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Rвига содержит статьи, посвященные вопросам система
тини фораминифер и остракод, и статьи с описанием новых 
видов, родов и подсемейств этих микроорганизмов, вошедших 
в систематику, разработанную коллективом лаборатории микро
биостратиграфии ВНИГРИ для сnравочного пособия «Основы 
палеонтологии». 

Сборвик рассчитан н~ палеонтологов и специалистов, 
11Нтересующихся вопросами систематики животного мира. 



ПРЕДИСЛОВИЕ 

В настоящий сборни:к в:ключены две большие статьи, :касаю
щиеся новых видов, родов и подсемейств фораминифер и остра:код, 
использованных при составлении :капитального ру:ководства 

«Основы палеонтологии», а та:кже оригинальные статьи, в :которых 
рассматриваются вопросы систематики важнейших групп ископае
мых микроорганизмов. 

Основным колле:ктивом исполнителей по мезо-кайнозойским 
группам фораминифер (раздел <<Фора:Миниферы>>) и разделу <<Остра
коды» в <<Основах палеонтологии» явилисъ палеонтологи лабора
тории микробиостратиграфии ВНИГРИ . Помимо литературных 
материалов ими были учтены и личные наблюдения и накоплен
ные в течение многих лет коллекции. На основании изучения 
этих коллекций были выделены новые роды, а для некоторых 
групп ископаемых микроорганизмов была дана новая систематика. 
Для иллюстрации родов как вновь выделенных, так и известных 
ранее, были использованы новые, еще неопубликованные виды, 
обнаруженные как сотрудниками ВНИГРИ, так и палеонтологами 
других организаций. В связи с этим выявилась необходимость 
опубликования новых родов и видов, использованных в <<Основах 
палеонтологию>, а также более подробного освещения представле
tшй о новой систематике некоторых групп фораминифер и остра
IiОД. 

В первой статье настоящего сборника публикуются новые 
виды и роды, помещенные в <<Основах палеонтологии>>. В ней при
няли участие от ВНИГРИ 7 авторов: Н. К. Быкова, В. П. Ва
силенко, Н. А. Волошинова, Л. Г. Даин, В. И. Кузина, 
Е. В. Мятлюк и Н. Н. Субботина. От других учреждений уча
ствовали: В. Т. Балахматова (ВСЕГЕИ), А. Григелис (Ин-т 
геол.-геогр. АН Литовской ССР), Л. В. Иванова (Львовский фи
лиал ВНИГНИ), 3. В. Кузнецова (АзНИИ), В. Ф. Козырева 
(<<3апсибнефтегеология») и В. Г. Морозова (ИГН АН СССР). 

СистематИческое nоложение рода Palmula Le а и оnисание 
двух новых видов этого рода из алъбских отложений Прикас
nийской впадины излагаются в статье А . В. Фурсевка (Ин-т 
гро;r. наук АН БССР). 

Новая систематика новианид обстоятельно изложена в статье 
Н. А. Волошиновой. Интересной в ней является глава <<Мето-
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дика>>, в Iюторой подчеркивается, что для систематики данной 
группы фораминифор необходимо применять изучение не толы.;о 
внешнего вида раковины животного, но и внутреннего строения 

ее (структуру стенки, хараi\тор канальной и пороnой системы 
и т. д.). 

Н. К. Быкова в статье «0 принцилах uыделения родов из 
семейства Buliminidae и Bolivinitidae>> подчеркивает значешrо 
изучения филагении в система тике фораминифер. 

В коллективной статье «Новые виды и роды остракод>> приняJiи 
участие от ВНИГРИ 5 авторов: А. И. Нецкая, Е. Н. Поленова, 
М. И. Мандельштам, П. С. Любимова и В. М. Познер. От дру
гих учреждений участвовали: А. Ф. Абушик (ВСЕГЕИ), Р. Б. Са
мойлова и Р. Ф. Смирнова (Геол . ,·пр. центр. районов), 
Г. Ф. Шнейдер (АН СССР) и К. Ф. Тилькина (Минусиннефте
разведн:а). 

В работе Н. П. Кашеваравой освещается систематика пресно
водных верхнепермских остракод. Значительное место в настоя
щей статье отведено описанию представителей семейства Darvinu
lidae. Морфологические признаки, положенные автором в основу 
систематики дарвинулид, послужили обоснованием для восста
новления рода Т. Н. Спижарс1юго - Suchonella. Кроме того, 
здесь приводятся описания нового подсемейства Sinusuellina и 
нового рода Tscherdynzeviana (подсем. Cythcrissinellinae, входящих 
в состав сем. Cytheridae). 

Другой статьей по остракодам, послужившей материалом для 
составления раздела «Острю\оды>> n <<Основах палеонтологию>, 
является работа А. И. Нецкой по систематике остракод силура и 
ордовика, являющихся весыrа слабо изученной группой животных 
этого времени не только в СССР, но и в зарубежных странах. 
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НОВЫЕ РОДЫ И ВИДЫ ФОРАМИНИФЕР 

Тип PROTOZOA 
Нлас.с RHIZOPODA 

Подкласс .I<'ORAMINП'ERA 

CeAteiicтвo AMMODISCIDAE R h u m Ь 1 е r, 1895 

Род GLOMOSPIRA R z е h а k, 1888 

Glomospira infracarbonica D а i n, sp . n. 

Табл. 1, фиг . 1-З 

Голотип .М 2648 в :коллекции ВНИГРИ, Донецкий бассейн, 

р. l\альмиус; нИзы визейс:кого яруса (зона с;а). 
О п и с а н и е. Раковина свободная :клуб:кообразно свернутая, 

по :контуру округлая, близкая 11: шаровидной. Образована неболь
шой начальной 011:руглой камерой и второй длинной трубчатой, 
медленно расширяющейся ; она навивается хотя и :клубкообразно, 
но вполне правиJiьно, образуя серию последовательных оборотов, 
Причем плоскости нарастания спирали все время вращаются 
в одном направлении, и· :каждая последующая отодвигается на 

одинаковый угол (около 40°), создавая вид сю·моидального навИ
вания. В центре обычно выступает округлая начальная камера, 
окруженная первым оборотом спирали, затем следует еще не
сколько оборотов, нарастающих под углом :к первому. Вся отме
ченная внутренняя частЬ окружена 3-4 оборотами трубки . 
Поперечные срезы :камеры располагаются сиг:моидально по кругу, 
образуя в сечении ка:к бы один оборот спирали, объемлющий 
внутреннюю часть раковины. Отдельные обороты :камеры разде
Jiсны углубленным швом. Стею-;а сравнительно .мелнозерн~стая, 
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гладкая, темная в проходящем свете. Устье - простое округ.11ое 
отверстие конца трубки. 

Размеры (в .м.м по шлифам): диаметр раковины- 0,20-0,40; 
чаще 0,35-0,40; диаметр нач. камеры- 0,02; ширина трубки 
в последнем обороте- 0,03-0,04; толщина стенки около 0,004 . 

Изменчивость вида проявляется в колебании обiЦих размеров 
и количества оборотов. Есть мелкие особи с довольно большим 
количеством оборотов, но образованные сравнительно тонкой 
трубкой. 

· От всех известных видов данного рода отличается очень пра
вильным навиванием оборотов. 
Рас пр о с т р а н е н и е. Встречается в массовом количе

стве в бассейне р. Rальмиус, в самых низах визейского яруса 

(в зоне с:а). 
Л. Г. Даип 

Род GLOMOSPIRELLA Р 1 u m m е r, 1945 
Glomospirella kugultinskensis S u Ь Ь о t i nа, sp. n. 

Табл. 1, фиr. 4а, 6 

Голотип .М 440-19 в коллекции ВНИГРИ. Сев. Rавка:1, 
Ставрополье, Rугультивская скважина, верхний эоцен . 

Оп и с а н и е. Раковина дискоидальная, периферический 
край ее ровный, округлый. В ранней части раковина плотно свер
нутая в виде округлого сильно выдающегося с обеих сторон· 
клубка, на поздней- спирально-плоскостная. Всего насчиты
вается 4 оборота одной трубчатой, неравномерно сжатой камеры. 
Обороты расположены не совсем в одной плоскости, в некото
рых частях с небольшим наклоном к плоскости, в которой 
завернута спираль, поэтому более поздние обороты частично 
налегают на более ранние и, перегибаясь через периферический 
край, передвигаются на одну поверхность, затем на другую. 
Диаметр трубки в трех первых оборотах почти одинаков или 
очень незаметно отличается, тогда как в последнем обороте диа
метр примерно в полтора раза больше, чем в предыдущем, и в два 
раза, чем в первом обороте спиральво-плоскоетвой части. Спи
ральный шов отчетливый, углубленный. Стенка мелкопесчани
стая гладкая, но видны отдельные более крупные песчинки, вкрап
ленные в общую однородную массу мелких. Устье - открытый 
конец трубки. 

Размеры (в .м.м): диаметр 0,35, толщина равней клубкаобраз
вой части- 1,2, толщина поздней спирально-плоскостной части-
0,7. 

В третичных отложениях СССР представителей рода Glomo
spirella до сих пор не было известно. 
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Хорошо известная палеозойская Glomospirella umbllicata 
С u s h ш а n et W а t е r s из певсильванеких отложений Те
хаса отличается большими размерами (1,1 .мм в диаметре) и менее 
правильно расположенными оборотами в спирально-плоскоетвой 
части, благодаря более частым перегибам трубки с одной стороны 
на другую . Представители этого рода до сих пор были извествы 
в палеозойских отложениях, главным образом в карбоне. В СССР 
все они изучалисъ по шлифам. Выделенвые целиком из породы 
до сих пор не указывалисъ. 

Распро с трав е в и е . Встречен в единичных экземпля
рах в глинах верхнего эоцева Кугулътивской скважины Ставро-

полья . н н с 66 • • у отина 

Род AMMODISCUS R е u s s, 1861 
Ammodiscus obscurus D а i n, sp. n. 

Табл . I , фиг. 5а, 6; 6-8 

Голотип М 2590; в коллекции ВНИГРИ; Ромвы; башкирский 
2 

ярус, свита cl. 
Оп и с а в и е . Раковина дисковидная , реже эллипсоидаль

ная, с ве:ивого вогнутыми боковыми .сторонами и широко окруr
лыи периферическии краем. Спираль образована 21/ 2 -4 обо
ротами слабо расширяющейся трубчатой камеры, расположенными 
в одной плоскости . Сваружи на боковых сторонах четко вырисо
вывается только fl /2-2 последние оборота спирали, а первые 
обычно не различимы. На поперечных сечениях видвы слегка 
вздутая округлая начальная и вторая трубчатая камеры, образую
щая 21/ 2 -4 слабо объемлющих, очень медленно расширяющихся 
оборотов спирали. Спиральвый шов слабо углубленный, веяв
ственвый. Пупочные области немного вдавлены, всегда бывают 
заполнены породой. Периферический край округлый . Устье
слегка суженный открытый конец камеры. Стенка шероховатая, 
агглютинированная, среднезернистая, кремневая, из коиочков 

глины, сщементироваввых кремневым цементом. Размеры в .и..ч : 

Ширина 
Толщина 

Отнош. 
Диаметр Толщина последнего толщины 

оборота 
стенки 

к диаметру 

1 

Среднме 0,33-0,46 0,09-0,13 

1 

0,06-0,08 0,02-0,03 окоЛо 0,27 
Голотив 0,49 0,11 0,08 0,22 

Отличается от других видов рода валичием настоящей за:икву
той трубчатой камеры (у большинства видов- псевдотрубчатан), 
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небольшим количеством оборотов, неясвой спиралью и шерохо
ватой поверхностью. 

Р а сп р о с т р а н е н и е. Встречается в массовок коли
честве в глинистых сланцах в бассейне р. Крынки у с. Зуевка 
и в темно-серой плотной глине в Ромпенеком районе. Является 

характерным видом для башкирского яруса, верхоn свиты с: 
Украины. 

Ammodiscus subcarbonicus D а i n, sp. n. 
Табл. 1, фиг. 9 

Голотип .М 2596 в коллекции ВНИГРИ; бассейн р. Кальмиус 
у д. Фенино; верхи намюрского яруса (зона С~е) . 

О п и с а н и е. Спирально-плоскостная эволютпая двусторон
несимметричная раковина, имеет форму правильного двояковог
нутого диска с округлым периферическим краем. Начальная 
камера у микросферической генерации, по-видимому, маленькая*, 
у мегасферической - очень крупная, шаровидная, выступает 
с обеих сторон раковины . Псевдотрубчатая I<амера вначале 
очень тонкая, ее поперечник в первых оборотах меньше диа
метра начальной камеры; затем она сравнительно быстро и 
равномерно расширяется и утолщается, образуя около 9 слабо 
объемлющих оборотов . Только в 4-ом обороте ее толщина 
достигает диаметра начальной камеры мегасферической особи, 
а в 9-ом превышает последнюю почти в 3 раза. Толщина оборотов 
немного больше их ширины, вследствие чего на поперечном се
чении они имеют вид овалов, вытянутых по оси навивания. Устье
округлое отверстие конца камеры. Стенка тонкая, мешюзерни
стая, в проходящем свете темная. 

Размеры (в .мм по шлифам): 

Тол- Толщина Шири-
Оrвоше-

Тон- вие тол-
Диа-

Н. R. 
щи на послед- на пос-

щи на щины 
метр первого него леднего 

стенки к два-
оборота оборота оборота 

метру 

Макросфери- 0,14 0,016 0,008 0,032 0,014 0,002- 0,22 
ческа я 0,003 
особь (го-
лотип) 

0,12 Микросфе- 0,18 - 0,007 0,022 0,020 0,004 
ричеекая 

особь 

* Автор говорит неуверенно, так как не имел ни одного сочеuин, 
венрывшего на•Jальные намеры у микросферичt•• · "их особей; но-в•димому, 
она настолько мала, что не попадает в поперечн . ю сечение. 



/lовые роды и виды 9 
--------------------------

Изменчивость сказывается прежде всего в размерах начальной 
камеры у мега- и мокросферических особей. Несколько колеб
лются общие размеры диаметра раковины (0,14-0,20 .м.м), 
а также ширина и толщина трубки в последнем обо
роте. 

От всех известных нижнекаменноугольных аммодискусов 
отличается большим количеством оборотов при сравнительно 
нсбольшом диаметре раковины и очень крупной начальной каме
рой у мегасферических особей. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Бассейн р. Кальмиус у д. Фе
нино, в верхней части намюрского яруса, в известняиах Е 

(зона С~е) · 
Л. Г. Даин 

Род HEMIDISCUS S с h е l l w i е n, 1898 

Hemidiscus kalmiussi D а i n, sp. n. 

Табл. 1, фиг. 11 

Голотип; р. Кальмиус у с. Большая Каракуба; турнейсиий 

ярус, черепетский горизонт (зона с~с). 
Оп и с а н и е. Раковина трубчаrая, спирально-свернутая, 

эволютная, на поперечном сечении имеет вид банта. (Н. и. не 
вскрыта). Навивание оборотов на ранней стадии происходит 
в одной плосиости, образуя 4-5 правильных оборотов. Более 
поздняя часть нарастает поверх одной из боиовых сторон диска. 
Диаметр трубки быстро увеличивается, вследствие чего пупоч
ные области довольно сильно углублены. В поперечном шлифе 
в средней части видны 2 широкие, более поздние оборота, рас
положенные на одной стороне спирально-плоскостной части. 
Устье овальное в основании трубки. Стенка взвеетковистая 
мелкозернистая, 

ная. 

довольно толстая, в проходящем свете тем-

Размеры голотипа (в .м.м): диаметр 0,66; толщина 0,34; ши
рина последнего оборота спирально-плоскостной части около 
0,13; его толщина 0,26; толщина стенки 0,02; отношение толщины 
к диаметру около 0,51. 

Данный вид отличается от Н. carnicus, описанного Шельви
ном (1898) из верхнего карбона Карнийских Альп, большим от
ношением толщины к диаметру. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Бассейн р. Кальмиус у с. Боль
шая Караиуба; известняки турнейсиого яруса черепетекого гори·· 

зонта (зона с~с). 
Л. Г Дтщ 
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Род ARENOTURRISP/RILLINA Т а i r о v, 1956 

Arenoturrispirillina micra S и Ь Ь о t i n а, sp. n. 

Таб.тт. 1, фиг. 10а-в 

Голотип .М 440-57 в коллекции ВНИГРИ, Северный Кав
каз, Ставрополье, Кугультинский р-н; верхний эоцен. 

О п и с а н и е. Раковина небольтих размеров, высоноко
ническая, с округлым основанием. Состоит из 2 камер; начальная 
камера, небольтая, округлая, вторая - вытянутая, трубчатая, 
завернутая в 7-8 постепенно расширяющихся оборотов. Спи
ральный шов между оборотами спирали несколько углубленный. 
Устье --' открытый конец второй камеры. Стенка тонкопесча
нистая. 

Размеры (в .ч.ч): диаметр 0,18; высота 0,11; диаметр начальной 
камеры 0,08. 

От типичного вида рода - А. aptica, впервые описанного 
Таировым из нижнего мела Азербайджанской ССР (1956, ДАН 
Азерб. ССР, стр. 115), отличается более правильной конической 
формой и сравнительно большей высотой (у А. aptica, при зна
чительно большем диаметре, высота = 0,10 .ч.ч; у А. micra 
высота = 0,11 .ч.ч), меньшими размерами раковины, а также 
меньшим числом оборотов. 
Распростран е н и е. В небольтом числе экземпляров 

описываемый вид встречен на Сев. Кавказе (Ставрополье, .Rу
гультинский р-н), в верхнем эоцене. 

Н. Н. Субботина 

Род TOLYPAMMINA R h и m Ь l е r, 1895 

Tolypammina cretacea D а i n, sp. n. 

Табл. 1, фиг. 12а-в 

Голотип .М 447/1 в коллекции ВНИГРИ; Ульян01:юк; верхний 
г отер ив. 

Оп и с а н и е. Раковина очень неправильная по контуру, 
удлиненная, в различной степени сдавленная. Трубчатая, очень 
слабо расширяющаяся по мере нарастания, камера на раnней части 
прикрепляется к зернам кварца или другому мелкому субстрату, 
затем образует несколько совершенно неправильных петлевид
ных изгибов, закручивающихся вокруг начальной части, пол
ностью ее закрывая. Наиболее поздняя часть трубки на одной 
стороне скелета изгибается в виде буквы <<S», на другой, между 
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ее изгибами, видны более ранние узлаобразно переплетенные 
части. Трубка равномерно вздутая, округлан n поперечном 
сечении. Устье - округлое отверстие конца трубки. Стенка 
агглютинированная, среднезернистая, с большим количеством 
известкавистого цемента. 

Размеры голотипа (в м.м): длина 0,33, ширина 0,21, толщина 
0,09, ширина конца трубки 0,08. 

Очень сильно изменчивый вид, так как нарастание более позд'
ней части трубчатой камеры на более раннюю идет u различных 
направлениях без определенной закономерности. 

Отличается от известных видов рода, описанных главным обра
зом из палеозоя, тем, что раковина является прикрепленной 

только на ранней части, обычно впоследствии закрытой поздними 
изгибами трубки. На сломанных раковинах была видна прикреп
ленная ранняя часть. 

Распростран е н и е. Ульяновск, Среднее Поволжье; 
верхний готерив. 

Л. Г. Даин 

Род TREPEILOPSIS С u s h m а n et W а t е r s, 1927 

Trepeilopsis grandis С u s h m а n et W а t е r s var. minima 

D а i n, var. n. 

Табл. 1, фиг. 13 

Голотип .М 44117 в коллекции ВНИГРИ, бассейн р. Rаль
миус, с. Старо-Бешево; низы намюрского яруса (беmевский из
вестняк). 
Оп и с а н и е. Раковина у:шоконическая, прикрепленная, 

образована постепенно расширяющейся трубчатой камерой, очень 
правильно навивающейся по конической спиJ:али вокруг спикул 
губок. Она завернута в 6-8 равномерно возрастающих оборотов, 
разделенных углубленным спиральным швом. Иногда поздняя 
часть камеры отходит от спирали и загибается на более ранние 
обороты, протягиваясь приблизительно параллельна продольной 
оси раковины по направлению к началу камеры. Устье - откры~ 
тый конец трубки. Стенка тонкая, мелкозернистая. 

Размеры голотипа (в .м.м ): высота 0,27; ширина 0,16; высота 
последнего оборота· 0,06; толщина стенки 0,001; отношение ши
рины к высоте 0,59. 

От типичной Т. grandis, описанной Кешмэном и Уотерсом 
(1927 и 1928) из певсильванекой системы Техаса, наш вариетет 
отличается в основном вдвое меньшими размерами (0,50 мм 
против 1,00 .ч.м). 
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Рас пр о с т р а н е н и е . Встречается в бассейне р. Каль
миус у с. Старо-Бешево, в бетевеком известняке нижнего на
мюра (протвинский горизонт?). 

Л. Г Даи.п 

Семейство LITUOLIDA .E R (' u s s, 1861 

Род AMMOBACULITES С u s Ь m а n, 1910 

Ammobaculites elenae D а i n, sp. n. 

TaбJI . 11, фиг . ia, 6; 2а , 6; 3, 4, 5а , 6, 6, 7, 

Голотип .М 5381 в коллекции ВНИГРИ , бассейн р. Карлы, 
Татарская АССР; верхний оксфорд. 
Оп и с а н и е. Раковина продолговатая, слабо крючко

видно-изогнутая, закругленная в основании и конусовидно су

женная у устьевого конца, с округлым спинным краем и слегка 

вогнутым брюшным. Высота взрослых экземпляров почти втрое 
больше их ширины. 

Наибольшей ширины раковина достигает в спиральной части 
на уровне первой из выnрямляющихся камер. Толщина раковины 
постепенно возрастает от спирали по направлению к последней 
камере, достигая наибольших размеров в средней части последней 
камеры. Спинная и брюшная стороны , так же как и боковые, 
широко закруглены . Периферический край слабо лопастной . 
Спиральная часть немного выступает из брюшного края . Она за
нимает треть длины раковины . Снаружи видно четыре, реже 
nять треугольных слабо вздутых довольно быстро увелиЧиваю
щихся камер, расположенных в одной плоскости. В тонких ориен
тированных шлифах на продольных сечениях четко вырисовы
ваются два оборота, хотя снаружи виден только последний. Сеп
тальнЫе швы в этом отделе раковины, слабо вдавленные, радиально 
расходятся от пупочной области к периферическому краю. 
Однорядная часть с параллельными сторонами. Камеры одноряд
ного отдела, при рассматривании целой раковины, низкие, 
широкие, с округлым поперечным сечением. Последняя конусо
видная камера вдвое длиннее предыдущей, в средней части суж~
вается к чуть оттянутому · устьевому ионцу. 

В шлифе хорошо виден характер всех камер развернутой 
части . Все камеры высокие, конусовидной формы , причем каждая 
последующая камера почти наполовину закрывает снаружи преды

дущую . Швы в развернутой части поперечные, немного углублен
ные. Терминальное устье наблюдается не только у камер выпрям
ленного, но и у последних камер спирально-плоскостного отдела . 

Стенка шероховатая сероватая толстая разнозернистая состоит 
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из довольно крупных и из более мелких зерен, главным образом 
кварцевых, скрепленных органическим цементом. Размеры (в .мм): 

Д па- Шири-

1 

Тол- Отноше-

Вы-
метр на вы-

щи на К-во 
ни е 

е от а 
спираль- прям-" 

1 

рако- камер 
диа-

ной ленпои 
вины 

метра 

части части к высоте 

Голотип 0,92 0,43 0,36 0,23 8 0,34 
Наибольшие 1,20 0,46 0,40 0,37 8 0,31 
Наименьшие 0,49 0,36 - 0,27 .') 0,53 
Молодые экз . 0,51 0,37 0,26 [, 0,57 
Средние 0,85 0,41 0,36 0,32 7 0,38 

А. elenae относится к группе сильно изменчивых видов. Прежде 
всего бросаются в глаза резкие возрастные изменения. Молодые 
особи, встречающиеся значительно чаще взрослых, представлены 
только спирально-свернутой частью; снаружи видно пять быстро 
возрастающих камер . Они обладают округлым или широко оваль
ным очертанием с лопастным периферическим краем. Последняя 
камера у них крупная, полуобъемлющая, занимает около поло
вины поверхности раковины. Устьевой конец образует слегка 
оттянутый, почти прямой угол в месте соединения брюшного 
~>рая со спинным. !\роме того, встречаются особи с одной отходя
щей от спирали камерой . Это возрастные изменения. Но помимо 
них, у описываемого вида наблюдается изменчивость в общих 
размерах раковины и соотношении ширины и высоты при оди

наковом количестве камер . Им(·ются узкие толстые экземпляры 
и более широкие, но уплощенные. Имеются особи прямые с мало 
выступающей спиралью и вместе с ниии изогнутые, с выдающимся 
вперед спиральным отделом. Меняется также характер брюшной 
стороны устьевой поверхности от прямой, слабо уплощенной до 
значительно вздутой, изгибающейся в сторону спинного края . 
Необходимо отметить, что характер последней камеры несколько 
меняется при переходе вида из более северных в более южные 
районы. 

!\роме описанного вида, выделяется nодвид А. elenae subsp. 
plana D а i n subsp. n. (фиг . 4, 6), характеризующийся более круп
ными, сильнее сдавленными с боков, nочти плоскими раковинами, 
обладающими в развернутом отделе последними камерами не ко
нусовидной формы, а широко закругленным, почти горизонталь
ным, уплощенным устьевым концом . Но в прозрачном ШJiифе 
на продольном сечении ясно заметно конусовидное очертание 

устьевого конца более молодых камер, хотя снаружи этот признак 
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не виден. Только последние одна-две камеры становятся корочЕ
и теряют очертание Rонусовидно-вытянутого устьевого конца . 

От близкого А. suprajurassicum (S с h w а g е r) описыва('
ваемый вид отличается в три-четыре раза более крупными раз
мерами (0,49-1 ,20 мм против 0,28 м.м) и постепенно возрастаю
щими конусовидными камерами однорядного отдела; у А. supra
jurassicum наибольшей по величине является последняя камера 
спиральной части, а после нее камеры однорядпой части посте
пенно уменьшаются. Rроме того, у А. suprщurassicum в отличие 
от нашего вида последняя камера не конусовидная, а сверху сре

зана и закруглена. 

От других видов рода отличается сильно объемлющими ка
мРрами: первая камера выпрямш~нной части охватывает поло
вину спиральной, доходя до пупочной области. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Встречается в очень большом 
количестве экз~мпляров в слоях с Cardioceras alternans верхнего 
окефорда в Карлинеком районе Татарской АССР, в пос. При
волжье Rуйбышенской обл. и в Ромвепском районе 'Украины. 

Л. Г Даин 

Род AMMOMARGINULINA W i е s 11 е r, 1931 

Ammomarginulina troptunensis V о l о s h i 11 о v а. sp. 11. 

Табл . 111, фиг . 1, 2, За, 6 

Голотип М 442/47; оригинал 442/48 коллекции ВНИГРИ; 
Сахалин, Троптун; пильекая свита (средний миоцен). 

О п и с а н и е. Раковина сильно уплощенная, состоит из 
начальной сппральной части и более поздней - однорядной. 
Сдираль состоит из fl/2 оборотов; в наружном обороте 6-8, 
часто плохо различимых камер . Однорядный отдел большей 
частью обломан, у отдельных раRовин он содержит до 4-5 
совершенно плоских, прямых, разделенных узRими, едва 

ааметно углубленными швами, камер. Периферический край за
остренный, слабо волнистый. Пупочная область спиральной 
части плоская или едва заметно углубленная. 'Устье щелевидное, 
в основании устьевой поверхности спиральной части обычно не 
различимо; в однорядной части устье не обнаружено. Стенка 
грубопесчанистая, хруп~<ая, слабо сцементирована железистым 
цементом. 

Размеры (в мм): диаметр спиральной части - 0,55-0,90; тол
щина спиральной части- 0,05. 

Ammomarginulina troptunensis sp. 11. характеризуется сильно 
уплощенной, почти листовидной раRовиной, что отличает ее от 
всех известных видов этого рода. 

Р а сп р о с т р а н е н и е. Сахалин, Троптун; пильекая 

свита, средний r.~иоцен. Н. л. Вол,ошинова 
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Род TRTPLASI А R е u s s, 1854 

Triplasia agglutinans К о s у r е v а, sp. n. 

Та@л. 111. фиг. 4а-в; 5 а-в 

15 

Оригинал .М 447/8 в коплекции ВНИГРИ; кепповей Сара
товской области. 
Оп и с а н и е. Раковина однорядная, прямопинейная, узкая 

в начальной части и расширяющаяся к устьевой . В поперечном 
сечении отчетпиво трехгранная с резко вдавленными боковыми по
верхностями и с закругленными ребрами . Начальная камера 
очень маленькая, округлая, последующие треугольные, седловидно 

насаженные. Швы узкие, слегка углубленные, дугообразно изо
гнутые. На гранях камеры нависают друг над другом. Последняя 
камера выше остальных и у взрослых экземпляров заканчивается 

отчетливой шейкой с округлым устьем, расположенным в центре. 
Всего от 6 до 14 низких камер, постепенно увепичивающихся 
в размерах пс мере нарастания. Стенка песчанистая крупнозер
нистая, состоит из зерен кварца и других минералов. 

Размеры (в .мм): длина 0,63-1,56; толщина 0,36-0,81. 
От известных близких видов этого рода Triplasia agglutinans 

sp. n . отличается наличием у взрослых особей хорошо выражен
ной удлиненной шейки. 

Р а сп р о с т.р а н е н и е . Верхний келповей Саратовской 
области. 

В. Ф. Козырева 

{;c)Ieiicтвo SILICINIDAE С u s h ша n, 1928 

Род MILIAMMINA Heron-Allen et Earland, 1930 

Miliammina m]atliukae D а i n , sp. n. 

Табл. 111, фиг. 6а-в ; 7, 8 

l'олотип JY2 5374 в коллекции ВНИГРИ; 3ападно-Rазахстан
ская обл. , с . Солдатовка; верхний баррем. 

О п и с а н и е . Раковина удлиненноовальная, сдавленная 
с боков, суживающаяся к концам, с закругленным основанием 
и выступающим срезанным устьевым концом последней камеры, 
занимающим боковое положение по отношению к продольной 
оси . Поперечное сечение от узкоовального до слабо треугольного. 
Снаружи заметно пять камер: из них на многокамерной выпук
лой стороне выступают четыре , а на уплощенной три камеры. 
Расположены они по пятилучевому типу, т . е. каждая. нарастает 
под ..с: 144° по отношению к предшествующей, по две камеры в каж
дом обороте, чередуясь с камерами предшествующего оборота. 
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Первая камора ланцетовидная, остальные труб1ювидные, уз
кие, прямые в средней части, немного вздутые в основании и су
живающиеся к устьевой трубке, у концов несколько загибаются 
по направлению к встречной, следующей по порядку камере. 
Каждая из них длиной в полоборота тянется от одного до другого 
конца раковины, расширенным основанием примыкая к устьевой 
части противолежащей камеры, а устьевым концом - к ее осно
ванию, образуя замкнутое вытянутое кольцо. Швы слабо углуб
ленные, слегка дугообразно изогнутые. Периферический край 
округлый. Конец последней камеры немного оттягивается, пере
ходя в трубчатую шейку, срезанную перпендикулярно продоль
ной оси скелета, снабженную простым овальным конечным устьем. 
Зуба не видно. Стенка песчанистая среднезернистая, с кремневым 
цементом, толстая, белая, иногда серая. Размеры (в мм): 

1 

Вы<'ота 

1 

Ширина 
1 

Толщина 1 Отношение шири-
ны к высоте 

Голотип 0,40 0,16 0,07 0,40 
Наибольшие 0,55 0,19 0,09 0,35 
Наименьшие 0,39 0,16 О ,о? 0,41 
Средние 0,48 0,18 0,08 0,37 

Изменчивость проявляется в различной степени вздутости ра
ковины, в различном соотношении высоты, ширины и толщины. 

Есть узкие раковины с почти параллельными боковыми сторонами 
и наряду с ними встречаются особи, вздутые в срединной области. 

Этот вид в 1939 г. был выделен Е . В. Мятлюк из баррема 
Общего Сырта и Поволжья под названием Miliammina sp. Так как 
вид имеет большое значение при расчленении неонома Русской 
платформы, мы даем ему видовое название в честь ст . научного 
сотрудника Е. В. Мятлюк, являющегося знатоком мезозойских 
фораминифор Поволжья. Л. Г. Даин в 1943 г. описала 
М. mjatliukae из баррема Вольска, а А. М. Кузнецова находила 
его в апте Саратовской области. От Miliammina sp., опублико
ванной В. С. Заепеловой (1948) из апта (?) Западно-Сибирской 
низменности, отличается более узкой раковиной с почти парал
лельными боками, в то время как у сибирского вида раковина 
сильно расширена в средней части, и присутствием устьевой 
трубки. 
Распро с т р а н е н и е. Верхний баррем Западно-Казах

станской области, Казахской ССР (с. Солдатовка), Среднего и 
Нижнего Поволжья, Общего Сырта; апт Вольска. 

Л. Г. Даин 
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Семейство ENDQTHYRIDAE R h u 111 Ь 1 е,, t81J5 

Род LOEB~ICHIA С u ,щ щ. i n g s, 1955 

LoвЬlichia translucens· D а i n, sp. n. 

Табл . J у, фJir. 1а, 6: 2, За, б 

17 

Голотип .М 2625 :в :коллекции ВНИГРИ; р. Кальмиус у 
хут. Грабово, Донецкий бассейн; нижний карбон, верхи визейского 

яруса , зона crg. 
О п и с а н и е. Раковина мелкая, тонкая, дискавидная со 

слегка вогнутыми боковыми сторонами и лопастным округлым 
перифериче~ким :краем, билатер~л.ьно-симметрi;Iчная, полностью 
эволютная. Спираль образована 5-6 постепенно расширяющимися 
оборотами, расположеннЫМIJ JJ одщ>й плос~ости. П~рвые состоят 
из сравнительно небольюого количества :камер, в последнем их 
насчитывается 16-20, обычно 17. На выделенных из породы 
раковинах хорошо разли';IJIМЫ камеры и септы всех оборотов. 
Камеры маленькие, узкие, в JJ.oCJ~:eдueи обороте седловидные, 
слегка объемлющие, с.щ1бо выпукл~е, ПPJI рассматривании сбо,ку 
имеют четЬiрехугольцое оч:ертание со сдегка сношевными по 

ходу спирали сторонамJI. Они раздеденJ>I сд;:1бо углубленными 
только между последНИl>J/il Jщмера)Ин, немного косыми швамJ'(. 

Спиральный шов на одцом уровне с поверхностью камер, но ясно 
различимый. В ранней части спцр~ли септальные щвы смежнЬiх 
оборотов расподожены друг под дру;гом, образуя радиал,ьро рас
ходящиеся от центра Pilf\O/ЗИJIЫ ,лищi:и. Устье щелещщное, тщ:1ется 
вдоль :внутреннего 1\рая передней .стенки послед,~:~ей камер])l. 
Стенка известковая, · тонкозернистая, недифференциров11ввая, 
у многих особей очень тонкая, большею частью просвечивающая, 
что послужило для ~е наuменов.ания translцcens. Поверхность 
раковивы гладкая. П.се~до~о~атЬI очень спабо развиты, обЬiчно 
не различимы. 

Разиеры (в .мм): диаметр 0,28-0,36; толщива 0,02-0,03; .!JЫ
сота посдеднего оборота 0,03-0,06; тщiЩИIЩ стенки 0,009-0,012; 
отношение толщины к диаметру 0,07-0,09. 

L. translucens является мало ,ИЗ1\1енчивЬI?>t видом. Набщодается 
неболыпое :колебание размеров раковины, количества оборотов и 
камер в последнем обороте . У особей из разреза у хут. Грабово 
их обычно 17, у ро!\шенсiшх и исачкинских колеблется от 17 до 
20. Однако у большинства это объясняется возрастной изменчи
востью. 

Выделяемый вид отличается от L. ammonoides, описанного 
Брэди (1873 и 1876) из нижнекаменноугольных известняков 
Англии и Шотландии, более мелкими размерами (у шотланд
ских особей Д= О ,5 ,мм), меньшим количеством оборотов и камер 

2 Заназ 81а9. 
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(у вида Брэди до 10 оборотов, в последнем из них- 25 камер) 
и более тонкой прозрачной стенкой. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. ВстреЧается в массовом количе

стве в глинах верхов визейского яруса (зона Cig) в Ромвенском 
и Исачкинском районах в Днепровеко-Донецкой впадине и у 
хут. Грабово в бассейне р . Калышус в Донецком бассейне, 
играя роль руководящего вида указанной зоны. В небольтом 
количестве особей встречена в верхневизейских известняках зоны 

crr в Донбассе. 
Л. Г. Даин. 

Род CHERNYSHINELLA L i р i н а, 1955 

Chernyshinella disputaЬilis D а i n, sp. n. 

Табл. 1\Т, фиг. 4а, б; 5, 6 

Голотип .М 2611 в коллекции ВНИГРИ. Донецкий бассейн, 
р. Кальмиус, с. Большая Каракуба, нижний карбон, турпей-

ский ярус, упивский горизонт (зона с~ь). 
Оп и с а н и е . Раковина ивволютвая веправильвая, сдавлен

ная с бокQВ, с округло-квадратным, реже веправильно-треуголь
вым, контуром, обычно с четырехлопастным периферическим 
краем . Составляющие ее 6, иногда 5 камер образуют около 1 ,5 
оборотов спирали с неполвым плектогироидным навиванием. 
Начальная камера шарообразная, крупная, достигающая в от
дельных случаях почти 1/ 3 диаметра раковины, с хорошо разли
чимым на шлифе округлым устьем . Остальвые 4 - 5 камер 
выпуклые, более вздутой частью прилегают к предыдущим каме
рам и постепенно суживаются к устью . Последняя камера сильно 
вздутая. Камеры быстро увеличиваются по м е ре на растанин; высота 
последней камеры почти в два раза больше первой видимого сна
ружи оборота . Rаждая последующая камера причлевяется к перед
вей стенке предыдущей не у ее конца, а несколько выше, оставляя 
свободным н~большсй конец, служащий перегородкой. Септы 
прямые, не загибающиеся, являются прямым продолжением сте
нок камер. Длина их равна почти 1/ 2 ширины камеры, а толщина
толщине стенок. Швы прямые, вначале мелкие, слабо различимые, 
между последними камерами становятся глубокими. Устье уз
кое, щелевидное, расположено у основания передней стенки 
камеры. Высота его не превышает четвертой части ширины про
света камеры . Стенка гладкая, тонкая, мелко-, но неровнозерни
стая. 

Размеры (в .м.м) : наибольший диаметр 0,24-0,46; наименьший 
диаметр 0,20-0,38; толщина выделенного экземпляра 0,24; диа
метр начальной камеры 0,09-0,15; длина последвей камеры 
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0,18-0,27; ширина последней камеры 0,09-0,12; длина септы 
0,03-0,06; высота устья 0,016-0,020; толщина стенки 0,014-
0,020; голотип а : наибольший диа?.!Стр 0,42; наименьший -0,32; 
т•JЛЩина-0,23; диаметр н. к. --0,14. Отношение толщины к диа
метру 0,51 -0,58. 

Описываемый вид характеризуется очень небольшим количе
ством своеобразных, вздутых в основании и суживающихсяк устью 
камер и небольшим углом смещения плоскости нарастания обо
ротов. По характеру камер он сходен с С. glomijormis, описанной 
О . А. Липиной (1948) из чернышинеких известняков Подмосков
ного бассейна. Однако последняя отличается от выделяемого 
вида резким смещением оси нарастания камер, каждая последую

щая расположена почти под прямым углом к предыдущей, вслед
ствие чего вся раковина имеет вид вздутого клубка, в отличие от 
сдавленпой с боков С. disputaЬilis. Оба вида тесно генетически 
связаны между собой, причем чернышипский вид произошел от 
улинекой С. disputaЬilis путем более резкого смещения оборотов . 
Распростран е н и е . С. Большая Каракуба и балка 

Карстовая в бассейне р . Кальмиус в Донецком бассейне в упин
ских известняках турпейского яруса. 

Л. Г. Даин 

Семейство MESOENDOTHYRIDAE V о 1 о s h i nо v а, fam. n. 

Раковина па рапних стадиях большей частью спирально
плоскостная, инволютпая, на поздних имеет тенденцию к раз

вертыванию и образованию однорядного отдела; иногда на самых 
рапних стадиях слабо плектогироидпая . Устье щелевидное -
внутрикраевое или септальное или ситовидно-септальпое . Степка 
известковая, зернистая, иногда с агглютинированным материа

лом во внешнем слое ; однослойпая пепрободеппая или двухслой
ная с наружным пепрободенным и внутренним грубопрободенным 
ячеистым слоем; септы однослойные пепрободенпые или пробо
денные . Включает не менее 5 родов . Юра и нижний мел. 

Н. А. Волошипова 

Род MESOENDOTHYRA D а i n , gen. n. 

Тип рода - М. izjumiana D а i n, sp. n. 

О п и с а н и е. Раковина спирально-свернутая, инволютная 
па самых рапних стадиях I<амеры расположены в различных 

nлоскостях по nлектогироидному типу . Устье щелевидное, внутри
краевое . Стенка за исключением сеnт двуслойная; септы одно. 
слойпые , пепрободенные. Одип вид в кимеридже Украины . 

2• 
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Mesoendotlq;ra izjumiana D а i n, sp. n. 

