мочную линшо. В середине рановины, немного ниже спинного нрая 
и ближе к переднему :концу, проходит поперечная бороздка, изо
гнутая ·вперед. Бороздка )J;Овольно тироная и длинная и зананчи
вается у середины рановины. По свободному краю раиовины отде
ляется тироная найма, неясно отграниченная от боновой по
верхности створок. На переднем нонце у брюшного :края и вдоль 
последнего в области развития наймы расположено шесть онруглых 
глубоних ячеен. Поверхность створок мелкосетчатая. 

Р а з м е р.ы в мм. 

Длина 
Высота 

Голотип 

0,80 
0,60 

0,85 
0,55 

Рановины этого рода встречаются очень редко и в небольтом 
количестве. Харантерной особенностью их в отношении других 
представителей рода является слабо .выраженная и не выступаю
щая найма, на месте ноторой в передней части брюшного Rрая ра
новины развиты Rрупные ячейни. Видов, близних к описанному, 
не известно. 

Распростран е н и е. ЛитовсRая ССР, шшгольмские слои 
(са а ремыиза). 

Род D/LOBELLA U l r i с h, 1894 

1894. Dilobella U l r i с h. The lower Silurian Ostracoda of Minnesota, 
Geol. Nat. Hist. Survey Minn., т. 3, ч. 2, стр. 672. 

1940. Dilobella К а у. Lower Trenton Decorah fauna. Journ. Paleon-
tology, т. 14, М 3. ~ 

Генотип Dilobella typa U l r i с h, 1894. БлэR-ривер (денора), 
Миннесота, АмериRа. 

Диагноз. Рановина неправильного усеченно-овального 
очертания, равностворчатая. Спинной нрай прямой или слабо во
гнутый. Створни двухлопастные. Лопасти большие, почти одинаRо-
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вые, разделенные глубокой и длинной бороздой, nроходящей близко 
к середине раковины. Поверхность створок гладкая .. 

В работах Rейя (1940, стр. 256) и Сверца (1936, стр. 551-554) 
отмечено, что первоначальное описание и выделение типичного 

лля рода вида Dilobella typa U 1 r i с h было сделано по неиолио
ценным обломкам раковин D. crassa (U 1 r i с h) и D. fulcrata 
(U 1 r i с h), обнаруженных совместно в одних и тех же отложе
ниях и ошибочно примятых за различные виды. На ос:u:овании 
этого два последних вида примимаются в настоящее время сино

нимами D. typa U 1 r i с h. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Орловик. 

Dilobella illativis sp. n. 
Табл. I, фиг. 1 

Голотип хранится в коллекции ВНИГРИ за .М 19-157 и про
исходит из везенбергских слоев (раквере) в районе г. Вильнюса. 

Диагноз. Раковина усеченно-овальная в очертании, равно
створчатая. Спинной край прямой, брюшной изогнутый. В сере
)!ИНе створок, немного ближе к перелиему концу, прохолит глубо
шiя длинная бороздка. В передней части раковины краевая поверх
ность створки образует кайму. Meж,JJ;y каймой и краями раковины 
пролегает ложбинка. На переднем конце в этой ложбинке имеются 
одна или две ячейки, разлелеиные тонкими перегородками. Поверх
ность створок гладкая. 

О n и с а н и е. Раковина усеченно-овальная в очертании, не
равномерно выпуклая, равностворчатая. Спинной край прямой, 
брюшной широко изогнут. Оба конца сходны по очертанию и за
круглены. Посередине створок, ближе к перелиему концу, прохо
дит длинная, широкая и глубокая бороз}!Ка, разделяющая рако
вину на две больших лопасти. Передняя лопасть немного меньше 
и обычно несколько более выпукла в верхней части створок, 
задняя - в нижней части створок. Свободный край раковины 
слабо утолшен. На переднем конце и в передней половине 
брюшного края поверхность створок образует кайму. Между кай
мой и краем раковины заключена ловольно широкая ложбинка, 
выполаживающаяся к заднему концу. В передне-верхней части 
этой ложбинки у вполне развитых раковин образуется от одной 
/!О двух крупных ячеек, разделенных тонкими перегоро,JJ;Ками. По
верхность створок гла}!Кая. 

Р а з м е р ы в мм. 