Табл. 1 \Т, фиг. 7а , 6; 8, 9 

Голотип М 1881 в коллекции ВНИГРИ, Донецкий бас.сейн, 
Петровский р-н, хут. Спеваковский; нижний кимеридж. 

О п и с а н и е. Раковина плектогироидная, инволютная, 
округлая, с)J{атая с боковых сторон с немного вдавленной средин
ной обдасть:ю и с широко закругленным слабо лопастным перифе
рическим краем. Скелет образован 2,5-3,5 оборотами спиради 
с небо.пьшим колебащJем оси наuинания отдельных об.оротов. 
Снаружи виден только последний, не вполне симметричный обо
рот, образованный 6-8 округлыми постепенно возрастающцми 
камераl\tИ. Сходясь более узкими концами в ередниной области 
боко;DЬIХ сторон, они образуют довольно широкие неглубо:кие 
пупки, u которых иногда бывают заметны более ранние оборот~. 
Последняя намера часто сдвинута на одну сторону. На ориенти
рованных аксдальных сечениях наблюдается крупная нача.дьная 
камера и 31; 2 оборота спцрали, небольшой первый оборот, лежа
щий под прямым углом ко втQрому, и бщстро возрастающu.е по
следующие под 45° друг к другу. Септальные швы углубленные, 
с.дабо изогнутые, почти перпендикулярны периферичсскому краю. 
Устьевая поверхность широкая, выпуклая. В ее основании рас
положено медианнос полулунное устье . Стенка сравнительно 
толстая, известковая с редкими включениями агглют·инированных 

карбонатных зерен, с довольно широкими порами, расположен
ными перпендикулярно поверхности камер. Размеры (в м.м): 

1 Отноше-
1 TOJJ- Тод-

~~~; 
To;J- Кол-во щипа ЩlfHa 1\0JJ-BO 

ние тол-

:камер 
Н . 1'. 

стен- сеп- оборотов 
щины 

ЩИН/1 
н д~а-

1 

к и ты 
метру 

ГоJютип 0,50 0,33 0,06 0,035 
1 

3,5 0,66 
Парщип 0,58 0,30 0,052 0,03 3 0,52 

» (),53 - 6 0,028 0,0251 --
)) 0,50 0,28 6 - - 3,5 0,56 

На и боль- 0.62 0,15 8 0,03 3,5 0,2~ 

mий 
Наимень- 0,50 0,12 6 0,02 2,5 0,23 
ший 

Изменчивость uида проявляется u колебании коли:чества J<амер 
(от ,6 до~), в различной степени инволют.ности раковины и в отно
шенИI<J ТОЛЩИНЫ 1\ диаметру. 
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По внешнему виду и плоктогироидному навиванию оборотов 
М. izjtuniana близко стоит к роду Plectogyra . ОднаБо от па
леозойских эндотирид она отличается структурой стенБи, сбли
жающей ее с родом Choffatella, но отличающРйся спирально
плоскостным навиванием. В мезозое эндо1·ироидшм~ формы отме
чаютсЯ впервые. 

Р а сп р о с т р а н е н и е . Встречается в массоnых сБопле· 
ниях в известняБах с Nerinea в Бимеридже у хут. СпеваБовский 
Петровского р-на и у с. Большая Каменка Изюмекого р-на Харь
ковской области. 

Л. Г Даип 

РОА PSEUDOCYCLAMMINA У а Ь е et Н а н z а w а, 1926 

Pseudocyclammina ukrainica D а i n, sp. n. 

Табл. l\1, фиr . 10 , 11; табл. \',фиг. 'la - 6 

tолотип .М 2007 в коллекции ВНИГРИ; Донецкий бассейн, 
Изюмекий р-н, с. Б . Каменка; верхняя юра, нижний кимеридж. 

О ii и с а Ii и е . СпираЛьно-плоскостная, округлая, сильно 
сдавленная перпендикулярно оси навивания раковина, образована 
21/ 9-3 оборотами спирали, из Боторых последний включает 
7-11 снаружи слабо различимых камер . Последние- узкие, 
изогнутые, внутренними концами сходятся в срединной, слегка 
yi'JiyбJieнiioй пуnочной области. "У некоторых особей последние 
1-3 Бамеры не достигают своими внутренними концами пупка . 
В таких случаях в срединной области бывает открыта часть преды
дущего оборота. Камеры слабо вздутые, объемлющие, разделены 
слегна вдавленными неяветвенными септальными швами, изгибаю
щимиен против хода спирали. Периферический край слабо ло
пастной. Стенка известковистая, мел.козернистая , с в.ключениом 
сравнительно .крупных известковых агrJJ ютинироuанньгх частиц, 

с больmliм Iюличестtом извест.кового цемента, двухслойная, ше
роховатая. Внутренний слой толстый, губчатого строения, про
низав системой грубых, .каналов, перпенди.кулярных поверх
ности стен.ки; в септах он достигает почти половины ширины 

полости .камеры. Внешний слой очень тон.кий, лег.ко разрушается; 
в последнем случае раковина снаружи испещрена довольно 

.крупными ям.ками, отвечающими лорам. "Устьевая поверхность 
уз.коовальная, слабо равномерно вздутая, усеяна о.круглыми 
отверстиями ситовидного устья. 

На медианвом сечении (табл. IV, фиг. 10) ясно различимы 21, 9 

оборота вавивающейся в одной плоскости спирали и гру()ые 
поры . Размеры (в .м.м): 
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1 Кол-во камер Отношение 
Диаметр Толщина 

1 

в последнем толщины 

обороте к диаметру 

ГОЛО'I'ИП 1,06 0,48 7 0,45 
Наибош,ший 1,06 0,48 7 0,45 
Наименьший 0,36 0,20 5 0,55 
Наиболее часто 
встречающийся 0,88 0,38 7 0,38 

Описываемый вид обладает очень широкой изменчивостью. 
В материале наряду с очень крупными грубозернистыми ракови
нами были обнаружены мелкие , более вздутые . Р. ukrainica :имеет 
сходство с Р . personata, описанной Тоблером (1928) из нижнего 
кимериджа Дэльсберга в Швейцарии . но ·отличается от последнего 
меньшими размерами раковины , меньшим количеством камер 

в последнем обороте и не различимыми снаружи швами (Р. per
son.ata достигает 3-4 .мм, причем ее последний оборот образо;ван 
14 камерами) . Второй близкий вид Р. sequana, описанный Молером 
(1937-1938) из секванекого яруса Швейцарии, также крупнее 
нашего (до 2-3 .мм в диаметре) и также имеет большее кол:ичество 
камер. 

Впервые Р. ukrainica была найдена нами в 1937 г . в ниж~ 
нем кимеридже у с . Б . Каменка (Даин, 1938). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Встречается в очень большом коли
честве в слоях с Nerinea в кимеридже горы Кременец и с . Большая 
Каменка в Изюмеком районе и у с . Протопоповка и хут. Спева
коnекий в Петровском р-ве Харьковской обл . , а также в нижнем 
кимеридже в Деневицах в Молдавии. 

Л. Г. Даин 

Семейство ATAXOPHRAGMIIDAE S с h w а g е r, 1887 

Род GAUDRYINELLA Р 1 u m m е r, 1931 

Gaudryinella pseudoasiatica N. В у k о v а, sp. n. 

Тuбл . 111, фиг. Н 

Голотип М 450-1 в коллекции ВНИГРИ ; Ср. Азия , Бухар
ская обл. , Хаудаг, скв . 34, гл. 630, севов. 
Оп и с а н и е. Раковина удлиненная , цилиндрическая, с 

приострепным тупоугловатым начальным концом . В поперечном 
сечении округлая. Начальная часть трехрядная, состоит из 
3-31/ 2 оборотов спирали, занимает у взрослых экземпляров 
примерно lf 4 всей длины . Двурядная часть обычно с;1або 
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разiJита; состоит из 1-11/ 2 неправильных оборотов, быстро пере
ходящих в однорядную часть. Последняя занимает от 3; 4 до 2/ 3 

всей длины раковины и состоит из 4-6 камер. Трехрядная 
часть образована обычно мелкими тесно сближенными слабо 
выпуклыми камерами. Камеры однорядной части почти плоские 
или сл11бо выпуклые, широкие и низкие; по мере роста постепенно 
возрастают в высоту, в то время как ширина их (равная их диа
метру) остается почти постоянной. У последних камер ширина 
раза в 2 больше высоты. Швы то более, то менее углубленные. 
При смачивании раковинок в глицерине обнаруживается их .про
зрачность и двуконтурность. Стенки раковин в зависимости от 
субстрата то· гладкие, прозрачные, зеленоватые, образованные 
как бы аморфным кремнеземом, то шероховатые, благодаря вклю
чению большего или меньшего 1юличества зерен кварца и редко
других минералов. 

Максимальные размеры (в .м.м): длина- 0,8; ширина в одно
рядной части - О, 17. 

Размеры голотипа (в .м.м): длина- 0,47; ширина - 0,16. 
Описанный вид представляет собою звено одной филогенетиче

сr,ой ветви видов, достигающих широкого развития в определен
ных . фациях- в глинистых, преимущественно бескарбонатных или 
слабо карбонатных, осадках верхнего мела Средней Азии. Группа 
эта начинается описанным автором из турона Ферганы видом 
Gaudryina asiatica N. В у k о v а (Н. К. Быкова, 1939, стр. 20, 
табл. 1, рис. 15, 16). Этот IJИД, местами многочисленный в от
ложениях нижнего турона (Ферганы, Гиссарско-3еравшанской 
горной системы, Таджикской депрессии), затухает в своем раз
витии в верхней части турона. 

В отложениях верхнего турона (в свите <<0» С. Н. Симакова) 
и основании севона G. asiatica встречается единичными экземиля
рами. В свите <<0>> его сменяет возникший из G. asiatica и описывае
мый здесь вид Gaudryinella pseudoasiatica. Морфологически и со
ставом стенки он сходен со своим предком, но характеризуется 

однорядным расположением последних камер. Наряду с формами 
со слабо развитым доурядным отделом ср.еди G. pseudoasiatica 
встречаются отдельные особи, у которых доурядный отдел раз
вит больше однорядного; они представляют переходвый тип рако
вин от Gaudryina asiatica к Gaudryinella pseudoasiatica. Вместе 
с тем в отложениях севона появляются и получают развитие 

формы, у которых доурядная часть выпадает и однорядный отдел 
непосредственно следует за трехрядным. Формы эти в дальней
шем могут быть, по-видимому, выделены в новый вид рода Cla
vulina. 

Помимо изменчивости, связанной с измененш~м спирали и 
nриiiОдящей · к возникновению во времени новых видов и родов, 
отмечается варьирование, связанное с различным составом стенок 
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раковин. В отложениях боЛее тонкопешrтовых стенки Gaudryi
nella pseudoasiatica rладкве, образованные как бы аморфным 
J<ремнеземом. Отдельные зерна неразшiчйМЫ. В осадкаi более 
песчанистых стенi<и становятел более шероховатыми, сложенными 
Зерньtшками кварца, иногда с включением зерен слюды, глауко

вита и других ми:вералов. Наблюдается некоторое раsпичие 
в форме раковин и их размерах . 
Распро с т р а н е н в е. Средняя Азия, Бухарская об

Jiасть. Ветречаетел часто iJ большом колИЧестве преимущественно 
в бескарбdнатных li слабокарбонатных глинах верхнего турtша 
и ceнoltlt. 

н. к. выкоса. 

Род VALVULAMMI NA С u s h m а n, 1933 

Valvulammina ratnovskajae К u s i па, sp. n. 

Та6л. 111, фиг. 1211-в; 1За-ь 

Голотип .М 440/21 и оригинал М 440/22 в коллекции 
ВНИГРИ. Нижнемеловые отложения (готерив-баррем) Заiiадно
Сйбйрской низменности. 

О п lf с а н и с. Раковина трохоидная, н очертании непра
ввлыю-округлая, периферический край широкоокруглый, ло
пастной. Спинная сторона выпуклая ковичесная, состоит из 21; 2-

3 оборотов. Каждый последующий оборот постепенно понижаетrя 
пи отношению к предыдущему. Начальная камера малевьмая. 
правильно шаровидная, обычно выступает над всеми оборота11rи. 
Камеры начального оборота округлые; вытягиваясь по оси наuи
вани:я, становятся крыловидными. Швы тонкие, косые, 1!акло
ненные против спиральной оси, вдавленные. 

На брюшной стороне видно 4-5 камер последнего оборота. 
Камеры округлые, вздутые, быстро возрастающие в размерах, 
Швы тонкие очень глубокие. Устье широкое, в виде rлубокоrо 
умбй.Лйкального вдавлевия. Зуб (valvule), в виде большого 
клапанообразного йыступа последней каиеры, как nравйло, 
обломан, установить его присутствие удается только на отдельных 
очень редких экземплярах. 

Стенка в освовном сложена тонкозернистым кальцитом (что 
особенно хорошо выясняется при рассматрйвании шлифа под 
поляри3ационным микроскопом) с неболъшим количествои мел
ких песчинок. 

Размеры голотипа (в .м.м): наибольший диаметр - 0,40i наи
мев~>ший диаметр- 0,35; толщина - 0,25. 

Размеры ориrинала (в .м.м): наибольший д:Иаметр- 0,35; 
ванменьший диаметр - 0 130; толщива - 0,20. 
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Рм111еры колеблются в пределах (в .м.м): наибольший диа-
метр --'- 0.40-'-0,30; наименьший диаметр - 0,35~0,25; тол-
щина- 0,20-0,17. 

К изменчивым признакам относятся: число камер в последнем 
обороте - от 4 до 5, степень выпуклости спинной стороны - от 
слегка выпуклой до полушаровидной, форма камер последнего 
оборота - от крЬiловидной до трапециевидной. 

Из известных в литературе видов наиболее близким является 
Valvulina glohularis О r Ь . , описанный Орбиньи (1850) из среднего 
эоцена Парижского бассейна . Отличия заключаются в присутствии 
очень глубокого зияющего умбиликуса у V. ratnovskajae, что не 
характерно для V. globularis, а также в форме раковины -= во
гнуто-выпуклой у V. ratnovskajae и шаровидной у V. globularis. 
Раньше описываемый вид в определительских работах относили 
к Trochammina sp. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. В значительном количестве экзем
пляров встречается в отложениях готерив - баррема Западно
Сибирской низменности Покровекай и Заводоуковской площадей 
Тюменской обл. (Покровская скв. 3.;_Р, гл . 1380-1387 .м.; Заводо
укавекая скв . 3~Р, гл . 1155-1161 .м). 

В. И. Kyвttha 

Род MARSSONELLA С u s h m а n, 1933 

Marssonella doneziana D а i n, sp . u. 

Таб:r. 111, фиг. 9, 10 

Голотип М 1880; в коллекции ВНИГРИ, Донецкий бассейн, 
Петровский р-н, хут. Заводский; нижний оксфорд. 

О il и с а н и е. Раковина маленькая, спирально-винтовая, 
узкоконическая с гладкой боковой поверхностью, уплоiЦенным 
основанием и приострепной вершиной. СпираЛЬ образована 
шестью-семью оборотами, реже пятью, постепенно расширЯ:ющи
мися по мере нарастания. Первые обороты содержат по четыре
пять, последние - по три камеры, на боковой поверхности имею
щих вид не совсем правильных, немного вытянутых в ширину 

ромбов. Верхняя и нижняя поверхности камер уплощены. Спи
ральный и септальные швы слабо выпуклые, доводыiо Широкие, 
иногда поверхностные, с трудом различимые на сухих экземпля

рах и выступающие в виде днуконтурных линий при смачивании 
объекта гшiцерином. Септальные швы косые, расположенЬI под 
углом 45-t0° н оси навивания раковины. УстьеваЯ сторона ра
ковины упЛощенная; с этой стороны вИдны три камеры последнего 
оборота, причем самая молодая из них занимает noчтil половину 
оборо?а. Vtтье имеет вид узкой, спегна Иsогнутоii Щели, paoiio-
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ложенпой у внутреннего края последпей камеры; по длине она 
равна поЧти lj3 дИаметра основания. Степка сравпител:ьпо топкая, 
мелкозернистая, агглютинированная, из мелких зерен кварца. 

Поверхность шероховатая. Размеры (в .м.м): 

Кол-во 
Отношение 

Высота Диаметр 
оборотов 

высоты 

к диаметру 

1 

Наименьший 0,25 0,17 5 1,4 
Наибольший 0,36 0,18 7 2,0 
Наиболее часто 
встреча ющийся 0,32 0,1.7 6 1,8 
Голотип 0,32 0,17 6 1,88 

Manssonella doneziana является довольно изменчивым видом, 
Наряду со сравнительно узкими, сильно вытянутыми особями 
(h; d = 1,4-1,7), встречаются более короткие, широкие ра
ковины. Кроме того степень выпуклости двуконтурных швов 
различна. У раковин плохой сохраппости швы бывают заметны 
только при смачивании водой. в то время как у некоторых из них 
швы выступают над поверхностью камер в виде днуконтурных 

полос. 

Описываемый вид отличается от близкой Marssonella jurassica 
Mitjanina (1957) из нижнего окефорда Брестской области более 
ширококонусовиной раковидной, образованной меньшим коли
чеством оборотов (6-7 против 8 -10) и менt,шим отношением 
~ысоты к диам•~тру (1, 4-2,0 против 2,46). 
Распростран е н и е. Встречается в массовом количе

стве в известняках верхнего келловея, в слоях с Quenstedticeras 
lamberti S о w., в меньшем количестве в нижнем окефорде в из
вестняках с Cardioceras cordatum у хут. Заводский в Петровском 
р-ве Харьковской области. 

Л. Г. Даин 

Род SCHENCKIELLA Т h а l m а n n, 1942 

Schenckiella sengileica В а l а k h m а t о v а, sp. n. 

Табл. Ill, фиг. 14а, б 

Голотип .М 440-20 в коллекции ВНИГРИ. Нижний олиго
цеп. Район оз. Сепгилей в Центральном Предкавказьи. 

О п и с а н и е. Раковина удлиненная, слегка сужающаяся 
к устьевому концу и обычно изогнутая, наподобие червя. Началь
нав :копусообразнав часть аанимает 1/ 4- 1/ 6 высоты раковипы и 
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состоит из 2-3 оборотов, содержащих по 4-5 камер . Далее сле
дует один неясный трехкамерный оборот, сменяющийся ясно 
выраженными двурядной, а затем однорядной частями раковины. 
Двурпдная и однорядная части раковины у большинства особей 
имеют одинаковую длину и составляют каждая по 2/ 5 высоты 
раковины или однорядная часть бывает :короче . :Камеры началь
ной, конусообразной части раковины округлые, выпуклые, не 
вполне ясные . В трехрядном обороте они становятся более четкими, 
почти шаровидными, а в двухрядной части сегментавидными бо
.1се или менее плотно прилегающими друг к другу. :Камеры одно
рядного отдела округлые, более широкие, чем высокие, лепешка
образные, обычно сплющенные параллельна продольной оси или 
по продольной оси раковины и часто изогнуты или внутри одно
рядного отдела раковины, или при переходе от двухрядного отдела 

:к однорядному . Устье округлое или сплющенное, концевое с не
большой шейкой . 

Высота раковины 0,62-0,82 .мм, ширина - 0,15-0,20 .м..к. 
В СССР представитель данного рода описывается впервые. 

От генотипа , живущего близ ФилиппвЕских о-вов, он отли
чается значительно меньшими размерами раковины (высота рако
нивы генотипа до 3,0 м,м, ширина- 0,25 .мм), хорошо развитым 
двухрядным отделом, изогнутостью раковины и отсутствием форм 
с сильно суженной и удлиненной последней камерой . 

Р а с п р о с т р а н е н и е. В низах хадумских отложений 
11 районе оз . Сенгилей Центрального Пред:кавказья в большом 
1юличестве встречены представители данного вида. 

В. Т. Ба.аах.матова 

Семейство TETRATAXIDAE G а 11 о wa у, 1933 

Род VALVULINELLA S с h u Ь е r t, 1907 

Valvulinella latebrosa D а i n, sp. h. 

Табл. \Т , фиг. 2а-г; 3, 4 

Голотип М 2632 в коллекции ВНИГРИ . Восточная Украина, 

Исачки, нижний карбон, верхи визейс:кого яруса, зона c;g. 
Оп и с а н и е. Раковина трохоидная, с лабиринтовым строе

нием .l{амер , коническая, с притупленной вершиной, немного вы
пуклой боковой поверхностью и вогнутым основанием. Со спин
ной стороны видны все обороты спирали, с брюшной- только 
последнцй. Спираль образована 3-6 плотно навитыми, довольно 
быстро расширяющимвся оборотами. Спиральный шов вдавлен
ный, · ясный. :Каждый оборот спирали разделен на 2 ряда о~ень 
мелких узенышх продолговатых камерок, расположенных одна 
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над другой таким образом, что их продольные перегородни соеди
няются в прямые линии, рйдиально расходясь от вершиньt .конуса 

к основанию. На брюшной стороне не видно ни отдельных ttaмep, 
ни центральной полости. Ясно выступают то.nько узенькие Длинные 
камерни, идущие от центра и периферичесному краю раковины. 
При этом недалеко от края они раздваиваются. Устья рассмотреть 
не удалось, Стенка известноnая тонная, прозрачная; через нее 
просвечивают все намерни, благодаря чем.у рановива кажется про
дольно исчерченной радиально расходящимиен на брюшной 11 на 
сnинной сторонах линиями перегородок между намернами. 

На: продольном сечении наблюдается 4 nлотно навитых обора
рота, состоящих uз двух рядов мелких иамерон . 

Размеры (в .ч.ч): диаметр основания 0,46-0,50; высота 
0,30-0,42; высота последнего оборота 0,08; высота камерок 0,04. 
Отношение высоты н диаметру основания около 0,78. 

Данный вид отличается от описанной Брэди (1876) из нижнего 
нарбона Англии 1-1 • joungi меньшими размерами, меньшим колиЧест
вом оборотов спирали, тонними перегороднами и продолговатыми, 
а не круглыми (при рассматривании рановинки с боковой поверх
ности) иамериамn. От найденной в Донефюм бассейне V. joungi 
В r а d у она отличается тонной проврачnой стенiюйj что ее 
сближает с оригиналом вида из нарбона Англии. 

Рас п р о с т р а н е н и е. Встречается в небольmом коли
честве в Исачках н по р. 1\альмиус в Донецком бассейне, в глйни
стых сланцах верхненизейсиих отдожсний n слоях с LoeЬlichili tfans
lucens D а i n. 

Л. Г. Даин 

Род POLYT AXIS С u s h m а n et W а t е r s. 1928 

Polytaxis limata D а i n, sp. n. 

Табл . \Т , фиг. 5а , б 

Голотип .М 2628 в иоллекций ВНИГРИ. Донецкий бассейн, 
р . 1\альмиус, у хут. Грабово, образец .М 1048. НиЖiiИЙ иарбон, 
верхи визейсного яруса, зона c~g. 

О п и с а ll и е. Рановина спирально-ноnичесная, высоионону
совидnая с округленной вершиной, выпуилой боковой поверх
ностью и вдавленным основанием. Высота только немного меньшР 
дnаметра основания. Образована 4-5 постепенно расширяющи
миен оборотами спирали. В иаждом из них насчитывается по 5 
оче:нь иосых иоротних (низких) иамер, налегающих на иамеры 
предыдущих оборотов и закрывающих их с брюшной ётороttы. 
На вогнутой брюшной стороне видны нее 5 камер последнего 
оборота и широиое отверстие центральной полости, заitиМ:аюrц~е 
срединное положение. Последняя намера имеет форму полунруrа 
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с языковв:дным выростом внутреннего :края. Центральная полость 
цилиндричес:кая, тянется от начальной :камеры к основ/I..Нию ра
ковины; она сравнительно узкая, слабо расширяется к брщшвой 
стороне. Диаметр ее основания равен приблизительно lf3 диаметра 
основания раковины. Спиральный и септальные швы двуконтур
ные, слегка выступающие, прозрачные, резко очерченные. Сеп
тальные швы очень косые, окаймляют почти 1f3 оборота. Устья 
не были видны. Они открываются в центральную полость. Стенка 
довольно толстая, двуслойная, с внутренним томным мелкозер
нистым и наружным прозрачным слоем. 

Размеры (в .ч.ч): диаметр основания 0,70-0,80; высота 0,55; 
толщина стенки 0,02. Отнщпение нь.соты к диаметру 0,73. 

Изменчивость проследить не удалось. 
Polytaxis limata sp. n. характеризуется высокой, правильно 

.nоничес:кой ра.nовиной, постоянным количеством камер в оборо
тах (по 5) u выступающими снаружи, натечными прозрачными 
швами. Этими призна:ками он отличается от всех известных видов 
рода Polytaxis. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Встречена у хут. Грабово в До
нецком бассейне, в Ромиенеком р-не и в Исач:ках. в довольно 
большом количестве экземпляров, в глинистых сланцах верх·ов 
nизейского яруса, вместе с Oigantoproductus la!issimus S о w. 

Л. Г. Даин 

Семсiiство CORNUSPIRIDAE R е u s s, 1861 

Род ORTHOVERTELLA С u s h m а n et W а t е r s, 1928 

Orthovertella (?) issatchkensis D а i n, sp. n. 

Тибл. \', фиг. 6а, 6; 7а-в; 8-13 

Голотип М 2644 в коллекЦI:IИ ВНИГ.РИ; Исачки; верхи виз~il
ского яруса, зона c~g· 

О п и с а н и е. Рановина трубчатая, полуэuолютная, спи
ра.цьно-свернутая, с выпрямленным более поздним отделом. Спи
ральная часть округлая, сжатая с боков, с широко округлым nep~,.. 
феричес:ким краем; образует 2,5-3 оборота спирали со слегка 
1\олеблющейся осью навивания: плоскости навивания располо
жены под углом 10-20° одна по отношению к другой. Последние 
1,5 оборота лежат в одной плоскости с выпрямленной частью. 
Поверхность рановивы не ровная. Трубчатая Rа:мера снабжена 
нсглубоRими пережимами, выступающими снаружи в виде попе
речных борозд. Внутренняя поверхность стенRи совершенно глад-
1\ая, на ней незаметно ниRаких выступов. Устье простое, оRруг
дае- открытый конец камеры. У молодых особей устье также 
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занимает срединное положение на .конце трубки, а не сдвигается 
.к основанию оборота. Стенка в шлифах светлая, прозрачная из
вестковая, с очень тонким более темным внешним слоем, на .кото
рый налегает светлый слой следующего смежного оборота. При 
нарастании оборотов образуется замкнутая трубчатая .камера, 
в отличие от пс·евдотрубчатой, лишенной внутренней стенки, 
в местах соприкосновения со смежными оборотами (Ammodiscus 
и др.). Размеры (в мм): 

» ' = = ' ,о. 

ci.. :::;! а: :<: о а:Ф ~Е-< 
t>: =- t::i = Е-< JsiE-< оф 

iSI о. = () 
ф о ~8 е-::1! 

с: Е-< о. а: 
с: ~ о () о ф::а Фi!:: () 
::а с: \0 == =~ а: о. IQ а: о gjx g;x = е- а: а: = ~ iSI ф а: = iSI = iSI о 

=~ а ::а 8 Ef ::;JISI == ISI:<: iSI Ef = 
а: Е-< iSI Е-< 0..\0 о. ' о о. о= 

1': =» iSI • 1=: 1=: =Е-< = = :з о =() !=;() 

=~.='8 
о о е-Ф t)Ef a:l 

' 
Е-< 1::4:~ 1::[~ Е-< ~ 0::!! 

1 
1 

Mera r феgиче- 0,341 0,08 0,26 0,07 0,068 0,0651 0,011 3 0,76 0,30 
екая ормз 

Микроефериче-
екая форма 

0,23 0,05 0,14 0,09 0,040 
1 

0,0301 0,007 2-3,51 0,61 0,35 

Молодой экзем- 1 0,20 1 0,081 0,20 1 - 1 - 1 0,0641 0,0081 2,5 11,0 1 0,40 
пляр 

Описываемый вид подвержен довольно значительной индиви
дуальной изменчивости. Прежде всего мега- и ми.кросферичес.кие 
особи отличаются размерами диаметра и соотношением спираль
ной и выпрямленной частей . У ми.кросферичес.ких форм спираль
ная часть почти в 2 раза меньше таковой у мегасферичес.ких, 
а развернутая часть трубки длиннее. :Кроме того, у обеих генера
ций наблюдается некоторое изменение в степени эволютности обо
ротов и в .колебании осей их навивания . Помимо взрослых экзем
пляров в материале встречено несколько молодых особей, обладаю
щих только спирально-свернутой раковиной, без выпрямленного 
отдела. 

П ринадлежность описываемого вида .к определенному роду 
точно не установлена. По форме раковины он очень напоминает 
типичных представителей Lituotuba, но отличается от них наличием 
прозрачной известковой, а не песчаной стенки. Безоговорочно от
нести ее .к роду Rectocornuspira также нельзя вследствие векоторого 
.колебания оси навивания внутренних оборотов и частичной 
инволютности последних. По характеру навивания она ближе 
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стоит к роду Orthovertella, но отличается от него положением 
последних 1,5-2 оборотов в одной плоскости с выпрямленной 
частью . Последнее обстоятельство явилось причиной отнесения 
описываемого вида к роду Orthovertella условно . 

Описываемый в данной работе вид больше всего похож на 
Lituotuba centrijuga (В r а d у) (1876, стр . 74, табл . 2, рис. 16, 17, 
20), но отличается от нее известковой , непористой, не агглютини
рованной стенкой и плектогироидным навиванием первых обо
ротов . Хотя Брэди вначале при описании вида отмечает располо
жение оборотов в одной плоскости, но далее указывает, что боко
вые стороны могут быть <<двояковыпуклыми, сдавленными или 
слегка вдавленными с вдавленным пупком>>. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Встречается в очень большом 
количестве экземпляров в Исачках, в верхне1.изейских слоях. 

Л. Г. Даин 

Семейство LAGENIDAE S с Ь u 1 t z е, 1854 

Род LINGULINA О r Ь i g n у, 1826 

Lingulina nodosarijormis М J а t ] i u k, sp. n. 

Табл. \TJ, фиг . 1а, 6; 2 

Голотип .М 1546 в коллекции ВНИГРИ. Татарская АССР, 
д. Тинчали, скв. 17, гл . 3,60 .м; нижний келловей . 

О п и с а н и е. Раковина удлиненная , сдавленная с боковых 
сторон, суженная к обоим концам , состоящая из пяти камер. 
Молодые раковины имеют лишь четыре камеры. Начальная ка
мера довольно высокая . Последние две камеры являются широ
кими и обособленными. Пятая камера в полтора раза длиннее 
предыдущей. Швы двуконтурные, прямые, почти поверхностные, 
последние - слабо углубленные . Устье конечное, в виде удлинен
ной щели . Створка гладкая матовая . 

Размеры изображенных экземпляров (в .м.м): 

Фигуры ,, Длина 

1 

Ширина 

1 

Толщина 

1 0,44 0,15 0,13 
2 0,24 0,11 0,08 

-
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При изучении юрских фораминифер Поволжья, Общего Сырта 
и Манг~ч:uщша автором б~~Jли обнаружеiJЫ некоторые виды, 
сред~ которых заслуживает описания обн~:~руженный Jl юре на
званных районов вид рода Lingulina - L: nodosariformis sp. n. 
Lingulina - оДин из обычных родов фораминифер из сем. Lage
nidae, но его представители встречаются редко, и их Jiаходк~ 
бывают, нан правило, едщшчными. У Lingulina nodosariformis 
хор01до выражены родовые признани, что позволило избрать 
этот !З~д для иллюстрации Lingulina О r Ь i g n у в «Основах 
палеонтологию>. 

О~исаний близких видов в литературе Jie приводится. 
Распростран е н и е. Татарская АССР, д. Ст. Тинчали; 

ГЛifЩd нижнего келловея. Встречено два экземпляра. 

Е. В. M.<tmлюt> 

Рол; LENTICULINA L а m а r с k, 1804 

Lenticulina atheria D а i n, sp. n. 

Табл. \11, фиг. За, 6 

Голощп ~ 2015 в ;кодлекции ВНИГРИ . Доцец~;ий бассейн, 
Славянсl\иЙ р-н, с. Черкасское. Верхний байос. 

О п и с а н и е. Раков;ица спирально-плосностная, плотно 
свернутая, инволютная, онруглая, со слегка оттянутым устьевым 

бугорном, сдавленная с боков, с тонким ~розрачныи нилем, 
окаймляющим периферичесний нрай. Спираль со~тоит lfЗ полутора 
оборотов. В последнем насчитываетс.11 8-9 намер. Начальная 
намера маленьная, онруглая, последующие треуголь:&ые, довощ:.но 

плоские. Последняя намера при рассм11тривании сбоку имеет четы
рехугольное очертание с пр.11мым устьевl!lм краем и слегка нлю

вовидно выступающим устьевым бугорком. Посредllне боковых 
сторон располагаетс.11 по небольтому неровному стенловатоillУ 
диену, от 1\оторого вдоль септ отходят также стекловатые невы((о

кие ребра. Последн.11я намера не доходит до пупка; она лишена 
ребер, а боковые ее поверхности плавно n:ереход.11т в равно
мерно выпуклую последнюю септальную поверхность, имеющую 

вид треугольника со стороны устья. 

Тонкий, прозрачный спинной ниль окаймляет раковину, начи-. 
иая от первой видимой камеры последнего .оборота, суживается 
у предпоследней камеры и к последней камере совсем исчезает. 
Устье лучистое, расположено на выступающем периферическом 
бугорке, направленном вверх от линии спирали. Степка известко
вистая, мелкопористая, светлая и лучистая на прозрачных се

чениях. 
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Размеры (в мм): 

1 Rол-во Общее Отноше-
На и- На и-

Тол-
Диа- на мер НОЛ- ние тол-

Экземпляры больший меньший метр в пое- во щивы 

диаме•·р диаметр 
щипа 

диена леднем на- к диа-

обороте мер метру 

Наибольший 0,72 0,53 0,26 0,11 8 16 0,36 
Наименьший 0,45 0,34 0,17 0,05 7 15 0,38 
Наиболее часто 
встречаю-

щийся 0,54 0,41 0,20 0,06 8 15 0,37 
Голотип 0,55 0,48 0,18 0,09 8 - 0,33 

L. atheria имеет большое сходство с L. subalatiformis, с кото
рой встречается в одних и тех же слоях . Но она отличается от 
L. subalatiformis четырехугольной последней камерой, у которой 
устьевая поверхность не ограничена килями от боковых ее сто
рон, меньшим по диаметру умбональным диском и выступающим, 
отходящим от направления спирали устьевым бугорком. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Встречается довольно часто в ра
кушняке и реже в прослоях известковоетой глины в верхнем 
байосе Донецкого бассейна, в Славянском р-не у с. Черкасского. 

Lenticulina subalatiformis D а i n, sp. n. 

Табл. , ,.1, фиг . 4а, 6; 5, 6 

Голотип .М 2014 в коллекции ВНИГРИ; Донецкий бассейн, 
Славянский р-он, с. Черкасское. Верхний байос. 
Оп и с а н и е . Раковина инволютная, плотно свернутая, 

округлая с боков, билатерально-симметричная, с выnуКJIЫМИ 
срединными областями, покрытыми стекловатыми дисками, до
стигающими 1/ 5 всего диаметра, с радиально расходящимпел 
от них ребрами, окаймленная тонким периферическим килем. 
Спираль состоит из полных двух оборотов, последний из которых 
образован 8-10 треугольными камерами, слабо возрастающими 
по мере нарастания. Снаружи виден только последний оборот. 
Пупочные диски широкие, довольно высокие, стекловатые; 
через них просвечивает часть внутреннего оборота спирали. От 
диска лучеобразно расходятся выпунлые натечные стенловатые 
ребра, постепенно утончающиеся к периферии. Они покрывают 
сеnтальные швы и, следуя их направлению, изгибаются против 
навивания спирали. Вся эта натечная система имеет вид звезды. 
Устьевая поверхность треугольная, уплощенная, оконт)трена лате-

::1 Занаэ 8la9. 
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ровентральными ребрами, отграничивающими ее от боковых сто
рон камеры. Спинной край правильно округлый; он снабжен широ
ким прозрачным килем, несколько суживающимся к устьевому 

концу. Устье лучистое, расположено на периферическом углу 
последней камеры. Стенка мелкопористая, светлая, тонколучи
стая в шлифах . Размеры (в .м.м): 

Тол-
Общее Кол-во Отноше-

На и- На и- Диа- :кол- камер ни е 

Экземпляры больший меньший 
шина 

метр во в пос- толщивы 

диаметр диаметр 
рак о-

диска ка- леднем к диа-
вины 

мер обороте метру 

Наибольший 0,65 0,53 0,28 0,14 15 10 0,43 
Наименьший 0,41 0,31 0,17 0,10 15 9 0,42 
Наиболее часто 

вст.еечаю-

0,5:1 0,41 0,22 0,12 15 9 0,40 щиися 

Голотип 0,56 0.42 0,22 0,14 15 9 0,39 

L. subalatiformis по строению раковины похожа на описан
ную Рейссом (1854) как Cristellaria subalata из турона северо
западной Германии. Но донецкий вид отличается от мелового 
немного меньшим количеством камер в последнем обороте и более 
широким пупочным диском. У туропекой формы снаружи видно 
10 камер, и диск равен 1/ 6 диаметра раковины. Большое сходство 
описываемого вида наблюдается с видом, приводимым Бартен
штейном и Брандом (1937) из средней юры северо-западной Гер
мании под названием С. subalata R е u s s. 

Р а с п р о с т р а н е н и ~. Встречается в очень большом коли
честве экземпляров в ракушияке и в несколько меньшем в тонких 

прослоях извсстковистой глины в верхнем байосе (низах подлуж
ной свиты), в Донецком бассейне, в Славянском р-не, у с. Черкас
ское. 

Л. Г. Даин 

!Jenticulina dulcis D а i n, sp. n. 

Табл. \'1, фиг. 13а, б 

Оригинал .М 1883 в коллекции ВНИГРИ. Донецкий бассейн, 
Петровский р-н, :х:ут. Спеваковский. Верхний оксфорд. 
Оп и с а н и е. Раковина спирально-плоскостная, эволют

пая, овальная с широко округлым основанием и несколько су

женным устьевым концом. Боковые стороны раковины уплощены, 
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периферический край округлый. Спираль состоит из одного оборота, 
образованного четырьия-шестью камерами . Начальная камера 
крупная, овальная, длинная ось ее почти перпендикулярна 

продольной оси раковины. Следующие три-четыре камеры тре
угольные, а последняя -высокая изогнутая, четырехугольной 
формы. Сходясь своим внутренним концом с начальной камерой, 
она образует почти прямой брюшной край раковины, в то время 
как спинной край выпуклый. На обеих сторонах, у места соеди
нения всех камер, раковина слегка вдавлена. Швы вдавленные, 
изогнутые в направлении, противоположном навиванию. Устье
вая поверхность слабо выпуклая, направлена вдоль брюшного 
края раковины. Устье лучистое, находится на слегка оттянутом 
конце последней камеры, расположенном на продольной оси 
раковины. 

Стенка известковая, гладкая. Размеры (в .ч.м): 

Наиб. Наим. Два- Высота Коли-
ОтношениtJ 

Экземпляры 
два- диа- Тол- метр послед- чес т-

наибольшего · 

метр метр щипа н. ка- ней во ка-
диамеi'р<! 

к паи-
меры камеры мер 

меньшему 

Наименьший 0,28 0,17 0,12 0,07 0,19 4 1,6 
Наибольший 0,34 0,23 0;16 0,10 0,26 6 1,4 
Наиболее часто 
встречаюmийся 0,32 0,1\J 0,15 0,09 0,24 5 1,4 

Этот вид отличается от формы, описанной :Кюблером и Цвинrли 
как Cristellaria auris из верхнего келловея Швейцарии, уплощен
ными боковыми сторонами. 
Распростран е н и е. Встречена в довольно большом 

количестве экземпляров у хут. Спеваковского в Петровском р-не
Харь1(овской обл., в верхней части верхнего оксфорда. 

Л. Г. Даи:п 

Подрод VA GINULINOPSIS S i l v е s t r i, 1904 

Lenticulina (Vaginulinopsis) gregorii D а i n, sp. n. 

Табл. YI , фиг. 14а, б 

Голотип .М 1882 в коллекции ВНИГРИ . Донецкий бассейн, 
Петровский р-н, хутор Спеваковский. Верхний оксфорд. 
Оп и с а н и е. Раковина эволютная, вначале спирально

nлоскостная, на последней, более поздней, стадии развития вы
nрямленная. Раковина удлиненная, с почти параллельными спин

з• 
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вым и брюшным краями, с округлым основанием и скошенным, 
оттянутым к спииному краю устьевым концом. Бока раковины 
вздуты, причем наиболее выпуклая часть приходится на уровне 
третьей-шестой камер. Начальпая камера крупная , овально
яйцевидной формы, более выпуклой частью прилегает к брюшному 
краю; ее длинная ось расположена под углом 45-55° к продоль
ной оси раковины . Вторая и третья камеры треугольной формы; 
соединяясь своими узкими концами с брюшной частью первой 
камеры, образуют одну треть оборота спирали. Четвертая камера 
четырехугольная, внутренним краем брюшной стороны соеди
няется с начальной камерой . Остальвые четыре камеры ве доходя't 
до :1авитка. Последние 5-6 камер четырехугольной формы , низкие, 
широкие, слегна расширяющиеся к спинному краю. Септальные 
шnы почти на одном уровне с поверхностью стенки, но ясно раз

личимые, просвечивающие. У брюшного края раковины они пря
мые, несколько наклоненные вниз, а у спинного- слегка дуго

образно изогнуты . Периферический край раковины равномерно 
суженный. Устьевая поверхность имеет вид узкого овала; она 
косо срезана , к спинному краю направлена под углом около 50". 
Периферический угол у спинного края образует оттянутый буго
рок с лучистым устьем на конце . 

Вся поверхность усеяна тонкими продольными ребрышками, 
имеющими вид морщинок, расходящихся наподобие веера по 
боковой поверхности от устьевого бугорка к основанию рако
вины. 

Стенка известковая, стеl\ловатая, тонкая . 
Размеры (в .мм): 

Диаметр_ 
Вы- Ши- Тол- Кол-во 

Экземпляры начально и 
рина щи на камер сота 

камеры 

Наименьший 0,49 0,28 0,1 5 7 0,07 
Наибольший 0,70 0,31 0,19 9 0,10 
Голотип 0,55 0,27 0,17 8 0,09 

Отношение 
высоты 

к ширине 

1,8 
2,2 
2,0 

1 

По общей форме раковины Vaginulinopsis gregorii напоминает 
V. protracta (В о r n е m а n n) из средней юры, отличаясь от 
последней вздутыми боками и ребристой поверхностью. 
' Р а с п р о с т р а н е н и е. Встречена в сравнительно неболь
шом количестве у хут. Спевакоnский в Петровском р-ве Харьков
СI\ОЙ об л., в верхнем оксфорде . 

Л. Г. Даин. 



Новые роды и виды 

Подрод AST ACOLUS М о n t f о r t, 1808 

Lenticulina (Astacolus) voluЬilis D а i n, sp. n. 

Табл. \!1, фиг. 7-12 

37 

Голотип .М 2010 в коллекции ВНИГРИ. Славянский р-н, 
с. Черкасское; верхний байос, подлужпая свита. 
Оп и с а н и е. Раковина спирально-плоскостная, инволют

ная, сильно сжатая с боков, с округлым основанием и немного 
вытянутым устьевым концом. Спираль состоит из 1-2 оборотов; 
снаружи виден только последний, образованный семью-восемью 
слабо изогнутыми камерами. Боковые стороны камер уплощены. 
Устьевая сторона каждой камеры также уплощена, узкооваль
ная, она сходится с боковой стороной под прямым углом, образуя 
выступающий острый высокий латероnентральный киль. К спинному 
краю камеры слегка суживаются, образуя тонкий перифериче
ский киль, более широкий у основания раковины и постепенно 
уменьшающийся по направлению к последней камере. По боковой 
поверхности камер у молодых вдоль швов, а у более ранних неза
висимо от них выступают резкие, высокие, изогнутые ребра. 
Обычно их грань, направленная к более старым камерам с острым 
краем, ровная, вертикальная, а противоположная, обращенная 
к устьевому концу- более пологая, часто с несколько рассечен_. 
ной зазубренной поверхностью. У некоторых экЗемпляров о~ 
нее параллельно спинному краю отходят очень короткие морщи.: 

нообразные ребрышки, расположенные ближе к периферическомУ 
краю. Эти ребрышки едва намечаются . При этом у последних 
(молодых) камер они длиннее и резче. Иногда радиальные (сеп
тальные) ребра бывают довольно широкими, и вдоль их срединной 
линии располагается ряд округлых ямок. Сами ребра гладкие, 
стекловатые, прозрачные. 

Спинной край изгибается полукругом, он заострен и несет 
тонкий киль. В поперечном сечении раковина имеет вид узкого 
четырехугольника с гребешком на одной из узких сторон. Устье 
лучистое, расположено на периферическом углу последней сеп
тальной поверхности. На медианном сече1;ии ориентированного 
шлифа видна округлая начальная Rамера и следующие семь
восемь неправильно треугольных камер, составляющих правиль

ный целый оборот. При этом вторая камера, смыкаясь с последней, 
образует полный оборот спирали, охватывающий начальную на~ 
меру. Внутренние поверхности камер ровные, округлые, особенно 
У nериферического края. Наружная стенка камер у спинного края 
угловатая, причем выступающие углы не совпадают с септами. 
Они, по-видимому, отвечают концам радиальных ребер, что лиш
ний раз говорит о расположении последних не вдоль швов, а на 
боковой nоверхности камер. У nервых камер стенка у спинного 
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~<рая однослойная, переходящая в киль . У более поздних камер 
стенка становится двух- и затем трехслойной, вследствие того что 
она, продолжая расти, надвигается, по-видимому, на вновь обра
зующиеся камеры. При этом второй и третий слой более ровные, 
без шиповатых выступов. Самая тонкая дnуслойная стенка наблю
дается у последней камеры. Септальная стенка равномерно вы
nуклая . У последней камеры ясно видно лучистое устье. На не
Rоторых шлифах видны части ребер, ясно не совпадающие с сеп
'Тами. Стенка довольно толстая, светлая, прозрачная, вся попе
речно тонкоисчерченная порами - <<ЛучистаЯ>>. 

Размеры (в .м;.м;): 

1·; 
1 

1 
>. 

= .~ 
:<: 1::: Е-

Е- = .; ~ ~ ~; 
·= с:: ф 

~ Q) 
ф Е- "' 

<..) 
::1! Ф"' = <.) '-' = с.> о 

8 8 о t:: !2 §~ Экземпляры "' "' "' с:: 
..Q~ ..Q~ == = = ~ 

~:4 1::: Е- = Е- ~:а os:J! Ф:<; 

~: = = о = . ОФ Q)Q) 
3" s :sg. Е-~ =~ IQ 

~::1! ::1! ::1! О а> о.,Ф 1 о :а 

~i = os 1:::~ а а 
"':~! :а:;! =::;:! 1::: = = "'= Oos ~~ =~ 

о е-= 
::Се=( ::Се=( Е-< о.. Е-< Е-< с::!~ :;с: oS 

Голотип 0,52 0,36 0,14 - - - о.зо 0,16 9 0,25 
Наибольший 0,60 0,37 0,13 0,035 0,10 0,13 0,43 0,16 9 0,22 
Наименьший 0,37 0,23 0.10 0,02 0,04 0,09 0,30 0,14 8 0,27 
Наиболее час-

то ветре-

чающийся \),53 о.ззl 0.12 0,03 0,118 0,10 0,38 0,15 8 0,28 

Описываемый вид ближе всего стоит к I.enticu.lina polymorpha 
t(T е r q.), описанной автором вида из байоса (слоев с Ammonites 
subfurcatus Z i е t.) Франции, и отвечает его рисункам 29 и 21 
на табл. XIX и рисун:кам 1,2 и 21 на табл. ХХ. Но он отличается 
отсутствием петлевидно изогнутых ребер у периферичес:кого :края 
Rамер. Одна:ко не лишено вероятия, что Тер:квём рассматривал 
целые ра:ковины при проходящем свете, вследствие чего наружная 

·орнаментация на его рисун:ках слилась с просвечивающимися 

.внутри септами и дала сложную :картину. 

Рас п рос т р а н е в и е. Встречается в массовом :количе
-стве э:кземпляров в ра:кушня:ке, в меньшем - в прослоях глин 

в верхнем байосе (низах подлужной свиты), в верхней части вместе 
-с Garantia garantiana (О r Ь.) и Belemnites giganteus S с h l о t h. 
и в нижней с Ammonites subfurcatus Z i е t. и Pseudomonotis 
doneziana В о r i s s. в Славянс:ком р-не у с. Чер:касс:кое . 

Л. Г. Даин 



Нооые роды и виды 

Семейство ENANTIOMORPHINIDAE М а r i е, 19~1 

Род ENANTIODENTALJNA М а r i е, 1941 

Enantiodentalina temirensis D а i n, sp. n. 
Табл. \TII, фиг. 1а-в 

ГоJiотип М 447/2 в :коллекции ВНИГРИ; Темирекий р-н, 
д. Толганай; верхний мел, кампан. 
Оп и с а н и е. Раковина узкая, удлиненная, прямая или 

слегка изгибающаяся к спинной стороне. Длина ее в 41; 2 раза 
больше ширины. Притупленная в основании, она медленно рас
ширяется, образуя небольшое вздутие в двурядной части. На 
уровне последней камеры она резко суживается к устьевому 
бугорку, расположенному у спинного края. Брюшной край ши
роко закругленный, спинной суженный, вследствие чего попереч
ное сечение имеет вид широкого овала с одной суженной боковой 
стороной. Скелет образован 7-8 постепенно возрастающими ка
мерами; первые четыре нарастают неправильно сигмоидально, 

отклоняясь поочередно от продольной оси на равные неболыпие 
углы. Более поздние расположены одворядно , устьями они обра
щены к прямой ередиввой линии спинного края. Камеры слабо 
объемлющие, немного вздутые, субциливдрические, суженвые 
к устьям; их длина слегка превышает ширину . Швы поверхност
ные, но четкие, узi\ие, косые, направлены под углом около 45° 
к спинному нраю. Устьевая поверхность округлая, равномерно 
выпуклая, постепенно суживается к спине и переходит в вытя

нутый устьевой бугорок . Устье округлое, окружено 4-5 сравни
те.т~ьно крупными зубцами. На спинной стороне четко просвечи