Длина 
Высота 

Голотип 

1,30 
0,92 

1,05 
0,65 

С р а в н е н и е. Раковины этого вила обычно встречаются в 
большом количестве. В сравнении с известными видами рода Dilo-
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bella этот вид обнаруживает большое сходство с D. typa U l r i cil 
по, изображеншо этого вида в работе Rейя (1940, стр. 256, 
табл. 33, фиг. 8-11) и cD. simplex К а у (1940, стр. 257, табл. 33, 
фиг. 17-19). Эти две формы, находимые совместно в слоях трентон, 
очевидно представляют только различные возрастные стадии одного 

и того же вида. От D. typa U l r i с h наш вид отличается не 
выступающими над спинным нраем лопастями. От D. simplex 
К а у D. illativis sp. n. отличается только большей величиной, 
будучи чрезвычайно близкой по общему облику. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Литовская ССР, везенбергские и, 
ВОЗМОЖНО, НИЗЫ ЛИКГОЛЬМСКИХ СЛОеВ. 

Dilobella illativis var. Ьisulcata sp. et var. n. 
Табл, 1, фиг, 2, 3 

Голотип хранится в коллекции ВНИГРИ за М 20-157 и про
исходит из везенбергских слоев (раквере) в районе г. Вильнюса. 
Оп и с а н и е. Раковина D. illativis var. Ьisulcata sp. et var. n. 

оtличается от основного вщщ только наличием второй борозды, 
значительно меньшей, чем основная, почти срединная борозда. 
Вторая борозда имеет петлевидную форму, она начинается не
сколько ниже спинного края в передней части раковины и заканчи
вается приблизительно l!a середине высоты створки. 

Р а з м е р ы в .мм;. 

Длина 
Высота 

Голотиn 

1,45 
0,90 

Раковины этого вида обычно встречаются в большом количестве 
совместно с основным видом. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Литовская ССР, везенбергские и, 
возможно, низы ликгольмских слоев. 

Семейство ВЕ YRICHIIDAE J оn е s 

Род TETRADELLA U l r i с h, 1890 

1890. Tetradella U l r i с h, New and little known Paleozoic Ostracoda. 
Journ. Cincinn. Soc. Nat. Нist,, т. 13, М 3, стр. 112-114. 

Генотип Tetradella quadrilirata (Н а ll et W h i t f i е l d), 
1875. Ричмонд, Охио, Америка. 

Д и а г н о з. Раковина несколько удлиненная, не вздутая, 
почти равностворчатая, с прямым спинным и изогнутым брюшным 
краями. На боковой поверхности створок имеется четыре вер
тикальных ребра, соединенных на брюшной стороне. Одно или два 
внутренних ребра иногда раздваиваются. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Ордовик и силур. 
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Tetradella litwiensis sp. n. 

Табл. 11, фиг. 6, 7, 8, 9 

Голотип хранится в ноллекции ВНИГРИ за М 25-157 и про
исходит из лингольмсних слоев (сааремыиза) в районе г. Вильнюса. 

Д и а г н о з. Рановина усеченно-овальная, с прямым спинным 
и широко округленным брюшным краями. На боковой поверхности 
створок имеется по четыре вертинальных ребра, соединенных 
вместе у основания и попарно у спинного края. 

О п и с а н и е. Рановина усеченно-овальная по очертанию, 
плоеная, равностворчатая. Спинной край прямой, брюшной широко 
округлен. Оба конца раковины сходны по очертанию и слабо вы
гнуты. Задний конец незначительно сношен у брюшного края. На 
переднем конце немного ниже спинного края, между каймой и 
де~ствительным краем раковины, имеется неглубоная выемка, 
выполаживающаяся при переходе на брюшную поверхность. В са
мой верхней части выемни у некоторых paRO:!JИH наблюдаются 
округлые ячейки. По брюшной части и обоим концам протю:и
вается узкая найма. Внутри онаймленного пространства заклю
чены четыре тонких, вертикально расположенных ребра, сое.ци
няющихся у основания широкой дугой. Поднимаясь вверх, они 
соединяются попарно у спинного края, образуя две узкие петли, 
раз.u:еленные глубокой изогнутой и широкой депрессией. У петли, 
лежащей в передней части раковины, задняя ветвь образует утол
щение несколько ниже спинного края. Выше этого утолщения 
ребро часто исчезает, не соединяясь с передней ветвью. У петли, 
расположенной в задней части раковины, передняя ветвь имеет 
утолщение, растянутое по дуге, соединяющей ребро. Поверхность 
ребер покрыта очень мелними частыми бугорками, не всегда доста
точно четкими. 

Р а з м е р ы в .ч.м. 