Бают расположенные в один прямой ряд устья всех однорядных 
камер, только у первых, сигмоидальвых, они несколько смещены . 

Стенка известковая, тонкопористая, стекловатая. 
Размеры голотипа (в .м.к): высота - 0,95; ширина - 0,23; 

толщина- 0,21; отношение ширины н высоте- 0,24. 
От голотипа Е. communis (О r Ь i g n у) отличается более 

резко выраженной, слегка вздутой, сигмоидальвой частью и 
более широким закругленным основанием. 
Распростран е н и е. Встречается в небольтом коли

честве особей в севоне (кампане) Темирекого р-на . 
Л. Г. Даин 

Семейство POL YMORPHINIDAE В r а d ~· , 1881 

Род TOBOLI А D а i n, gen. n. 

Тип рода- Т. veronikae D а i n, sp. n. Маастрихт. Тюменская обл. 
Оп и с а в и е. Раковива округлая, с пороткой осью 

навивания, со слабо оттянутым устьевым концом; расположение 
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камер трехрядное, под углом 140°, как у Guttrt lina, все ка
меры нарастают вблизи основания раковины; швы поверх
ностные или очень слабо вдавленные: устье с оттянутым 
конусовидным устьевым бугорком, разделенным продольной 
щелью, ведущей в короткую трубочку, соединенную с внутрен
ней полостью последней камеры. Известно 2 вида. Верхний сено н 
Западной Сибири. 

Tobolia veronikae D а i n, gen. et sp. n. 

Табл. \Тll, фиг. 2а-г 

Голотип М 447/4 в коллекции ВНИГРИ; Западно-Сибирсная 
низменность, Тюменская обл., маастрихт. 

О п и с а н и е. Раковина округлая, немного сдавленная с бо
ковых сторон, овальная в поперечном сечении с широко онруглым 

основанием и суженным устьевым концом. Скелет образован 4-6, 
обычно 5, расположенными под углом 140~, быстро увеличиваю
щимпел вздутыми камерами, объемлющими предыдущие таким 
образом, что вся раковина становится совершенно гладной. Высота 
последней камеры немного меньше высоты всей рановины. Все 
камеры имеют тенденцию спускаться почти до основания скелета. 

Швы поверхностные, косые, под острым углом к продольной оси. 
Устьевой бугорок последней камеры занимает срединное поло
жение, крупный, до 1 J 6 высоты скелета, от прямо- до тупоуголь
ного, разделен глубокой прямой щелью, ориентированной по уз
кой стороне раковины. Благодаря тому, что он образован из плот
ного, совершенно прозрачного материала, в нем просвечивает 

длинная цилиндрическая, внутренняя трубка, одним концом 
открывающаяся в щель устъевого бугорна - вторым в полость 
камеры. На двух предшествующих камерах четко вырисовы
ваются такие же устьевые бугорки с внутренней трубкой, приле
гающие вплqтную к внутреннему краю средней части укорочен
ной стороны последующей камеры. Стенка известновая, прозрач
ная, волокнистого строения, пронизана тонкими поперечными по

рамп. Устьевой бугорок из более плотного стекловатого, 
прозрачного материала. 

Размеры голотипа (в .мм): высота - 0,32, ширина 0,26, тоJI
щина - 0,19, высота последней камеры- 0,29, высота устье
вого бугра- 0,05, отношение ширины 1\ высоте- 0,8. 

Резко отличается от всех известных до настоящего времени 
полиморфинид. 
Рас пр о с т р а н е н и е. Маастрихт; Западно-Сибирсная 

низменность, Тюменская обл . 

Л. Г. JJ.rщn 



Новые роды и виды 

Род MARIELLA D а i n, gen. n. 

Тип рода -М. siblrica D а i n, sp . n., верхний сенон, Зап. 
Сибирь. 
Оп и с а н и е. Раковина широковеретеновидная, слабо сдав

ленная с боков. Расположение камер на ранней стадии трехрядное, 
во взрослой -двухрядное. Швы косые, слабо углубленные. 
Устье лучистое; от устья предыдущей камеры, вдоль последующей 
камеры, вливаясь в ее устье, проходит продольный желобок, 
ограниченный с обеих сторон параллельными валиками. По рас
положению камер сходна с Pyrulina, но отличается наличием 
продольной борозды на последних камерах. 

Назначение продольного желобка довольно неясно. Возмож
но, он служил для прикрепления раковины к субстрату. 

Наличие продольной борозды на камерах полиморфинид впер
вые было отмечено П. Мари в 1941 году в его работе по форамини
ферам верхнего мела Парижского бассейна. Однако изображенные 
им формы он ошибочно отнес к роду Quadrulina (Spirofrondicula
ria у нас), включающему, по его данным, виды с четырехряд
ным спирально-винтовым нарастанием камер, не учитывая даже 

характерных для генотипа седловидных камер, перекрещивающихся 

под прямым уrлом. Кроме того, у представителей Quadrulina 
ню<ем не отмечалось валичия продольных желобнов. Этот признак 
наблюдается только у представителей родов Siplzoglobulina и Mari
ella, получившего свое название по имени палеонтолога П. Мари, 
впервые изобразившего полиморфинид с продольными бороздами .. 

В СССР известно 2 вида. Готерив-баррем и севов Зап. 
Сибири. 

Mariella siblrica D а i n, gen. et sp. n. 

Табл. \111, фиг. За-г 

Голотип М 44 7/3 в коллекции ВНИГРИ; Западно-Сибирская 
низменность, Тюмень; верхний мел, маастрихт. 

О п и с а н и е . Раковина широковеретеновидная с заострен
ными концами, овальная в поперечном сечении . Нарастание 
камер спирально-винтовое, на ранней стадии трехрядное, позднее 
становится двурядным. Камеры слабо вздутые, широкие, вытяну
ты по продольной оси, вначале сильно, затем незначительно объем
лющие. В двурядной части они значительно отодвигаются от осно
вания каждой предшествующей камеры вдоль продольной оси по 
направлению к устьевому концу, чередуясь с камерами противоле

жащего ряда. Швы слабо вдавленные или поверхностные, наклонены 
под углом около 45" к продольной оси. Вдоль срединной области 
брюшной (укороченной) стороны одной или несколышх последних 
:камер проходит уз:кий желобо:к, о:каймлевный двумя невысокими 
продольными вали:ками. Он начинается между двумя спинными. 
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зубчиками устьевого бугорка предпоследней камеры и протяги
вается вдоль брюшной стороны последней камеры, вливаясь 
в щель между зубцами ее устьевого бугорка . Устье терминальное , 
окаймлено радиально расположенными зубцами тупоконического 
устьевого бугорка. Поверхность раковины обычно гладкая. Стенка 
известковая, тонковолокнистого строения, с очень тонкими попе

речными порами . 

Размеры голотипа (в .м.м): высота - 0,83, ширина - 0,48 , 
толщина- 0,40, отношение ширины к высоте- 0,58. 

От других видов данного рода отличается более толстой ра
ковиной и расположением желобка на брюшной стороне камер. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний мел, маастрихт Тю
менского р-на Западно-Сибирской низменности. 

Род PYRULINOJDES М а r i е, 1941 
Pyrulinoides kalinini D а i n, sp. n. 

Табл. VII, фиг. 4а-в 

Л . Г. j(aun 

1937. Pyrulina cylindroides К а л и н и н, Этюды по ми:кропалеонтолоrии 
т . l, вып. 2, стр. 36, табл. 1 \Т, рис.. 47, 48. 

1941 . Pyrulinoides acuminata М а r i е, Мет. Mus. ·Nat. Hist. Nat, n. s., t. XJI . 
fasc. 1. р. 170, pl. XXI\T. fig. 244. 

Голотип .М 5470 в коллекции ВНИГРИ. PyrulinoidPs kalinini 
О а i n. Ганькино, Зап.-Сиб. низменность, маастрихт. 
Оп и с а н и е. Раковина двусторонне-симметричная, верете

новидная, слабо вздутая в срединной области , плавно суживаю
щаяся к обоим концам, слегка сдавленная с боков·, округлая или 
широко овальная в поперечном сечении; образована 7-9 каме
рами, нарастающими в два чередующиеся ряда, с тенденцией 
последних одной - двух к однорядному расположению. Только 
вторая камера ориентирована к плоскости расположения всех 

последующих под углом около 90". Камеры слабо выпуклые, 
длинные, конусовидные с укороченной брюшной стороной, сильно 
объемлющие; каждая последующая охватывает предыдущую почти 
на 2/ 3 ее высоты . По мере нарастания они значительно удаляются 
от основания начальной камеры, при этом быстро увеличиваются, 
вследствие чего высота последней камеры достигает почти двух 
третей высоты всей раковины. Последняя камера в виде колпачка 
с опущенным одним краем покрывает сверху больше половины 
раковины. 

Швы косые, поверхностные, иногда слабо различимые, только 
между двумя последними камерами слегка вдавленные. Устье 
лучистое, расположено на крупном конусовидном устьевом бу
горке (превышающем размеры начальной камеры), немного сдав
ленном с боков, окружено сравнитеJiьно длинными, радиально рас-
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ходящимиен 8-10 зубцами различной длины: на широких боко
вых сторонах они несколько длиннее, чем на узких. Стенка из
вестковая, тонкопористая, совершенно гладкая. 

Размеры голотипа (в .м.м): высота - 0,80, ширина - 0,30 , 
толщина- 0,28, отношение ширины к высоте- 0,37 . 

Изменчивость вида проявляется в колебании общей ДJIИны 
и сдавленности раковины. Но в общем вид мало изменчив . 

Описываемый вид был встречен Н. А. :Калининым (1937) 
в сантоне на Уркуре и в сантоне и маастрихте на Бактыгарыне 
в Актюбинской области и был отнесен им к Pyrulina cylindroides 
(R о е m е r, 1838) из третичных отложений Германии. Однако 
общий тип строения скелета не позволяет отождествить Р. kalinini 
с указанным видом из олигоцена Сев. Германии . Последний 
характеризуется сильно вытянутыми, необъемлющими, сравни
тельно слабо возрастающими камерами и более крупными разме
рами. Изображенный :Кэшменом и Озавой (1930) на табл. XIV, 
рис. 7 а, б, экземпляр больше похож на выделяемый вид, однако 
позднее Кэшмен (1948) сам, после ознакомления с оригина
лами многих коллекций, пришел к заключению, что изображен
ные и описанные им совместно с Озавой (1930) в монографии по 
полиморфинидам под названием Pyrulina cylindroides (R о е
m е r) особи не являются тождественными с типичными и должны 
быть отнесены к другому виду . 

От близкого Pyrulinoides acuminata (О r Ь i g n у) (генотипа 
рода) из верхнего мела Парижского бассейна отличается слегка 
сдавленной с боков раковиной и более крупными размерами . Вид 
Орбиньи наибольшей ширины достигает не на середине, а в нижней 
трети скелета и обладает более быстрым сужением к основанию 
и заостренными концами. 

Сходный с нашими экземпляр приводится П . Мари (1941), 
из верхнего мела Парижского бассейна, но он был неправильно 
отнесен им к виду Орбиньи (1840). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Сенон, в основном сантон и 
маастрихт. Актюбинской обл. : Мортук, Уркур, Бактыгарын 
и 3an. Сибирь. Верхний мел Парижского бассейна . 

Род GLANDUL!NA О r Ь i g n у, 1839 

Glandulina bala"hmatovae D а i n, sp . n 
Табл . \'11, фиг. 5а, 6 

Л. Г. Даин 

Голотип .М 447/6 в коллекции ВНИГРИ ; 3ап. Сибирь, Бара
бинск; верхний мел, маастрихт. 

О п и с а н и е. Раковина при рассматривании сбоку овальная, 
совершенно гладкая, с почти параллельными боками и суженными 
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концами, причем устьевой конец немного острее основания; 
боковые стороны в основании сходя·тся под углом 100-110°, 
а у устья -под углом 90-100°. Поперечное сечение совершенно 
круглое. Высота ее вдвое больше ширины. Скелет образовав 
5-6 объемлющими, довольно быстро возрастающими камерами; 
первые четыре имеют двурядное расположение, последние одна

две однорядные вытягиваются по продольной оси раковины. 
Последняя камера крупная, конусовидная, с немного вздутыми 
боковыми сторонами в виде колпачка, напщювину прикрывает 
две предшествующие камеры: ширина ее основания равна наи

большей ширине раковины, а высота равна половине высоты ск«:>
лета; ее боковые стороны плавно сходятся к правильному широко 
конусовидному, довольно крупному устьевому бугорку, занимаю
щему конечное положение, но чуть сдвинутому к слегка уко

роченной стороне . Устье окружено плотно сдвинутыми 
5-7 зубцами. Швы поверхностные, в двурядной части сходятся 
под прямым углом; однорядная часть отделена от двурядвой по
перечным, также поверхностным швом. Стенка известковая, 
тонкопористая, гладкая. 

Размеры голотипа (в .м.м): высота 0,90; ширина 0,47~ 
высота последней камеры 0,57; отношение ширины к вы
соте O,v2. 

От известных видов данного рода отличается хорошо раз
витой двурядной частью с небольшим однорядным отделом и 
правильным оnальным очертанием раковины сбоку. 
Распростран е н и е. Западно-Сибирская низменность; 

верхний мел, маастрихт. 

Л. Г. Даин 

Род RAMULINA J оn е s, 1875 

Ramulina nodosarioides D а i n, sp. n . 

Табл. \111, фиг. 6 

Голотип М 447/9, в коллекции ВНИГРИ; пос. Приволжье 
Куйбышевекой обл . ; верхний кимеридж. 
Оп и с а н и е . Раковина однокамерная от шаровидной '-'о 

яйцевидной, с короткими трубчатыми отростками на двух проти
волежащих концах вздутой камеры; поверхность последней густо 
усеяна ср·авнительно крупными, СJiегка суживающимиен к кон

цам шипами. Поверхность трубок совершенно гладкая. Устье
открытые Jюнцы трубчатых частей камеры. 
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Размеры (в .м.м): 

1 Диаметр 
Отношение 

Высота 
шарообраз- Длина Ширина 

высоты 
ных трубок трубок 

камер 
к ширине 

Наибольший 0,44 0,28 0,03 0,04 0,63 
Наименьший 0,34 0,21 0,02 0,03 0,61 
Голотип 0,38 0,24 0,03 0,03 0,63 

От всех известных рамулип R. nodosarioides отличается не
большими размерами и правильной округлой :камерой с :корот
кими отростками. По :контуру :камеры многими палеонтологами 
они относятся :к лагенидам. Единичные раиовины состоят из 
двух :камер, соединенных одной трубной. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Встречается в большом :количестве 
в верхнем :кимеридже и нижнем волжском ярусе всего Поволжья 
и в нижнем волжском ярусе на северо-западном побережье оз. Ип
дер. 

Г. Л. Даип 

с(~мейство DISCORБIDAE С u s h m а n, 1927 

Род DISCORBIS L а m а r с k, 1804 

Discorbis speciosus D а i в, sp. n. 

Табл. \' 11, фиг. 7а-в 

Голотип .М 1888 в :коллекции ВНИГРИ; Донецкий бассейн, 
Петровский р-н, хут. Заводский; нижний о:ксфорд. 

О писан и е. Рановина трохоидная, округлая, с выпуклой 
<шинной и слегка вдавленной брюшной стороной . Спинной :край 
округлый, брюшной прямой. На спинной стороне видно 1,5-2 обо
рота спирали, состоящих из 10-13 :камер; в последнем обороте 
6-7 :камер. Начальная :камера шарообразная, последующие, 
-быстро увеличиьающиеся по мере нарастания, неправильно 
треугольной формы с изогнутым устьевым :краем. Последняя 
камера очень большая, широкая, дугообразно-изогнутая, зани
мает больше одной трети окружности всей раковины. На б рюш · 
ной стороне ясно различимо семь :камер, последние нес:коль:ко 
вздуты у периферии. Внутренние их :концы уплощаются и, сходясь 
н углубленной пупочной обласrи, по-видимому, закрывают 
УМбили:кус. Спиральный и септальные швы слегка углубленные, 
четкие. Периферичес:кий :край раиовины лопастной, округлый. 
Устье n виде уз:кой :короткой щели расположено на брюшной 
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стороне у внутреннего края последней камеры. Стенка известковая. 
гладкая. Взрослые особи описываемого вида имеют тенде11цию 
к раскручиванию. 

В нашем материале имеется экземпляр, у которого последняя 
I<амера не доходит до завитка, а расположена на продольной оси 
раковины на среднем участке периферического края предпоследней 
камеры. 

Размеры (в .им): 

1 

На и- Наи-
1\0JI-BO 

Отношение 
Экземпляры больший меньший Высота 

камер в 
диаметра 

диаметр Диаметр 
последнем 

к высоте 
обороте 

Наименьший 0,30 0,19 0,1U 7 3,0 
Наибольший 0,48 0,32 0,16 9 3,1 
Наиболее часто 
встречающийся 0,32 0,24 0,10 7 3,0 

1 

Изменчивость вида довольно велика. Колеблются в основном 
размеры раковины, а также соотношение наибольшего и наимень
шего диаметров: имеются широкие почти совершенно круглые 

раковины и, наряДу с ними, немного удлиненные, с тенденцией 
последней камеры к отхождению от спирали (как у голотипа). 

Р а сп р о с т р а н е н и е. Discorhis speciosus обнаружен 
в большом количестве экземпляров в известковистом песчанике 
нижнего окефорда у хут. Заводский в Петровском р-не Харь
ковской об.ц.., в Брестской об.11. и на Сев. Навказе. 

Л. Г. Даин 

Род NEOGYROIDINA В е r m u d е z, 1949 

Neogyroidina memoranda * S u Ь Ь о t i n а, sp. n. 

Табл. \'111, фиг. 1а-в; 2а-в; За-в 

Голотип .М 3388, оригиналы 3387, 3389 в коллекции ВНИГРИ. 
Сев. Кавказ, Ставропольский край, Северо-Ставропольский 
р-н; майкопские слои, зеленчукская свита? (верхний олигоцен?), 
зона Cyclammina constrictimargo. 
Оп и с а н и е. Раковина средних размеров с относительно 

выпуклой спинной стороной, которая иногда бывает даже более 
выпуклая, чем брюшная, или одинакова с ней, состоит из 3 обо
ротов спирали одинаковой ширины на всем протяжении каждого 

• Memoranda -в переводе-достойная внимания. 
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оборота. В последнем обороте 9-10 камер, на спинной стороне 
трапециевидного очертания, на брюшной- треугольного. Швы 
рельефно выступающие, двуконтурные, часто стекловидные. 
У многих экземпляров хорошо выступает спиральный шов. На 
спинной стороне швы слегка дугонидно изогнутr,rе, на брюшной -
прямые, радиальные. IIIвы имеют харю•тер ребер. Перифериче
ский край зубчатый, благодаря выступающим ребровидным 
швам. Устье обычное для рода . Стенка тонкая, неокрашенная. 

Размеры (в мм). Голотип .М 3388 (фиг. 1): диаметр 0,38, высота 
0,30. Оригинал М 3387 (фиг. 2): диаметр 0,38, высота 0,25. Ори
гинал М 3389 (фиг. 3) : диаметр 0,30, высота 0,23. 

Результат измерения 10 экземпляров (в мм}: 

Наиболее Наиболее Наиболее часто 
Измерение мелкис крупные встречающиеся 

экземпляры экземпляры экземпляры 

Диаметр 0,30 0,40 0,30-0,35 
Высота 0,20 0,30 0,25 

К индивидуальным изменениям относится степень выпуклости 
спинной стороны, благодаря чему кроме раковин с высоковыпук
лой спинной стороной наблюдаются двояковыпуклые и плоско
выпуклые. 

К очень сильно варьирующему признаку относится скульп
тура. Наряду с сильной ребристостью швов имеется лишь слабо 
намечающаяся двуконтурность и переходы между ребристыми 
и гладкими швами. 

Р а с п р о с т р а н с н и е . Известен в Ставропольском крае 
(североставропольская структура) в среднемайкопских отложе
ниях, представленных светло-серой песчанистой неслоистой 
глиной, предположительно отнесенной к баталпашинской свите. 

Н. Н. Субботина 

Семейство EPISTOMINIDAE В r о t z е n, 1942 

Род EPISTOMINOIDES Р l u m m е r, 1954 

Epistominoides communis Z. К u s n е z о v а, sp. n. 

Табл. \ '111 , фиг. 4а-в 

Голотип М 11-НЮ в коллекции АзНИИ (Баку). Баррем. 
Юго-вост. Кавказ, Азербайджанская ССР , Прикаспийский р-н, 
Ситалчай-Яшма. 
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Оп и с а н и е. Раковина плосковыпуклая, внизу округлая, 
в верхней части заостренная. IIa плоской спинной стороне раз
личается до 8 камер. Первые 5 камер треугольной формы, посте
пенно увеличивающиеся в размерах по мере роста раковины, 

последние 3 камеры серповидно-изогнутые, резко возрастающие 
в размерах. liачальная камера крупная, округлой формы, вы
ступающая над поверхностью всех камер. lia брюшной стороне 
все камеры вздутые. Первые 5 камер мало изменяются в размерах, 
последние сильно увеличиваются в размерах. Дополнительные 
камеры маленькие, треугольные. Пупочная область углубленная. 
Швы на спинной стороне двуконтурные, выступающие, особенно 
у последних двух камер; на брюшной стороне швы углубленные. 
Периферический край приострепный и лопастной. Два устья, 
одно щелевидное, на брюшной стороне на периферическом крае 
последней J<амеры, второе на септальной поверхности, имеет 
вид изогнутой щели. Стенка тонкая, крупнопористая, у неко
торых раковин поверхность изъедена. 

Размеры (в мм): диаметр наибольший 0,4-0,5, толщина до 0,09. 
Изменчивость проявляется в форме раковины и положении 

устья. Встречаются раковины удлиненные и узкие, а также 
короткие, но широкие. Устья на одних раковинах занимают наклон
ное положение на септальной поверхности, на других-поперечное. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Встречается в отложениях бар
рема Прикаспийского р-на Азербайджанской ССР (Тегчай, Си
талчай-Яшма). 

3. В. Кузнецова 

Род PSEUDOEPISTOMINELLA Z. К u s n е z о v а, gen. n. 
Тип рода Pseudoepistominella mirusa Z. К u s n е z о v а sp. n., 

-баррем, Прикаспийский р-н. 
Рановина слабо трохоидная в ранней стадии, далее спирально

плоскостная, с тенденцией к разворачиванию спирали. Камеры 
многочисленные, серповидно изогнутые. Швы двуконтурные, вы
пуклые . Пупочная область гранулирована с обеих сторон рако
вины. Устье щелевидное, на периферическом крае камеры. Фора
мен в средней части септальной поверхности камеры; зубная 
пластинка маленькая, диагонально расположенная. Стенка фар
форовидная. Известен один вид из баррема Прикаспийс1юго р-на . 

Pseudoepistominella mirusa Z. К u s n е z о v а, sp. n. 
Табл. IX, фиг. 1а-в 

Голотип хранится в коллекции АзliИИ за М 11-13. Баррем, 
юго-вост. Кавказ, Прикаспийский р-н, Ситалчай-Яшма. 
Оп и с а н и е. Рановина в ранней стадии слабо трохоидная, 

на более поздней стадии становится спирально-плоскостной, 
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с 'l'енденцией к разворачиванию, и выпрямля-ющейсн. Состоит 
из 2,5 оборотов спирали; в последвем обороте- 6-7 каr.~р. 
В развервутой части обЪIЧяо ; 2 камеры. Камеры в спираль:еой 
части яеправильво четырехугольной формы, постепенно увели
чивающиеся в размерах, довольно узкие-, в ·. последнем обороте 
камеры становятся очень :mиро·кими, c\llerRa объемлющl!lмИ· ран
ние камеры, серповидяо-nзогнутыми. В умбона-льной часtи ра
ковина с обеих сторон покрыта многочисленными .буrор1\а-ми. 
Сеnтальяые швы двуковтурные, изогнутые. Септа.льная nо~;~ерх
ность последней камеры очень yзRaJ1, треугольная. Устье щеле
нидное, расnоложено на периферnчесRьм крае последней :камеры, 
на - друrих камерах видны лишь их следы. На . эkземплярах со 
еломаяной цоследней камерой в центре ·ооптальной поверхнос'('и 
виден большой овальный форамен. Зубная пластnвка небольшая, 
над ' фораменом, nоложение ее не изучено. Периферический край 
лоrtастной, узкий. Стенка гладкая,, 11\атовая. 

Размеры (в .мм): диаметр 0,2-0,5,· толщина 0;05ё-Ю,22. 
У этого вида варьирует. количество бугорков в пуnочной области, 
а также степень воЛН'Истости лериферич~кого края. 

Р -а с п. р-о-с т р а н е н и е . Баррем Прикаспийского р-;-на 
АзербайджансRой ССР (Советабад, Rемчай, Ситалчай-Яшма}. 

3. В. Куанецова 

Семейство CERATOBULIMINIDAE G l а t~ s s n е r, 1930 

Род CERATOBULIMINA Т о u J а, 1915 

Ceratobulimina intrusa N. В у k о v а, sp. n. 

Тdбл. JX, фиг. 2а-г 

i'олотип М 5302 в колл.екци:ц ВНИГРИ, Южная Эмба, Азна
rул, нижний олигоцен? (горизонт <<Й»). 

О п и с а н и е. Раковина в очертании широко бобовидной 
формы, в поперечном сечении овальная, с широкоокругленным 
периферическим краем, с боковых сторон слабо выпуклая. Спи
раль состоит из 1112 оборотов, с 5-6 камерами в обороте. 

Спинная сторона ПоЧти ЭJюлютна, цер~;~ые 1, 2 оборота, 
расположенные в нижней части раковины, отделены от ос·rа.дьной 
части довольно сильно углубленным спиральным швом. В центре 
брюшной стороны расположен небольшой, но глубокий nупок. 
От пупка, почти перпендинулярно н основанию устьевой,поверх
ности, протягивается довольно широкая борозд1ш, быстро раз
дваиLающаяся в верхней части. 

Камеры со спинной стороны очень слабо выпуклы. Началь
ная камера округлая. Следующие камеры треугольно-изогнутых 
очертаний, довольно высокие, быстро возрастающие в размерах, 

<'~ Занаа 849 
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особенно в ширину. Камеры с брюшной стороны треугольные, 
слабо выпуклые, постепенно возрастающие, за исключением 
последней, :которая больше других и имеет округленный пупоч
ный :конец. 

Септальные швы на спинной стороне радиально изогнутые, 
тонхие, между последними 2-3 хамерами еле заметно углубJiенные. 
На брюшной стороне швы более прямые. Внутренняя ц:олость 
хамер разделена перегородхой. Со спинной стороны эта пе
регородха видна при смачивании раиовины водой или глице
рином. Здесь она отходит от средней части шва (или септы, отде
ляющей данную камеру от предыдущей) и, слабо сигмоидально 
изгибаясь, достигает противоположной септы (отделяющей дан
ную хамеру от последующей) приблизитеJiьно на 1/ 3 ее высоты. 
На устьевой поверхности внутренняя перегородна обычно про
является в виде слабо выраженного ребрышха; благодаря се 
присутствию устьевая поверхность, имеющая в целом вид усе

ченного хруга, подразделяется на две неравные части. Верхняя 
часть, расположенпая выше перегородхи, очень слабо выпуюш, 
имеет бобовидную форму. Здесь, непосредственно выше пере
городхи, над бороздной расположено небольтое устье, овальной 
или линзавидной формы, вытянутое параллельна основанию 
устьевой поверхности. Нижняя часть устЬевой поверхности 
вилючает хонец хамеры, примыхающий х спинной стороне, и 
срединную бороздку. 

Стенха раиовины тонная, поры под бинохуляром неразличимы. 
Размеры голотипа (в мм): длина 0,38, ширина 0,26, толщина 

0,22 (соответствует махсимальному размеру). 
Благодаря наличию всего nяти эхзсмпляров этого вида из

менчивость его в полной мере не может быть установлена. Среди 
имеющихся эхземпляров наблюдается изменение в размерах 
раковин (длины от 0,29 до 0,33 мм). У нехоторых особей септаль
ные швы на брюшной стороне хажутся двухонтурными и нс
схольхо выпухлыми. 

Новый вид напоминает Ceratobulimina alazanensis С u s h
m а n et Н а r r i s (С u s h m а n and Н а r r i s, 1927, стр . 174, 
табл. 29, рис. 5 а-с) из миоценовой формации алацан Мехсихи. 
Сходство выражается в общей форме раховины, в форме и холи
честве хамери оборотов. Отличие захлючается в меньших размерах 
нового вида, возможно, в другом харахтере устья. Об истинном 
харахтере устья у С. alazanensis трудно судить, тах хах авторы 
принимали за устье, по-видимому, пупочную выемху. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Вид обнаружен на Южной Эмбс, 
в горизонте <<N>> (нижнем олигоцене?) района Азнагул, в Rоличс
стве пяти экземпляров. 

Н. К. Быкова 
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Род COLEITES Р l u m m с г, 1934 

Coleites crispus V а s s i l е n k о, sp. n. 

Табл. IX, фиг. За-г; табл. Х, фиг. ta-11 

Голотип М 4280 в коллекции ВНИГРИ, п-ов Мангышлак, 
колодец Барли, датский ярус; паратип М 5705 n коллекциn 
ВНИГРИ, п-ов Мангышлак, район поселка Таушик, верхняя 
зона верхнего маастрихта. 

Оп и с а н и е. Раковина оnальная двояковыпуклая; спин
ная сторона выпуклая в центре, последний оборот состоит из 
5-6 крыловидных резко скошенных камер; начальные обороты 
закрыты скульптурой, которая состоит из тонких заостренных 
перегородок, образующих сетку, напоминающую опадающую 
пену; септальные швы между камерами последнего оборота ко
сые с острыми расширяющимиен к центру гребешками. На брюш
ной стороне 5-6 треугольных, широких камер, к концу оборота 
они расширяются и более выпуклые. Септальные швы вначале 
плоские, радиальные, к концу оборота вдавленные, изогнутые; 
в центре брюшной стороны несколько небольтих ямок, но пупка 
нет. Периферический край килеватый. слабо зазубрен. У стм 
щелевидно-овальное в основании септальной поверхности послед~ 
ней камеры вблизи периферического края. Стенка тонкая, мелко
пористая. 

Размеры (в .мм): больший диаметр 0,50, меньший диаметр 
0,41 , высота 0,24 (голотип, табл. Х, рис. 1); больший диаметр 
0,37, меньший диаметр 0,33, высота 0,22 (паратип, табл. IX, 
фиг. 3). 

Изменчивость выражается в непостоянстве очертания раковин, 
то оnальных, то округлых, в большей или меньшей выпуклости 
брюцшой стороны и камер на спинной стороне, n непостоянном 
количестве ямок n центре брюшной стороны. От Coleites danicus 
В r о t z е n, описанного из палеоцепа Швеции (Бротцен, 1948), 
и от Coleites reticulosus (Р l u m m е r), описанного впервые из 
формации .мидвей Техаса (Плюммер, 1926), С . crispus V а s s i-
1 е n k о, sp. n. отличается отсутствием скульптуры на брюш
ной стороне и сnоеобразной пенообразной скульптурой на спин
ной стороне . 

В отличие от С. reticulosus (Р l u m m с r) (Плюммер, 1934) 
описанный вид не имеет особей, у которых часть камер последнего 
оборота образуют выпрямленную стадию. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Встречен n мелоподобных извест
НЯRах верхней зоны верхнего маастрихта и в известняках дат
с.кого яруса п-ова Мангыmлаи. 

В. П. Василенко 
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СемейстВQ ANOMALINIDAE .с u ~ h m а n, 1928 

Род ANOMALINA О r Ь i g n у, 1826 

Подрод BROTZEN ELLA V а s s i l е n k о, subgen. n. 

Табл, Х, фиt, 2а-в 

1954. Anomalina {Pseudovalvulineria) частично, группа Anomalina (Pseudov.) 
tiцjlorensis В .а с И л е в к о, Тр. ВНИГРИ , Ископаемые форамини
феры СССР, АвомалиИИда, нов. сер., вьiп. 80, стр. 106-108, рис . 23, 
рис. 26. 

Субгенеротип Anomalina monterelensis М а r i е, 1941, Mem. 
Mus. Nat. Hist. Natur., нов. сер., т. XII, вып. 1, стр. 243, 
табл. XXXII, р~с. 342 а-с. 

Ра:iюlнiна округлая, двоя'Кtшыпуклая, многокамерная, эво
лют:р:ая Или ,i.J:оЖно инволютная на с11Инвой стороне; часто в ее 
центральной части развивается натек дополнительного скелетного 
вещее.тва в виде у11лощеiпi:ой шишки, под ноторой .. ю~различимы 
ранние обороты спираЛИ:; на и~волютной или слабо развернутой 
брюш..;iоii стороне nynoчi;Iaя · область за:крыта довольно крупвой 
обособленной шиiцкой или разнообразными снелетными образо
ваниЯм~; ра3вива.ясЬ на пупочных :ко1щах :камер, эта с:кульптура 
у более эвоЛ:ютных раковив имеет nричудл:Ивую форму. Септалъ
НЪiе швы. Щt обеих· сторонах ра:диальщ.rе или слабо изогнутые, 
часто вЫiiуlшые. ПерИферический край о:круглый, реже слабо 
:килеватый, селтальпая поверхность последней камеры стрель
чато треугольная, расположена симметрично 1' nериферическому 
краю; контур глад:кий, слабо лопастной в :конЦе оборота. Устье 
арковидное на периферичес:ком крае с веб'олыnой губой, заходит 
ua брюшную стороuу, где протягивается под язы:ковидные Пупоч
ные концы 4;-5 последних камер. Стен:ка тон:кая или более тол
стая, однослойная, равномерно тонкопористая на обеих сторо
нах .. 

Размеры (в ..ил): диаметр 0,30-1,40, высота 0,20-0,90. Ти
пичный э.кземпляр субгенотипа изображен на табл. 10 фиг. 2а-в. 

О б щ д е з а м е ч а н и я. Описанный . подрод выделен на 
основании изучения призна:ков ряда видов, входящих в группу 
А. taylorensis, :которая ранее была припята автором :ка:к группа 
подрода Pseudovalvulineria В r о t z е n (Василен:ко, 1954). От 
его типичных предс1;авителей виды подрода Brotzenella отличаются 
наличием шишки или сложной скульптуры на слабо Эволютной 
брюшной стороне, симметричным положением стрельчато-треу
толъной септальной поверхности по отношению к перифериче
скому краю, арковидным устьем, меЛ'Ко и равномерно пористой 
однослойной стенной . По положению боковой части устья, захо
дящего на брюшную сторону, он относится к роду Anomalina, 
а не CiЬlcides, хотя пекоторая развернутость брюшной уплощен-
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ной . стор.овы и большая выпуклость инв.олютной спинной стороны 
прида10т · одному из видов rpynПЪI морфолоrич.еское сходство 
с цибицидесами .. Отчетливал генетическая связь этого вида о дру~ 
гиц видами подр:ода доказывает конвергентное сходство этой 

формы с родом Ciblcides. Для подрода известно семь вИдов, часть 
из них имеет разновидности. Во времени подрод развивается : 
в два этапа: сначала обильно в верхнем севове, где почти одно- .~ 
временно появляется три вида; во втором этапе- в эоцене

нижнем олиrоцеве, где также появляется три вида с разновидно

стями. В датском ярусе и в палеоцепе отмечается заметвое 
умевьшени~ ноличестна видов nодрода, здесь он представлев 
только одним, правда широко расселившимся и обильным по: 
числу особей видом. · 

Р а спрос т р а н е н и е. Встречен в нампаве -'-- эоцене 
Русской платформы, Кавказа, п-ва Мавгыmлака, Средней Азии, : 
Западвой Сибири, :Крыма, Карпат,· ЗапаДвой Европы и США, 
а также в нижнем олигоцене Средней Азии. 

В. П. dасилен"о 
Семейство PLANORBULINIDAE С u s l1 щ а n, 1927 

Род PLANOflBULINA О r Ь i g n у, 1826 
1826. Pidпor:Ьulina d'O r Ь ~ g n у. Ann. Sci.; t{at., т. 7, стр. 28(). 
1875. Plaмrbulina R е u s·s (частично), Paleontogr. Beitr., т: 20, ч. 2, 

стр . 113. 
1948. Planorbulina С u s h m n n .« Fo.raminifera, tbeir tlassification and eco

nomie use>>, стр. 349. 

Генотип Planorbulina mediterranensis О r Ь i g n у, 1826, Ann .. 
Sci. Nat. , т. 7, стр .. 280, . табл. 14, рис. 4-6; Средиземное море;. 
современный. 

О п и с а н и е. Раковина принрепленная, плоская .! ИЛИ ПЛ(}-( 
с1:ю-выпуклая; спиннал сторона уплощенная, ,слабо вДа.вленЩLЯ,, 
эволютная; брюшная- инвалютная, болеЕ! выпуклая; налальнащ 
часть спиральная, трохоидная, цоследующие обороты нарастаю!ri 
nеправильно кольцеобразно . . Камеры на· спинной ·стороне упло-: 
щенные, слабо. увеличиваются, а на брюшной ~· щщутые и .на"" 
растают неравномерно, 9еспорядочно громоздясь друг на друrе. • 
Часто в первом обороте .нольцевой стадии они нарастают n напра
влении, обратном .тому, . в котором: они развиваются в спиральных 
оборотах. У стьс арконидное. низкое, с губой, у особей, имеющих. 
то:Iыю спиральную стадию, одно устье в основании септальной 
nоверхности последней камеры на перцферичееком крае: у всех 
.камер кольцеnой стадии по дuа устья, расположенных в местах 
и:х соприносновения с соседними ·камерами :данноrо или прецы
дУщего оборота. Стенка т.онкая , равномерно пористая. 

Размеры (в .ч.и): больший диаметр 0 140:.....;1,68, высота 0,20-
0,40 . Возникновение 3того рода тесsо ·,связано .с приспособл<.'нис:и; 
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спирально-трохоидных форм из семейства А пота linidae типа 
рода Cihicides к прикрепленному образу жизни . При этом вна
чале у раковин, имеющих только спирально-трохоидную стадию 

развития, устье только одно, но оно, в отличие от типичных 

цибицидесов, расположено только на периферичесi>ом крае 
и не заходит на спинную сторону. Возможно, что даже на этой 
стадии раковина уже прикрепленная. Дальнейшее развитие 
вида, вероятно, требует большего общения с nнР-шней средой, 
в результате чего у особей с кольцевым нарастанием намер nоз
никает уже два устЬя на периферическом крае каждой камеры . 
Это вызывает обратное навивание оборотов n кольцеnой стадии 
раковины и нагромождение камер соседних оборотов друг на 
друга на брюшной стороне. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Известно около 15 видов в эонене 
Кавказа и Франции, олигоцене-нижнем миоцене Мангышлана, 
n среднем миоцене Албании и о. Гаити; современные виды из
вестны в Средиземном море. 

Planorbulina mangyschlakensis V а s s i l е n k о, sp. n. 
Табл . Х, фиг. За-в; 4а, б 

Голотип М 448-6 и оригинал М 448-7 n коллекции ВНИГРИ, 
п-ов Мангышлак, урочище Сортобе, нижний олигоцен, хадумский 
горизонт. 

Оп и с а н и е. Раковина неправильно округлая, тонкая, с уг
ловатым контуром. Спинная сторона уплощенная, слабо вдавлен
ная, начальная часть состоит из 2-2,5 оборотов, каждый из них 
имеет 4-5 камер; последующие обороты кольцевой стадии неот
четливые, но начальные обороты оназываются в центре раковины. 
Брюшная сторона слабо выпуклая, первый оборот чаще неразличим, 
второй наблюдается отчетливо, но иногда частично покрыт каме
рами последующих оборотов, нарастающими очень беспорядочно. 
Камеры на спинной стороне полукруглые, плоские, в последних 
оборотах сужаются, имеют форму полумесяца, постепенно увели
чиваются в размерах; на брюшной стороне они выпуклые, в на
чальных оборотах треугольные, в последующих очень непостоян
ны по форме и размерам, сильно наплывают друг на друга. Сеп
тальные швы на спинной стороне дугообразные, двойные и плоские, 
на брюшной стороне вдавленные, прямые или изогнутые. Устья, 
характер}fые для рода. 

Пер1~ферический край узкий и тонкий. Стенка прозрачная мел
ко и равномерно пористая. 

Размеры (в мм): диаметр 0,70, высота 0,10 (голотип, фиг. 3); 
диаметр 0,38, молодой экземnляр (оригинал, фиг. 4) . 

Изменчиnость выражается n очень неnостоянной форме, 
размерах и числе намер на брюшной стороне, в nричудливом очер-
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тании ранонины и в степени уплощенности и ни Jюватости перифери
чесного края. 

По форме намер и их сравнительно отчетлиному нольцевому 
нарастанию на спинной стороне, а танже по харантеру перифери
чесного нрая этот вид наиболее близон н Planorbulina mediter
,.aensis (О r Ь.), описавной Орбиньи (1826) из современных осаднов 
Средиземного моря. Однано Р. mangyschlakensis V а s s i l е n k о 
sp. п. отличается от nида Орбиньи велраnильным нарастанием 
намер нольценой стадии, непостоянством формы намер на брюш
ной стороне, неравномерностью их размеров и угловатым нонтуром 
рановины . 

Р а с пр о с т р а н е н и с. Встречен н небольтом числе особей 
н хадумском горизонте нижнего олигоце11а на п-ове Мангышлан. 

Planorbulina liverovskajae V а s s i l е n k о, sp. н. 

Табл. Х, фиг. 5а-в, 6 

l'олотип М 448-8 и оригинал М 448-9 в нолленции ВНИI'РИ, 
п-ов Мангышлак, урочище Сортобе, нижний олигоцен, хадумсний 
горизонт. 

Оп и с а н и е. Раковина сжатая, сЛабо ногпутая на спинной 
стороне, нонтур причудливо волнистый. На спинной стороне в спи
ральной стадии два оборота, в наждом 5-6 намер; в кольцевой 
стадии 2-3 неотчетливых оборота; на брюшной стороне у особей 
с нольцевой стадией начальные обороты различаются редко. :Камеры 
на спинной стороне u оборотах кольцевой стадии прямоугольные, 
овальные, бoJiee выпуклые; на брюшной стороне намеры сильно 
l · здутые, u последнем обороте спиральной стадии тре) гольные, 
u нольцевой стадии ональные и шаровидные. Септальные швы на 
спинной стороне плоские, в начальной части двуконтурные, слабо 
изогнутые, в Iюльцевых оборотах дуговидные; на брюшной стороне 
ндаuленные радиальные между намерами начальных оборотов и 
прямые или слабо изогнутые между намерами кольцеnой стадии. 
Устья, характерные для рода. Стенка тонкая, крупнопористая. 
Периферический нрай широкий, онруглый . 

Размеры (u.м.-и): больший диаметр0,64, толщина 0,14 (голотип, 
Фиг. 5); больший диаметр 0,46 (оригинал, фиг. 6). 

О б щ и е з а м е ч а н и я . Наиболее изменчиво очертание 
рановин, зависящее от характера поверхности субстрата, к кото
рому она принрепляется. Непостоянны степень инволютности 
брюшной стороны и нарастание намер кольцеnой стадии: иногда 
они группируются с одного края раковины, а ее начальная часть 

оказывается не в центре раковины, а сбоку. Наблюдаются левые 
и праnые формы, чаще встречаются последние. 

Вид похож на Р lanorbulina dominicana В е r m u d е z (Бер
мудеll, 1949), описанную из среДнего миоцена Доминиканской рее-
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пубшfJш, о. Гаити, провинЦIJЯ Монте-Крист; Однако. •он отли~аетсs . 
меньшим числом камер в оборотах кольцевой стадии, .мень-шими · 
размерами и .более отчетлив..ш разJJитиеи оборсп:ов спиральной 
стадии, особенно на спин·НQЙ .стороне ра«.овины. От PlлnorbuUna 
truncata Е g g е r {Эггер, ·1857), описа.нной из м'иоцена Нижней 
Баварии, ианг,ышлаl\скпй _ вnд отличается наЛичием оборотов 
кольцеuой с·щ1.дии у большинсrва особей и меньшим числом камер 
в спирадьной стадии. 
Рас и рос т ран е н и е . Встречен в боJIЪmом количестно 

особей в хадумском горизо.t:пе нижнего одигоцена на п-ове Ман
гышлак. 

[> l(lnorbulina compacta V а s s i l е ,n k о , sp. 11. 

Табл. Х , .Фиг. 7а-е 

Голотип М 448-10 в коллекции ВНИГРИ, Албания, нижний 
плиоцен. 

· 0 :д : и с а . н. 1t е. РаковWI~· ш:iеско-1:1ыпуклая:, эволютпая и упло
щенпал на. спинной и инволiQтная сильно выпуклая на брюшной ; 
стороне; контур плавно округлый и лопастной . На спипщ>й ' 
стороне 1,5-2 оборота сци;ральной ·стадии; они состоят. из 9 слабо 
в:ьшу:клых заиругленпо ч~1Гырехуrольиых .камер с прямымц , .сл~бо , 
вда1:1ленными сеnтальны:аоt швами; ка1r1еры: последующих , несколь•: 

ких oбopwoJJ кодьцевой стадии сна'Чала /Шаровидные , сильно вы-, 
пук.!lЫО, ма.)нщыще с пp.II)U.dMJil· вдавленными септальными швами; , 

ПЩiЛедJiде :ка~еры еужаю.тсн, уддиняясь вдоль перифе.рического 
края. На брюшной стороне видно только семь • камер последнего 
неполноrо и частично предцрследнего оборотов; :камеры очень 
выпуклые, удлиненно треугольные• с закругленны11щ , и сильно . 

вздутыми цупочными :концами ; в центре брюшной . стороны . обра>- , 
зуется как бы пупочное :утлубдеuие, от которого в радиальном: 
н,апрющенци расходятся .~ :це.рифери;и камеры; последняя из них ; 
вдв.оо дJJИ:Ннее, чем предьщу,щие; но имеет широкий пупочный конец.; ' 
септал:~ны:е .ШBI!I уг.Jiубленные ; пря:м.ые ,. радиальные. У с:г.ъя обы'\1~ 
вые для рода, хорошо · ра.зличимы • на обеих сторонах раковины: .! 
Псриферический край узюtй i закругленный , сильно JЮШI.стИой . 
Стенка тонкая, мелкопорцстац, -особенно у камер · начального обо~. 
рuта. на спин·но,й стороне. 

Разморы (в , м.м) : болъшиЦ дцаметр 0,44, 1,1еньший диаметр, 
0,36, высота 0,20. · i 

От всех ивоостных цредст~цихелей рода Р lanorbulina оrшсанн.ьф . 
1щд отличается вполiJе ; инволютной, сильно , lJЫПiYKII.OЙ брJ()шной . 
стороной и о;.щн;ь , неболъmим.u ра3мерами Pfi.КOIЩH. Э:ru: дризu.а.:ки; . 
а также треугольно . вытяоутая , форма радиально нараотающиХJ 
nамер на брющной стороне придают .сходство э~rому щщу, с JНtдами 
р()Да Cymba lopora и вызывают сомнсщис и прикрепленном образо 



жизнu:-этоrо вида. ,Тем не ме,нее ·характер и:.щ~Ложение у({тье.в .р ' не
правильное JOOJuщeвoe нарастание ка:ъ.ер у последних · of5p,poroн 
доказывает его принадлежиость к особ()м.у виду планорбущш 
с компактной, а не стелящейся раковиной. 

Рас п р о с т р а н е н ц е. Встречается в нижнем ПЛ!JОЦене 
Албании . 

В. П. Василенко 

Семейство Globlgeriнidae С а .r р е н t е r, 1862 

Род CASS!GERINELLA Ро k о r n у, 1955 

Cassiger·in.ella globolocula L. 1 v а н о v а, sp. н. 

Табл. XI, фиг. fa___:e; 2а-о; За-в 

Гщютип .J\12 5494 в коллекции ВНИ:ГРИ. Предкарпатье, 
р. Воротыще; космачсl:\аn серип (вepxнJiii олигоiW»). 

Оригиналы .N!M 5632, 5633 в коллекци:и ВНИГРИ. Предкар
патье; р. Воротыще; космачекая серип (вер:цщй олиrоцен). 

О п и с а 11 и е. Раковина малень-кап, разду1;ая, с шир~що
овальным иди округлым·. контуром, с рельефно выступающим:и 
камерами. Периферический край округлый, волнистый. На ран
ней стаД]UI реет а раковцв,а сЩLральн;ая. Са:мще ранние :камеры 
снаружи неразличимы, т. к. находнтсп в середине раковины. 

На сломанных экземплпрах видно, что ранняя часть состои-т из 
полу.то,ра-двух оборото11 cnupaд.Ji. Первый 9боро:r представлен 
очен.ь мелкими, еле разлцчимы.&Ju при увеличенИ:И в 110 раз. 
камерами. Следующий оборот .~пиралъной части, состоит и& 5-~ 
плотно, прилегающих друг к другу камер, быстро увеличиваю
щихся в размерах. 

Спиральная часть у взрослых особей чаще :uсего заметна на 
одной сторОне раковины. У форм с развернутой поздней частью, т. е. 
ста.новящихся эволютными, ра.нний оборот ющен с обеих сторон 
ра1.;овины. На Поздней стадии рбста ратювина состоит из чередую
щихся камер, расположенных зигза-гообразно, и в то же время -
по спирали. Камеры ранней части имеют треугольное очертание, 
в nоздней части сильно раз.ду!l't,1е, пузырени;шые, почти шаровид
ные, быстро увеличивающиеся в размерах .. Швы тонкие, . простые, 
слабо уrлубленные; дуго-видИЬI~ или nрямые, радиальные; на 
поздн.ой части раковины силмю углубленные, щюгнутые. Устье 
полукруглое, расположено у краевого шва, блцже к перифери,.. 
ческому краю. Rаждая последуюiщнr :к-амера у взрослой стадRИ 
ра.:ковины устьевой частью р~сnолаrается на противоположво·й 
стороне по от-ношению к предыдущей и последующей за . , ней. 
Стен:ка тонкая, мелкопористая, без дополнитоJU.ных Jскелетi:JЫХ 
образований. 
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Размеры (в .м.м): диаметр голотипа 0,8-0,14; толщина 0,03-
Q,08. Наиболее часто встречаются экземпляры с диаметром 0,10-
0,11; толщиной 0,06-0,07. 

Выделяется 2 основных типа раковины: 
1) сильно раздутые, почти шаровидные, с округлым нонтуром , 

кан правило, наиболее нрупные: 
2) относительно уплощенные, с овальным контуром и, кан 

правило, наиболее мелкие. 
У первого типа 1шмеры взрослой стадии раиовины полностью 

охнатывают ранние обороты, за иснлючением последних одной
двух , редно трех носледних намер раннего оборота. У второго 
типа намеры взросJiоЙ стадии почти не охватывают ранние обо
роты спирали, которые благодаря этому очень хорошо видны. 
Размеры камер нзрослой стадии могут возрастать по-разному: 
то очень заметно, а то все они бывают почти одинаковыми. Наблю
даются тание экземпJiяры, у которых последняя камера меньше 

предыдущих. Устье по-разному бывает сдвинуто к перифериче
скому краю . Наблюдаются особи , у которых устье расположено 
у середины нраевого шва . 

:Крупные и раздутые формы, у которых ранняя часть не видна, 
очень похожи на кассидулин, к которым долгое время и отно

сили описываемый вид . 
:Кассидулиноподобные особи встречаются в носмачских отло

жениях. Типичные же Cassigerinella- в нижневоротыщенсной 
свите. 

Распро с т р а н е н и е. Встречены пока в космаченой 
серии (верхний олигоцен) и нижневоротыщенской свите (верхний 
олигоцен) Предкарпатья, по р. Воротыще. 

Л . В. Ивапава 

Род HASTI GERINELLA С u s h m а в, 1927 

Jlastigerinella caucasica S u Ь Ь о t i n а , sp. n. 

Тuбл . XJ , фиг. 8а, 6 

l'олотип М 440-58 в коллекции ВНИГРИ, Сев. Кавна::~, 
р. Белая, средний эоцен . 
Оп и с а н и е . Раковина неправильно-спиральная. На ран

ней стадии намеры шаровидные, плотно соединены друг с другом 
и имеют глобигериновый облик; позднее они становятся удлинен
ными, пальцевидными, причем длина их быстро возрастает и 
обычно в 3-4 раза превышает ширину. Устье щелевидное, про
тягивается почти по всей ширине намеры в основании брюшной 
стороны . Стенi<а тонкопористая, гладная. 

Размеры (н .м.м) : диаметр 0,75; толщина 0,20. 
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От наиболее близкого uида - Н. eocenica N u t t а l l и:! 
верхнего эоцена Мексики, отличается более удлиненными и 
нриостренно-за:кругленными :камерами. От Н. jarvisi С u s l1-
111 а н из эоцена Тринидада - отсутствием выростов (оснований 
типоn) на свободных :концах пальцевидных намер. 

Р а спрос т р а н е н и е. Встречается в средпезоценовых 
отложениях Сев. Кавказа (р. Белая). 

Н. Н. Субботина 

Род SPHAEROIDINELLA С u s h m а n, 1927 

Sphaeroidinella cellata S u Ь Ь о t i n а , sp. н. 

Таб.ТI. XI, фиг. 4а-в; 5а-в 

l'uлотип .М 440-60 и оригинал .М 440-61 в ноллекции 
ННИГРИ. Западная часть У :краинс:кой ССР, Станиславская об л . , 
г. Богородчаны, снв . 8, глуб. 44,0-47 .м, гельвет, мергельно
глинистая толща баличсной серии. 

О п и с а н и е. Раковина сильно раздутая, очень :компантная, 
во взрослой стадии состоит из двух-трех оборотов спирали . В ран
нем обороте 3, чаще 4, реже 5 небольших, довольно резко разли
чающихся по размерам, плотно прилегающих одна :к другой 
сферических, сравнительно тонкостенных :камер; снаружи видна 
лишь небольшал их часть, слабо выдающаяся над общей поверх
ностью раковины, основная же часть :камер первого и даже второго 

оборота находится в полости раковины. По размерам весь ранний 
оборот соответствует лишь одной :камере следующего за ним вто
рого оборота. Второй оборот состоит обычно из трех сферичесJ\ИХ 
l<амер, стенка :которых уже толстая, неотличимая от стенки :камер 

последнего оборота. Значительная разница между размерами :камер 
второго, и особенно третьего. - последнего оборота, всегда хорошо 
заметна. Последняя :камера, иногда составляющая по занимаемой 
площади половину всей раковины, снаружи выглядит полусфе
рической. Все :камеры плотно соединены друг с другом. 

Периферичес:кий :край слабо лопастной, почти ровный. IПвы 
слегка изогнутые, немного углубленные. Стенка толстая, без 
1\а:ких-либо видимых шипов, грубопористая, снаружи ячеистая, 
т. н . о1юло :каждой поры имеется углубление в виде воронки . 

Устье - глубокие щели вдоль экваториального шва, отде
ляющего последнюю :камеру от двух предпоследнпх. Хорошо 
заметными бывают обычно одна или две тание щели. Одна из 
них находится посередине брюшной стороны в том месте, где 
в виде бу1шы Т расположены три шва, разделяющие три послед
ние :камеры, а другая - на спинной стороне диаметрально проти
воположно первой. Края щелей часто зазубрены . Устье на наждой 
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стороне обыqно ра1шо одной трети tsnолуэкватора>>, т. е .. одн;ой трети 
от ПОJlовины дщшы всего шва, отделяюще_rо посщщщою Jtaмepy. 

Размеры (в .м.м): голотип: больший диаметр 0,40, меяьппlй 
диаметр 0,30, толщина 0,30; оригинал: больший диаметр 0,35, 
меньший диаметр 0,30~ толщина последней камеры 0,25. 

По общему облику, .по числу ·камер, по их форме и р!J.спо.ло
жению, а также по характеру устья этот вид полностью оrвечает 

существующим Представлениям о роде Sphaeroidinella. 
· ·изменчивыми, признаками являются следующие: 1) число 

оборотов (обнаружены, помимо двухоборотных взрослых форм, 
еще и с тремя оборотами сnирали); 2) относительные размеры 
камеры и их форма: кроме почти nравильно сферических камер, 
часто встречаются нескольк-о ·удлИненные; удлиненность особенно 
хорошо бывает выраi:J<ена I_!.a последней камере. В таком случае 
раковина приобретает более . узко овальный контур, а не широко 
овальный, как у наиболее типичных особей; 3) харадтер устья: 
вместо двух щелей часто наблюдается одна (другая, оЧе)цrд:щ>,, 
зарубцовывается). Длина щели и вазубренность ее краев таRже 
являются изменчИJ~ыми признаками._ Бывают очень короткие, едва 
заметные щели и очень длинные, почти сопри:1щсающqесц одна 

с другой. Редко nетречаются формы с устьевой щелью. как у S. dehi$
cens~ т. е., опоясывающей всю рако:Оину, чаще же с. J{ороткищ, 
дву:ьщ или одной щелью, В последнем случа'С щель бывает заметиа 
на: брюшной стороне и реже -' на спинной. Завубренность .к,ра,еn_ 
бы!,lает .. более отчетливой и.nи менее отчетливой, иногда ее соf!сем: 
1m IЩблюдается, может быть, потому, что вуб>Jики часrо обл!lмы~ 
ваются. 

От современной S. dehiscens ( Р а r k е r et J о д е s), uписы
вэемый вид отличается меньшей длиной устьеu ц мецьше:i:\: ».Х. 
з~зубр~нностъю. От S. spinulosa S u Ь Ь о t i nа sp. n. из шцщ:
цена. (плезан) Ал;бании -.,.,.-- меньшими размерами и отсутстJ~U13.М 
ее - характерной шиповатости. 

Судя . по тому, что близкий современный uид Sphaeroidinell-a 
dehisc_ens (Р а r k е r et J о n е s), являющийся тиnом ром 
Spltaeroidinella, широно распространен в тропической и . субrр<>~ 
nиЧесRой областях Атланти:ки и других мест, наш вид, возмоп<но, 
та~же существовал в условиях, бщiЗких к субтро~ичесl\ИМ. Э.rо 
тем более вероятно, что он всегда nетречается в J{омпле:ксе с круп~ 
ными и толстостенными глобигеринидаии, . среди Rоторых мас
соными являю:тся представители Candorbulirnz и GloЬigetji(юi
det:, -rаиЖе близкие. :к соnромщшым формам тропичесl\оrо и суGтро-. 
пйчесного поясов. 

:Р а е пр о с т р а н е н и е. Ветречается 5 очея:ь. 6олJ>шо~ 
чйсJtе ЭJ-;аемпля.ров, до нес:кольRих сотен на 1 см~ оТм:Qiтой nородЬI., 
н . - све,тло~зеленовата.,серых мергеJIЯХ тельвета (баличсl\ая с~~-Р~IН) 
Б-оrородчанс:коrо' р-на Ст~нисла11ской области.. · 
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Sphaeroidinella spinulosa S u Ь Ь о t i :nа, sp. n. 

Табл . XI, фиг. 6а-в, 7 

Голотип .М 440-59 в коллекции ВНИГРИ. Албания, нижний 
nлп6цен . 

Оп и с а н и е. S. spinulosa отли:чается от S. cellata S ·u Ь
Ь о t i nа, sp. n. значительно 66льшими размерами, несколько 
обоЛее овальным контуром и нали:чием характерной шиповатооти . 
Шипики - оченЬ короткие и острые выростЬI стенки . 

Размеры (в мм): больший диаметр 0,45; меньший диаметрО;ЗО ; 
толщина 0,30. 

Р а с п р о с т р а н е н И е. Встречается в большом числе 
экземпляров в глnнах нижнего плиоцепа Приадриатической впа
дины Албании. 

Н. Н. Субботина 

Семейство ROTALIIDAE R е u s s , 1860 

Род ROTORBINELLA В а n d у, 1944 

RotorЬinella fungiformis* S u Ь Ь о t i n а , sp. n . 

Таол. XI, фиг . !fа-в 

Голотип .М 440-62 в коллекции ВНИГРИ . Кавказ, 3ап. 
Абхазия, сел. Троицн, верхний эоцен . 
Оп и с а н и е. Раковина полусферическая; спинная сторона 

I\уполообразно выпуклая, ё закругленной вершиной, брюшная -
ушющенная . Периферический край ровный, с валикаобразным 
утолщением иа стекловатого неnористого скелетного вещества, 

напоминающего киль. При наружном осмотре заметно 21/ 2 обо
рота спирали. В последнем обороте 6 камер . На спинной стороне 
камеръi трапецевидные, удлинены по спиральной оси, плотно 
nрилегают одна к другой, поверхность их сливается, И; все вместе 
взятые , они образуют одно куполообразное возвышение. Камеры 
разделены широ1шми и ровными, не возвышающимися, прямыми 

или очень слабо изогнутыми швами, СJiивающимися · с утолщением 
nериферического края. На брюшной стороне камеры имеют очер
тание неправильно из.оrнутых треугольников, разделенных широ

кими и выпуклыми швами, рричудливо изгибающимися к пупоч
ной области, с булановидными вздутиями . около нее и на J : eiiщuщii, 
придающими ей своеобразный вид скульптурного уnрашен.ия 

Характерный для не«оторых роторринелл переЛом швов на 
брюшной ~тороне лишь елабо намечен. Устье брюшное, вдоль крае
вого шва, межДу периферическим краем и: nупочНЪiм утолщением. 

"'· fungi form.is ,_ н·рибовидвая~. 
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Стенка толстая пористая, за исключением шовных и краевых утол
щений. Пористость особенно хорошо заметна на брюшной стороне. 
Создается впечатление, что на спинной стороне поры мельче, че~t 
на брюшной . 

Размеры голотипа (в .млt): наибольший диаметр- 3,9, наимень
ший диаметр- 3,5, толщина- 1,9. 

Очень близкий вид - Rotorhinella colliculus В а n d у из 
эоценовых отложений Капа Бланко (Орегон) отличается несколько 
большими размерами (наиб. диаметр до 0,46 .м.м), отсутствием 
характерной скульптуры на брюшной стороне, где в основно~t 
ныделяется только лишь одна округлая пупочная шишка менее 

резко обозначенным краевым валиком и одинаковым размером пор 
как на спинной, так и на брюшной стороне. Кроме того, отличается 
хорошо выраженными переломами на швах брюшной стороны. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Встречен в большом числе эк
земпляров (до 50 экземпляров в одном образце) в глинисто-мер
гельной толще верхнего эоцена Абхазии. 

Н. Н. Субботипа. 

Семейство BULIMINIDAE J о n с s, 1876 

Род BUL!MINELLA С u s h m а n, 1911 

Buliminella campanica D а i n, sp. n. 

Табл. XII, фиг. 1а, б 

1934. Buliminella suhfusiformis, Д а и 11, Труды НГРИ, сер. А, вып. 43, стр . 38, 
табл. I\T, рис. 39. 

Голотип .М 447/10 в коллекции ВНИГРИ; Прикаспийскал 
низменность, Темирекий р-н, пос. Толганай; верхний мел, 
кампан. 

О п и с а н и е. Раковина мелкая , спирально-винтовая, узко
коническая, сильно удлиненная (высота в 21/ 2-3 раза превышает 
ширину), округлая в поперечном сечении, вначале заостренная, 
узкая, постепенно равномерно расширяющаяся к слегка сужен

ному устьевому концу. Наибольшей ширины она достигает на 
уровне средней части последнего оборота. Спираль образована 
3-5 очень быстро возрастающими оборотами, при этом высота 
последнего занимает около 1/ 3-lf2 высоты скелета. Обороты 
гладкие, слегf!"а выпуклые, хорошо разграничены че1ким, слегка 

вдавленным спиральным швом, растянутым по винтовой спирали. 
В каждом обороте по 3112- 4 камеры. Начальная камера малень
кая, округлая. Последующие четырехугольные, косые, ленто
нидно изгибающиеся по ходу спирали. Септальные швы слабо. 
вдавленные, косые, сильно наклонены к продольной оси скелета, 
изгибаются в сторону навивания оборотов. Устье петлевидное~ 
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с устьевой пластинкой , расположено в изгибе внутреннего края 
последней камеры, протягиваясь от ее верхушки к основанию 
устьевой поверхности . На раковинах с обломанной стенкой по
следних камер наблюдается присутствие продольного столбика, 
образованного соединенными телобообразными язычками смежных 
оборотов. Стенка известковая, гладкая, тонкопористая. 

Размеры (в ...u...u): высота 0,25-0,48 ; ширина 0,12-0,17; отно
шение ширины к высоте J,44; высота последнего оборота 0,15-
0,23. 

Изменчивость проявляется в различной ширине раковины и 
в отношении ширины к высоте, а также н степени вздутости по

следних камер. Есть узкие длинные, равномерно веретеновидные 
и наряду с ними более широкие, вздутые ближе к устьевому концу . 

По внешнему виду В. campanica сходна с В. subjusiformis 
С u s h m а n из миоцена Калифорнии, отличаясь немного более 
короткой раковиной, несколько расширяющейся к устьевому 
концу. 

Рас пр о с т р а н е н и е. Встречается в сравнительно боль
шом количестве на Джаксы-мае и на Толганае в Темиреком р-1ю 
н отложениях нижнего сенона. 

Л. Г. Даин 

Род LOXOSTOMU М Е h r е n Ь е r g, 1854. 

Loxostomum kolchidicum М о r о z о v а, sp. n. 

Табл. XII, фиг. 2 

Голотип М 138 в коллекции ГИН АН СССР, Кавказ, р. Хо
кодзь 11, да.тский ярус? 

О п и с а н и е. Раковина длинная, сдавленная, в поперечном 
сечении овальная, с тонким острым начальным 11 слегка приостреп

ным устьевым концом. Раковина содержит в среднем 25 камер ; 
намеры вначале низкие и широкие, днурядно расположенные, по 

мере роста проявляют тенденцию к однорядности - становятся 

относительно более высокими, так что высота последних камер 
почти равна их ширине. В начале камеры с равной почти невыпун
лой поверхностью, последние 2-3 камеры слегка вздутые, и 
наружный край становится слегка лопастным. Начальная камера 
очень маленькая, круглая, последняя камера коническая; сеп

тальные швы вначале почти гладкие, носые, позднее слегка углуб
ленные, изогнутые, вдоль них намечается едва заметная выемча

тость. Устье маленькое, петлевидное, расположенное на срезан
ной под углом 45-60° к оси устьевой поверхности, проявляет 
тенденцию к отходу от основания последней. Поверхность рако
вины гладкая, блестящая. Стенка тонкая, мелко- и ранномерно
nористая . 



Фopa;lt(Uil;Uфepы 

Разм~ры (в ..ч..ч): длина0,78-0,83; шир~на0;1З-0.;1.7; .то.пщина--,
Q,О8-0,10. 

Новшй вид очень близок . к L . plaitum (С а r s е у), .• (Carsey., 
1926, crp. 26, табл. 4, фиг. 2), описанной из формации наварро 

-(маастрйхт· и, возможно, част·ь верхнеrо кампана) и формацИи 
тей.пор Техаса, uo звачительно .;Уже и тоньше ее. От L. applinae 
(P_l u m m е r), (Plumщer, 1926, таб.п. IV, фиг. 1) он .:отличается 
отсутствием ясно выраженных продольных ребрышек на на
чальном конце раковины и ясной бахромчатости при осно
вании последних камер. 

Распростран е н и е. Датские палеоцепавые слои Кав
к-аза - редRо; палеоценовЪJе отложения Южно-Эмбенского ,р-на
редRО; 

В. Г Мороаова 

Род ВА GGATELLA Н о V•i е, 1939 

Baggatella altiuscula* S u Ь Ь о t i nа, sp. n. 

1'аб:I. XII, фиг. з·а-в; 4а-в8 

Голотип .М 5619 в коллеRции ВНИГРИ. Предкарпатье, 
р. Воротыще; RосмачсRая серия (верхний олигоцен). 

Оригиналы .М 5620-56;22 в коллекции ВIJИГРИ. ПредRарпатье, 
р. Воротыще; космачекая серия (верхний оЛиго'цен). 

О п и с а н· и е. Раковина высококоническая. Наиболее круп
ные экземпляры, при ориентировке их брюшной стороной кверху, 
напоминают представитеЛей булиминелл. Вся раковина в целом 
пирамидальная, с' :приостренной и вытянутой спинной стороной и 
уплощенной, как бы срезанной к устьевой цоверосности, брюшной. 
Спираль состоит из трех различных .по размерам оборотов, по 
четыре камер:ы в каждом. Намеры в первом обороте спирали очень 
маленькие, плотно прилегающие одна к другой.; очертание их 
полукруглое, поверхностJ> слабо выпуклая. Намеры второго и 
третьего оборотов более раздутые, также с nолукруглым очерта
нием, наружная поверхность их сильно выдается за общий кон
тур, · благодаря чему раковина становится гроздсвидной. Размеры 
камер в первых двух оборотах возрастают постепенно, в последнем 
9борэте быстро. На брюшной стороне три первые камеры имеют 
неправильно треугольное очертание, последняя камера имеет 

полукруглое очертание, ширина ее в два раза превышает высоту. 

Нlвы углубленные, отчетливые, резно очерченные. На спинной 
стороне дугавидно изогнутые, на брюшной стороне разделяющие 
нервые три ·камеры последнего оборота, радиальные. Швы, от
деляrощие послеДнюю камеру от предпоследней, представляют 

* a/tiuscula- довольно высоюm . 
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собой прямую бороздку. Все швы брюшной стороны, взятые вместе, 
образуют паукообразную фигуру. Устьевая поверхность слегка 
уплощенная, широкая и низкая. Устье имеет вид щели, слегка 
изогнутой, перпендикулярной к краевому шву. Оно находится 
в желобаобразном углублении, которое делит устьевую поверхность 
на две части; одна из них час·1 о бывает в два раза больше другой. 
У стьс протягивается примерно на половину высоты устьевой 

поверхности. 

Размеры (в .мм): диаметр от 0,10 до 0,18; высота от 0,1 до 0,15. 
Характерным признаком этого вида является высококониче

сная спинная сторона. Однако высота конуса бывает различной. 
Это зависит не только от размеров раковины, но и от характера 
первого оборота, который может быть очень сильно выдающимся, а 
может быть и относительно уплощенным, придавая спинной стороне 
некоторую округлость. Не менее характерным признаком является 
раздутость камер. Эти два признака, а также небольшал высота 
последней камеры на брюшной стороне являются хорошими отли
чительными признаками от одновременно встречающегося другого 

вида этого рода. 

Распростран е н и е . Обнаружена в отложениях космач
екой серии и нижневоротыщенсной свиты (верхний олигоцен) 
Предкарпатья, по р. Воротыще. 

Н. Н. Субботииа 

Род BULIMINA О r Ь i g n у, 1826 

Bulimina praeinjlata N. В у k о v а , sp. n. 

Табл . XII, фиг. 5 

1!!53. Bulimina inПata Le Roy, Geol. Soe . Мет. Amer. 54, етр . 21, табл. 8, 
фиг. 25. 

Голотип .М 2394 в коллекции ВНИГРИ. Воет. Туркмения, разр. 
Хаджи-булак, слой 26, горизонт с Globorotalia ех gr. aragonensis, 
средний эоцен. 
Оп и с а н и е. Раковина удлиненная, яйцевидной формы 

с заостренным начальным концом и притупленно-округленным 

устьевым. Спираль состоит из 4-5 объемлющих оборотов по 3 
иамеры в обороте. Каждый последующий оборот прикрывает 
обычно от lf2 до 2/ 3 части предыдущего оборота, благодаря чему 
в первых оборотах камеры низиие и широкие, плохо различимые. 
В последнем обороте камеры сильно вздутые и ширина их немноrим 
превышает высоту. Поверхность камер поирыта складочиами 
наподобие ребер в количестве 4-5 на каждой иамере. Ребра отчет
ливые, в нижней части иамеры имеют вид тонких, торчащих пла
стинок, иоторые постепенно сглаживаются к верхней половине 
иамеры, нередио прослеживаясь лишь в нижней трети камеры. 

;; Заказ 8'• 9. 
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Видимая часть камер первых четырех оборотов является склад
чатой вследствие того, что верхняя гладкая часть камер прикры
вается последующими оборотами. Устье петлевидное. При хо
рошей сохранности с одной из боковых сторон устья обнаружи
вается пластинчатый отворотик. Стенка тонкая, блестящая, 
стекловидная, тонкопористая . 

Размер голотипа (в .м.м): длина- 0,52; толщина- 0,27. 
Вид обладает довольно значительной изменчивостью. Среди 

особей, встреченных в Восточной Туркмении, можно выделить 
два основных типа раковин. Одни раковины отличаются большей 
толщиной и более объемлющими оборотами. Другой тип, встре
чающийся в указанном районе значительно реже, имеет более 
удлиненную и более постепенно возрастающую в ширину раковину, 
менее объемлющие обороты. Помимо этой изменчивости отме
чается различие в характере ребер, которые на многих экземпля
рах являются более тупыми, приближаясь к складочкам; иногда 
их liонцы напоминают торчащие иглы. 

Выделяемый вид принадлежит к группе широко распростра
ненных ребристых раковин, относи!IIЪIХ обычно к виду Bulimina 
inflata S е g u е n z а. От типичных форм В. inflata S е g u е n z а, 
описанных Сегуенца из илейстоценовых отложений Сицилии 
(Seguenza, 1862, стр. 109, табл. 1, фиг. 10), а Кешмэном и Пар
кером из плиоценовых отложений Испании и Италии (Cushman 
and Parker, 1938, стр. 58, табл. 10, фиг . 4, 5), формы из Турк
мении отличаются большей овальностью очертаний раковины, 
несколько меньшим количеством ребрышек (4-6 вместо 6-7), 
несколько большей толщиной последних и не такими длинными 
и тонкими их концами. Помимо того, у экземпляров В . injlata, 
изображенных Rешм;.:~ном и Паркером, местами наблюдается сли
яние отдельных ребер на протяжении нескольюtх смежных оборо
тов, чем, возможно, удастся воспользоваться как дополнительным 

признаком отличия . 

Описанный Роем из эоценовых отложений Египта под назва
нием В. inflata вид (см. синоним), по-видимому, принадлежит 
к рассматриваемому из Туркмении виду или к разновидности. 
Отличаясь от типичных В . inf lata большей овальностью очерта
ний, формы из Египта сближаются, однако, с первыми большим 
количеством ребрышек. Несмотря на недостаточную местами 
отчетливость признаков различия, я тем не менее считаю необ
ходимым, учитывая большой интервал во времени, выделить 
эоценовые формы в новый вид- В. praeinflata. 

Р а сп р о с т р а н е н и е. Средний эоцен Воет. Туркмении. 
Нижний палеоген (средний эоцен?) Египта, зона Bulimina 
jarajraensis. 
Пр и меч а н и е . Ребристые формы типа В. praeinjlata 

имеют в эоценовых отложениях СССР и зарубежных стран широ_ 
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принадлежиость к данному виду тре

путем дополнительного изучения мате-

Н. К. Выt>оеа 

Род SPOROBULIMINA S t оn е, 1949 

Sporobulimina eocaena N. В у k о v а, sp . n. 

Табл . XII, фиг. 6а, б 

Голотип М 450-2 в коллекции ВНИГРИ ; Южно-Эмбенский 
р-н, Тугаракчан , оп . скв. 5, гл. 139,25 м, обр. 37, горизонт Д, 
нижняя часть верхнего эоцена . 

Оп и с а н и е. Раковина маленькая, новыеокая и сильно 
вздутая, яйцевидной формы, суженная и притупленная у началь
ного конца и широкая округлая со стороны устья. Наибольшая 
толщина проходит посредине раковины. Спираль содержит 
31/ 2 - 5 объемлющих оборотов, образующих три довольно 
правильных вертикальных ряда камер. Последний оборот за
нимает от 1/ 2 до 2 / 3 длины раковины . При хорошей · сохранности 
камеры хорошо различимы : первая камера у мегасферических 
особей округлая, крупная, у микросферических форм- неболь
тих размеров и плохо различима. Видимая часть камер последую.. 
щих оборотов имеет округленво-трашщоидальную или почти 
прямоугольную форму. Камеры последнего оборота высокие 
равномер~овыпуклые. Спиральный шов неправильно ломан
вый, углубленный. Септальные швы углубленные. Устье комби
нированное. К петлевидному устью примыкает овальная площадка, 
на которой расположены мелкис округлые (а иногда овальные) 
отверстия , в количестве 6-9 отверстий на последней камере . 
R предшествующих .камерах число отверстий меньше . Дополю~
тельные отверстия , как и основное устье, окаймлены возвЫшаю
щимися отворотиками . Стенна гладкая, тонкая, тонкопористая . 

В эмбенском материале было найдено 4 экземпляра этого 
вида - 3 экземпляра из нижней части верхнего эоцена (гори
зонта Д) Тугаракчана и 1 экземпляр из среднего эоцена (гори
зонта В) Каракемира . Последний экземпляр отличается нескQлъко 
меньшими размерами и меньшей вздутостью раковины . Следует 
отметить , что на изображенном экземпляре , где более отчет~иво 
Удалось рассмотреть основное устье, видно, что оно как бы на
чинает подразделяться поперечными перегородками на ячейки, 
что на следующей стадии развития, возможно, приведет к пол
ному исчезновению основного устья и замене его отдельными 

Разрозненными округлыми ячейками. Размеры имеющихся экзем
пляров (в мм): 
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Отноше- Диаметр 
Местонахождение 

Длина Толщи- ние дли- на чаль- Кол-во 
Эмбенских эк3емоляров на ны к ной ка- камер 

толшине меры 

Изображенный экз . И:i 0,28 0,22 1,25 ? 1 9? 
Тугаракчана 

Мак~имальный размер 0,30 0,25 1,2 o,og 8-9 
оттуда же 

Минимальный ра<~мер 0,27 0,22 1,2 ? 15 
оттуда же 

Экз. из Каракемира 0,26 0,19 1,33 0,06 12 
1 

От единственного известн'ого вида этого рода (послужившего 
типом рода) - Sporobulimina perforata S t оn е из верхнемело
вых отложений Перу (S t оn е, 1949, стр. 82, табл. 21, фиг. 1-3) 
эоценовый вид отличается значительно меньшими размерами, 
большей инволютностью оборотов, более вздутой раковиной и 
появлением в основном устье поперечных перегородок. 

Рас п р о с т р а н е н и е. Спорадически R очень небольтом 
числе экземпляров встречается в среднем эоцене и низах верхнего 

эоцена Южно-Эмбенского р-ва . 

Н. К. Быкова 

Род KOLESNIKOVELLA N. В у k о v а, geo. n. 

Тип рода Tritaxia elongata Н а l k у а r d, 1918, средний эоцен 
Франции (Биарриц) Tritaxia Halkyard, 1918. Phil. Soc. Mem. 

Proc. Nanch., т. 62, ч. 2, .N!! 6, стр. 45. 

Раковина удлиненная, трехрядная, трехгранная, с округлен
ными углами; камеры расположены 1юмпактно; нижние края 

камер обычно извилистые; стенка пористая; устье терминальное 
округлое, на короткой шейке, обычно с губой. 

Данный род, возню<ающий из Bulimina (?), сближается 
с представителями Angulogerina, происходящими от Uvigerina. 
Отличие от последних заключается в более компактном и правиль
ном расположении камер, образующих 3 отчетливых и правиль
ных вертикальных ряда, а также в менее развитой шейке. 
Распростран е н и е. Эоцен южных районов СССР, 

Западной Европы, Rубы, Калифорнии и Вест-Индии. 
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1918. 
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Kolesniкovella elongata (Н а l k у а r d) 

Табд . Xll , фиг . 7а, 6 

T1·ilaxia lepida I. i е Ь u s (non IЗ r а d у) Sitz . Aka tl. \Viss . Wien, т . 120, 
ч. 1, стр . 936, табл. 11, фиг . 8а, б 
Tritaxia elongata Н а 1 k у u r d, Phil. Soc. Mcm . Pl'OI'. Manch. England 
т. 62. ч . 2, -~ 6, t·тр . 4!'i , таб.'!. 3, фиг . 9. 

Оригинал .М 437-147 находится в кол . ВНИГРИ . Южно
Эмбенский р-н, Конуспай, средний эоцен, верхняя часть. 

О п и с а н и е. Раковина продолговатая, трехгранва11, 
с усеченно-округленными периферическими ребрами, ицогда 
почти округлая в очертании . Отношение длины к толщине от 
3-3,5 (у типичных форм) до 2,2 (у разновидности), начальный 
конец суженный, притупленно-угловатый. Спираль состоит при
близительно из 7 оборотов. 

Камеры объемлющие с изрезанными лопастными краями. 
В первых 3-5 оборотах лопастиость обычно не выражена и ка
меры имеют форму довольно правильных широких прямоуго.u:I,
ников. В последующих камерах края их образуют ряд лопастей 
или выростов в количестве 4-6. Поверхности камер и лопастей 
слабо выпуклы . Септальные швы, повторяющие изгибы камер, 
не сильно углубленные в выступающих отросточках IJ лопастях, 
становятся более углубленными в петлевидных выемках между 
лопастями. Благодаря этому поверхность камер неровная. 'Устье 
конечное, округлое, на очень короткой шейке , снабженной иногда 
плохо выраженной , иногда довольно отчетливой губой . Стенка 
тuнкопористая . 

Размеры (в мм) типичного вида: длина- 0,51; толщиnа,....,. 0,15 
Размеры наиболее распространенных экземпляров (в мм) . 

1 

Местонахожение 1 
Отношение 

эк:юМJшяров 
Ддина 

1 

То;Jщина ДJIИПЫ К 

толщипе 

1 

Кюрен-даr 0,40 0,18 2,2 
1) 0,37 0,17 2.2 

ю. Эмб . р-н (Конуt~- () ,42 

1 

0,18 2,3 
па й) 

1 

» 0,45 0,17 2,6 

Данный вид в большом нолячестве экземпляров был нстре-:
чен u среднеэоценовых отложениях Зап. Туркмении (Кюрен
даг) и в синхроничных отложениях Южно-Эмбенского района. 
В последнем этот вид присутстнует преимущественно в аналогах 
зоны конических глобороталий. Отличие Эмбенских экземпляра~ 
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от Западно-Туркменских заключается в большей округлости 
ребер и в большей равномерности лопастей, тогда как у особей 
из 1\юрен-дага обычно намечаются 3 более крупных лопасти, 
из которых средняя, а иногда и две другие, в свою очередь, под

разделены на более мелкие 2-3 лопасти или отростка. 
· В юго-восточных районах СССР, где были обнаружены рако
вины вида К. elongata, обычным распространением пользуются 
сравнительно более короткие формы с отношением длины к ши
рине, равным в среднем 2,4, и только в Эмбенском районе появ
JIЯются местами более удлиненные раковины с указанным отно
шением 3-3,5. Именно такие удлиненные раковины отвечают 
тиnичным формам, описанным Халкиярдом в 1918 г. из среднего 
эоцена Франции (Биарриц) под названием Tritaxia elongata 
Н а l k у а r d (Halkyard, 1918, см. синоним.). Наши более укоро
ченные формы рассматриваются как географическая разновид
ность типичного вида (К. elongata Н а l k у а r d var. valens var. n.). 
По-видимому, этот же вид еще раньше был встречен Либусом 
в среднеэоценовых отложениях Далмации и отождествлен с сов
ременным видом Tritaxia lepida В r а d у (Liebus, 1911, см. си
ноним.). 
Распростран е н и е. СССР - Южно-Эмбенский р-н, 

Мангышлак, Зап. и Воет. Туркмения (1\юрен-даг, Маныш) и 
Зап. Европа (Франция, Биарриц). Эоцен, типичен для среднего 
зоцена . 

Н. К. Быкева 

Род CANDELA N. В у k о v а, gen. Р. 

Тип рода T1·ijarina labrum S u Ь Ь о t i n а, 1953, Харьков
<щая обл., верхний эоцен, киевский ярус; Микрофауна СССР, 
сб. VI, стр. 247, табл. XIII, рис. 8а, б. 

Раковина удлиненная в начальной части трехрядная, трехгран
но-округленная в очертании. Последние обороты либо одно
рядные, либо проявляют отчетливую тенденцию к одноряд
ному расположению камер, передко более округлы в очертании. 
Устье конечное, округлое на короткой шейке с губой. Стенка 
тонкопористая (см. табл. XII; фиг. 8 а, б). 

О б щи е за меч а н и я. Представители этого рода, от
четливо связанные с Kolesniкovella, вместе с тем похожи на пред
стаnителей Trifarina, возникающих в результате развития одно
рядного отдела у раковин Angulogerina. Отличие Candela от Tri
farina заключается в большей компактности в навивании камер, 
особенно в начальной части и обычно в большем числе оборотов. 

Известно четыре вида из верхнеэоценовых отложений южных 
районов СССР: тип рода- С. labrum (S u Ь Ь.) встречен в неболь
том числе экземпляров в киевском ярусе 1\рыма, Мангышлака, 
Украины и некоторых других районов, и три вновь выделенные 
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мною вида из эоценовых отложений Эмбенского р-на, Мангыш
лака и Приаралья. 

Ниже приводится описание одного из этих видов. 

Candela ignara N. В у k о v а, sp. n . 

Табл . XII, фиг. 9 

Голотип М 437-151 в коллекции ВНИГРИ, Мангышлак; 
эоцен . 

Оп и с а н и е . Раковина вытянутая, слабо расширяющаяся 
по мере роста. Длина превышает толщину в 4-6 раз . Начальная 
часть округлая и лишь несколько суженная. Устьевой конец 
обычно усеченный . В поперечном сечении раковина почти округ
лая, со слабым проявлением трехгранности . Спираль содержит 
до 7 оборотов : первые 4 - 41/ 2 оборота по 3 камеры в обороте 
свернуты довольно компактно . В последующих fl /2-21/ 2 оборо
тах угол навивания камер быстро увеличивается и расположение 
камер к концу развития становится неправильно однорядным. 

Камеры в начальной части округленно-ромбоидальных очерта
ний с ровными контурами, почти плоские, разделены неуглублен
ными, плохо различимыми швами. В последующих оборотах 
камеры становятся шире и выше, нижние границы камер стано

вятся неровными, благодаря появлению неравномерных и не
правильных лопастей. Поверхность камер становится слабо вы
пуклой и приобретает в нижней части некоторую волнистость, 
обусловленную лопастностью . Швы в последних оборотах заметно 
углублены и извилисты. 

Устье большое овальное или округлое отверстие, расположен
ное на верхнем, несколько оттянутом конце последней камеры; 
оно не имеет шейки , но снабжено отворотиком; с предшествую
щей камерой соединяется швом. Стенка· относительно толстая , 
тонкопористая. 

Размеры (в .м.м) : длина голотипа - 0 ,::>8 ; толщина 0,16; длина 
наибольшего экземпляра 0,86; ширина 0,11 . 

Изменчивость вида выражается в заметных колебаниях длины 
и толщины особей, различии в рисунке лопастей и в большей 
или меньшей их отчетливости . 
_ От Kolesniкovella elongata рассматриваемый вид отличается 
оольшей удлиненностью раковины, почти однорядным располо
/1\епием последних камер. Камеры эти более высокие, чем у К. elon
gata и снабжены менее резкими лопастями . 
Распростран е н и е . Мангышлак; эоцен (нижняя часть 

верхнего эоцена?) . 

Н. К. Бык,ова 
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Семейство BOLIVINITIDAE С u s h m а n, 1927, trans. N. В у k о v а, 1956 

Род BOLIVINITELLA М а r i е, 1941 

Bolivinitella galeata V а s s i l е n k о, sp. n. 

Табл. XJI, фиг. 10а-в 

Голотип .М 3140 в коллекции ВНИГРИ, п-ов МангышлаJ\, 
хр. Северный Актау, г. Емды-1\урган; нижний кампан. 
Оп и с а н и е. Раковина узкая, по всей длине двурядная, 

очень постепенно расширяется кверху. В каждом ряду 5-7 
камер, имеющих форму шлема . В начальной части они плоские, 
слабо изогнутые; три-четыре последние камеры закругленные 
и выпуклые; каждая последующая камера, охватывая предыду

щую, слегка нависает над ней. В изгибе их внутреннего края 
намечаются ямки; сливаясь, они образуют желобок вдоль оси 
раковины. В начальной части швы плоские, почти прямые, между 
последними камерами они изогнутые, углубленные, а на пери
ферии параллельные, слегка вдавленные. Периферичесний край 
в начальной части килеватый и слегка вогнутый, а в конце- вы
пуклый, без килей. Поперечное сечение закругленно-прямоуголь
ное. Устье овальное с отчетливой губой, терминальное. Стен на 
тонкая, фарфоровидная, гладкая. 

Размеры (в .мм) : высота 0,31, ширина 0,10, толщина 0,05. 
Редко у некоторых особей на периферическом крае отмечаются 

кили вдоль всей длины раковины. 
От обеих разновидностей Bolit•initella eleyi (С u s h m а н), 

описанных Мари из писчего мела Парижского бассейна (Мари, 
1941), lJ. galeata V а s s i 1 е n k о sp . n. отличается выпук
лым периферическим краем последних камер и отсутствием на 
них перпферических килей, плоскими, а не сильно вдавленными 
боковыми сторонами раковины. Особенно отчетливо последнее 
отличие наблюдается на поперечном сечении раковины. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Встречен в отложениях верхнего 
сантона и кампана хр. Северного Актау на п-ове Мангышлаи. 

В. П. Васи.ленко 

Род EOUVIGERINA С u s Ь m а n, 1927 

Eouvigerina campanica D а i n, sp. n. 

Табл. XII , фиг. 11а-в 

1934. Eouvigerina uff. gracilis Д а и н, Труды НГРН, сер. А, вып. 4:{, етр. 3.-,, 
табл. 111, фиг. 36. 

Голотип М 447/11 в коллекции ВНИГРИ; Темирекий р-н, 
Джаксы-май; сенон, кампан. 
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О п и с а н и е. Раковина продолговатая, сдавленная в спин
нобрюшном направлении, вначале узкая, затем постепенно рас
ширяющаяся и резко сужающаяся к устьевому концу. Наиболь
шей ширины она достигает на уровне нижней трети последней 
ю1.меры. Начальная камера округлая, последующие 4-10 узкие, 
уплощенные, косые, состав.чяют 2-3, реже 4-5 пар двурядно 
расположенных камер, окаймленных на обеих сторонах общим 
килем. Последние 4-8 камер бобовидно изогнутые, со вздутой 
верхней, покрытой типиками, стороной и вогнутой гладкой ниж
ней. На грани обеих частей камер проходит килевидно заострен
ный край. Эти двурядно расположенные камеры черепицеоб
разно заходят одна за другую, каждая по ширине равна почти 

2/ 3 ширины раковины на соответствующем ее уровне . Наиболее 
вздутая часть камеры вытягивается в крупное, сравнительно 

широкое, низкое устьевое горлышко с отворотом. Округлое ко
нечное устье открывается в устьевой канал, пронизывающий устье
вую шейку . Стенка в основании взрослых камер и у всех моло
дых - гладкая, внешняя (верхняя) поверхность камер густо 
усеяна шипиками. 

Размеры голотипа (в .м.м): высота 0,42; ширина 0,19; толщина 
0,16; высота шиповатой поверхности камеры 0,10; высота ее 
гладкой части 0,04; высота устья 0,03; ширина устья 0,05; отно
шение ширины к высоте 0,4Ь . 

Изменчивость проявляется в различном соотношении ран
ней части, с уплощенными, не шиповатыми камерами и 
более поздней, с характерными, сверху шиповатыми каме
рами . В ранней части количество камер меняется от двух 
до десяти. 

В 1934 г. данный вид был отнесен Даин условно со знаком 
<<aff>> к Е. gracilis С u s h m а n, так как тогда было еще недоста
точно материала для выделения нового вида. В отмеченной работе 
изображена молодая особь . От Е. gracilis, описанной Кешмэном 
из формации тэйлор Техаса, отличается резко выраженным 
подразделением камер на вздутую шиповатую верхнюю и вда

вленную гладкую нижнюю часть камер. От Е . aculeata (Е h r е n
b е r g), приведеиную :Калининым (1937) из севона Бактыгарына , 
отличается более высокими и более узними камерами с почти 
равными высотой и шириной и сильнее вздутой верхней шипо
ватой поверхностью. Отношение ширины к высоте у последних 
камер около 1, в то время как у изображенных :Калининым оно 
равно 0 ,5. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Темирекий р-н Антюбинской обл. 
11 Ромиенекий р-н ; сенон, в основном кампан. 

Л. Г. Даин 
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Семейство CНILOSTOMELLIDAE В r а d у, 1881 

Род ALLOMORPHINELLA С u s h m а n, 1927 

А llomorphinella nonioninoides D а i n, sp. n. 

Табл. XII, фиг. 1211, б; 13 

Голотип М 447/5 в коллекции ВНИГРИ; Зап. Сибирь, ст. Шу
миха; верхний сенон. 
Оп и с а н и е. Раковина инволютная, овальная, сдавлен

ная с боков перпендикулярно оси навивания, с вздутыми боко
выми сторонами и широкоокруглым, слабо лопастным перифери
ческим краем. Скелет образован девятью очень быстро возраста
ющими камерами, составляющими около двух оборотов спирали. 
Начальная камера шаровидная. В последнем обороте обычно 
четыре камеры; иногда бывает видна небольтая часть пятой. 
Они полностью закрывают все более ранние. Камеры слабо взду
тые, объемлющие, очень быстро увеличиваются в размерах; по 
объему последняя из них занимает около половины всей раковины; 
ее высота почти в три раза превышает высоту первой намеры 
этого же оборота. Швы узкие, мало углубленные, очень слабо 
изогнутые против направления спирали. В поперечных сечениях 
видны длинные, дугообразно изогнутые тонкие септы со слегка 
утолщенными концами. Пупок закрытый, слабо уrлубленный. 
Устьевая поверхность широкая, округлая, плавно переходит 
н боковым сторонам раковины, образуя обтекаемую шлемовидную 
поверхность. Устье медианвое - узнощелевидное, расположено 
в основании средней части устьевой поверхности, не доходя до 
пупочных областей. Стенка толстая, гладкая, очень мелнопори
стая. 

Размер голотипа (в м.м): наибольший диаметр 0,40; наимень
ший диаметр 0,29; толщина 0,24; отношение толщины к диаметру 
0,60. 

Выделяемый вид отличается от А. contraria (R е u s s) из се
нона окрестностей Львова наличием четырех, а не трех камер 
в последнем обороте и менее резним их увеличением по мере на
растания, вследствие чего последняя намера занимает только 

около половины объема всей раковины. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Встречается сравнительно часто 

в р-не ст. Шумихи в Западно-Сибирской низменности в отложе
ниях верхнего сенона. 

Л. Г. Даин 
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Семейстно ARCHAEDISCIDAE N. Т с lt е r n у s h е v а, 1948 

Род ARCHAEDISCUS В r а d у, 1873 

Archaediscus (?) namuriensis D а i n, sp. n. 

l'олотип .М 2643 в колле:кции ВНИГРИ, бассейн р. Каль

миус, гора Запал - тюбе; намюрский ярус, зона С~с. 
Раковина инволютная, чечевицеобразная, с заостренным пе

риферичес:ким краем и одинаково равномерно вздутыми 

бо:ковыми сторонами (фиг. 1). Она состоит из трубчатой ~ 
камеры, навитой в плоскостях с меняющейся осью 
навивания. Последние 2-3 оборота расположены б 
почти под прямым углом к предшествующим. Стен-
''а очень тон:кая, совершенно прозрачная, глад:кая. \~ 

Размеры (в мм): диаметр о:коло 0,12, толщина \\...// 
0,05-0,06, толщина стен:ки 0,003, ширина просвета \../ 
трубки 0,005. Отношение толщины :кдиаметру 0,41. Фиг. 1 

Так ка:к ArrJиediscus (?) namuriensis резко отличается от всех 
известных форм и в то же время является очень хара:ктерным для 
определенных слоев, здесь приводится крат:кое его описание. 

До более детального изучения этот вид относится условно :к роду 
А ,·chaediscus. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Встречен в Донец:ком бассейне 
по р. Кальмиус, в известняках намюрского яруса, в зоне с~ь+с 
и в Ромнах, в слоях, предположительно отнесенных к намюр
скому ярусу. 

Л. Г. Даин 