Длина 
Высота 

Голотип 

0,77 
0,45 

0,65 
0,45 

Рановины этого вида встречаются обычно в большом количестве, 
причем взрослые формы отличаются сравнительно более вытяну
той рановиной и наличием выемни на передне-брюшном крае, 
Иногда с 1-2 раздельными ячейнами в передней части. У моло.цых 
особей раковина имеет более изогнутый брюшной нрай и почти 
симметричное очертание концов. 

Сравнен и е. В сравнении с известными видами рода Tetra
della данный вид обнаруживает сходство с Т. ellipsilira К а у 
(1934, стр. 339, табл. 45, фиг. 10-15; 1940, стр. 265, табл. 34, 
фиг. 18-22). Отличие нового вида выражается в более тонних реб
рах неснольно другой конфигурации, ионрытых частыми мелними 
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<.бугорнами, немного утолщенном и более ровном спинном нрае и 
в меньшем числе ( 1-2) более мелних ячеек в передней части н рае
вой выемни. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Литовская ССР, лингольмен и е слои 
(сааремыиза). 

Tetradella egorowi sp. n. 

Табл. II, фиг. 5 

Голотип хранится в нолленции _ВНИГРИ за М 21-157 и про
исходит из везенбергсних слоев в районе г. Порхова, Пенавеной 
области. 

Диагноз. Рановина усеченно-овальная. Спинной нрай 
прямой, брюШной изогнутый. На боновых поверхностях створон 
имеются полунруглое нраевое и четыре внутренних ребра, из ното
рых два задних сливаются в верхней части, образуя при этом высо
ний бугорон. На нижних нонцах этих ребер таюне наблюд;аются 
бугорни. Переднее ребро сливается с нраевым у спинного нрая. 
На среднем внутреннем ребре имеются неравномерные утолщения.
По наружному нраю створон проходит норотная найма. 

О п и с а I:i и е. Рановина усеченно-овальная в очертании, плое
ная, равностворчатая. Спинной нрай прямой, брюшной изогнутый. 

· Передний нонец онругленный, задний неснольно сношен н брюш
ному нраю. Свободный нрай раиовины немного утолщен. На 
передне-брюшной поверхности имеется выемна, ограниченная сна
ружи норотной наймой. У неноторых рановин эта выемна разделена 
на отдельные ячейни, до пяти в ряд. Над наймой возвышается изо
гнутое ребро, окружающее боновую поверхность створни со всех 
сторон, нроме спинного нрая. Внутри отделенного пространства 
расположены четыре неравномерно утолщенных ребра, частью 
сливающиеся между собой и с нраевым ребром. При слиянии зад;ней 
пары внутренних ребер образуется довольно нрупный бугорои, воз
вышающийся над спинным краем и направленный вверх, в сторону 
и назад. На нижних концах этих ребер танже наблюдаются до
вольно нрупные бугорни. На ребрах в передней части раиовины 
бугорни менее развиты. Поверхность створон, повидимому, мелно
сетчатая. 

Р а з м е р ы в .м.м. 

Длина 
Высота 

Голотип 

0,75 
0,45 

0,85 
0,55 

0,60 
0,35 

С р а в н е н и е. Этот вид обычно встречается в большом иоли
честве раиовин. В сравнении с ранее известными видами рода 
Tetradella egorowi обнаруживает неиоторое сходство в общей нон
фигурации раиовины и орнаменте створон с Т. ulrichi К а у 
(1934, стр. 339, табл. 45, фиг. 16-19), описанной из формации 

15 Мсщр офауна, сборн. V. 
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денора, однано отличается наличием хорошо выраженного нраевого 

ребра и более резно развИтыми, имеющими харантер шиповидных 
бугорнов утолщениями на ребрах. 

Р а спрос т ран е н и е. Прибалти:ка, везенбергс:кие и, воз
можно, нижняя часть ли:кгольмс:ких слоев. 

Tetradella (?) pulchra sp. n. 

Табл. III, фШ'. 7 

Голотип хранится в ноллекции ВНИГРИ за .М 27-157 и про
исходит из ли:кгольмсних слоев (сааремыиза) в районе г. Вильнюса. 

Д и а г н о з. Рановина усеченно-округлая. Спинной :край пря
мой, брюшной- плавно изогнут. На переднем :конце три :крупных 
округлых ячей:ки. На боковой стороне створок развиты два полу
нруглых ребра и одно вертикальное. В середине створок депрессия. 
По свободному :краю ранавины протягивается плоеная найма. 