<.:емейстно Sl'IRILLINIDAE (?) R е u s s, 1861 

Род MILIOSPIRELLA G r i g е l i s, gen. n. 

Тип рода Miliospirella lithuanica G r i g е l i s, gen. et sp. п. 
Верхний келловей; запад Литовской ССР. 
Оп и с а н и е. Раковина свободная, удлиненная, в попереч

ном сечении овальная, двукамерная. Вторая псевдотрубчатая 
J\амера образует нес:колько правильно-клубкообразно навитых 
необъемлющих оборотов. Обороты нарастают в трех плос:костях, 
uзаимно пересекающихся под углом о:коло t:O", но по времени 
образования каждый из· оборотов повернут относительно предыду
щего на двойной угол, близ:кий 120°. Три оборота составляют 
nолuый ци:кл нарастания (3 х 2 х €0° = 360°). Устье простое, 
образовано от:крытым концом псевдотруб:ки. Стен:ка известковая, 
стекловидная, :крупнопористая. 
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Навивание неевдотрубки рода Miliospirella с первого взгляда 
напоминает «триJю:кулиновыЙ>> тип навивания некоторых предста
вителей семейства Miliolidae. Однако это лишь внешнее сходство, 
выражающееся в наличии :как у первых, так и у других трех 

плоскостей, в :которых происходит рост раковины. По существу 
же эти два типа навивания не имеют ничего общего: у многока
мерных милиолид , нарастающих по <<трило:кулиновому» типу, 

n одном обороте всегда о:казываwтся две :камеры, расположенные 
одна :к другой под углом в 120° (Богданович, 1952), у рода 
JV!iliospirella, не подразделенного на :камеры, угол навивания 
меняет обороты - обе половины :каждого оборота всегда распо
Jiожены почти в одной плоскости, а полные обороты- последую
IIU1Й по отношению :к предыдущему - под углом, близким 120°. 
По структуре стенки милиоспиреллы также значительно отли
чаются от Miliolidae. 

От агглютинированных неправильно-:клуб:кообразно навитых 
представителей семейства Ammodiscidae род Miliospirella отли
чается известковой стенкой и присутствием постоянных плоско
стей навивания. 

Большее сходство Miliospirella обнаруживает с широко рас
пространенными в юрских отложениях представителями семей
ства Spirilliпidae. Наличие у нового рода неподразделенной 
на камеры неевдотрубки и простого устья может рассматриваться 
I\а:к указание на возможные родственные связи милиоспирелл 

со спириллинидами. Однако для семейства Spirillinidae характерно 
спирально-плоскостное или спиралыю-:коничес:кое навивание. 

Формы же с правильно-:клуб:кообразным навиванием и :крупнозер
нистой стенкой в данном семействе до сих пор не были известны. 

Таким образом, сочетание, с одной стороны, примитиnной 
неподразделенной псевдотруб:ки, о:канчивающейся простым устьем, 
и с другой, геометрически правильного типа навивания и :крупно
зернистой, по-видимому, высоко развитой стенки, весьма затруд
няет решение вопроса о месте Miliospirella в системе фораминифер. 
Вполне вероятно, что ми.Лиоспиреллы ведут свое начало также 
от палеозойских представителей семейства Ammodiscidae - пред
полагаемого предка спириллинид (Мятлю:к, 1953). В таком слу
чае следовало бы расширить наши представления о семействе 
Spirillinidae и включить в его состав новый род Miliospirella. 
Но не исключена и другая возможность, что род Miliospirella 
имеет более высокое таксономическое значение, предстаnJIЯЯ 
собой самостоятельную nетвь - новое с~мейство форамивифер . 
Решение этого вопроса - дело будущего, а пока же М i liospi
rella gen. n. условно, из-за невозможности проследить его фн
логению, отнесен :к семейству Spirilli нidae. 

Новая форма обладает смешанными признаками по :крайней 
мере двух семейств: Miliolidae и Spirillinidae, а в неиотором отно-
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mении приближается n клубкаобразным представителям семей
ства Ammodiscidae. Своеобразное сочетание ряда признаков, 
nыявляющееся при сравнении Miliospirella с некоторыми родами 
вышеупомянутых семейств, и послужило основанием для выде
ления данной формы в новый род (табл. 1). 

Таблица 1 

Нризнаки 

Тип строения Нол-во 1 Структура Характер Род 
раковины камер 

1 

стен ни устья 

Glomospira Неправиль- Двукамер- Непрободён- Простое 
Rzehak, 1888 но-клубкооб- В<!Я HIIЯ, агrлюти-

разная HИpOВIIfШIIЯ 

Miliolina Правильно- Многока- Непрободёп- Простое, 
Williamson, клубкообраз- мер~:~ан вал, фарфоро- часто с зу-

1858 на я видная бом 
Spirillina Спирально- Двукамер- Непрободён- Простое 

Ehrenberg, плоскостная HIIЯ на я, или по-

1841 ристая (?) сте-

i 
кловпдная 

1 
Miliospirella Правильно- Двукамср- Нрупнопо- Простое 

1 gen. n. клубкообр::~з- на я рпстая, с те-

пая кловидаая 

1 

Новый род обнаружен в верхнеюрских отложениях одной из 
схважин, расположенных на самом западе Литвы, на носе Куршю 
Нерия . Толща черных глин, в верхней части которой мощностью 
15,80 .м найдена Miliospirella lithuanica, характеризуется ком
плексом фораминифер, указывающим на верхнехелловейский 
возраст содержащих их пород: Lenticulina hoplites (W i s n.), 
L. subgaleata (W i s n.), Planularia angustissima (W i s n .), Epis
tomina mosquensis U h l i g, Epistomina porcellanea В r ii с k
m а n n и др . Впоследствии новый вид был встречен в верхне
нелловейсхих отложениях Таурагсхого ра'йона. 
Распростран е н и е. Верхний келловей; запад Ли

товской ССР. 

Miliospirella lithuanica G r i g е l i s, gen. et sp. n. 
Табл. XII, фиг . 14u-в; 15 

Голотип .М 449-1 в ноллекции Института геологии и геогра
Фии АН Литовской ССР. Коса Куршю Нерия; верхний келловей. 
Оп и с а н и е . Раковина удлиненная, формы сдавленного 

Цилиндра, в поперечном сечении овальная, состоит из начальной 
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камеры и округлой длинной псевдотрубки, образующей 5-7 
правильно-клубкообразно навитых в сечении необъемлющих об
ротов. Три оборота образуют замкнутый круг; последующие обо
роты более или менее повторяют цикл нарастания: IV оборот 
образуется примерно в плоскости 1; V - в плоскости 11 и т. д. 
Рост раковины заканчивается тем, что последний оборот нарастает 
n той же плоскости, что и предыдущий, т. е. образуется по спи
рально-плоскостному типу навивания, отчего вполне взрослая 

раковина приобретает овальный в сечении вид. По мере роста 
ширина леевдотрубки постепенно увеличивается. Спиральный 
шов линейный, слегка углубленный. Периферический край за
кругленный. Устье- простое округлое отверстие на конце псев
дотрубки. Стенка стекловидная, крупнопористая, прозрачная, 
тонкая (размер пор 4-5 f.t, деление в 30 f.t охватывает три поры 
и три промежутка между ними; толщина стенки 0,02 .м.м). 

Отношение Отношение 
Длина Ширина То:rщина длины к толщины к . 

диаметру диаметру 

Голотип 0,40 0,20 0,12 2.0 0,5 
Наибольшие 0,40 0.20 0,14 2.5* 0.87* 
Наименьшие 0.32* 0,14* 0,10 2,0 0,6 

В нашемматериале были исключительно взрослые экземпляры. 
но последний - спиральный оборот ваблюдался у одного лишь 
голотипа. У других экземпляров в виду хрупкости стенки он 
оказывался обломанным. Псевдотрубка, как правило, полая, 
иногда частично заполнена пиритом. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Литовская ССР, l\лайпедский и 
Таурагский р-ны; верхний келловей. 

А . Г ригели с-
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ТАБЛИЦА l 

Фпt'. 1-3. Glomospira infracarbonica D а i n, sp. n.; стр. :J. 
Поперечные сечения; фиг . 1 -голотип, Х 76; фиг. 2, 3 - ори
гиналы, Х 100; низы визейского яруса; р. Кальмиус. 

Фиг . 4а, 6. Glomospirella kugultinskensis S u Ь Ь о t i nа, sp. n.; crp. 6. 
Голотип, а- вид сбоку, 6- вид с перифери•Iеского I'pшi, 
Х 102; верхний эоцен; Сев. Кавказ, Ставрополье, Куrультин
ский р-н. 

Фиг. 5а, 6-8. Ammodiscus obscurus D а i n, sp. n.; стр. 7. 
Фиr. 5а, 6 - голотип; 6, 7- оригиналы, внешний вид, Х 102: 8- ориги-

нал, поперечное сечение, Х 90; башкирский ярус, свита с:, 
г. Ромв:ы, Сум.;кой обл. 

Фнг. 9. Ammodiscus sиbcarbonicus D а i n, sp. n.; стр . 8-
Голотип, продольное сечение, Х 80; намЮрский ярус зона С?а; 
р . Наль.миус у горы Запал-тюбе. 

Фиг. 10а-в. Arenoturrispirillina micra S u Ь Ь о t i nа, sp. n.; стр. 10. 
Голотип, а- вид сбоку, 6- вид снизу, в- внешний вид, 
Х 100; верхний эоцен; Сев. Кавказ, Ставрополье, Кугультин
ский р-в:. 

Фиг. 11. Iiemidiscus kalmiussi D а i n, sp. n.; стр. 9. 
Голотип, продольное се•1ев:ие, х 80; туркейский ярус, чсрс-

петский горизонт (зона С~с); р. Кuльмиус у с. Б. Каракуба. 
Фпr. 12 а-11. Tolypammina cretacea D а i n, sp. n.; стр. 10. 

Голщип, внешний вид, Х 7'2; верхний готерив; У.'Iьннов
ская об11. 

Фиг. 13. T1·epeilopsis grandis С u s h m а n et \V а t е r s yar. minima D u i н, 
var. n.; стр. 11. 
Голотип, продольное сечение, Х 80; намюрский ярус; р. Кu:Jь
миус у горы Зuпал-тюбе . 
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ТАБЛИЦА 11 

Фиг. I-3, б, 7. Ammobaculites elenae D а i n, sp. n.; стр. 12. 
Фиг. ба, 6 - голотип; фиг. 1-3, 7- паратипы; внешний вп~. 
Х 72, верхний оксфорд, р. Карла, Татарская АССР. 

Ф11г. 4, 6. Ammobaculites elenae D а i n subsp. plana D а i n subsp. n., 
Фиг. 4-продольвое сечение; фиг. 6- внешний вид, Х72, верх• 
ний оксфорд, р . Карла, Татарская АССР. 
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ТАБЛИЦА III 

Фиг. 1-3а, 6. Ammomarginulina troptunensis \7 о 1 о s h i n о v а, sp. n., 
стр. 14. 
Фиг. 3а, 6- голотип, фиг . 1, 2- оригиналы, Х 50; миоцев; 
Сахалин. 

Фиг. 4а-в, ба-в. Triplasia agglutinans К о s у r е v а, sp. n.; стр . 15. 
Оригиналы; 4а-в, молодая особь; ба-в, взрослая особь; Х 21; 
верхвий келловей; г. Вольск. 

Фиг. ба-в-8. Miliammina т;atliukae D а i n, sp. n.; стр. 15. 
Ввешвий вид; фиг. ба-в, голотип и фиг. 7, 8- оригиналы, 
Х 72; верхний б11ррем; фиг. 6-Зап. 1\азахставская обл., 
пос . Солдатовка, фиг. 7, 8- г. Волъск, Саратовская обл. 

Фиг . 9, 10. Marssonella doмziana D а i n, sp. n.; стр. 25. 
Фиг. 9- голотип, ввешвий вид, Х 102; фиг. 10- продольное 
сечевие, Х 80; фиг. 9- верхний келловей, фиг. 10- вижвий 
оксфорд; хут. Заводский }(арьковской обл. 

Фиг. 11. Gaudryinella pseudoasiatica N. В у k о v а , sp. n.; стр. 22. 
Голотип, Х 50; севов ; Ср. Азия. 

Фиг. 12 а-в, 13а-в. Valvulammina ratnovskaiae К us i nа, sp. n.; стр. 24. 
Фиг. 12а-в, голотип и 13а-в, оригинал; а - вид со спиввой 
стороны; 6 - вид с брюшвой стороны , в - вид с перифериче
ского края; Х 100; готерив - баррем; 3ап. Сибирь. 

Фиг. Ua, 6. Schenckiella sengileica В а 1 а k hm а t о v а, sp. n.; стр. 26 . 
Голотип, а- ввешвий вид, б- вид со стороны устья, Х 54; 
олигоцев; Центр. Предкавказье. 
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ТАБЛИЦА 1\' 

Фиг. la, б- За, б. LoeЫichia translucens D а i n, sp. n.; стр. 17. 
Фиг. la, б- голотип, внешний вид; а- боковая сторона, 
б- устьевая сторона, х 72; фиг. 2- продольное сечение,: 
х 60; фиг. 3а, б- внешний вид; визейский ярус, веневении 

горизонт (зова c:g); г . Ромны, Сумской обл. 
Фиг. 4а, 6-6 . Chernyshinella disputaЬilis D а i n, sp. n.; стр. 18. 

Фиг. 4а, б- голотип, внешний вид, а- боковая сторона , 
6- устьевая сторона, Х 92; фиг. б, (}-поперечные сечения, 

х 100; турпейский ярус, упивский горизонт (зова сtь); 
] 

р. Rальмиус у с. Б. Rаракуба. 
Фиг. 7а, 6- 9. Meвoendothyra izjumiana D а i n, sp. n.; стр. 20. 

Фиг. 7а, б- голотип; внешний вид, Х 72; фиг. 8- продоль
ное сечение; Фиг. 9 - попеJ:>ечиое сечение, Х 50; вижвии ниме
ридж; ][)'Т . Спеваковекий Харьиовеной обл. 

Фиг. 10, 11. Pseudocyclammina ukrainica D а i n, sp. n.; стр. 21. 
Поперечные сечения, Х 50; нижний кимеридж; Б. Rамепка 
Х11рьковеной обл. 
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ТАБЛИЦА V 

Фиг. lа-в. Pseudocyclammina ukrainica D а i n, sp. n.; етр. 21. 
Голотип, ввешвий вид, Х 60; нижний кимеридж; Б. Каменка 
Харьковекой обл. 

Фиг. 2а-г-4. Valvulinella latebrosa D а i n, sp. n. ; етр. 27. 
Фиг. 2а-г, голотип, внешний вид: а, б- боковые стороны; 
в -вид е основания, г - устьевая сторона, Х 72; фиг. 3, 4 -
боковые стороны, Х 72; визейекий ярус, веневекий горизонт 

(зова c:g); р. Кальмиуе у хут. Грабово. 
Фиг. ба-в. Polytaxis limata D а i n, sp. n.; стр. 28. 

Голотип, а- вид сверху, о -боковая сторона, в- вид с ос-

нования, Х 72; визейский ярус, зова c:g; р. Кальмиус, у хут. 
Грабово. 

Фиг. ба, б-13. Orthovertella (?) issatchkensis D а i n, sp. n.; стр. 29. 
Фиг. ба, б- голотип; фиг . 7а-в, 8- оригиналы, внешний 
вид, Х 72; фиг. 9-12 - поперечные сечения, фиг. 18- про
дольное сечение, х 90; визейский ярус, веневекий горизонт 

(зова c:g); Исачки, VCCP. 
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ТАБЛИЦА VI 

.фиг. 1а, б, 2. Lingulina nodosariformis М j а t l i u k, sp. n. , стр. 31. 
Фиг. la, б- голотип, фиг. 2- оригинал, Х 72; нижний нел
ловей; д. Тиичали, Татарская АССР. 

Фиг. 3а, б. Lenticulina atheria D а i n, sp. n.; стр. 32. 
Голотип, внешний вид: а - боковая сторона, б - устьевая 
сторона, х 72; верхкий байос; с. Чернассное Славяиского 
р-на. 

·Фиг. 4а, б-6 . I.enticulina sиЬalatiformis D а i n, sp. n.; стр. 33. 
Фиг. 4а, б- голотип, внешний вид: а- боковая сторона, 
б- устьевая сторона, Х 72; фиг. 6- поперечное сечение; 
фиг. 6- продольное сечение, Х 72; верхкий байос; с . Чернас
екое Славяиеного р-ва. 

-Фиг. 7-12. Lenticulina (Astacolus) voluЬilis D а i n, sp. n.; стр. 37. 
Фиг. 7- голотип, внешний вид: а- боковая сторона, б
:устьевая сторона, Х 72; фиг. 8, 10- поперечные сечения; 
фиг. 9, 11, 12 - продольные сечения, Х 72; верхний байос; 
с. Черкасское Славяиеного р-ва . 

·Фиг. bla, б. Lenticulina dulcis D а i n, sp. n. ; стр. 34 
Голотип, внешний вид: а - боковая сторона, б - устьевая 
сторона, Х 72; верхний онсфорд; хут . Спевановсний Харьков
ской обл. 

Фиг. 14а, б. Lenticulina (Vaginulinopsis) gregorii D а i n, sp. n.; стр. 35. 
Голотип, внешний вид: а - боковая сторона, б - устьевая 
сторона . Х 72; верхний онсфорд; хут. Спевановсний Харьков
ской обл. 
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ТАБЛИЦА ''Il 

Фиг. la-8. Enantiodentalina temirensis D а i n, sp. n . ; стр. 39. 
Голотип, внешний вид, х 47; кампанский , ярус; Толганай,. 
Темирекий р-н . · 

Фиг. 2а-г. Tobolia veronikae D а i n, sp. n.; стр. 40. 
Голотип, внешний вид; а, 6, 8 - боковые стороны, г - вид, 
с основания , Х 72; маастрихт; Зап. Сибирь. 

Фиг. 3а-г. Mariella siblrica D а i n, sp. n.; стр. 41. 
Голотип, внешний вид; а, 6, 8 - боковые стороны, г - вид. 
с основания, Х 72; маастрихт; Зап. Сибирь. 

Фиг. 4а-в . Pyrulinoides kalinini D а i n, sp. n.; стр. 42. 
Внешний вид: а, 6 - боковые стороны, г - вид с основания, 
х 72; маастрихт, Зап.-Сибирская низменность, Гаиькино. 

Фиr. ба, 6. Glandulina balakhmatovae D а i n, sp. n.; стр. 43. 
Голотип, внешний вид: а - боковая сторона, 6 - вид с осно
вания, х 36; маастрихт; Зап. Сибирь. 

Фиг. 6. Ramulina nodosarioides D а i n, sp. n.; с ту. 44. 
Голотип, внешний вид, Х 72; вижнии волжский ярус; с. При
волжье Куйбышевекой области. 

Фиг. 7а-в. Discorbls speciosus D а i n, sp. n.; стр. 45. 
Голотип, внешний вид; а - спииная сторона; 6 - брюшная, 
сторона, в - вид с nериФерического края, х 102; нижний ·оке-
форд; хут. Заводский )(арьковской области. -
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ТАБЛИЦА \7III 

Фиг. la-!1- '3а-в . Neogyroidina memoranda S и Ь Ь о t i nа, sp. n.; стр. 46. 
Голотип фиг. 1; а- вид со спиввой стороны, 6- вид с 6рюш
ной стороны, в - вид с периферического края, Х 72; маикоп
екие слои, зелевчукская свита (верхний олигоцев?); Сев. :Кав
каз, Северо-Ставропольский р-в. 

Фиг. 4а-1. Epistominoides communis Z. К и s n е z о v а , sp. n.; стр.47. 
Голотип, внешний вид : а, 6 - боковые стороны, в -вид 
с устьевой стороны . Баррем, Ситалчай-Яшма, Азербайджан
ская ССР. 



Табмща Jт Т fl 
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~пг. lа-в. 

Фпr. 2а-г. 

Фиг. 3а-в. 

ТАБЛИЦА IX 

Pseudotpistominella mirusa Z. К u s n е z о v а, sp. n.; стр. 48. 
Голотип, экземпляр со сломаиной последней :камерой, виден 
форамен и внутренняя пластинка, Х 47; баррем; Ситалчай
ЯПJ)(а, Азербайджанская ССР. 
Ceratobulimina intrusa N. В у k о v а, sp. n.; стр. 49. 
Голотип, внешний вид, Х 72; нижний олиrоцеи? Южная Эмба, 
Азиаrул. 
Coleites crispus 'т а s s i l е n k о, sp. n.; стр. 51. 
Паратип, внешний вид: а - вид со спииной стороны, б - вид 
с брюшной стороны; в - вид с пер~феричес:кого края, Х 72; 
верхняя зона верхиего маастрихта; раиои пос. Таушик, п-ов 
Мангышлак. 



Таблица IX 
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ТАБЛИЦАХ 

еиг. Jа-в. Coleites crispus \ l а s s i 1 е n k о, sp. n.; стр . 51. 
Голотип, внешний вид: а - вид со СIIИнной стороны; б - вид 
с брюшной стороны, в - вид с периферичесного нрая, х 72; 
датсмй ярус; нолодец Барлы, п-ов Мангышлан. 

Фиr. 2а-в. Anomalina (Brotzenella) monterelensis М а r i е, стр. 52. 
Оригинал (по В. П. Василенно), внешний вид: а - вид со спин
вой стороны, б - вид с брюшной стороны, в - вид с пери
феричесного нрая, Х 50; нампав; гора Аюулагай, Гурьевемая 
обл. 

Фиг. 3tJ-в. Planorbulina mangyschlakensis \Т а s s i 1 е n k о, sp. n.; стр. 54. 
Голотип, внешний вид: а - вид со спиивой стороны, б - вид 
с брюшной стороны, в - вид с периферичесного нрая (взрослая 
особь), Х 50; нижний олигоцев, хадумсмй горизонт; урочище 
Сортобе, п-ов Мангышлан. 

Фиг. 4а, 6. Planorbulina mangyschlakensis \Т а s s i 1 е n k о, sp. n.; стр . 54. 
Оригинал, внешний вид : а - вид со спиивой стороны, б - ви;:~ 
с брюшной стороны (молодая особь), Х 50, нижний олигоцев, 
хадумсмй горизонт; урочище Сортобе, п-ов Мангышлан. 

Фиг. 6а-в. Planorbulina liverovskajae \Т а s s i 1 е n k о, sp. n. ; стр. 55. 
Голотип, а - вид со сnиивой стороны, б - с брюшной сто
роны, в - вид с периферичесного нрая (взрослая особь), х 50; 
нижний олигоцев, хадумсмй гориаонт; урочище Сортобе, 
п-ов Маигышлан . 

Фиг. 6. Planorbulina Uverovskaiae \Т а s s i 1 е n k о, sp. ТJ.; стр. 55. 
Оригинал, вид со спинной стороны (молодая особь), Х 50; 
нижний олигоцен, хадумсний горизонт; урочище Сортобе, 
п-ов Мавгышлан. 

С>иг. 7а-в .. Planorbulina compacta \Т а s s i 1 е n k о, sp. n. ; стр. 56. 
Голотип, а - вид со спиввой стороны, б - вид с брюшной 
стороны, в - вun с нериферичесного нрая, Х 50; нижний плио
цев, Албания. 



ТаблицаХ 

lв 



ТАБЛИЦА XI 

Фиг. Ja-o - За-в. Cassigerinella globolocula L. 1 v а n о v а, sp. n; стр . 57. 
Фиr. 1а-в, голотип, .ввеmиий вид, фиг. 2а-в, За-в, оригиналы, 
ввеmвий вид, Х 102; космачекая серия (верхний олигоцев); 
Предкарпатье , р. Воротыще . 

Фиr. 4а-в, ба-в. Sphaeroidinella cellata S u Ь Ь о t i n а , sp. n.; стр. 59. 
Фиг. ба-в, голотип, ввеmвий вид и фиг. 4а-в, ориrива;J, 
ввеmвий вид, Х 72; а - вид со спиввой стороны, б - ви1~ 
с брюшной стороны, в- вид сбоку; гельвет, мергельво-гливи
стая толща баличской серии; западвал часть "Украинской ССР, 
Ставнелавекал обл., г. Богородчаиы . 

Фиг. 6а-в, 7. Sphaeroidinella spinulo~a S u Ь Ь о t i n а, sp. n. ; стр. 61. 
Фиг. 6а-в, голотип: а- вид со спиввоii стороны, б- с брюш
ной стороны, в- вид сбоку, Х 47; фиг. 7 -продольное сече
ние; вижвий плиоцев; Албания, Адриатическое море , Дуррес, 
пляжвый песок . 

Фиг. 8а , б . Hastigerinella caucasica S u Ь Ь о t i nа, sp. n.; стр. 58. 
Голотип: а - вид со спивиой стороны, б - вид с перифериче
ского края, Х 47; средвий эоцев, Сев. Кавказ, р. Бе.1а я . 

Фиг. 9а-в. Rotorblnella fungiformis S u Ь Ь о t i nа, sp. n. ; стр. 61. 
Голотип: а - вид со спиввой стороны ; б - вид с брюшной 
стороны, в - вид с периферического края, Х 72; верхний эоцен~ 
Кавказ , зап. Абхазия , с . Троипк . 



Таблица Xl 

ta lв 2а 2в 

За 36 
4в 

Зв 

4а 46 

5а 56 

7 
86 

ба 



ТАБЛИЦА XII 

-Фиг. la , б. Buliminella campanica D а i n, sp. n.; етр. 62. 
Голотип, ввeiiiJDIЙ вид: а - боковая еторова, б - вид ео сто
роны уетья, Х 72; нампавекий яруе; Толгавай, Темирекий р-н. 

Фиг. Loxostomum kolchidicum М о r о z о v а, sp. n.; етр. 63. 
Голотип, боковая сторона, Х 60; датекий яруе - палеоцев; 
Сев . Кавказ, р. Хокодзь. 

Фиг. За-в, 4а-в. Baggatella altiuscula S u Ь Ь о t i nа, sp. n.; етр. 64. 
Фиг. За, б, в-голотип, внeiiiJDIЙ вид и фиг. 4а , б, в - ориги
нал, ваешвий вид, Х 72; космачекая еерия (верхний олигоцен); 
Предкарпатье, р. Воротьпце. 

·Фиг. Bulimina praeinflata N. В у k о v а, sp. n.; стр. 65. 
Голотип, вид ебоку, Х 75; ередвий эоцев, гориаоат с Globoro
talia ех gr. aragonensis; Воет. Туркмеаия, Хаджи-булак . 

-Фиг. ба, б. Sporobulimina eocaena N. В у k о v а, sp. n.; етр. 67. 
Голотип : а- вид ебоку, б- вид ео еторовы уетья, х 72; 
нижняя чаеть верхнего эоцева, горизонт D; Южво-Эмбевский 
р-в, Тугаракчав . 

Фиг. 7а , б. Kolesnikovella elongata (Н а l k у а r d), етр. 69. 
Оригиаал, Х 72; ередввй эоцеа, верхняя чаеть , горизонт Г; 
Южно-Эмбенский р-в, Ковуепай. 

Фиг. 8а, б. Candela labrum (S u Ь Ь о t i nа), етр. 70. 
Голотип: а- вид ебоку, б- вид е периферичеекой стороны; 
верхаий эоцен, киевский ярус; Харьковская обл . , е. Савивцы . 

Фиг. 9. Candela ignara N. В у k о v а, sp. n.; етр. 71. 
Оригинал, вид ебоку, Х 72; нижняя чаеть верхнего эоцена; 
п-ов Мангьпшrак, обв. 45. 

·Фиг . IОа-в. Bolivinitella galeata У а s s i l е n k о , sp. n.; етр. 72. 
Голотип: а - вид с боковой етороны, б - вид е перифериче
с кого края, в -вид со етороны устья, Х 72; нижвии кампан ; 
п-ов МаНI·ышлак, хр. Севервый Актау, гора Емды-Курган. 

Фиг. lla-и . Eouvigerina campanica D а i n, sp. n. ; етр. 72. 
Голотип: а- боковая еторона , б- вид е периферичеекого края, 
11-вид ео етороны уетья, х 102; нампавекий яруе; Джаксы-май, 
Темирекий р-н. 

Фиг. 12а , 6, 1З. Allomorphinella nonioninoides D а i n, sp. n.; етр . 74. 
Фиг. 12а, б- голотип : а- боковая еторова, б- уетьевая 
сторона, Х 72; фиг. 1З - поперечное еечение, Х 60; верхний 
еенон; ет. Шумиха, .Зап . Сибирь. 

Фиг. 14а-в, 1/i. Miliospirella lithuanica G r i g е l i s, gen. et sp. n.; стр. 77. 
Фиг. 14- голотип: а- вид ебоку, б- вид е периферического 
края, в- вид еверху, Х 60; фиг . 15- оригинал, почти ере
динвое поперечное сечение, Х 120; верхаий келловей ; Литов
екая ССР, Roea Rуршю Нерия. 
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А. В. Фурсеш.-о 

О ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ PALMULA LEA В 
МЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ ПРИКАСПИЙСКОЙ 

ВПАДИНЫ И О СИСТЕМАТИЧЕСКОМ 

ПОЛОЖЕНИИ ЭТОГО РОДА 

В одной из работ Ю. П. Никитиной [1946] упоминаются на
ходки фораминифер рода Palmula в нижнем и среднем альбе Эмбен
ской нефтеносной области. Представители этого своеобразного рода 
были впервые обнаружены в мелу Прикаспийской впадины ан
тором настоящей заметки, но описания их не были своевременно 
опубликованы. Два вида: Palmula asiatica sp . n. и Р. sagisensis 
sp. н. не были известны ранее и лишь упоминаются Ю. П. Ники
тиной, как nomina nuda (с указанием моей фамилии в качестнс 
фамилии автора этих видов). По данным Ю. П. Никитиной оба 
названные вида распространены u нижнем альбе Жолдыбая, 
Маката, Тюлюса, Сагиза и Косчагыла и заходят в отложения 
среднего альба Жолj\ыбая, Доссора и Тюлегеня. Мною Р. asia
tica sp . н. и Р. sagisensis sp. n. были обнаружены еще до работ 
Ю. П. Никитиной в среднеальбских отложениях Тюлюса и Са
гиза, что послужило основанием для установления <<nальмулс

пой зоны>>. Первый из названных видов был обнаружен также 
в низах среднего альба (зона Sonneratia dutempleana и Desmoce
ras cleon) Дощава на п-ве Мангышлак. В связи с тем, что оба 
вида Palmula, как это показала Ю. П. Никитина, имеют более 
широкое распространение - встречаются в нижнем альбе, вы
деление особой <шальмулсnой зоны>>, по се мнению , не является це
лесообразным [ 1946]. В то же время стратиграфичеснос значение 
Р. asiatica sp. п. и Р. sagisensis sp. н. как форм, характерных 
для нижнего и среднего альба n их соuокупности, яnляется со
вершенно бесспорным. Не иснлючена возможность, что Ю. П. Ни
.китина понимаJiа объем назnанных видов несколько шире, чем 
следует, н результате чего самостоятельные в систе:матичесном 

отношении нижнеальбские пальмулы фигурируют в со работо 
под названиями, предложенными мною для средноальбских 
форм. Третий вид рода Palmula- Р. baudouiniana (О r Ь i g н у) 

7* за.;аз ~'• 9. 



·JOB А. n. ФypcellhCO 

был описан А. Орбиньи из верхнего мела Парижского бассейна 
и по моим наблюдениям является характерной формой для ту
ронских отложений Южно-Эмбенского района. 

Необходимость опубликования описаний упомянутых альб
ених форм с тем, чтобы узаконить их в систематике фораминифер, 
а также их очевидное стратиграфичесное значение заставляют 
дать эту заметку. Кроме того, заслуживают освещения в печати 
также вопросы систематичесного положения и филогенетического 
значения Palmula и нсноторых б;Лизких родов. 

В 1833 г. американский исследователь Ли (1. Lea) в работе, 
посв.!Jщенной в основном моллюскам, дал описание нового рода 
фораминифор- Palmula, несомненно, относящегося к сем. La
genidae. Представители нового рода были найдены Ли в меловых 
отложениях Тимбер Крик (Timber Crcek) в штате Нью Джерси. 
Наиболее существенные> признаки рода, хорошо выраженные 
и у типичного вида - Palmula sagittaria L е а, как это 1южно 
уяснить из весьма кратких оригинальных диагнозов, следующие: 

начальный отдел раковины спирально-свернутый, последующие 
намеры имеют форму шевропоn и расположены однорядно; эти 
юi.меры, числом 5 или 6, отделены одна от другой угловатыми 
борозднами; устье конечное угловатое, окаймленное слабо раз
витой губой. В дальнейшем описание Ли было надолго за
быто. 

В 1839 г. Орбиньи в своей работе, посвященной фораминифо
рам о-ва Кубы, установил новый род- Flabellina, по своим 
приэванам близкий к роду Palmula. Признаки рода Flabellina, 
по Орбиньи, следующие: раковина свободная, правильная, рав
носторонняя, очень сжатая, овальная или удлиненнаЯ, компакт

ного сложения, очень часто покрытая валиками (bourrelets); 
спираль сначала правильная, на наиболее ранней стадии развития: 
объемлющая, затем распространяющаяся на значительную по
верхность, сжатая и угловатая; камеры сжатые, с известного 

возраста раковины в виде опрокинутых шевронов, расположен

ные в оди'н ряд; устье на начальных стадиях развития всегда 
нруглое, расположенное у нрая спирали, а на поздних - оно 

кенечное, находящееся на выдающемся углу !Ревроновидных на

мер. При этом Орбиньи указывает, что молоДые флабеллины 
вполне сходны ,с кристеллариями своей сжатой формой, положе
нием устья, а также по наличию ребер, имеющихся иногда как 
У того, так и у другого рода. Если основываться лишь на одном 
родовом диагнозе Орбиньи, то усмотреть какие-либо отличия 
между Palmula L е а, 1833, и Flabellina О r Ь i g n у, 1839, весьма 
трудно. Исходя из сходства этих диагнозов и основываясь на 
законе приоритета, Хау [Howe Н. V., 1936] предложил восста
новить родовое название Palmula L е а для лягенид, гетеро
морфпая раковина ноторых сочетает n себе кристелляроидную 
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стадию. Родовое название <<Flabellina О r Ь i g n у>> Хау считает 
необходимым отбросить как позднейший синоним. 

Ха у, располагавший типами Ли, несколько уточнил диагноз 
Palmula Le а, отметив то, что толщина начальной спирально-свер
нутой части раковины несколько боJiьше, чем однорядной, и что 
начальный отдел раковины образован nолной спиралью «роту
лятного типа» (т. е. инволютной, как у Lenticulina rotulata 
L а т а r с k). Это указание весьма существенно, поскольку 
в нем подчеркивается, что избранный Кешмэном (С u s h т а н 
J., 1927) типичный вид рода F labe llina - nерхнемеловая F la
bellina rugosa О r Ь i g n у, 1840, из Парижского бассейна отли
·чается по строению спирального отдела (как и по некоторым 
другим признакам) от типичных представителей рода Palmula. 

Бартенштейн (Bartenstein Н., 1938) предложил сохранить 
в номенклатуре как название Palmula L е а, так и Flabellina 
О r Ь i g n у, считая, что названные роды отличаются один от 
другого по своему строению. При этом в подстрочном примечании 
к своей работе Бартемштейн сразу же указал, что название Fla
be llina О r Ь i g н у, 1839, является гомонимом F labe llina 
F. S. W r i g h t, 1834 (из моллюсков), и предложил для рода 
Орбиньи новое имя - Neoflabellina, принимаемое и автором 
настоящей замет1ш. Вместе с том, Бартонштейн предложил вы
деJiить JJ самостоятельный род - Falsopalmula гетероморфныо 
формы, сходные с Palmula и Neoflabellina, но такие, у которых 
начальный - спиральный отдел построен по типу Lenticulina 
(Planularia), т. е. плоский и эволютный. Все три признаваемые 
Бартемштейном рода взяли, по его мнению, независимо один от 
другого, начало от различных представителей Lenticulina. Это 
мнение не встречает возражений. Однако необходимо отметить, 
что образование шевронавидных камер наблюдается не только 
JJ тех филогенетических ветвях лягенид, которые соответствуют 
вышеназванным родам, но возникают, по-видимому, параллельна 

~ще и в других ветвях (Frondicularia, F labellinella, Cith.arinella). 
Не исключена возможность, что такие роды, как Palmula, Falsopal
mula и другие, не являются по сути дела родами, а представляют 
собой сборные группы, образоваllшиеся путем неоднократного 
развития однорядно расположенных шевронавидных камер у раз

личных видов (или групп видов) рода Lenticulina. В таком случае 
ныне существующая система сем. Lagenidae потребует кореююго 
пересмотра. Ниже приводится таблица сопоставления признаков 
родов Falsopalmula Hartenst.ein, Palmula Lea, Neoflabellina 
В а r t е n s t е i n (табл. 1). При этом за основу была припята 
таблица, опубликованная Бартонштейном (1948}, но в нее внесены 
некоторые дополнения и изменения. 

Представители рода Palmula, обнаруженные в среднеальб
сюdх отложениях Прикаспийской впадины, вполне соответствуют 

i** За над 84 9. 
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Таблица l 

Элемевт~>I со-
Falsopalmula N ео flabellina 

В а r t е n s t е i n, Palmulrz L е а, 1833 В а r t е n s t е i n, 
поставпения 1948 1948 

Строение Эволютный, Вполне инволют- Полуивволют-
спирального плоский, обра- вый, образующий ный или эволют-
отдела зующий обычно более одного оборота вый, образующий 

значительно м е- спирали около одного обо-

1 
нее одного обора- рота спирали и11И 

i 
та менее 

Очертания 1 Обычно продол- Яйцевидные, ЭЛ- Ромбические, 
говатые, реже липтические, широ- дельтоидальныс, 

более широкие, норамбавидные или яйцевидные И:JИ 
1 ромбические или дельтаидальны е продолговатые 

в форме бумаж-
ного змея 

Степень Тонкая, обы•шо УмереНН() l'Жf\ТаЯ, По большей 
сжатости ра- сильно сжатая с С ПЛОСIШМИ И:JИ части сильно ежа-

IЮВИНЫ, Харю;- плоскими старо- слегка выnуклыми тая с плоскими 

тер сторон нами, редко слег- еторонами одноряд- параллельны м и 

Kfl двояковыпук- н ого отдела и с сторонами 

лая двояковыпуклым 

спиральным 

Швы Поверхностные Поверхностные, В виде узких 
или слегка уг:~уб- либо натечные (пре- выступающих ва-

;юнные рывистые или непре- ликов, иногда 

рывные), либо 
виде гребней 

в распадающихся 

на ряд бугорков 

Поверхность Гладкая или с Обычно гладкая, \lежду швами 
тонкими продоль- реже С Про;J;О:JЬНЫМИ поверхность ~либо 
ными ребрышка- ребрами г:~адкая, лиоо с 

ми; реже с ре- бугорками, либо 
ШСТ'Iдi'ЫМ раСПО- с поперечными 

;южением послед- персмычками 

них 

Шны в ov- Оuразуют вро- Обрщт про""'' j Обрщт вы-
ласти устья стой изгиб по плавный перегиб дающиеся кпсре-
(форамена) форме устьевого ;~;и петлевидно 

преды;~.ущей бугорка изогнутые вн:JИIШ 

I>амеры и другие струн-

туры 

Размеры ;~:шна до 1, 4 Д:шнд до 2,0 ,iJ..lИHa ДО 5 
(приблизи- Ширина до 0,65 Ширина 1,6 Ширина до 1,8 
те;Jыю), .lt.u 

Гео:югиче- 1 Юра- верхний 1 А:tьбскиil ярус - 1 Эмшс'рский-
t'. IШЙ возрает \ ме;I трсти•шыс датский яруl' 
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первоначальному диагнозу Ли и обладают признаками, nрису
щими типичному виду данного рода. Ниже приводится диагн03 
рода Palmula и краткие описания двух новых видов (голотипы 
этих видов были утрачены IJO IJремя Великой Отечественной 
войны). 

1833. 
1839. 

1840. 
1936. 
1948. 

Семейство LAGENIDAE S с lt u 1 t z с, 1854 

Род PALMULA Lea, 1833 

Palmula 1 s а а k L е а, Conti·ibutioн to geo\og-y, р. 219. 
Flabellina (partim) О г Ь i g n у, in: Raшon dc \а Sag•·a, Нist .. pl1ys., 
polit., nat. Cuba, р . 42. 
Flabellina (partim) Orblgny, Mem. Sot:. geo\. F1-arн· c, se1·. I, t . 4, р. 23. 
Palmula Н о \V е, J. P<l\eonto\., vo\. 10, р. 41:) . 
Palmиla В а r t е n s t е i n, Senckeнbergiana, Ud. 68, S. 120. 

Тип рода: Palmula sagittaria L е а, Contribution to geology, 
1833, р. 219, pl. 6., fig. 228; мел, шт. Нью Джерси. 

Д и а г н о з. Раковина довольно плоская, по очертанию 
яйцевидная или эллиптическая, иногда округло-ромбовидная 
или дельтоидальная, биморфная, состоящая из начального от
дела, свернутого плотной пиволютной спиралью и последую
щего однорядного отдела, составленного шевронавидными (об
ратно У-образными) камерами. Швы обычно поверхностлые или 
слегка углубленные; иногда сопровождаемые направленными 
вдоль них натеками. Устье круглое или несколько эллиптичес1юе, 
часто отчетливо лучистое. Поверхность, особенно в спиральной 
части раковины, может быть покрыта различными натеками, 
узелками, валиками или ребрами; иногда наблюдается продоль
ная штрихаватость некоторых форм - по бокам стенловидпые 
пупочные диски. 

Альб, туров и палеоген ПрикаспийсiЮЙ впадИны; верхнс~ю
ловые- третичные отложения Зап. Европы и Сев . Аl\1ерики . 

Palmula asiatica F u r s s ~ п k о, sp. п. 

Табл. 1, фиг, 1а-б, 2а-в 

О п и с а н и е. Раковина широкая, округло-ромбовидная пли 
ширококопьеiJидная, уплощенная с тупо заостренным перифери
ческим краем спирального отдела и плавно закругленным - од

норядного. Спиральный отдел в типичном случае из 15 намер, 
из которых семь видимы снаружи. В однорядном отделе до трех
четырех шевронавидных камер, плечи J\оторых слегJ<а изогнуты 

IJ сторону спирального отдела. Швы в спиральном отделе почти 
поверхностные, в однорядном слегка углубленные. Поверхность 
гладкая. Имеются хорошо выраженвью пупочнью диски (калусы) 
по обеим сторонам спирального отдела; в аксиальном шлифе 

7** 
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они тонколучи стые. Устье - довольно большое отверстие с зуб
чатым краем на месте перегиба последней шевроновидной ка
меры . 

Размеры (в мм): длина раковины 0,99, ширина 0,81, толщина 
спирального отдела 0,20, толщина однорядного отдела 0,13, 
наибольший диаметр спираJiыюй части 0,51 (размеры изображе»
ного типичного экземпляра); диаметр начальной камеры 0,05 
(по второму экземпляру, расшлифованному в два приема : меди
анно, а затем (половина) - аксиально) . 

Состоящие из одного лишь спирального отдела молодые ра
ноnины этого вида с трудом отличимы от некоторых видов Len
ticulina, в частности от L. gaultina (В е r t h е l i n). От формы 
близкой к этим последним Р. asiatica sp. н. и другие nиды, воз
можно, взяли начало. Р . asiatica sp . n. отличается от близкой 
J\ ней Р . sagisensis sp. n. присутствием отчетливых пупочных 
дисков, а таnже несколько иной формой шевроновидных камер 
и отсутствием скульптурных образований. 

Рас пр о с т р а н е н и с. Типичный экземпляр из среднего 
альба Прикаспийской впадины (Сагиз Гурьевекой области); 
вид встречен в одновозрастных отложениях других месторожде

ний Южно-Эмбенского района (Сагиз и др.), а также в низах 
среднего альба (:юна Sonneratia dutempleana и Desmoceras cleon) 
на п-не Мангышлак (Дощан) . По данным Ю. П. Никити
ной (1946) встречается также и в нижнем альбе Южно-Эмбенского 
района. 

Palmula sagisensis F и r s s е n k о, sp . n. 

TaбJI. l, фиг. 2а , б 

О п и с а н и е. Раковина ширококопьевидная (дельто-
идальная), уплощенная, с острым килеватым периферичсс1шм 
I<расм спирального отдела и закругленно-усеченным- однорядно

го . Спиральный отдел из шести-семи видимых снаружи камер, 
из nоторых последняя мо?Rет приобретать некоторые особенности 
J\амер однорядного отдела (общие очертания, отсутствие киля и 
выдающсгося гребневидного ребра вдоль шва). В однорядном 
отделе до трех-четырех шевроновидных камер, плечи которых 

~~уговидно изогнуты вокруг краев предшествующего отдела ра

Jювины. Швы в спиральном отделе сильно выпуклые- гребне
видные, увсличивающиеся в высоту в направлении к центру, 

где они сходятся . В однорядном отделе швы углубленные. По
верхность гладкая, но спиральный отдел несет на своих последних 
двух-трех камерах по три-четыре расположенных продольно 

ребра; ребра каждой последующей камеры находятся на линии 
ребер предшествующей, хотя и не являются в строгом смысле 
непрерывными . Пупочная область несколько углубленная, без 
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диска. Устье довольно большое, с зазубренным краем, располо
женное на персгибе последней шевроновидной камеры. 

Размеры (в ..ч..ч): длина раковины 0,96, ширина 0,81, толщина 
спирального отдела 0,19, толщина однорядного отдела 0,13, 
наибольший диаметр спиральной части 0,17. 

Встречаются молодые, состоящие лишь из спирально распо
ложенных камер раковины, напоминающие Lenticulina. От близ
кой Р. asiatica отличается развитием скульптуры вдоль швов, 
наличием киля и продольных ребер, а также другими признаками. 
Распростран е н и е. Типичный экземпляр из среднего 

альба Прикаспийской впадины (Сагиз, Гурьевекой обл.). По 
данным Ю. П. Никитиной [1946], встречается в одновозрастных 
отложениях других месторождений, а также в нижнем альбе 
Южно-Эмбенского района. 
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ТАБЛИЦА 1 

Фиl'. Ja, 6. Palmula asiatica F u г s s е n k о, sp. n., Х 70; а'- вид 
с уплощенвой стороны; 6 -вид с периферичесного края. Южно
Эмбенский район, Тюшос, с рединй альб. 

Фиг. 2а, 6, в. Palmula asiatica F u r s s е n k о, sp. n., а- фрагмент раковины 
(спиральный отдел и частично сохранившИеся камеры одноряд
ного отдела); 6 - медванное сечение (пришлифовна фрагмента, 
изображенного на фиг. а); в- аксиальное сечение череа ту же 
ме}:(ианвую пришлифовну по линии АВ (пуnнтиром воестановлевы 
недостающие части). Арабские числа (7 и 12) - порядновые 
номера камер спирального отдела; римские цифры -тоже одно
рядного отдела; пд- пупочный диен, отличающийся лучистой 
структурой; пр- проарачвые приустьевыl! участки стеини 
раковины; у- устья (форамены). Мангышлак, Дощан; виаы 
среднего альба, аона Sonneratia dutempleana и Desmoceras cleon. 

Фиг . За, 6. Palmula sagise'!sis F u r s s е n k о sp. n., Х 70; а- вид с упло
щенвой стороны; 6 -с периферичесного края. Южно-Эмбен
сний район, Сагиа; с редвий альб . 
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О НОВОИ СИСТЕМАТИНЕ НОНИОНИД 

ВВЕДЕНИЕ 

Детальное изучение нонионид, преимущественно эльфидиид, 
было предпринято в связи с необходимостью дробного расчлене
ния третичных осадков Сахалина. Вследствие этого в настоя• 
щей работе главное внимание обращено на роды и виды, встре-'
чающиеся на Дальнем Востоке . Остальные изучались только 
в порядке иссдедования общих вопросов систематики этой группы 
фораминифер, так liaк более детальное изучение их потребовало 
бы большого количества времени и в задачу автора не входило. 

Вначале было обращено внимание на то, что формы совершенно 
одинаковые по остадьным внешним признакам, имеют различное 

строение устья и различный характер его развития в процессе 
онтогенеза. 

Для более полного освещения внутреннего строения раковин 
различных представителей этого семейства был привлечен са
мый разнообразный материал из различных районов и различного 
геологического возраста. В некоторых случаях использован также 
материал из современных морей. 

Детальное изучение внутреннего строения и структуры стенки 
показала, что семейспю Nonionidae является чрезвычайно мно
гогранным н сложным и в состаи его входят несколько филогене
тических ветвей, имеющих различных предков. 

В работе по изучению нонионид большое участие принимала 
мл. научнЬIЙ сотрудник В. Н. Кузнецова, которая изучала 
внутреннее строение на шлифах и путем разламывания и окра
шивания раковин. 

Большой вклад н настоящую работу llложил художник 
Н. А. Ипатовцев, выполнивший с исключительной точностью и 
боJiьшим мастерстном большую часть рисунков с натуры, за ',ITO 

автор выражает ему свою особую признательность. Отдельные 
рисунки с натуры (табл . XII) выполнены художником 
М. С. Дёриной. Схемы внутреннего строения на продольных 
сечениях Elphidium, Nonion , Astrononion- художнИIЮМ 
Г. П. Ляхоnской . 
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Помимо собственных nоллекций, автором был использован 
материал, любезно предоставленный следующими лицами: 
А. К. Богдановичем (из миоцена Кавказа), Н. К. Быковой (из 
эоцена Средней Азии), В. Т. БаJiахматовой и А. А. Герке (из 
четвертичных отложений Западной Сибири), Е. В. Мятлюк 
(из эоцена Предкарпатья), Е. А. Храмой (из миоцена и плиоцепа 
Албании). Особый интерес представил материал из современных 
Морей, любезно представленный М. В. Кленовой (из осадков 
Баренцова моря) и Х. Саидоnой (из Охотского моря). Всем пере
численным лицам автор выражает свою искреннюю благодарность. 

МЕТОДИКА 

При изучении нонионид нами применялась двоякая :методика: 
во-первых - изучение целых раковин хорошей сохранности, 
содержащихся в одном образце пород в значительном количестве 
экземпляров, по возможности, из различных районов и отложе
ний разного возраста; во-вторых - изготовление и изучение 
ориентированных шлифов раковин. 

При большом материале обычно попадаются раковины од
ного вида на различных возрастиых стадиях развития. Составле
ние из них рядов, по степени возрастания размеров и количества 

камер в последнем обороте, выявляет онтогенетические изменения 
во внешней форме раковины, в строении устья и фора:мена. 

Необходимо отметить, что у некоторых нонионид и, вероятно, 
у .всех эльфидиид, устье, как таковое, т. е. отверстие на послед
ней камере, служащее для сообщения животного с внешней сре
дой, часто не развивается. Функции устья выполняет система 
каналов. Отверстия на устьевой поверхности образуются непо
средственно перед образованием новой камеры. Этим, вероятно, 
И: объясняется то, что у многих видов, обычно у вполне целых 
Эl\земпляров даже очень хорошей сохранности, на последней 
камере устье неразличимо. Форамен-отверстия, через которые 
осуществляется связь протоплазматического тела животного 

между смежными камерами обнаруживается на септах всех осталь
ных жамер при последовательном их обламывании. Таким обра
зом, у изучаемых нами фораминифер следует различать не только 

устье на последпей камере, которое часто отсутствует, но и фо
рамен, прибегая к обламыванию последней камеры или к шлq
фам.* 

Для изучения внутреннего строения эльфидиид раковинки 
этой группы фораминифер окрашивались различными способами, 

* Термин «форамен» (foramen, foramina) был незаслуженно забыт в его 
первоначальном значении и только в последнее время вестановлен рядом 
иrеледователей (Глесснср, 1945; Смаут, 1954, Гофкер, 1951, Гофкер,1956 и др.). 
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в том числе, спиртовым раствором метиленовой синьки. Окраска 
последним способом оказалась наиболее устойчивой при после
дующем изготовлении из окрашенных раковин шлифов. 

Окраска целых раковин в ряде случаев оказалась очень полез
ной, так как помогла разобраться в строении канальной системы. 
Так, например, если взять раковину современных элъфидиэлл, 
не заполненных породой, и осторожно притронуться кисточкой 
с краской к форамену (предварительно обломав последнюю ка
Мt'\ру), краска быстро распространится по каналам и выступит 
в отверстиях внешних отростков меридиональных каналов на 

поверхности раковины. 

Окрашивание подобным способом раковин элъфидиид с менее 
совершенной системой каналов дает иные результаты: краска 
выступ!iет лишь на ближайших камерах или только в пупочной 
области. Раковины элъфидиум нужно красить через пупочную 
область. Однако такой способ возможен только в случае идеаль
ной сохранности материала, т. е. совершенно пустых, не запол
ненных породой, раковин. 
У рода Cribroelphidium при обламывании камер удалось уста

новить не только характер и онтогенетическое развитие строения 

устья (форамена), но и выходы внутренних отростков :меридио
нальных каналов в полости камер. Для этого нужно сломать 
камеру не по самому шву, а несколько ближе (табл. V, фиг. 8б). 
Разлом раковины по самому шву выясняет строение наружных 
отростков меридиональных каналов. 

Шлифы изготовлялисъ нами обычным способом (см. Богда
нович, 1937) с ориентировкой их в двух сечениях: в поперечном 
(по спирали), для выяснения микроструктуры стенки и характера 
навивания камер и в продольном (параллелъно оси навивания), 
для изучения степени инволютности раковины и строения фора
мена, мостиков, системы каналов и т. п. Для успешного изуче
ния шлифов необходимы два условия: правильная ориентировка 
раковины и минимальная толщина шлифов. Кроме того, необхо
димо проверять шлифы в процессе работы под микроскопом, 
чтобы получить на шлифе именно то, что требуется выяснить 
в том или ином случае. 

Помимо изучения внутреннего строения раковин, нами обра
щалось внимание на микроструктуру стенки. По данным англий
ского исследователя Вуда (1949) известковая стекловатая (гиа
линовая) стенка фораминифер имеет различную микроструктуру, 
что выясняется при исследовании ее в поляризованном свете. 

Пористая стекловатая (или гиалиновая) стенка у фораминифер, 
до работ Вуда, считалась по своей структуре вполне однородной. 
В уд выделяет в ней 2 типа. 

Стекловатая зернистая стенка, так же как фарфоровидная, 
(у милиолид) состоит из мелких кристаллов кальцита, в располо-
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женин оптических осей которых нет закономерности, но величина 
кристаллов примерно одинакова . Зернистость отчетливо видна 
в микроскоп, особенно при скрещенных николях. Кристаллики 
покаэывают высокие поляризационные тона, свойственные каль
циту. 

Стекловатая радиально-лучистая стенка, по Буду и некоторым 
более ранни111 исследователям (Эбнер t1887); Аверинцев [1903]~ 
Румблер [ 1909]; Эмерсон 11916 1), состоит из кристаллов кальцита, 
оптические оси которых расположены перпендикулярно к поверх

ности раковины. Формы с наиболее типичной радиально-лучистой 
структурой стенки, как например, лагены и глобигерины, в скре
щенных николях дают :интерференционные фигуры, свойственные 
кристаллическому кальциту - черный крест с Jшнцснтриче

скими цветными кольцами. Такие фигуры получаются при тан
генциальных срезах с наличием сплошных участков стенки . 

При рассматривании продольных и поперечных шдифов ра1.;овин 
с радиально-лучистой стенкой, при скрещенных никош1х, при 
вращении столика микроскопа, обычно наблюдается погасание 
и проеветление отдельных участков стенки . По ирепарату как бы 
бежит темная волна, сменяющаяся светлой *. 

Различный характер микроструктуры стенки в сочетании 
с различиями во внутреннем строении раковины помог в значи

тельной мере разобраться в родственных связях отдельных пред
ставителей этой сложной группы фораминифер . 

КРАТКИЙ 01;)30Р ВЗГЛЯДОВ НА СИСТЕМАТИК~· 

НОНИОНИД 

Нонионид впервые выделил Шульце в 1854 г. в качестве 
подсемейства его обширного семейства <<Nautiloidm>, в которое 
Шульце включил все спиральные инволютные формы фораминифер. 
В подсемейство <<Nonionida>> Шульце включил роды, характери
зующиеся простым, большей частью, медианным устьем, как 
Nonionina О r Ь i g n у, Hauerina о. r Ь i g n у, OrЬignyna Н a
g е nо w, Fusulina F i s с h е r, Nummulina L а m а r с k и 
другие. 

В качестве самостоятельного семейства нониониды были вы
делены Рейссом n 1861 г . ** с включением n него единственного 
рода Nonionina О r Ь i g n у, 1826 г. 

* Более nодробно n струнтуре <.:тешш иа:южено в t:rюциaJiыloii статье 
Крашениннинава (1956) 

** Сог;1асно правюшм Копенгагенених решений по геологической номен
нлатуре (Лондон, 195:3) автором семейства Nonionidae должен считаться 
Шу.1ьце, " не Рейсе, ник это было принято до настояmеrо времени . 
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По представлению Орбиньи, род Nonionina включал в себя 
примитивные формы с двусторонне-симметричной инволютной ра
ковиной и с простым щелевидным устьем . В синонимику рода 
Nonionina Орбиньи включил ряд родов Монфора, в том числе 
род Nonion М оn t f о r t. По правилам приоритета, род Noni
onina О r Ь i g n у был впоследствии переименован Кешмэ
ном [ 1927] в род N onion. 

В :качестве типичных видов для рода Nonionina О р
б и н ь и [ 1826] привел 3 вида: Nonionina incrassata ( =Nautilus 
incrassatus F i с h t е l et М о l l, 1798) вид выделенный 
Монфором в :качестве генотипа для рода Nonion; Nonionina aste
rizans (=Nautilus asterizans F i с h t е l l et М о 11), генотип 
рода Florilus М оn t f о r t, 1808, и Nonionina umbllicala О r
b i g н у (=Nautilus pompilioides F i с h t е l et М о ll). Послед
ний был привсден Монфором в :качестве типичного вида для рода 
Melonis . Позже Орбиньи [1839, 1846] отнес :к роду Nonionina 
целыii ряд форм, хара:ктеризующихся спирально-плоскостной, 
более или менее инволютной раковиной, значительно отличаю
щихся по другим признакам, а самое главное, филогенетичес:ки 
совершенно не связанных между собой. Та:кой взгляд на этот 
род прочно утвердился в систематике фораминифер у последую
щих исследователей. Более того, Кариентер [ 1862] считал род 
Nonionina настолько тесно связанным с родом Polystomella, 
хара:ктеризующимся по его данным системой :каналов, что он 
в:ключил его в :качестве подрода в род Polystomella. Та:кого же 
взгляда на нонионин и полистомелл придерживались Парnер 
и Джонс [ 1865] и Бючли [ 1880-1882]. Остальные авторы, хотя и 
признавали самостоятельность этих родов, но считали, что эти 

два рода настолыю родственны друг другу и, в ряде случаев, 

настолько сходны по своим морфологическим признакам, что их 
трудно отличить друг от друга. Исключением являлись 
Шульце [ 1854] и Рейс [ 1861]. Первый выделил подсемейство 
<<Polystomellinae», второй - особое семейство <<Polystnmellidea>>. 
Большинство исследователей, начиная с Карпентера [ 1862], 
и полистомелл и нонионин относило :к сем. Nummulitidae, :куда 
включалось большинство спирально-плоскостных инволютных 
форм, хара:ктеризующихся в той или иной мере развитой си
стемой :каналов . 

Ка:к самостоятельное сем. Nonionidae было восстановлено 
Кешмэном [ 1927] со следующим диагнозом: <<Раковина в типичном 
случае спирально-плоскостная, более или менее инволютная; 
устье простое или ситовидное, если простое то расположено в ос

новании устьевой поверхности; стен:ка известковая, пористая». 
В сем . Nonionidae Кешмэном [ 1928] было включено 8 родов, 

из них 2 палеозойские рода - Bradyina М о l l е r и CJ·ilнos
pira М о ll е r и меловой род OrЬignyna Н а g е в о w, последний с 
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песчанистой, как выяснилось впоследствии, стенкой . Наиболее 
примитивным Кешмэн считал род Nonion М оn t f о r t, страти
графическое распространение которого, как он предполагал, 
имеет место с карбона до настоящего времени . 

Несмотря на переим~нование рода согласно правилам приори
тета зоологической номенклатуры, Кешмэн оставил за ним почти 
весь объем вкладываемый в объем рода N onionina О r Ь 1 g n у 
предшествующими авторами. Единственным исключением было 
выделение рода Nonionella С u s h m а n, 1926, характеризующе
гося трохоидной раковиной. Одновременно Кешмэном (1927) 
на тех же основаниях был переименован род Polystomel/a L a
m а r с k, 1822, на Elphidium М оn t f о r t, 1808, также с со
хранением объема рода Polystomella по Орбиньи и последующим 
исследователям. Позже Кешмэн [ 1933] исключил из сем. Nonic
нidae палеозойские роды Bradyina и Cribrospira и меловой род OrЬi
gnyna, с включением их в сем. Lituolidae. 

Стратиграфическое распространение рода Nonion им было 
несколько сужено (с юры до настоящего времени). По Представле
ниям Кешмэна как 1933 г . , так и более поздним [1940, 1948]; 
семейство нонионид получило развитие из спирально-плоско
стных форм с пе~чанистой раковиной путем замещения 
агглютинированных частиц стенки раковины целиком извест

новым секреционным материалом. Полуинволютные и трохо
идные формы появляются, по мнению Кешмэна, лишь на более 
поздних стадиях в процессе филогенетического развития семей
ства. 

В описании семейства Кешмэном, также как и предшествую
щими авторами, подчеркивается чрезвычайное сходство и бли
зость между примитинными видами рода Е lphidium и предста
вителями рода N onion. 

Несколько иного взгляда на происхождение и систематику 
семейства придержиnалея Гэллоуэй [ 1933]. Он также считал 
наиболее примитинным в семействе род N onion, появляющийся 
по его мнению в юре, но предком его он считал не агглютинирован

НЪiе спирально-плосностные формы, а род, по его данным, характе
ризующийся стенной из сенреционного материала, Endothyra, 
появляющийся в нарбоне и исчезающий в триасе. Несмотря на 
то, что Гэллоуэй также признавал большую близость и сходство 
между примитинными видами рода Е lphidium и род'Ом N onion, 
он подразделил семейство на 2 подсемейства: Nonioninae и Elph
idiinae. Первое из них включает спирально-плоскостные форМЬI 
без системы каналов и септальных ямок. К этому подсемейству 
он относит род Pullenia, считая, что раковины этого рода вполне 
инволютны, тогда как Кешмэн считал их инволютными тольно на 
поздних стадиях развития и на этом основании относил их к се

мейству Chilostomellidae. К этому же подсемейству Гэллоуэй 
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отнес и ряд родоu, несомненно, принадлежащих :к сем. Chi1osto
mellidae, нан например, Allomm·phinella и Chilostomellina, отли
чающихся :камерами своеобразной формы, хара:ктерпой толь:ко 
для представителей вышеу:казанного семейства. R подсемейству 
Elphidiinae Гэллоуэй отвес более или менее спирально-плос:кост
ные формы с системой :каналов и септальными l\Юсти:~>ами и ям
нами на швах. 

Глесснер [1945] помещает сем. Nonionidae в надсемейство 
Rotaliidea, но по существу, не изменяет представления о семей
стве, по сравнению с Rешмэном . 

Значительные изменения в представлении о сем. Nonioнidae 
вносит Сигаль [ 1952]. 

Из состава сем. Nonionidae он выделяет самостоятельноо сем . 
E1phidiidae, считая, что оба эти семейства имеют различное фи
логенетичес:кое происхождение. Одним из оснований для выделе
ния двух самостоятельных семейств является различная ми:кро
стру:ктура стен:ки. По данным Вуда [1949], роды Nonion; Nonio
nella, Astrononion имеют зернистую стенловатую стен:ку, тогда 
:ка:к представители рода Elphidium характеризуются стеклова
той радиально-лучистой. Сигаль считает, что нониониды проис
ходят из хилостомеллид, характоризующихся, по данным Вуда, 
также зернистой стенкой. Связующим звеном между этими се
мействами, по Сигалю, является род Pullenia. E1phidiidae, ха
рактеризующиеся наличием системы кана.'IОВ , сходной с тако
вой у рода Rotalia, и одинаковой с ним радиально-лучистой ми~>
роструктурой стен:~>и, по мнению Сигаля , филогенетически свя
заны с последним. 

Работы по исследованию внутреннего строения эльфидиид до 
самого последнего времени относились к очень ограниченному 

числу видов, и данные эти слиш:ком обобщались. Считалось, что 
1.се эльфидииды имеют примерно одинаковое строение системы :кана
лов и обладают различиями лишь во внешних морфологических 
признаках . 

Внутреннее строение раковин рода Polystomella (по терминоло
гии старых авторов) начало приuле:кать к себе внимание исследо
вателей еще с самого начала второй половины XIX века . Однако 
несмотря на это , в старой классичес:кой литературе имеются под
робные сведения об изучении внутреннего строения всего лишь 
двух видов: Polystomella crispa (L) и Polystoтnella craticulata 
(F i с h t е 1 et М о 11 .) Р. craticulata была исследована Карпен
тером [ 1862]. Этот автор дает пре:красные описания и изображения 
системы :каналов у данного вида . Им же впервые вводится и тер
минология отдельных частей ее. По Rарпентеру, система :каналов 
у Р. craticulata состоит из двух спиральных каналов, идущих 
от начальной камеры по конической спирали на боковых сторо
нах раковины , связывающих последовательно все камеры . От 
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спиральных каналон ответнляются отростки в виде прямых тру

бок, выходящие наружу в пупочной области (пупочные каналы) 
(фиг. 1) . От спиральных же каналон отходят меридионаJ[ьные 
каналы, расположенные в глубине септальных шuов между на
мерами. От меридиональных каналов отходят парные отростки, 
открывающиеся на поверхности раковины. Схема строения си
стемы :каналоn этого вида, приводимая по Гофкеру у .7Iё-

Фиг . 1. Cellanthus Cl'aliculatu.~ (F i с 11 t с 1 ct 
М о l 1) (Polystomella rmliculata), Х 20, схема 
строевин сш.:тсмы канаJюв по Карпентеру , 1862. 
(cn: - епиральный канал , т; - пупочные кана
'Iы, .мn: - мери;щональные паналы , но - нару-

жные отроетпи меридиональных каналов). 

l\алы.1е [ 1953], подтверждает правильиость представления l\ар
пентера. Гофкср отме:чает, что парныс отростки хара:ктерны для 
микросферичес.1шх форм; у могалосферических может наблюдаться 
лишь один ряд отростков, отходящих от меридиональных нана

лов (табл. XII, фиг. 4). 
Наибольшее количество исследонаний относится к Р . crispa (L), 

широко распространенной в Антлантичес:ко:м океане и Средизем
ном море. В отношении этого вида имеются противоречивые дан
ные. Наиболее полнос описание приводится Листером ( 1903]. 
По Листеру канальная систе111а Р. crispa. состоит из двух спираль
ных каналов, расположенных с каждой стороны раковины и под
ходящих с ннутренней стороны точно к боковым краям камер. 
От спиральных каналов отходят меридиональные, заключенные 
в толще септы на нсбольшом расстоянии от поверхности раковины. 
От них отходят многочисленные короткие канальцы, в наружном 
обороте открынающисся на понерхность в ямки между рстральны11ш 
отростками, выходящими нарущу в виде <<мостикоВ>>. Ретральные 
отросп;и прсдстаllJIЯЮТ собой слепо заканчинающиеся у септы 
полые трубки . 
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Более ранние исследователи, ВиJiьямсон [ 1858] и Карпен
тер [1862], считали, что у Р. crispa система каналов более прими
тивна, чем у Р. craticulata, и что в углублениях между ретральными 
отростками отверстий нет. 

Наличие отверстий в углублениях между ретральными от
ростками подтверждает Маргарита Джепс [ 1942], изучавщая 
живых Р. crispa. По ее мнению, эти отверстия трудно различимы 
благодаря наличию особых закрывающих их «пробочею>, которые 
выталкиваются протоплазмой при экскреции и, в особенности, 
при размножении. 

Необходимо отметить взгляд на систематику нонионид 
В. А. :Крашенинникова [ 1953]. Последний, на основании изучения 
внутреннего строения различных представителей рода Е lphi
dium и микроструктуры стенки у представителей семейства но
нионид, пришел к выводу, что род Е lphidium является гетеро
морфны!lf и должен быть подразделен 'на 3 рода. 

:К роду Elphidium, с типом рода Е. macellum (F i с h t е l 
et М о ll.), :Крашенинников предлагает относить виды, характери
зующиеся полыми ретральными отростками. По мнению :Краше
нинникова, у этих форм система каналов отсутствует. :К роду 
Canalijera :К г а s h е n i n n i k о'' (тип рода Е. eichwaldi 
В о g d а n о w i с z) указанный автор относит формы· с двумя 
спиральными каналами и мостиками без полых трубок в стенке 
раковин. :К роду Carpenteria :К I ' а s h с n i n н i k о v им от
носятся виды со сложной системой спиральных и меридиональных 
каналов. Тип рода - Е. craticulatum (F i с h t е l et М о l 1). 

Семейство No11ionidae :Крашенинников предлагает подразде
лить на 3 семейства: сем. Nonionidae, включающее 5 родов, ха
рактеризующихся спирально-плоскостной пиволютной или суб
трохоидной раковиной с зернистой структурой стенки. 

Сем. Elphidiidae, включающее роды Elphidium, Faujasina, 
Polystomellina, Ozawaia и Elphidioides характеризующиеся по
лыми ретральными отростками и неясно радиально-лучистой 
стенкой. 

Сем. Caнaliferidae, включающее спирально-плоскостные формы 
с различно развитой системой спиральных и меридиональных 
каналов. :К этому семейству, по мнению :Крашенинникова, следует 
отнести 3 рода: Canalifera :К r а s h е n i n n i k о v, Carpen
teria :К r а s h е 11 i n 11 i k о v (не G r а у, 1885) и Elphidiella 
С u s h m а n. 

Особо интересны работы Смаута (1954 и 1955). Последний 
автор в надсемейство Rotaliidea включает все спиральные формы 
(трохоидные и спирально-плоскостные) с радиально-лу.чистой, 
пористой, многослойной стенкой и хорошо развитой системой 
каналов. В данное надсемейстно Смаут включает и сем. Elphi
diidae, относя к нему роды, характеризующиеся радиально-
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лучистой пористой и многослойной стенкой, системой каналов, 
выходящих наружу вдоль септальных швов и наличием ретраль

ных отроеткоn камер: Elphidium, Faujasina, Cribroelphidium, Elphi
dioides, Ozawaia, Polystomellina. Род Elphidiella, у которого рет
ральные отростки камер не разниты, помещен Смаутом в сем. 
Miscellaneidae. В это семейство Смаут включает роды с спирально
плоскостной раковиной или же скрытой трохоидной без резко 
различных спинной и брюшной сторон, с хорошо развитой си
стемой каналов, но без ряда признаков, характерных для других 
семейств, как: обособленной килевой системы каналов нумму
литид, боковых шипов калькаринид, ретральных отростков эль
фидиид. Как замечает сам Смаут, в это семейство включены роды 
с не вполне ясным систематическим положением, но все они имеют 

между собой нечто общее, хотя и не представляют собой вполне 
четкую монофилетическую группу. Очень важным является тu, 
что Смаут подчеркнул своеобразное строение стенки у всех пред
ставителей его надсемейства Rotaliidea, а именно многослойность 
стенки, образующуюся по мере нарастания камер: при образова
нии новой :камеры все предыдущие покрываются новым слоем 
кристаллического кальцита, вследствие чего начальные камеры 

имеют наиболее толстую многослойную стенку.* Кроме того 
Смаут подтверждает наше предположение, что у эльфидиид ча
сто нет настоящего устья, а имеется лишь хорошо выраженный 
форамев. Смаут считает, что Elpbldiidae произошли от рода 
Elphidiella, распространение :которого он предполагает с маа
стрихта. Последний род в свою очередь, по Смауту, произошел от 
рода N/isccllam а, который ранее был включен в семейство Came
rinidae. Род Miscellanea Р f сn d е r, 1934, через род Daviesina 
S m о u t h, 1954 (с не вполне симметричной раковиной) генети
чески связан с родом Neorotalia В е r m u d е z, 1952, из семейства 
Rotalli idae. 

В заключение оставовимея на ваших взглядах на система
тику нониовид. Нами, кь.к указано выше, во внимание принима
лись как морфологические признаки, включая выявление онто
генетических стадий развития различных видов, так и данвые 
биостратиграфического и биогеографического характера. 

На основании анализа всех вышеуказанных категорий, мы 
пришли к убеждению, что сем. Nonionidae в его общепринятом 
объеме является гетероморфной группой, состоящей из предста
вителей, в ряде случаев не связанных между собой в филогенети
ческом отношении. Это относится ка:к к группам родов, так и 
к отдельным <<родам>>. Особенно сборной группой является <<род 
Nonion>>~ Ряд видов, относимых :к этому роду, характеризуется 

* Так называемая «Неясно радиально-лучистая стенка>> 1\рашенинникова. 
('1956) нвлястся типичной многослойпой стенкой эльфидиид. 



О новой систе.шzтике нонионид 127 

трохоидной раковиной па ранних стадиях развития и, несомненно, 
связан непосредственно с сем. Anomalinidae, в частности с родом 
Anomalina. Часть форм, характеризующаяся инвалютной ракони
ной на всех стадиях развития и скульптурой в пупочной области, 
обладает примитивной системой каналов уже в эоцене, что гово
рит о их более древнем происхождении (вероятно, также от ано
малинид), чем более примитивные формы с трохоидной начальной 
стадией п без системы I\аналов, связанных непосредственно 
с аномалинидами. Все эти роды, за редкими ис:ключениями, обла
дают зернистой однослойвой стен:кой. 

<<Род Elphidium>> является та:кже гетерогенной группой. Пред
ставители этой группы относятся не толь:ко :к различным родам, 
но иногда и :к двум различным семействам. Хотя система :каналов 
у всех у них ·построена nримерно по одному общему принцилу 
(та:к :ка:к служит для одина:ковых фун:кций), но она существенно 
различается в деталях и, развивалась параллельна в различных 

филогенетичес:ких ветвях: в двух различных семействах, генети
чес:ки не связанных между собою. 

Та:к, развитие системы каналов мы наблюдаем у вонионид
удаленных потом:ков аномалинид [род Nonion]. Чрезвычайно по
следовательное развитие и эволюция системы на:калов наблюдается 
у потом:ков рода N onion. 

Эльфидииды с самых древних форм обладают хорошо развитой 
системой :каналов. 

Систематичес:кое значение ми:кростру:ктуры стен:ки является 
не вполне выясненным ввиду того, что исследования ее еще не 

получили должного развития. Одна :ко в ряде случаев одина:ковая 
ми:кростру:ктура стен:ки подпюрждала наши выводы в отношении 

генетичесi\ОЙ связи тех или иных форм, основанных на других 
призна:ках. 

Существенным призна:ком является многослойность стснюi, 
хара:ктерная для эльфидиид, что наряду с радиально-лучистой 
ее ми:кроструктурой отчетливо отделяет представителей этого 
семейства от представителей нонионид, хара:ктеризующихся од
нослойной, большей частью зернистой стен:кой. 

Необходимо отметить, что предлагаемая ниже систематика 
исследованных нами форамин11фер является лишь одной из пер
вых ступене:к :к созданию естественной системати:ки. Последняя 
станет возможной толь:ко после очень детального изучения внут
реннего строения многочисленных и часто очень сложно постро

енных представителей этой груnпы. В настоящее время остается 
много нерешенных, а в некоторых случаях совершенно неясных 

вопросов. Все же нам кажется, что предлагаемая системати:ка 
сможет ускорить процесс более совершенного познания этой слож
ной группы, та:к :как заставит обращать внимание исследователей 
на детали, которые имеют большое систематичес:кое значение. 
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но до сих пор выпадали из поля зрения палеонтологов. Последнее 
же обстоятельство, несомненно, выявит большую значимость дан
ной группы фораминифер для стратиграфии третичных осадков, 
чем это имеет место в настоящее время. 

CNI<'ЙCTIIO NONIONIDAE S с h u 1 t z е, 1854; trans. R е u s ~, 1860 

1854 . Nonioнidae S с 11 u 1 t z е, Or·ganis . Po!ytbaJ., стр. 53. 
1860. Nonioнidae R е u s s, Sitz . Aka<l. Wissensch. Wieп, Math. Natur. К!. 

т. 40, стр. 221. 

Оп и с а н и е. Раковина свободная, на ранних стадиях или 
инволютная или трохоидная, на поздних стадиях развития боль
шей частью спирально-плоскостная, двусторонне-симметричпая, 
редко асимметричная; состоит из небольтого ЧI/IСЛа оборотов 
( 1,1 /2-3). Устье большей частью медванное, в основании септы, 
или щелевиднос, или в виде одного ряда округлых отверстий, 
редко ситовидное, или в центральной части септы. ~- некоторых 
родов имеется внутренняя система каналов; в последнем случае 

в пупочной области развита скульптура из прозрачного скелетного 
вещества в виде шишки или зернистости, а иногда имеются и вы

ходные отверстия каналов в пупочной области и на септальных 
швах. У таких родов устье часто не развито; хорошо выражен 
форамен. Стенка известковая, большей частью стекловатая зер
нистая, пористая, однослойная, редко - двух- или трехслой
ная. 

Размеры обычно небольшие, до 1 .м.м или немногим более. 
О б щи е за меч а н и я. Исторический обзор взглядов на 

систематику сем. Nonionidae нами дан в специальной главе 
(стр. 120). По нашим представлениям, это семейство охватывает 
ряд потомков аномалинид, в различное вре:мя образовавших 
инволютную раковину, вероятно, благодаря полному переходу 
от прикрепленного к свободному существованию. 

В дальнейшем, по мере углубления и расширения детального 
изучения аномалинид и нонионид (их внутреннего строения и 
структуры стенки), вероятно, оба эти семейства удастся перегруп
пировать в действительно естественные семейства. В настоящее 
время для этого слишком мало данных. 

В пределах семейства мы выде.11яем 3 подсемейства, которые 
являются по нашим представлениям, в значительной мере есте
ственными группами. 

Подсемейстtю NONIONINAE S с lt u 1 t z е, 1854 

Sнhfam. Nonionida S с Ь u 1 t z е, Organis. Polytha!., 1854, стр. 5:3. 

Оп и с а н и е. Раковина спирально-плоскостная, двусто
ронне-симметричная на всех стадиях развития, большей частью ин
волютная. Камеры увеличиваются равномерно, образуя низкую 
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плотно навитую спираль. 'Устье медианное, щелсвидное или в виде 
округJIЫХ отверстий, расположенных 11 один ряд или в 2-3 па
раллельных ряда (ситовидное). 

О б щ и е з а м е ч а н и я. Это подсемейство состоит из спи
рально-плоскостных двусторонне-симметричных форм с одно
слойной стенкой большей частью со стеклоnатой зернистой 
микроструктурой. Род Nonion, по нашим представлениям, не 
является примитивным, а, наоборот, стоит на сравнительно вы
соной ступени эволюционного развития, так :как обладает систе
мой каналов и вполне пиволютной раковиной на всех стадиях 

развития. 

Столь широко распространенное представление о примитив
ности рода 1\'onion основывается, во-первых, на неправильной 
трактовке его объема и, вследствие этого, неправильном предста
влении о его стратиграфическом распространении и, nо-вторых, 
на взгляде многих исследователей на спирально-плоскостные 
формы :как наиболее примитивные. На самом деле, по мере накопле
ния фактического материала по филогенезам отдельных групп 
фораминифер, все более отчетливо выясняется, что в большинстве 
случаев пиволютвые формы появляются в результате длительного 
предшсствоваLшего эволюционного процесса и часто завершают 

развитие определенной филогенетической ветви. Наиболее сложно 
устроенные формы являются большей частью инволютными. 

Происхождение нониониди в настоящее время представляется 
не вполне ясным. Наиболее примитиnной формой этого подсемей
ства можно считать род Planomalina L о е Ь l i с h et Т а р р а n, 
который авторы его включили в сем. Anomalinidae. Род этот ха
рактеризуется спирально-плоскостной эволютной раковиной и ме
дианным щелевидным устьем. Такая форма лепю могла дать 
потомков с вполне инволютной раковиной и щелевидным устьем, 
каковым является род Pиllenia, появившийся в верхнем мелу, 
особенно сжатые формы этого рода с угловатым периферическим 
нраем и большим числом (6-8) камер в обороте. Последние, ве
роятно, следовало бы выделить в особый род. Типичные формы 
рода Pullenia (табл. 1, фиг. 3 а, 6) могли произойти н из формы 
подобной виду CiЬicides (CiЬicides) excavatus В r о t z с п, по 
В. П. Василенко (1954), распространенному с нижнего сеномана 
до кампана в Зап. Европе и в южных и восточных (Зап. Сибирь) 
районах СССР. Однако нам не удалось наблюдать трохоидной 
стадии развития у пуллений, и поэтому последнее предположение 
является сугубо предположительным. 

Несколько более отчетливо прослеживаются родственные 
связи у более высоко организованных представителей семейства, 
а именно, у родов N onion и Cribrononion. 

Взгляд на родство между представителями рода N onion и 
<<Примитивными представителямп рода E~phidium>>, которое ут-

9 Заказ 8~9. 
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вердилось в литературе начиная с Карлентера (1862), с нашей точnи 
зрения, и мсет большое основание. Согласно данным Вуда (1949), 
род <<Nonion» отчетливо отделяется от рода <(Elphidium~ структу
рой стенки. Однако имеется группа форм, по nнсшним признанам 
напоминающая настоящих эльфидиид, но генетически связанная 
с нонионами и характеризующаяся, как и последние, стеклова

той зернистой структурой стенки. К этой группе форм относится 
род Cribrononion Т h а l m а n 11 с типом рода Nonionina heteropora 
Е gger. К нему же, веро11тно, относится род Canalijem К r а s l1 e
n i nn i k о v с типом рода Elphidium eichwaldi В о g d а nо w i с z. 
Вполне вероятно, что этот род является высшей ступепью в раа
витии нонионид. Таким образом, в семействе нонионид происхо
дила постепенная эволюция в отношении разnития системы на

валов, сходной с таковой элъфидиид. Эти формы и явилисъ при
чиной взгляда на близкое родство родов <<Nonion>> и «Elphidium>>. 

Род PLANOMALINA LoeЬl ich et Tappan, 194fi 
1946. Planomalina L о е Ь l i с h et Т ар р н n, там же: стр. 257. 

Тип рода- Planomalina apsidostroba L о е Ь l i с h et Т ар ран, 
1946, Journ. Pal., т. 20, стр. 258, тaG;J. 37, рис. 22, 23; Техас 
(Ceu. Америка), нижний мел. 
Оп и с а н и е. Раковина свободная, спирально-плоскостная, 

частично эволютная, так что ранние обороты бывают видны с обеих 
сторон раковины; камеры многочисленные; швы могут быть дну
контурными; стенка известковая, грубопористая, устье медианное, 
в виде изогнутой щели в основании устьевой поверхности послед
ней камеры, с отчетлиnой губой (Описание и изображение 
табл. 1, фиг. 1 а, б; 2) даны по Леблиху и Таппан, 1946). Раз
меры в .мм: 0,24-0,53. 
Распростран е н и е. Нижний мел Техаса. 
О б щи е за меч а н и я. Данный род был отнесен его 

авторами к сем. Anomalinidae на том основании, что он генетически, 
как предполагают его авторы, связан с родом Anomalina. От по
следнего он отличается полной потерей трохоидности и образова
нием полностью спирально-плоскостной днусторонне-симметричной 
раiЮВИНЬI. 

Род PU LLEN 1 А Р а r k е r et J оn с s, НЮ2. 
1862. Pullenia Р а r k е r et J оn е s, in Carpenter, 1 nt1·od . ./<'оrаш., стр. 184. 
1826. Nonionina (частично) О r Ь i g n у. 

Тип рода- Nonionina sphaeroides О r Ь i g n у 1826 (= Nonio
nina bulloides О r Ь i g n у, 1846); Венский бассейн, миоцен. 
Оп и с а н и е. (по Л. Г. Даин, 1952). <<Раковина неприкреплен

ная, полностью инволютная, более или менее шарообразная, 
иногда слабо сдавленная перпендикулярно оси навивания. По
следние обороты расположены в одной плоскости. Ширина обо-
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ротон медленно возрастает. Камеры обычно Ризкие, немного ра
стянутые по оси навивания, очень слабо вздутые. 

Швы прямые или слегка изогнутые, радиально расходятся 
от пупочной области. Пупок у большинства видов закрыт внутрен
ним концом последней камеры. ПериферичЕсний край цельный 
или слабо лопастной. "Устье медианное, щелевидное, немного изог
нутое, находится между средней частью внутреннего нрая послед
ней камеры и периферической частью начала оборота. Оно низкое, 
широкое, но не доходит до пупочных областей раковины. Стенка 
известковая, тонкопористая. 

Размеры обычно небольтис - до 1 ,О .мм. 
Р а сп р о с т р а н е н и е. С верхнего мела (севов) до настоя

щего времени, повсеместно. 

О б щи е за меч а н и я . Данный род был отнесен Кешмэ
ном к сем. Chilostomellidac на том основании, что: <(Pullenia 
имеют сходство с .Nonion, но разnитие ее указывает на ее место 
среди Chilostomellidae)) (Cushmaн, 1948, стр. 232) . Несмотря на 
старания обнаружить трохоидную стадию у различ-ных предста
вителей этого рода, нам это не удалось. Во всех случаях - и на 
шлифах, и при изучении очень молодых особей, оказывалось, что 
они имеют полностью инволютную рановиву. По характеру на
вивания очень правильной спирали с однообразными намерами 
пулленив резно отличаются от хилостомеллид, для ноторых 

является характерным своеобразное навивание, не вполне одно
образных и менее правильных по форме, камер. По строению 
стенки пулленив также более близни н нонионидам, чем н хило
стомеллидам. Последние хотя и имеют стекловатую зернистую 
стснну, но она иснлючительно тонна и прозрачна. "У пуллсний 
стснна относительно ТОJJ·стая, хотя и однослойная, очень тонко
пористая и, благодаря зернистой структуре п толщине, не
прозрачная, матовая (табл. XIII, фиг. 4). 

Привлекает внимание строение устья и форамена. "Устье 
обычно длинное, низкое; форамен вследствие зарастания нраев 
устья значительно более Rороткий. Аналогичное строение устья 
и форамена можно наблюдать у представителей рода Melonis. 

Наиболее распространенные n СССР виды рода приведены 
У Л. Г. Даин (t952). 

Род NONION М о н t f о l' t, 1Е08. 
1808. Nonion J\Iontfo1·t , Conclt. Sy~t. т . 1, t·1p. 2J(). 
1826. Nonioni па (час1и•: но) О 1· Ь i g n у. 
1828. Nonion (частично) С u s !1 m а n . 

Nonioni па (час1ично) и Nonion (чщ·ти• не) р:, ных авторов. 

Тип рода - Nautilus incrassatus F i с h t е l et М о 11, 1798, 
Testacea microscopica, стр . 38, табл. 4, фиг. а-с; Средиземное 
море (о-в Эльба) современные. 

9* 
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О п и с а н и е. Раковина спирально-плоскостная, иdволютная 
на всех стадиях развития, округлая по контуру, более или менее 
уплощенная с боков. Rамеры относительно многочисленвые 
(6-15 в последнем обороте), медленно и равномерно увеЛJI'IИDаю
щиеся в размерах по мере нарастания. Пупочная область большей 
частью слегка выпуклая, с о·тложениями скелетного вещеетва 

в виде пуговки или зернистости. Устье медианное: или n виде 
сплошной щели, или в виде щели, разделенной на ряд Оitруглых 
отверстий в основании устьевой поверхности, большей частью не 
развито; форамен аналогичен устью. Развиты спиральный и 
пупочный каналы. Стенка стекловатая зернистая, однослойная. 

Размеры небольшие, до 1 .мм. 
Рас пр о с т р а н е н и е. Верхний мел(?), палеоцеп - ныне, 

Европы и Америки . 
О б щи е за меч а н и я. Род Nonion М оn t f о r t с гено

типом Nautilus incrassatus F i с h t е l et М о ll, был включен 
Орбиньи в род Nonionina, в который он включил кроме того 
самые разнообразные инволютные формы. При восстаноnлешiи 
рода No11ion, Rэшмен (1928) несколько сузил его объем по сравне
нию с объемом рода Nonionina, однако оставил в его соств.ве не
сколько монфоровских родов, представляющих собой самостоятель
ные, генетически далекие между собой филогенетические ветви. 

По нашим представлениям, в род N onion, в его естественном 
объеме, входят полностью инволютные формы, характеризующиеся 
низкой спиралью с медленно возрастающими в ширину камерами, 
имеющие спиральные и пупочные каналы. Пупочная область 
таких форм заполнена отложениями скелетного вещества в виде 
пуговки [ N onion incrassatus (F i с h t е l et М о l l), N onion 
laevis (Т е r q u е m)] или зернистости [Nonion granosus (О J' Ь i
g n у)]. 

Согласно Rэшмену (1948), род Nonion появляется в юре. 
Однако из просмотра литературных данных, единичные указания 
на находки представителей этого рода в юре или в меловых ОТJIО
жениях, встречающиеся преимущественно у старых авторов, 

вызывают сомнения в правильиости родового определения. В ряде 
случаев, судя по изображениям, можно предположить, что это 
формы, явно относящиеся к кристелляриям. Некоторые же изо
бражения настолько неясны, что вообще не дают никакого реаль
ного представления об изображенном объекте. Единственными 
из наиболее древних видов, которые могут б1юь отнесены, да и то 
со знаком нопроса, :к данному роду, являются два верхне

меловых вида. Один из них - Nonion tuberculifera ( = Rotalia 
tuberculifera R е u s s, 1862) из верхнего севона южной части 
Лимбургской провинции Бельгии был исследован и отнесен 
к роду Nonion Гофкером (1949). По описанию этого автора, так же 
Jtaк и на приводимых им изображениях шлифов, это- вполне 
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симметричная пиволютпая раковина с системой I'анаJюв, по мне
нию Гофкера, типичной для данного рода. Устье в виде короткой 
широкой щели в основании устьевой поверхности приводйтся 
им не вполне отчетливо. 

Второй вид - N onion jarvisi Т l1 а l m а n n ( = N. cretaceus 
С u s h m а n et J а r v i s) из верхнего мела о-ва Тринидада по 
строению пупочной области (трубчатые выросты, ~:ероятно, от
крывающиеся на поверхности) напоминает скорее представителя 
рода Astrononion. 

Вид из верхнего мела Зап. Сибири, описанный Балахматовой 
(1955) под названием Nonion ovatus В а l а k h m а t. о v а, как 
по трохоидной начальной стадии, так и по поздней инволютной, 
характеризующейся очень неравномерным навиtанием сильно 
вздутых камер, не снойственных для рода Nonion, несомненно, 
относится к сем. Chilostomellidae. 

Представители рода N onion, с Полной дос·юuернос.1Ью поян
ляются в палеоцене Туркмении (Бухарский ярус) и имеют распро
странение в эоцене Зап. СИбири, в щюдеJiах 1:сей третичной си
стемы южных и западных районов СССР, Зап. Европы, Америки. 
В современных морях встречаюте я ис.нлючительно редко. Большая 
часть современных нидов, относимых к роду Nonion, относ.ится 
I\ другим родам семейства: Melonis, Florilus, Nonionella, Nonio
nellina. 

Достоверными представителями рода Nonion, распространен
ными в СССР, являются: N. laevis (Т е r q u е m), N. graniferus 
(Т е r q u е m), N. dendricus С h а l i l о v, N. granosus (О r
b i g n у), N. graniferus (Т е r q u е m) var. miocenica А r t
c h v а d z е . Возможно, что к этому роду относятся также N. 
martkoЬi В o.g d а n о w i с z, N. bogdanowiczi V о l о s h i nо v а, 
JV. anomalinoides G е r k е, N. sakaraulensis D j а n е l i d z е. 
JV. curviseptus S u Ь Ь о t i nа, вероятно, относится к сем. Lage
nidae, N. usbekistanensis N. В у k о v а- к роду Pullenia. 

Nonion incrassatus (F i с h t е l et М о l l) 
Таб;у, I, фиг. 5а, б 

1i98. Nautilus incrasщtus F i с l1 t е 1 et М о 1 !, Tcstacea шieroscop:~a, 
стр. 38, табл. 4, qиг. а-е. 

1808. Nonion incrassatus М оn t f о 1' t, Conch. syst{m. т . 1, стр . 21'1. 
1939. Nonion incrassatum * С u s 11 т 1111, U. S. Geol. Surv., Prof. Рар. 191, 

стр. 19, табл. 5, фиг. 13. 

Голотип с о-ва Эльбы, современный. Оригинал .М 442/53 
nоллекции ВНИГРИ; плиоцеп Албании. 

* 1\еmмэн и некоторые ;:tругие авторы считают, что род Nonion е релн('го 
рода. П равидьнее с<JитатL NO муже но го, на к считаJJ его nвтор Монфор. 
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О п и с а н и е. Раковина средних размероu ДJIЯ рода, сильно 
сжатая с боковых сторон. Диаметр раковины превышает толщину 
в 2,5-3 раза. Периферический край у молодых раковин углова
тый, у взрослых узко-закругленный, едва заметно волнистый. 
В наружном обороте 12-15 камер. Камеры довольно отчетливо 
выпуклые, слеп;а изогнутые, очень слабо и равномерно увели
чивающисся в размерах по мере нарастания, почти одинаковые 

по форме и размерам в обороте. Швы узкие, углубленные, изогну
тые. Пупочная область широкая, заполнена скелетным веществом, 
образующим большую монолитную выпуклость в центре рако
вины. Устье в виде небольшой щели в основании устье
вой поверхности, очень плохо заметно. Стенка тонкая, прозрач
ная, по микроструктуре стекловатая, зернистая, мелкопори

стая. 

Размеры (в мм): диаметр 0,26-0,50; толщина 0,10-0,18. 
Данный вид является гонеротипом, указанным Монфором для 

рода N onion. Он мало изучен. Кешмэн [ 19391 приводит ·пер
nоначальное изображение Фихтеля и Моля. Албанские экзем
пляры вполне соответствуют достаточно отчетливому изображе
нию этого вида первых авторов. 

Изучение имевшихся у нас нескольких экземпляров поnазало, 
что это вполне инволютные раковины на всех стадиях развития, 

характеризующиеся значительным количеством камер в обороте 
и наличием обильного вещества дополнительного скелета в широ
кой пупочной области. Вследствие недостатка материала было 
сделано лишь 2 шлифа для выяснения степени инволютности спи
рали, .микроструктуры стенки и наличия каналов. Внутреннее 
строение рода Nonion было более детально изучено на другом ви
де - Nonion laevis (Т е r q u е m). Этот вид изучался нами на ма
териале из эоцена Парижского бассейна (табл. 1, фиг. 6) и эоцена 
Средней Азии. (Табл. I, фиг. 4а, б) . По строению пупочной 
области N. laevis бдизоn I\ N. incrassatus. Наиболее существен
ным различием между этими видами является, по-видимому, 

строение устья. У N. laevis устье состоит из ряда QRруглых от
верстий, хотя по литературным данным оно щелевидное, но по 
существу веразличимо на целых раиовинах и отчетливо видно 

лишь на шлифах (форамен) . У N. incrassatus устье нан будто 
бы щелевидвое, во на шлифах это проверить не удалось. Как 
у N. laevis, таи и у N. incrassatus развита аналогичная система 