О п и с а н и е. Рановина усеченно-онруглая по очертанию, пло
еная, почти равностворчатая. Спинной нрай прямой, утолщенный, 
брюшной округло изогнут. Оба :конца сходны по очертанию и за
нруглены. Свободные :края раиовины слег:ка утолщены. Вдоль них 
протягивается узнал найма, на обоих :концах почти сливающаяся 
с :краем. Над паймой проходит два полукруглых :краевых ребра, 
соединяющихся в спинной части у обоих :концов. В передней 
части нижнее ребро сливается со стенной трех :крупных округлых 
ячее:к, расположенных между :каймой и ребром. В середине ближе 
н переднему :концу раиовины имеется еще одно ребро, занима
ющее почти вертинальное положение. Все эти ребра соединяются 
в верхней части створки слабо изогнутым, нес:коль:ко возвышаю
щимел утолщением спинного :края. Вертипальное ребро не всегда 
достигает этого утолщения и в верхней части образует довольно 
нрупный овальный бугорок. В середине створки тироная и мел
пая депрессия. Поверхность створок, повидимому, гладкая. 

Р а з м е р ы в м.м. 

Длина 
Высота 

Голотип 

0,75 
0,50 

0,70 
0,45 

С р а в н е н и е. Рановины этого вида обычно встречаются в 
небольтом ноличестве. Особенностью Т.(?) pulchra в отношении дру
гих видов Tetradella является более онруглая форма раковины, 
своеобразное расположение ребер и наличие трех очень :крупных 
ячее:к в передне-брюшной части раковины. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Литовен ал ССР, ли:кгольмс:кие слои 
(сааремыиза). 
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Род CERATOPSIS U 1 r i с h 

1894. Ceratopsis U l r i с h, Geol. N at. Нist. Survey Minn., р. 675. 
1908. Ceratopsis U l r i с h et В а s s l е r. New American Paleozoic 

Ostracoda, Preliminary revision of the Beyrichiidae with descriptions of new 
genera. U. S. Nat. Mus., Pr., 35, стр. 308. 

Генотип Ceratopsis chambersi (М i 11 е r), 1874. Ордовин. Аме
рина. 

Диагноз. Раковина удлиненная, почти равностворчатая. 
-"Спинной край прямой, брюшной изогнут. Передний конец выше, 
задний ниже. Брюшная поверхность, более или менее широкая 
впереди, суживается к заднему концу. Боковая поверхность ство
рок расчленена тремя бороздками на четыре неровные лопасти. 
Передняя лопасть часто соединщrа основанием со второй обычно 
короткой лопастью. У спинного края часть передней лопасти 
образует более или менее длинный прямой или загнутый отросток. 
Влоль брюшной поверхности и по краю переднего конца протя
гивается в разной степени развитая кайма, выше которой имеется 
изогнутое соединяющее лопасти ребро, не достигающее заднего 
конца. Поверхность створок гладкая, пористая Или ячеистая. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Ордовик и силур. 

Ceratopsis regalis sp. n. 

Табл. 11, фиг. 10 

Голотип хранится в коллекции ВНИГРИ за .N'2 !29-157 и про
исходит из везенбергских слоев (раквере) в районе г. Вильнюса. 

Диагноз. Раковина сравнительно очень большая, неясно 
расчлененная на четыре лопасти, покрытые частыми бугорками и 
шипами. На переднем конце и части брюшного края развито широ
кое гладкое ребро; ниже, параллельна ребру, протягивается слабо 
развитая краевая кайма. 

О п и с а н и е. Раковина усеченно-овальная в очертании, срав
нительно плоская, почти равностворчатая. Спинной край прямой, 
брюшной изогнутый. Пере,wiий конец немного более высокий, чем 
залний, скошенный у брюшного края. Боковая сторона створок 
расчленена тремя бороздками на четыре неравных лопасти. Пере.ц
няя лопасть довольно широкая; в верхней части она неполно
стью разлелена со второй лопастью. Верхняя ее часть слегка 
по)!Ьrмается над спинным краем. Вторая лопасть короткая, выпук
лая, не достигает спинного края. Средняя лопасть уллиненная, 
изогнутая, более или менее пережатая в средней части, тоже не
много выступает над спинным краем. Задняя лопасть широкая 
и плоская. По свободному краю проходит тонний рубчин, поирытый 
'Частыми мелними бугорнами. В передней половине раиовины 
нахоп;ится тироное гладное нраевое ребро, неснольно ниже 

15* 
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которого и параллельна ему протягивается короткая кайма. Они 
сливаются вверху на переднем конце у спинного края и внизу на 

середине брюшного. Часть створки, заключенная между рубчиком 
и краевой каймой и между последней и ребром, гладкая, вся же 
поверхность створок покрыта частыми шипиками и бугорками, 
которые на вогнутых частях раковины становятся более мелкими. 

Р а з м е р ы в .At..lt. 
Голотип 

Длина 
Высота 

2,50 
1,35 

С р а в н е н и е. Относительно очень крупные раиовины этого 
вида встречаются редно в целом виде и обычно представлены нруп
ными обломками. Довольно плоеная форма рановины, своеобраз
ная шиповато-бугорчатая поверхность створон и недоразвитый 
передне-спинной отростон сильно отличают этот вид от всех до сих 
пор известных видов рода Ceratopsis. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Литовсная ССР, везенбергсние слои. 

Семейство INCERTAE SEDIS 

Род MICA gen. n. 

Генотип Mica inaequalis sp. n., итферсние слои, Плявинас, Лат~ 
вийсной ССР. 

О п и с а н и е. Рановина удлиненная, неправильно-овального 
очертания, равномерно выпунлая. Неравностворчатая, левая 
створна больше и охватывает правую глубоно по брюшному нраю 
и слабо по обоим концам. Спинной край прямой в середине, за
кругляется к обоим нонцам. Брюшной край почти прямой, более 
или менее изогнутый у обоих концов. Передний конец занруглен
ный, обычно более выдающийся, чем задний. Задний более тупой 
или близок по очертанию с передним. Замочная линия вдоль пря
мой части спинного края часто неснолько углублена. В задней 
части раиовины могут быть развиты шипы и другого рода отростки. 
Поверхность створок гладная. 

Этот род выделен совместно В. С. Заепеловой и А. И. Нецной. 
Первой- по рановинам, обнаруженным в девоне, второй- в силуре. 
Положение этого рода в систематине палеозойских остранод пока 
не установлено. 

Mica inaequalis sp. n. 

Табл. III, фиг. 3, 4, 5, 6 

Голотип хранится в коллекции ВНИГРИ за .М 15-193 и про
исходит из итферсних слоев в районе г. Плявинас. 

Диагноз. Рановина удлиненная, равномерно выпуклая. 
Левая створна больше правой. Спинной и брюшной нрая почти 
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параллельны друг другу. "У заднего конца правой створки имеется 
своеобразный выступ, выходящий за край заднего конца левой 
створки. Поверхность створок гладкая. 

О п и с а н и е. Рановина удлиненная, равномернq выпуклая, 
неравностворчатая. Левая створ:ь:а больше и охватывает правую 
глубоко по брюшному краю и слабо по обоим концам. Спинной и 
брюшной края почти параллельны один другому. Спинной край 
прямой, закругляющийся :ь: обоим концам, лишенный охвата в 
средней части. Брюшной :ь:рай прямой со слабым изгибом в сере
дине. Передний конец .очень немного ниже заднего. В задней части 
раковины правая створка имеет выступ, не охватываемый брюшным 
краем противоположной створки. Замочная линия прямая, проле
гает в мелкой ложбинке или непосредственно по линии смынания 
створок. Поверхность раковины гладная. 

Р а з м е р ы в .и.м. 

Длина 
Высота 

Голотип 

0,70 
0,35 

0,60 
0,35 

Встречающиеся обычно в большом ноличестве ранавины этого 
вида часто деформированы, благодаря чему не всегда можно соста
вить правильное представление относительно положения замочной 
линии, так как при этом спинной нрай одной из створок (чаще ле
вой) надвигается на опущенный спинной край противоположной 
створки, создавая впечатление перекрывания. 

С р а в н е н и е. М. inaequalis sp. n. отличается от М. elatus 
Z а s ре 1 о w а (nom. msc.), описанной из девона, относительно 
более низкой, сильнее вздутой раковиной, наличием своеобраз
ного отростка в задней части правой створки и слабее выраженной 
ложбинкой спинного края. По очертанию и форме раковины опи
санный вид сходен с Macrocypris kayi S р i v е у (1939, стр. 173, 
табл. 21, фиг. 11-13). Последний значительно отличается внутрен
ними особенностями строения раковины, вообще необычными для 
силурийских остракод; у обоих концов и по брюшному краю с 
внутренней стороны у рановин этого вида имеется довольно широ
кая краевая пластинка. 

Распростран е н и е. Латвийская ССР, Эстонская ССР 
и Псковскал область, итферсние -ликгольмсние слои. 

М ica unicornis sp. n. 

Табл. III, фиг. 1, 2 

Голотип хранится в коллекции ВНИГРИ за М 14-128 и про
исходит из слоев порнуни (боркгольмсние) в районе г. Rамарику 
в Эстонской ССР. 

Д и а г н о з. Рановина уллиненная, с вытянутыми концами, 
равномерно умеренно-выпуклая. Левая створка больше правой. 
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Спинной и брюшной нран параллельны. В задней части правой 
створни у спинного нран расположен норотний шип. Поверхность 
створон гладкая. 

О п и с а н и е. Рановина удлиненная, равномерно умеренно
выпуклая, неравностворчатан. Леван створна больше и охваты
вает правую глубоно по брюшному нраю и значительно слабее нn 
обоих нонцах. Спинной нрай прямой, брюшной почти параллелен 
ему, слабо вогнут в средней части. Концы сходны по· очертанию, 
довольно сильно вытянуты. В задней части правой створни у спин
ного нран имеется норотний, широний у основания шип. Замоч
ная линия не вдавлена. Поверхность створон гладнан. 

Р а з м е р ы в .м..и. 

Длина 
Высота 

Голотип 

Q,50 
0,22 

0,70 
0,30 

Рановины этого вида встречаются редно и обычно в небольтом 
ноличестве. Изменчивость выражается в б~льшей или меньшей сте
пени вытянутости заднего нонца. 

Сравнен и е. М. unicornis sp. n. отличается от вышеописан
ного вида более вытянутыми, сильно изогнутыми нонцами, отно
сительно более плоеной рановиной, отсутствием своеобразного 
выступа в задне-брюшной части правой створки и наличием шипа 
в задне-спинной части той же створки. 
Распростран е н и е. Эстонская ССР, слои поркуни 

(борнгольмские). 

ЗАRЛЮЧЕНИЕ 

Описанные выше виды имеют большое стратиграфическое зна
чение, тан кан большая часть их имеет широкое распространение 

и встречается в массовом ноличестве форм хорошей сохранности, 
благодаря чему они дадут возможность выделить везенбергсние 
и лингольмские слои в разных разрезах ордовика при изучении 

фациально однородных отложений этого возраста. 
Таиими широно распространенными видами являются: Eupri

mitia wilnoiensis sp. n., Dilobella illativis sp. n., D. illativis var. 
Ьisulcata sp. et var. n., Tetradella litwiensis sp. n., Т egorowi 
sp. н., и Mica inaequalis gen. et sp. n. 

Те же из описанных видов, ноторые были обнаружены в не
большом числе форм (Euprimitia parkis sp. n. и Tetradella (?) pul
chra sp. n.) или же обычно в виде обломнов (Ceratopsis regalis sp. n.), 
обладают очень своеобразной и легно опознаваемой рановиной. 

Слелует отметить, что по имеющимсн литературным данным 
очень сходный родовой и видовой состав остранод имеет развитие 
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в отложениях слоев третон Северной Америки. Это обстоятельство 
впервые поаволяет на основании остракод провести сопоставление 

этих двух отлаленных областей раавития отложений ордовика. 
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ОБЪЛСНЕНИЕ ТАБЛИЦ 

Таблица 1 

1. Dilobella illati11is sp. n., голотип, Х 50; вид со стороны левой створки; 
район г. Вильнюс, вевенбергские (раквере) слои. 

2, 3. Dilobella illati11is var. Ьisulcata sp. et var. n., голотип, Х 27; 
2 - вид со стороны левой створки, 3 - та же створка с внутренней стороны; 
район г. Вильнюс, вевенбергские (раквере) слои. 

4, 5. Aparchites saarameisus sp. n., голотип, Х 21; 4- вид со стороны 
левой створки, 5- вид с брюшной стороны; Эстонская ССР, район г. Вых
ма, ликгольмские (сааремыи3а) слои. 

Таблица 11 

1, 2, 3. Euprimitia wilnoiensis sp. n., голотип, Х 50; 1 -вид со сто
роны левой створки, 2- вид со стороны спинного края, 3- вид со стороны 
брюшного края; район г. Вильнюс, ликгольмские (сааремыива) слои. 

l. Euprimitia parkis sp. n., голотип, Х 50: вид со стороны левой створки. 

5. Tetradella egorowi sp. n., голотип, Х 45: вид со стороны правой 
створки; Псковская: область, район г. Порхова, вевенбергские (раквере) ·слои. 

6, 7, 8, 9. Tetradella litwiensis sp. n., голотип, Х 45; 6- вид со сто
роны правой створки, 7 - вид с внутренней стороны, 8 - раковина личинки, 
Х 48, вид со стороны левой створки, 9 - раковина личинки, вид со стороны 
спинного края; район г. Вильнюс, ликгольмские (сааремыи3а) слои. 

10. Ceratopsis regalis sp. n., голотип, Х 32: вид со стороны правой 
створки; район г. Вильнюс, вевенбергс'Кие (раквере) слои. 
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Таблица III 
1, 2. Mica unicornis gen. et sp. n., голотип, Х ·47; 1 -·вид со стороны 

правой створки, 2- вид со стороны спинного края; Эстонская ССР, район 
г. Rамарику, боркгольмские (поркуни) слои. 

3, 4. Mica inaequalis gen. et sp. n., Х 96; 3- вид со стороны правой 
створки, 4- вид с внутренней стороны створки; Эстонская ССР, район 
г. Выхма, вевенбергские (ранвере) слои. 

5, 6. Mica inaequalis gen. et sp. n., голотип, Х 81; 5- вид со стороны 
левой створки, 6- вид с брюшной стороны раковины; .Латвийская ССР, 
Плявинас, итферские слои. 

7. Tetradella (?) pulchra sp. n., голотип, Х 80; вид со стороны правой 
створки; район г. Вильнюс, ликгольмские (сааремыива) слои. 
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

ОПИСАННЫХ В СБОРНИКЕ РОДОВ, ВИДОВ И РАЗНОВИДНОСТЕЙ 1 

Acantonodella, 201. 
* Acantonodella lutkeuichi, 203. 
* Acantonodella lutkeuichi var. ual

daiensis, 203. 
* Acantonodella terciocornuta, 202. 
* Acantonodella (?) zadonica, 204. 

Amphissites, 113. 
* Amphissites (Amphissites) pul-

cher, 115. 
Amphissites ( Ectodemites) ;aпi-

schewskyi, 118. 
* Ampuloides, 138. 
* Ampuloides uerrucosa, 138. 

Aparchites, 218. 
* Aparchites saarameisus, 218. 

Bairdia, 127. 
* Bairdia aperta, 133. 
* Bairdia Ьinodosa, 132. 
* Bairdia hexagona, 128. 
* Bairdia plicatula, 127. 
* Bairdia spinosa, 131. 
* Bairdia tikhyi, 129. 
* Bairdia (?) uolajormis, 134. 

Bairdiocypris, 135. 
* Bairdiocypris uastus, 135. 
* Bicornellina, 183. 
* Bicornelliлa bolchouitinouae, 184. 
* Bicornellina insignis, 186. 
* Bicornellina limbata, 185. 
"' Bicornellina tenuis, 185. 

Cauellina, 107. 
* Cauellina accurata, 108. 

Ceratopsis, 227. 
* Ceratopsis rega li.~, 227. 
* Coeloenellina, 66. 
* Coeloenellina (?) decorata, 68. 
* Coeloenellina pa7l!a, 67. 
* Costatia, 109. 
* Costatia cauernosa, 111. 
* Costatia posneri, 109. 
* Costatia quasilitiformis, 112. 
* Cremsia, 50. 

* Cremsia incelebrata, 53. 
Cremsia proboscidea, 52. 
Dilobella, 221. 

* Dilobella illatiwis, 222. 
* Dilobella illatiwis var. Ьisulcata, 223. 

Dizyg·opleura, 104. 
* Dizygopleura clara, 104. 

Eulanel"la, 89. 
* Eulanella alveolata, 90. 
* Eulanella (?) scroblculata, 92. 
* Eulanella suba lueolata, 91. 
* Evlania, 20. 
* Evlania devonica, 21. 
* Evlania transversa, 20. 

Euprimitia, 219. 
* Euprimitia parkis, 221. 
* Euprimitia wilnoiensis, 220. 

Eurychilina, 73. 
* Eurychilina mirabl lis, 74. 
* Frondilina, 24. 
* Frondilina devexis, 25. 
* Frondilina sororis, 26. 

Geinitzina, 23. 
* Geinitzina indigena, 23. 
* Geinitzina reperta, 24~ 
* Grauia, 83. 
* Gravia ( Grauia) uolgaensis, 85. 
* Grauia (Russia) unicostata, 87. 

Healdianella, 121. . 
* Healdianella distincta, 121. 
* Healdianella pusilla, 123. 
* Healdianella (?) subparallela, 124. 

Hollinella, 72. 
* Hollinella samaraensis, 72. 

J( noxie lla, 94. 
* К noxiella accepta, 95. 
* Limbatula, 180. 
* Limbatula beneuoensis, 182. 
* Limbatula minima, 181. 
* Limbatula symmetrica, 180. 
* М arginia, 96. 
* Marginia catagrapl~a, 102. 

1 Звездочной отмечены новые роды, виды и разновидности. 
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* Marginia scttlpta, 97. 
* Marginia scttlpta var. mttlticos-

tata, 99. 
* Marginia selebratis, 101. 
* М arginia syzranensis, 100. 
* Mica, 228. 
* Mica inaeqttalis, 228. 
* Mica ttnicornis, 229. 

Microcheilinella, 125. 
* Microcheilinella mandelstami, 126. 
М onoceratina, 79. 

* М onoceratina sttЬlimis, 80. 
* Monoceratina suЬlimis var. spi

nosa, 81. 
* Mttltiseptida, 27. 
* Mttltiseptida corallina, 28. 

Nanicella, 54. 
* Nanicella Ьella, 55. 

Nanicella porrecta, 54. 
* Neodrepanella, 163. 
* Neodrepanella gnedensis, 165. 
* Neodrepanella nora, 165. 
* Neodrepanella parua, 167. 
* Neodrepanella prisca, 166. 
* Neodrepanella tichomiroui, 168. 

Neodrepanella tricornis, 164. 
* Nodella, 187. ~· 
* Nodella conotttbercttlata, 188. 

Nodella conotttberculata var. an-
sttla, 189. 

Nodella quasisymmetrica, 192. 
Nodella slfinordensis, 189. 
Nodella suinordensis var. solcien-

sis, 190. 
Nodella ticl~onovichi, 192. 
Nodella wiЬitiensis, 191. 
Parathurammina, 17. 

* Parathurammina paulis, 17. 
Polyzygia, 76. 

* Polyzygia garichi, 77. 
* Pseudonodella, 193. 
* Pseudonodella lata, 194. 
* Pseudonodella nodosa, 194. 
* Pseudonodella р lana, 193. 

Pseudopalmula, 42. 
* Pseudopalmula extremitatn, 46. 
* Pseudopalmula fragaria, 43. 
* Pseudopalmula gyrinopsis, 47. 
* Pseudopalmula ouata, 45. 

Pseudopalmula palmuloides, 49. 
•* Pseudopalmula scheda, 48. 
* Pseudopalmula uariocellata, 44. 

Rectocornuspira, 19. 
Rectocornuspira siratchoya, 19. 
Saccammina, 18. 

* Saccammina ingloria, 18. 

* Samarella, 136. 
* Samarella crassa, 137. 

Schweyerina, 199. 
* Schweyerina normalis, 200. 
* Schweyerina ouata, 200. 

ScroЬicula, 119. 
* ScroЬicula rotundata, 120. 
Semitextиlaria, 32. .. 

* Semitextularia inartia, 39. 
* Semitextularia minиta, 38. 
* Semitextularia natiopsis, 37. 
* Semitextиlaria oscoliensis, 33. 
* Semitextиlaria palmuliensis, 40. 
* Semitextularia p~aticera, 41. 
* Semitextularid semilukiensis, 34. 
* Semitextularia sigillaria, 36. 
* SuЫella, 195. 
* SиЫella deca, 197. 
* Subtella latimarginata, 19&. 
* SuЬtella prima, 196. 
* SuЫella semilukiana, 198. 
* SuЬtella semilukiana var. inter

media, 198. 
Tetradella, 223. 

* Tetradella egorolfi, 225. 
* Tetradella litwiensis, 224. 
* Tetradella (?) pulchra, 226. 
* Tetracornella, 168. 
* Tetracornella egoroui, 175. 
* Tetracornella glebouskaja, 173. 
* Tetracornella glebouskaja var. sub-

zovensis, 174. 
* Tetracornella ilmenica, 178. 
* Tetracornella kelleri, 176. 
* Tetracornella ornata, 169. 
* Tetracornella ornata var. for-

mosa, 170. 
* Tetracornella regia, 177. 
* Tetracornella rudkinoensis, "173. 
* Tetracornella schelonica, 171. 
* Tetracornella schelonica var. ros-

trata, 172. 
* Tetracornella suЬtenuis, 178. 
* Tetracornella tetraspinosa, 176. 
* Tetracornella uerchouensis, 179. 
* Tikhinella, 29. 
* Tikhinella cannula, 32. 
* Tikhinella fringa, 30. 
* Tikhinella measpis, 30. 
* Tikhinella pirula, 31. 
* Uralinella, 15. 
* Uralinella Ьicamerata, 16. 
* Voronina, 140. 
* V oronina uoronensis, 140. 
* Zabormiia, 69. 
* Zaborouia obscura, 70. 
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