каналов. Она состоит из двух спиральных навалов, расположен
ных по обеим сторонам раиовины и пупочных навалов, за

ключенных в скелетном веществе пупочной области (табл. I, 
фиг. 6). 
Распростран е н и е. Плиоцеп южных районов 

Зап. Европы (Италия, Албания); современные в Средиземном 
море, у о-ва Эльба. 
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Род POROSONONION Р и t r у а, gen. n . 

Nonionina (частично) и Nonion (час тично) разных авторов . 

Тип рода- Nonionina subgranosa Е g g е r, 1857, Neиes 
Jahrb. Miner. , стр . 299, табл. 14, рис. 16-18. Миоцен Баварии. 
Оп и с а н и е . Раковина по внешним признакам подобна 

Nonion . Отличается развитием ситовидного форамена: округлых 
отверстий, расположенных в 2-3 параллельных ряда в нижней 
половине септальной поверхности . Стенка стекловатая, радиально
лучистая, пористая, однослойная (табл. XIII, фиг. 1; табл. XVI, 
фиг . 1). Размеры небольшие , до 1 .мм (табл. 1, фиг. 7а, 
б- 9а, 6). 

Р а с п р о с т р а н е н и е: миоцен , плиоцеп Европы, в том 
чисJJе Европейской части СССР . 

О б щи е за меч а н и я . Данный род, выделенный 
Ф. С. Путрей на основании наличия у него своеобразного усть,я, 
вернее, форамена, представлен несколькими видами, распростра
ненными в миоцене и плиоцепе Средиземноморской области. 
Резко отличается от рода N onion радиально-лучистой микрострук
турой тонкой однослойной стенки. 

Известны три вида: Р. subbotinae (С h и t z i е v а), Р. sub
granosus (Е g g с r) и Р. granosiformis Р и t r у а . 

Близкий род , характеризующийся простым, не ситовидным 
устьем, выделен под названием Protelphidium Н а у n е s (1956). 
Представители его, отличающиеся от Nonion радиально-лучистой 
стенкой, описаны из палеоцепа (танетских слоев) Англии. Систе
матическое положение обоих родов не вполне ясно. 

Род CRIBRONONION Т h а l m а n n, 1946 

1946. Cribrononion Т h а 1m а n n (subgenus N onion) , Eclogae geol . Helvet. , 
т . 39, стр. 312. 
Nonionina (частично) различных авторов (не О r Ь i g n у, 
-!826); Nonion (частично) различных авторов (не М о n t f о r t, 
1808); Polystomella (чаиично) различных авторов (не L а-

m а r с k , 1822); Elphidium (частично) раыичных авторов (не М оn t f о r t, 
1808); Canali fera К r а s h е n i n n i k о У, 19.52. 

Тип рода- Nonionina heteropora Е g g е r, 1857, N. Jahrb. 
Miner., стр. 300, табл . 14, фиг. 19-21; :миоцен Баварии. 

О п и с а п и е. IJo внешней форме елодев с Elphidium. От 
последнего отличается отсутствием ретральных отростков и 

развитием, часто очень слабым, септальных мостиков, но без 
внутренних полых трубок. Пупочная область со скульптурой или 
без нее; н последнем случае в пупочной области обычно видно одно 
или несколько округлых выходных отверстий пупочных ка
на.т~он. Устье редко развито; форамен в виде ряда округлых от-
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веретий в основании септ, иногда с единичными добаночнымп 
отверстиями на септах. Стенка стекловатая, зернистая, тонкая, 
однослойная. 

Размеры небольшие, до 1 .мм или немнагим больше. 
Распростран е н и е. Палеоцеп Донбасса (?). Нижний 

эоцен Америки(?). Верхний эоцен- ныне; СССР и 3ап. Европы. 
О б щ и е з а м е ч а н и я. Данный род выделен Тальманам 

в качестве подрода Nonion, с генератипом Nonionina heteropora 
Е g g е r. Крупную пористость, изображенную Эггером на устье
вой поверхности, Тальмаи принял за ситовидное устье. Однако 
устье у типичного вида, так же как и у других известных нам ви

дов, которые следует отнести к этому роду, например Cribrononion 
rischtanicus (N. В у k о v а), 1939, обычно не развито. Форамен 
в виде одного ряда округлых отверстий, расположен н оспона
нии септ. Эггер на приводимом им рисунке изображает поры на 
устьевой поверхности несколько больших размеров, чем на боль
шей части раковины; однако такие же размеры на его рисунке 
имеют поры периферического края первой камеры внешнего обо
рота раковины. В тексте он указывает на своеобразие пористости 
стенки - поры расположены в виде лучеобразно расходящихся 
правильных рядов. 

Большая часть видов, относящихся к данному роду, имеет 
мелкие, часто неясные ямки на швах (Cribrononion rischtanicus 
(N. В у k о v а) . Эта группа фораминифор и послужила основа
нием для широко распространенного мнения о близости и нали
чии персходных форм между родами <<Nonion>> и <<Elphidium>>. 
Количество видов, относящихся к данному роду, вероятно, до
вольно велико, но выявление их требует детального изучения ви
дов, относимых в настоящее время к роду <<Elphidiиm>>. 

К данному роду, скорее всего, относится и род Canalifera 
К r а s h е n i n n i k о v с типичным видом Elphidium eicltwaldi 
В о g d а nо w i с z. Последний характеризуется наличием сеп
тальных мостиков без полых трубок п зернистой структурой 
стенки. 

Виды этого рода, вероятно, распространены и в Америне . Так, 
Грэхем (Graham, 1950; Journ. Paleontol., т. 24, .М 3, стр . 282), 
описывая новый вид, названный им Elphidium (?) clarki G r a
h а m из нижней части формации меганос Калифорнии (вероятно, 
нижний эоцен) отмечает у данного вида зернистую струнтуру 
стенки и очень <<Нелепые мостики на швах». Очень возможно, что 
и некоторые другие «примитивные эльфидиумы>> из эоцена Америки 
относятся также к данному роду. Однано нужно отметить, что 
в эоцене Америки, весьма возможно, имеют распространение и 
представители рода Cribroelphidium из сем. Elphidiidae. Послед
ние харантеризуются более совершенным строением системы кана
лов (наличием не только наружных, но 11 внутренних отростков 
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меридиональных каналов) и радиально-лучистой структурой 
стенки. По внешнему облику они очонь похожи на представителей 
рода Crib,·ol:oniorl. 

c,·ib,.ononion Lautenschlageri (V о l о s h i n о v а) 

TaбJI . I, фиг . 12а , б 

1952. Elphidium lautenschliigeri В о д о шин о в а , Тр . ВНИГРJ! , нов . cup., 
вып. 63, стр . 39, табл . 6, рис. За , G. 

Голотип М 322/15 коллекции ВНИГРИ, нижний миоцен (ма
чигарская свита) Сахалина. Оригинал М 442/78, нижний мио
цен (нижнелангерийская свита) Сахалина. 
Распростран е н п е. Нижний миоцен Сахалина (мачи

гарс.l\ая и тумсl\ая свиты) . 

CrilJrononion subcarinatus V о l о s h i n о v а, sp. в. 

Таб.1: . 1, фиг. 13u, G- 15u, б 

Голотип М 442179; оригинал М 442/~0-81 коллекции 
ВНИГРИ; нижний- средний миоцен Сахалина. 
Оп и с а н и е. Раковина крупных размеров для рода, 

с округлым контуром, чечевицеобразная, слабо сжатая с боковых 
сторон: диаметр превышает толщину, примерно, в 11/2 раза . 
Периферический край угловатый или узко закругленный. На
ружный оборот состоит из 15-18 камер. Камеры плоские, почти 
прямые, корот.l\ие и широкие, постепенно и равномерно увели

чиваются в размерах. Швы :между камерами плоские, каемчатые, 
с одним рядом , в количестве 10-12 септальных ямок, при хоро
шей сохранности: раковин, довольно крупных и отчетливых . Пу
почная область выпуклая , с нескольлими округлыми: отверстиями 
пупочных каналов, иногда прикрытых тонким слоем прозрачного 

скелетного вещества (не зернистого). Устьевая поверхность серд
цевидная. Форамен в виде ряда округлых отверстий в основании 
септ, без дополнительных отверстий на септах. Стенка тонкая, 
мелкопористая . Микроструктура ее на шлифах не проверен а . 

Размеры (в .м.м) : диаметр 0,60-1,20; толщина 0,40-0,80. 
Изменчивость не исследовалась ввиду плохой сохранности 

материала . 

Данный вид очень похож на Cribrononion lautenschliige,.i. 
Отличается от последнего несколько б6льшими размерами (незва
чительно), значительно более выпуклой раковивой и почти не 
изогнутыми радиальными швами. Септальные ямки на швах 
у данного вида крупнее и более отчетливые . Пупочная область 
несколько более выпуклая. Иногда на ней видны отверстия пу 
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почных каналов, или же они прикрыты скелетным веществом, 

но не зернистым, I<ак у С. laulenschliigeri. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхи нижнего и низы срсf1него 

миоцена Сахалина. 

Cribrononion rotundatus G r i g о r с п k о, sp. в. 

TaбJI. 1, фиг. J8a, б; 1V 

Оригинал М 442/29 ко~лекции ВНИГРИ; плиоцеп Саха11ина. 
Оп и с а н и е . Раковина небольтих размеров для рода, 

с округлым контуром, значительно сжатая с боковых сторон . 
Диаметр превышает толщину примерно в 2112 раза. Перифериче
ский край закругленный, в начальной части последнего оборота 
более или менее ровный, отчетливо волнистый у последних камер. 
Наружный оборот спирали состоит из 7--11, большей частью 
из 8-9 камер. Камеры слабо изогнутые, узкие, постепенно уве
личиваются в размерах и становятся более выпуклыми по мере 
нарастания. Последняя камера отчетливо выпуклая. Швы между 
камерами сравнительно узкие, отчетливо углубленные, слабо 
изогнутые, сдегка расширяются по направдению к пупочной 
обдасти. Септальные ямки медкис, неясные, часто закрыты мелкuй 
зернистостью. Пупочная область слегка углубленная, нсправильнu 
звездообразной формы, заполнена очень мелкой зернистостью. 
Устьевая поверхность сравнительно низкая, но не широкая, 
выпуклая, сверху закругленная. Форамен расподожен в основаю1и 
септ, состоит из 3-5 округдых отверстий. Долоднительные от
верстия на септах отсутствуют. Стенка сравнительно тонкая. 

Размеры (в .м.м): диаметр 0,30-0,50; толщина 0,12-0,20. 
Вид довольно постоянный в своих признаках, за исключением 

несколько большей или меньшей толщины раковин и количества 
камер. 

Распростран е н и е. Верхний миоцен и пдиоцен Саха
лина. 

1858. 

19Зg . 

1939. 

1939. 

Cribrononion incertus (W i 1 l i а m s о 11) 
Табл. l, фиг. 16а , б - 17 

Polystomella umhilicatula var. incerta W i 11 i а m s оn , Reccnt FoJ·a
minifera of Grcat Britain, стр . 44, табл. 3, рие. 82, 82-а. 
Elphidium incertum (частично) С u s h m а n, {). St. Geol. SнrY., P1·of. 
Рар. 191, стр. 57, табп. 15, фиг. 21 и 24 (не 22 и 23) . 
Elphidium incertum (W i 1 l i а m s о n) yaJ· . obscura \Т о l о s 11 i n о У а, 
В о л о шин о в а и П е т ров, Труды НГРИ , сер. А, вып. 
125, стр. 16, табл. 1, рис . 9а , в; 10а,в. 
Elphidium incertum (W i ll i а щ s о л). там же, табл . 1, рис. 1а, в; 
2. Зn, в; 4а, в. 

Голотип из Атлантического океана у берегов Англии. Ориги
налы М 322/61 и 442/95 коллекции ВНИГРИ; зa:JJJHhl Охотс1юго 
моря, современные. 



О новой спсте.мати~~:е нонионид 139 

Оп и с а н и с. Рановина средних размеров для рода, с ОI\руг
лым контуром, более или менее значительно сжатая с боковых 
сторон·. Диаметр превышает толщину примерно в 2 раза или не
многим более. Периферический край широко закругленный, 
бо.11ьшей частью слеп<а волнистый. Наружный оборот состоит 
из 8-10 камер. Камеры выпуклые, часто не вполне правильные 
по форме, очень слабо увеличиваются в размере по мере нараста
ния. Последняя камера обычно таких же размеров, как и преды
дущие. Швы узние, углубленные, доходят почти до центра рако
вины. Селтальвые ямки и мостики очень мелкие, часто неотчет
ливые; иногда разрываются, образуя щели и борозды вдоль швов. 
Пупочная область очень узкая, плоская или едва заметно углу
бленная, гладкая. Устьевая поверхность овальной формы, вы
пуклая. Устье и форамен состоят из нескольких О1$руглых отвер
стий в основании септ. Стенка очень тонкая однослойная, большей 
частью матовая, очень мелкопористая; по микроструктуре

зернистая. 

Размеры (в .м.м): диаметр 0,30-0,€0; толщина 0,12-0,28. 
Наши экземпляры наиболее близки (судя по изображению) 
1.; Polystomella umЬilicatula var . incerta W i l l i а m s о н 
нз Атлантического онеана у берегов Англии. Довольно много
чисденные описания этого вида различных авторов, вероятно, 

относятся к различным видам. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. По литературным данным Cri
brononion incertus является широко распространенным видом 
в современных, преимущественно холодноводных, бассейнах. 
О находках его в ископаемом состоянии танже есть довольно мно
гочисленные указания. Так, Кешмэн (1939) считает, что он рас
пространен, начиная с миоцена, объединяя под этим названием 
различные виды, характеризующиеся короткими септальными 

мостиками, но с различным хараi{тером пупочной области. Наи
более вероятным является, что этот вид распространен, начиная 
с плиоцена. По Макфэйдиэну, он nетречается в плиоцепе и пост
плиоцепе Англии. 

Род ASTRONONION С u s h m а п et Е d w а r d s, 1937 

1937. Astrononion С u s h т а n ct Е d w а I' d s , ConLJ·. Cнsltmun Lab. ]<01·аш. 
Res., т. 13, стр. 30 . 
Nonionin а (•Iастичllо) и Nonion (•HICTJI'IHO) раз.пи•шых авторов. 

Тип poдa-Nonionina stelligera О I' Ь i g п у, 1839, Hist. Nat. 
des iles Canaries par Barker - Webb ct Berthelot, т. 2, часть 2, 
3оол., стр. 128, табл. 3, фиг. 1, 2; у Канарских островов, совре
менные. 

Оп и с а н и с. Раковина инволютная, состоит из Р/2-2 обо
ротов спирали; 11 ~шружном обороте с добавочными мелкими тонко.. 
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стенными камерками, чередующимвся с более нрупными основ
ными. Добавочные камерки образуют в пупочной области подобие 
звездообразной фигуры. Устье основных камер щелевидное, 
медианное; дополнительные 1-\амерки открываются наружу по

средством округлого или щелевидного отверстия, расположенного 

на периферическом крае. Стенка ст~кловатая зернистая, М(' .'ШО
пористая, однослойная, гладкая, без скульптуры. 

Размеры мелкие, до 0 ,5 .м..ч нли немногим более. 
Р а сп р о с т р а н е н и е. Верхний мел Амершш (?), эо

цен ныне- повсеместно, но очень редко. 

Систематическое положение описываемого рода не вполне 
ясно. Андерсен (1951) считает, что следует выделить особое се
мейство, с включением в него трех родов: Bisaccium А n d е r
s е п, 1951; Cushmanella Р а l m е r et В е r m н d е z, 1936 п 
Astrononion С н s h m а н et Е d w а r d s, 1937. Вес эти три рода 
характеризуются инволютной раковиной и наличием дополни
тельных камерок в Пупочной области . 

По Гофкеру (1956) Astrononion не имеет допоJtнительных 
камерок, а .11ишь отложения нспор<~стого скелетного вещества 

в пупочной области, образуЮЩ('ГО полые пространства, как у не
которых роталоидных форм , и пупочной системой каналов. 

Astrononion gallowayi L о с Ь l i с h е t Т ар р & n 

Табл. II, фиг. 1а, б ; 2 

1937. Astrononion stellatum С u s !1m а n et Е d w а r d s (ве Nonionina 
stellata Т е 1· q 11 е m, 1882), Contr. Cusbman I~аЬ. Foram. Res. 
т. 13, стр. 32, таб:r . 3, фиг . 9- 11. 

1939. A strononion stellatum С u s h ш а n, US Geol, SurYcy, PriJf. Раре1· J 91, 
\'Тр. 36, табл . 10, фиг. 3-5. 

1941. Astrononion stellatum С u s h m а n and Т о d d, Cusbman Lab. Foram. 
Res. , Spэt' . РuЫ. 21 , стр. 13, таб;I. 2, фиr . 15. 

1953. A strononion gallou,ay С о с Ь l i <' l1 and Т а р р а n, Smi ths. Mis\'. 
Coll., т. 121, М 7, стр . 90, таб:I . 17, фиг. 4-7. 

Голотип из современных вод у Исландии. Оригинал .М 442/56 
коллекции ВНИГРИ; современный, Баренцово море . 

Данный вид был описан первоначально Кешмэном и Эдвард
сом (1937) из 11од Атлантического океана, окружающих южную 
часть Исландии, под названием А . stellatum. Однако это название 
ранее было дано Тернвэмом виду, относящемуел танже к данному 
роду (Nonionina stellata Т е r q н е m из верхнего эоцена Париж
еного бассейна) . 

Вполне законно, поэтому, для вида, широко распространенного 
в современных арктичесних водах, новое название, данное ему 

Лёблихом и Таппан. 
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На поперечном шлифе раковины, nекрывшем только наружный 
оборот спирали (с.м . табл. 11, фиг. 2), отчетливо видно чередова
ние крупных основных ка:мер и мелких дополнительных, харак

тервое для рода Astrononion. Видно также на периферии одной из 
дополнительных J\амерок щелевидное устье, открывающееся на

ружу. На одной из камер видны с обеих сторон у периферичес1юго 
края две узкие щели, ведущие в полости дополнительных каме

рок. Таким образом, дополнительные камерки сообщаются как 
с внешней средой, так и с основными камерами . 

Р а с пр о с т р а н е н и е . Современные Арктические :моря и 
северные части Атлантического и Тихого океанов . 

Подсе~1еiiство NONIONELЫNAE V о l о s h i по У а, suЬfam. n. 

Оп и с а н и е . Раковина, по меньшей мере , на ранних ста
диях развития- асимметричная, трохоидная, реже полностью 

симметричная, инволютная, с быстрым возрастанием в высоту 
оборотов спирали. Устье всегда щелевидное, медианное, длинное 
и очень узкое, часто в виде едва заметного просвета между устье

вой поверхностью и предыдущим оборотом спирали, у трохоидных 
форм заходит на брюшную сторону; форамен более короткий и 
широкий, часто овальной формы. Стенка стекловатая зернистая, 
очень тонкая, однослойная , мелкопористая . 

О б щи е за меч а в и я. Это подсемейство включает роды, 
характеризующиеся быстрым возрастанием в ширину последую
щих камер, и вследствие этого овальной, иногда значительно вытя
нутой в высоту раковиной, с высокой слегка разворачивающейся 
спиралью . Наиболее древний из них Nonionella- появляется 
в верхнем мелу, характеризуется полуинволютвой , на ранних 
стадиях развития часто трохоидной раковиной, остающейся до 
конца развития асимметричной. Кешмэн (1928-1948) считал, 
что этот род произошел от N onion, путем развития трохэидной 
раковины. Однако начальные стадии развития рода указывают 
на происхождение его от трохоидных форм. 

Род Nonionella, по нашим представлениям , в третичных отло
жениях дал 2 poдa-Nonionellina с начальной трохоидной и конеч
ной инволютной стадиями развития и род Florilus. У последнего 
раковина на всех стадиях развития инволютная , в пупочной об
ласти намечается развитие дополнительного скелетного вещества 

в виде зернистой скульптуры. Одновременно наблюдаются сравни
тельно редкие экземпляры, несомневuо, тех же видов, имеющие 

трохоидное строение. В данном случае, вероятно, имеет 
место своеобразная форма атавизма- возвращение к пред
ковой трохоидной форме, но с зернистостью на брюшной сто
роне. 
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Род NONIONELLA С u s h m а n, 1926 

1926. Nonionella С u s h m а n, Сопt1·. Cushmaп Lab. Foram. Res . т, 2, стр . 64. 
1883. Anomalina S с h w а g е г. 
1936. Pseudononion А s а nо, Journ . Goel. Soc. Japan. т. 43, М 512, стр .. j() _ 

Nonionina (•шс тичво) разных авторов. 
Nonion (•Jacти•JiiO) рааFых авторов . 

Тип рода - Nonionella miocenica С u s h m а n , 1926, Contr. 
Cushman Lab. Foram. Rcs ., т. 2, стр. 64, табл . XIII, рис . 4; 
Калифорния, миоцен. 
Оп и с а н и е . Раковина овальной формы, обычно сжатая 

с боковых сторон. Как на ранних , так и на взрослых стадиях раз
вития более или менее асимметричная - с брюшной стороны 
инволютная, со спинной стороны полуинвалютная или эволют
пая. Камеры быстро увеличиваются в ширину по мере нарастания, 
образуя спираль с сильно возрастающими в высоту оборотами . 
В некоторых случаях на брюшной стороне пупочный край послед
ней камеры прикрывает в виде лопасти пупочную область, 
а иногда и полностью ее закрывает. 'Устье щелевидное или медиан
вое в основании устьевой поверхности, или протягивающееся 
от периферического края на брюшную сторону по направлению 
к пупочной области . Стенка стекловатая зернистая , однослойная, 
тонкопористая (табл. 11, фиг. За-в) . 

Р а с п р о с т р а н е н и е . С верхнего мела до настоящего 
времени. 

О б щ и 1) з а м е ч а н и я. Представители данного рода 
имеют особо широкое распространение в Тихооксанекой области 
и в современных, преимущественно северных морях. Являются 
вероятными потомками аномалинид, подобных туранеким А no
malina (Pseudovalvulineria) kelleri М j а t l i u k . Верхнемеловые 
нонионеллы характеризуются слабым развитием пупочного ирая 
последней иамеры, но с самого начала быстро возрастающими 
в ширину иамерами. 

Формы с сильно развитым пупочным краем появляются пе
с иолько позднее (в эоцене) . 

Род NONIONELLINA V о l о s h i nо v а, gеп . n. 

1860. Nonionina D а v; s оn. 
Nonionina (час ти•що) разных авторов. 
Nonion (•щстичво) разных авторов. 

Тип рода - Noniиnina labradorica D а w s оn, 1860, Caнa
dian Nat. Geol . , т . 5, стр . 191, фиг . 4; Залив Св. Лаврентия, 
современный . 

О п и с а н н с. Рановина на ранних стадиях трохоидная, на 
более поздних становится IJлолнс Iшволютной. Камеры быстро 
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возрастающие в ширину по мере нарастания, I>ак у рода Nonio
nella. Пупочная область с глубоким пупком без дополнительных 
скелетных образований. Устье щелевидное в основании устьевой 
поверхности. Степка гла~кая, без скульптуры, тонкая, однослой
ная, по микроструктуре стекловатая зернистая, тонкопори

стая . 

О б щи е з а :меч а н и я. Известен 1 вид N . labradorica 
(D а w s о п), который встречается в миоцене Сахалина и Кали
форнии; в настоящее время имеет широкое распространение в Ат
лантическом о1юане у западного побережья Амери:ки, :к северу 
от Новой Англии, в Карс:ком море обитает на небольтих глуби
нах; в Охотском море па глубинах 66-1376 .м.; в северпой части 
Японс:кого моря на глубипах 26-854 .м.; в Гренландс:ком море 
па глубинах свыше 2000 .ц (Щедрина, 1946, 1947, 1950, 
1952). 

Возможно, что :к этому роду относятся не:которые виды с быстро 
возрастающими в ширину камерами, вполне пиволютной формы, 
встречающиеся в третичных отложениях Сев. Амери:ки, относи
мыс к роду Nonion. Молодые ра:ковипы тех же видов этого рода 
легl\о могут быть отнесены :к роду Nonionella. 

Nonionellina labr·adorica (D а w s о n) 

Табл. 11, фиr. 4а-в-7а, б 

1860. Nonionina labrador•ca D а w s оn, Canadian Nat. Gcol., т. 5, стр. 191, 
фиr. 4. 

1934. Nonion labradorica С u R h ша n and К l с i nр е ll, Contr. Cusbman 
I~ah. Foram. Н.сs . , т. '10, чаеть 1, етр. 4, табл. 1, фиr . 8а-б. 

1939. Nonion labradoricum С u s 11 ша n, U. S. Geol. SurYey, Prof. Рар. 191 , 
стр. 23, табл. \IJ , фиг. 13-16. 

1946. Nonion labradoricus Щедр и н а, Новые формы форамивифер из Сев. 
Ле;э;овитоrо океана , табл. 4, фиг. 22. 

1953. Nonion labradoricum L о е Ь l i с h and Т ар раn, Smitbsonian miR-
cellancous collections, т. 121, М 7, стр. 86, табл. 17, фиr. 1, 2. 

Голотип из залива Св. Лаврентия (Канада), современный. 
Оригиналы .М 442/67-68 колле:кции ВНИГРИ; современный, 
Охотское море. 

О п и с а н и е . Ра:ковина овальная по форме, значительно 
сжатая с боковых сторон, за исключением сильно вздутой послед
ней :камеры. Периферичес:кий :край угловатый, слегка волнистый. 
Наружный оборот спирали состоит из 7-10 :камер. Камеры вы
nу:клые, быстро увеличиваются в ширину по мере нарастания. 
Последняя :камера очень :крупных размеров, занимает не менее, 
иногда более половины высоты всей раковины и сильно вздута 
с боковых сторон. Швы между камерами ясные, углубленные, 
слегка изогнутые. Пупочная область с нсболJ,шим, углубленным 
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пупком. Устьевая поверхность последней Rамеры сильно выпуR
лая, широRая, суженная у периферичесRого Rрая. Устье в виде 
узRой щели в основании устьевой поверхности. СтенRа тою\ая, 
прозрачная, по миRроструRтуре стеRловатая, зернистая, очень 

мелRопористая . 

Размеры ископаемых исследованных экземпляров (в .м.м): 
наибольший диаметр 0,32-0,56; наименьший диаметр 0,20-0,36; 
толщина 0,10-0,20. 

Данный вид обладает довольно постоянными признаRами и 
варьирует лишь в отношении величины и большей или несколько 
меньшей вздутости последней Rамеры. 

Помимо исRопаемого нами был исследован материал из Охот
сRого моря, где N. labradorica встречается в в большом Rоличестве 
экземпляров . Среди них, кроме относительно Rрупных, вполне 
инволютных раковин, было встречено значительное Rоличество 
более мелRих, явно трохоидных (табл. 11, фиг. 4-5). Для того, 
чтобы проверить, являются ли трохоидные раRовины молодыми 
N. labradorica, у нескольких Rрупных экземпляров были последо
вательно обломаны по нескольRо последних Rамер; все эти раRо
вины на ранних стадиях также оRазались трохоидными . То же 
самое наблюдалось и в миоценовом мате риале. 
Распростран е н и е. Миоцен :Калифорнии, верхи сред

него миоцена Сев. Сахалина . Плиоцеп Англии. В настоящее время 
данный вид обитает в северных частях Атлантического и Тихого 
ОRеанов, а таRже является обычным в арRтических морях . 

Род FLORILUS М оn t f о r t, 1808 

1808. Florilus М оn t f о r t , Concb. Syst . , т. 1, стр. 134. 
1826. Nonionina (частично) О r Ь i g n у. 
1927.Nonion (части•IВо) С u s h m а n (нэ М о n t r о r t) . 

Nonionina (частично) и Nonion (частично) разных авторов . 

Тип рода- Nautilus asterizans F i с h t е 1 et М о 11, 1798 
Testacea microscopica, стр. 37, табл. 3, фиг. e-h; Средиземное 
море, современный. 

О п и с а н и е. РаRовина в большинстве случаев инволют
ная на всех стадиях развития, за исключением редRих экземпля

ров трохоидной формы, встречающихся среди инволютных того 
же вида. :Камеры по мере навивания быстро возрастают в ширину 
RaR у рода Nonionella. Пупочная область слегка углубленная, 
заполнена зернистым сRелетным веществом. Устье в виде узкой 
неотчетливой щели в основании устьевой поверхности последней 
Rамеры; форамен на септах более ранних намер в виде короткого 
отверстия полулунной формы . Стенка тонRая, однослойная, стенло
ватая, зернистая, мелRопористая . 
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Размеры небольшие, до 1 ..ч..ч. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. С эоцена до настоящего времени. 
О б щ и е з а м е ч а н и я. Виды этого рода, начиная с Ор-

биньи, относилисЪ .к роду Nonion ( = Nonionina). Однако они 
имеют более вероятную генетическую связь с нонионеллами, на 
что указывает весьма характерное нарастание быстро увеличиваю
щихся в ширину .камер и отдельные, несомненно, принадлежащие 

.к тем же <:амым видам, трохоидные формы. Та.кие формы известны 
среди Florilus communis (О r Ь i g n у) в миоцене Зап. "Украины 
(.М 357/22 в .коллекции ВНИГРИ, рисунок и устное сообщение 
А. :К. Богдановича). Та.кая форма описана из плиоцепа Сев. 
Европы под названием Nonionina Ьоиеапа var. janiformis J оn е s 
и встречается в плиоцепе Албании. 

Судя по работе Халплова [1956], в палеогене Азербайджана 
представители данного рода имеют широкое распространение. 

Та.к, .к этому роду, по всей вероятности, относятся виды Халилова, 
описанные им .ка.к Nonion: N. nizamii, N. sagittum, N. boueanum 
(О r Ь i g n у) var. zeivensis, N. directilineum и N. cuneatum. 

Florilus communis (О r Ь i g n у) 

Табл. 11, фиг. 9а, б-13 

1846. Nonionina coттunis О r Ь i g n у, Foram. foss. Ьass. tert. ''ienne, 
стр. 106, табл. ''· фиг. 7, 8. 

t939. Nonion соттипе С u s h m а n, U. S. Geol. SurY., Prof. Рар. 191, 
стр . 10, табл . 3, фиг. 2. 

1950. Nonion boueanus Б о г д а и о в и ч (частично), Труды ВНIJГГ'И, 
нов. сер., вьш. 51, стр. 167, табл. Х, рис. 1.'l, б . 

1952. Nonion boueanus В о л о m и и о в а (частично), Труды ВНИГРИ, 
нов. сер., вып. 63, стр. 18, табл. 1, рис. За, б; 5а, б (не 4а, б). 

1955. Nonion coттunis С с ров а, Материалы по биостратиграфии Зап. 
Обл. УССР, стр . 934, табл. Х \1, фиг. 6, 7. 

Голотип из миоцена Венского бассейна. Оригиналы .М 442/60 
и 61 .коллекции ВНИГРИ; та рханс.кий горизонт Сев. :Кав.ка2а 
(:Кубань, р. Псе.купс). 

В литературе довольно широко распространено мнение, что 
<<N onionina communis О r Ь i g n у>> и <<N onionina boueana О r -
Ь i g n у>> являются лишь двумя формами одного сш1ьно варьи
рующего и широко распространенного вида. Это мнение было вы
сказано еще Эггером [ 1857], а затем Рейсом [ 1861; 1867]. Таного 
же мнения придерщиnаются многие русские палеонтологи, в том 

числе придержиnалея ранее и автор настоящей статьи . Основа
нием для такого мнения послужило существование в тарханеком 

и чокрансном горизонтах :Крымско-:Кавказской области двух 

10 заиаs 849. 
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крайних форм, одна из которых вполне соответствует <<N onionina 
communis>>, другая походит на <<Nonionina boueana>>, и наличие 
форм промежуточных между ними. Все эти формы объединенные 
под названием <<N onion Ьоиеапиs» О r Ь i g n у считаются одним 
широко распространенным в миоцене Кавназа видом (Богданович, 
1950; Волошинова, 1952). 

АналогИчного взгляда на необходимость объединения N. com
munis и N. boueana придерживается и Серова [1955]. Она лишь 
переименовала их в <<Nonion communis>> на том основании, что 
описание последнего помещено в монографии Орбиньи 1846 г. 
несколько ранее, чем описание N. boueana. Но суть дела, конечно, 
не в наименовании. Объединение этих двух видов и взгляд иссле
дователей на широкую изменчивость <<N onion boueanus» возник 
в значительной мере благодаря тому, что представители рода 
Florilus, отличающиеся между собой незначительными видовыми 
признаками, относились R сборному роду <<Nonion». Поэтому наи
более постоянные и существенные признаки, кан, например, бы
строе возрастание и вздутость намер, зернистость в пупочной 
области, являющиеся по существу, родовыми, часто воспринима· 
лись хан видовые. Видовые же признани, менее постоянные и 
часто очень незначительные, воспринимались хан изменчивость 

одного и того же вида. 

Автор не имеет возможности детально изучить представителей 
рода Florilus из-за отсутствия достаточных нолленций из различ
ных слоев третичных разрезов южных областей Европейеной 
части СССР. Однано даже по ограниченному материалу, имею
щемуел в нолленции ВНИГРИ можно предположить, что в мио
цене Кавназа содержится не один вид , а нескольно видов рода 
Florilus (не менее трех , если не более) . Вероятно, если их тщd
тельно изучить, то онажется, что различные виды этого рода имеют 

и различное стратиграфичесное распространение. 
В тортоне зап . областей Украины, по сообщению А . К. Бог

дановича, среди F. communis встречаются отдельные энземпляры 
асимметричной субтрохоидной формы с зернистостью только на 
одной стороне, несомненно , связанные с этим видом (табд. II , 
фиг. 12а-в). Сходные ас11ммстричныс энземпляры автор наблю
дал в материале Албании (из Мl i оцсна и плиоцена), среди F. 
boueanus. В литературе описана аналогичная форма под названием 
Nonionina boueana var . janiformis J оn е s из плиоцепа Англии 
(Е l l i s· et М е s s i nа, 1940). Нет нинахого основания предпола
гать, что эти отдельные энземпляры, встречающиеся обычно сов
местно с типичной формой различных видов рода Plorilus, 
являются представителями наного-то иного рода . Снорес 
всего, нак нами указывалось выше, в данном случае имеет 

место своеобразное возвращение R предновой субтрохоидной 
форме. 
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Распростран е н и е. Миоцен 
Кавказской области в тарханеком и 
т ах. 

Европы, в 
чокраксном 

1:\ рымско
горизон-

1846. 

1939. 

1952. 

F lorilus boueanus (О r Ь i g n у) 

Табл. II, фиr 8а, б 

Nonionina Ьоиеапа О r Ь i g 11 у, Foram. foss. Ьass. tert. \'ienne, стр. 108, 
табл. \ 1, рис. 11, 12. 
Nonion Ьоиеапит Cusbman, U. S. Geol. Surv., Prof. Рар. 191, 
стр. 12, табл . 3, фиr. 7, 8. 
Nonion Ьoueanus В о л о шив о в а (частично), Труды ВНИГРИ, вов. 
сер., вып. 63, стр. 18, табл. I, рис. 4а, б (не За, б и 5а, б). 

F. boueanus вполне отчетливо отличается от F. communis 
• помимо более крупных размеров, более уплощенной раковиной, 
угловатым периферическим краем и более своеобразной формой 
камер. Намеры у F. boueanus очень широние и коротние, однообраз
ной формы и поч:ги одинаковой длины как в пупочной области, так 
и у периферического края. 

Судя по имевшимен в распоряжении автора нескольким экзем
плярам из миоцена Венского бассейна, рисунок, приводимый 
Кешм.шом (табл. II, фиг. 5 а, б), в точности передает характерные 
черты этого вида. 

Аналогичная форма встречается и в миоцене Албании. F. 
boueanus очень близок к виду, распространенному в миоцене Фран
ции- F . lamar;~ki (О r Ь i g n у'), отличающемуел еще более нруп
ной рановиной и острым килеватым периферическим краем (Кеш
мэн, 1939). 

Рас пр О · С т ран е н и е. Миоцен и плиоцеп Западной 
Европы . 

Jlo;\ceмeiicтвo !IELONISINAE V о 1 о s 11 i nо У а, suЫam. n. 

Раковина на ранних стадиях трохоидная, асимметричная, 
позднее становится двусторонне-симметричной ивволютной или 
слегка эволютной; характеризуется навиванием оборотов в низ
кую спираль и глубоким пупком, обычно без скульптуры. Стенка 
стекловатая зернистая, крупнопористая. 

О б щи е за меч а н и я. В подсе:мейство· входят 2 рода. 
Первый Melonis, появившийся н эоцене Европы, Азии и Америки 
и имеющий чрезвыча:Qно широкое распространение в третичное 
время и ныне. Является несомненным потомком аномалии. От 
этого рода, вероятно, произошел Рагапопiоп, известный в миоцене 
Венедуэлы (Южн. Америка). 

10* 
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Род MELONIS М оn t f о r t, 1808 

1808. Melonis М оn t f о r t, Coneh. Syst ., т. 1, стр. 66. 
1815. Melossis О k е n, Lchrbucl! Natш·g . т . 3, стр . 333. 
1826. Nonionina (частично) О r Ь i g n у. 
1939. Nonion (частично) С u s h т R n (не :\I оn t f о r t). 

Nonionina (•Iастично); Nonion (части•Iно) разРых авторов. 
1956. Gavelinonion Н о f k с r, Skrifter Univ. Zool. Mus. Kopenhagcn , 

т. Х \т, стр. 116. 

Тип рода- Nautilus pompilioides F i с h t е 1 et М о 11, 1798, 
Testacea microscopica, стр . 31; Италия, плиоцен. 

О n и с а н и е . Ракаnива на ранних стадиях развития тро
хоидная, позднее станоnится вполне симметричной, полностью 
инвалютной . Камеры постепенно возрастают и до центра не до
ходят, оставляя открытым глубокий пупоJ<, часто окаймленный 
:кольцом из более темного вспористого скелетного вещества. 
У стьс в виде узкой очень длинной щели, расположенной в ос}lова
нии устьевой поверхности, часто заходит на боковые стороны ра
ковины. У некоторых видов при образоваюiи последующих 
:камер устьевая щель зарастает с боков, оставляя форамен в виде 
короткой щели, расположенной только на периферичес:ком крае. 
Стенка стекловатая, зернистая, за исключением непористых швов 
и околопупочного 1шльца, грубопористая; скульптура, как пра
вило, отсутствует (табл. XIII, фиг. 2; табл. XVI, фиг. 2). 

Размеры небольшие, до 1 .м.м. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . С эоцена доныне, повсеместно. 
О б щ и е з а м е ч а н и я . Данный род является несомнен-

ным потомком аномалии. Вполне uероятным его предко:11 является 
Anomalina ( Anomalina) welleri Р l u m m с r - вид, распростра
ненный в маастрихте u палеоцене Средней Азии и в палеоцене 
Америки (Техас). Первые представители рода появляются 
в эоцене (нижнем (?), в Америке). 

То, что представители данного рода имеют не вполне инвалют
ную раковину, заметил еще Кешмэн [1939]. При описании Nonion 
soldanii (О r Ь l g n у), он указал на сомнительную принадлеж
иость этого вида к роду Nonion. Изучение нами ранних стадий 
развития различных 11идоn этого рода с несомненностью указало 

на происхожденис его от аномалии. Особенно велико сходство 
молодых раковин Melonis soldanii (О r Ь i g n у) с меловой А . 
welleri и очень близким ь: последней эоценовым видом - Ano
malina affinis (Н а n t k с n). Микроструктура стенки А. шel
leri стекловатая зернистая (табл. Xlll, фиг. 3). 

Род космополитный. Многочисленные виды его распростра
Iюпы во всех частях света в пределах 11сей третичной системы. 
Современные обитают преимущсстnснно n холодных водах или на 
значительных глубинах . 
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R данному роду, кроме описанных ниже, относятся также 
виды Халплова (1956) из палеогена Азербайджана, отнесенвые 
к Nonion: N. rotulum, N. subrotulum, N. latoseptum, N. annula
tum, N. agdarensis, N. maragaensis, N. dosularensis. 

Миоценовые виды Предкарпатья описанвые Серовой (1955) 
как Nonion umbostelligerum и N. soldanii (вероятно новый вид), 
несомненно, относятся к роду Melonis. 

Melonis pompilioides (F i с h t е l et М о l l) 

Табл. 111, фиг. 1а, б 

1798. N aиti lи.~ ротрi lioides F i с h t е l et М о l l, Testaceam ic roscopica, 
стр 31, табл. 2. 

1808. Melonis etrиscиs М оn t f о г t, Conch. system., т. 1, стр. 67. 
1826. Nonionina иmЬilicata О r Ь i g n у, Ann. Sci. Nat. т. 7, етр. 293, 

табл. 15, фиг. 10-12. 

Голотип из плиоцепа Италии. Оригинал .М 442/62 коллекции 
ВНИГРИ, плиоцеп Албании. 
Оп и с а н и е. Раковина средних размеров для рода, слабо 

сж~тая с боковых сторон, почти шаровидная . Диаметр незначп
тельно превышает толщину раковины. Периферический край очень 
широкий, плавно закругленный, ровный. Наружный оборот со
стоит из 10-12 плоских, не выпуклых камер. Швы узкие, слегка 
углубленные. Пупок узкий, без отчетливого околопупочного 
кольца. Устьевая поверхность низкая, полулунной формы, почти 
плоская. Устье в виде длинной щели в основании устьевой поверх
ности, иногда сравнительно широкой. Стенка пронизана относи
тельно мелкими для данного рода порами. 

Размеры изображенного экземпляра (в м.ч): диаметр 0,40; 
толщина 0,34. 

В отношении данного вида, известного под названием Nonion 
pompilioides F i с h t е l et М о l l, существует представление 
о его чрезвычайно широком распространении как в ископаемом 
состоянии, так и в современных морях . Проанализировав изобра
жения различных исслсдова толей, автор пришел к выводу, что 
этот вид понимается в литературе по фораминиферам с.1ишком 
широко и что под этим названием фигурируют различные виды 
рода Melonis, характеризующиеся более и.тш менее вздутой рако
виной. 

Описываемая нами форма из плиоцена Албании наиболее отве
чает нак по общей конфигурации.раковины, так и по характеру 
пупочной области и устья, изображению Nautilus pompilioides 
F i с h t е l ct М о l l и N onionina umbl licata О r Ь i g n У, 
1826. Если принять во внимание, что кан Фихтель и Моль, так и 
Орбиньи этот вид находили в Средиземном море, а в исиопаемом 
состоянии в Коронцине И талии, то плиоценовая албанская форма, 
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вероятнее всего, именно и соответствует данному виду . Значитель
ный разнобой и недостаточная ясность в отношении разграниче
ния различных видов рода Melonis объясняется отчасти и тем , 
что они были включены в род Nonion, и благодаря этому родовые 
черты часто воспринимались как видовые. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Миоцен (?), пли о цен южных обла
стей Зап . Европы, современные, обитают в Средиземном море. 

Melonis soldanii (О r Ь i g n у) 
TaбJI. 111, фиг. За-в- 6; табл. XIII, фиг, 2; табл. XVI, фиг . 2 

1846. Nonionina soldanii О г Ь i g n у, Foram. foss. tert. \ ' ienne, стр . 109, 
табл . 5, фиг. 15, 16. 

19З9 . Nonion soldanii (частично} С u s h m а n, U. S. Geol. Surv., Prof. 
Рар . 191, стр. 1З , табл . З , фиг . 10, 11 (ие табл. 4, фиг. 2З) . 

1952. Nonion soldanii В о л о m и и о в а, Труды ВНИГРИ, иов. с ер., 
нып. 6З, стр. 2З, табл . 11, рис . 1а, б . 

1952. Nonion pompilioides (частично) В о л о ш и и о в а , там же , с тр . 2З , 
табJI . Il, рис . 2а. б; За, б; (ие 4а, б). 

Голотип из миоцена Венского бассейна. Оригиналы М 442 /63 
коллекции ВНИГРИ, миоцен окрестностей Вены. Оригинал 
.М 422/64, миоцен Сахалина. 

О п и с а н и е. Раковина сравнительно крупных размеров 
для рода, относительно слабо сжатая с боковых сторон; диаметр 
раковины превышает толщину, примерно, в полтора раза или не

сколыю более. Периферическпй край ровный , широко закруг
ленный. Наружный оборот спирали состоит из 8-10 камер. 
Швы между камерами широкие, плоские, сливаются в центре ра
ковины , обраЗуя отчетливое околопупочное кольцо . Пупочная 
область с широким сильно углубленным пупком. В некоторых 
случаях в пупочной области видны камеры внутреннего оборота . 
Устьевая поверхность последней камеры сравнительно низкая, 
широкая, слабо выпуклая . 

Стенка крупнопористая , за исключением непористых узких 
по.11ос около швов и околопупочного кольца ; по структуре стекло

ватая зернистая. 

Размеры (в .м.м): диаметр взрослых экземпляров 0,35-0,65; 
толщина 0,20-0,40 . 

Описываемый вид является довольно постоянным в своих 
призваках. В небольтих пределах варьирует в отношении раз
меров и толщины раковины, количества камер и ширины швов . 

Данный вид описан Орбин~ои из миоцена Венского бассейна . 
На приведеином им рисунке изображена раковина с узким пуп
ком и неотчетливо каемчатыми швами . Кешмэн (1939) в своей 
монографии по новионидам приводит топотипы этого вида из 
Нуссдорфа. В нашем распоряжении также имелись :жземпляры 
этого вида из миоцена Венского бассейна, и они вполне идентичны 
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изображенным Кешмэном. Вероятно, рисунок Орбиньи не вполне 
точно передает характерные черты вида. Елиакая форма, отли
чающаяся меньшими размерами раковин и зарастающим устьем, 

встречена наряду с типичным М. soldanii в миоцене Сахалина 
(табл. 111, фиг. 12 а, б; 13). 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Миоцен Европы, Сахалина и, 
вероятно, Америки, так как этот вид, вполне возможно, иногда 
отмечался как Nonion pompilioides (F i с h t е l et М о l 1). 

Melonis melo (О r Ь i g n у) 

Табл. 111, фиг. 2а, б 
1899. Nonionina melo О r Ь i g n у, 1826 (неи3данные тaблицы),Fornasini, 

Accad. Sci. Ist. Bologna, Mem., т. 7, стр . 14 (650), текст.рис . 3. 
1939. Nonion soldanii (частично) С u s Ь m а n. U. S. Geol . Surv., Ргоf. 

Рар . 191, стр. 13, табл. 4, фиг. 3 (не табл . 3, фиг. 10, 11). 

Голотип из плиоцепа Италии. Оригинал М 327/79 коллекции 
ВНИГРИ, Предкавказье, р. Фарс, конкекий горизонт. 
Оп и с а н и е. Раковина средних размеров для рода, отно

сительно слабо сжатая с боковых сторон. Диаметр превышает 
толщину примерно в 1,5-2 раза. Периферический край широко 
закругленный, слегка, но отчетливо волнистый. Наружный обо
рот состоит из 9-12 камер. Камеры слабо выпуклые, не вполне 
правильной формы, слегка изогнутые. Последняя камера более 
выпуклая, чем предыдущие, и значительно выдается над общей 
поверхностью раковины. Швы узкие, слегка углубленные, более 
или менее изогнутые. Пупочная область с широким глубоким 
пупком, окаймленным не всегда заметным узким нольцом из про
зрачного скелетного вещества, образующимся от слияния в пупоч
ной области швов . Устьевая поверхность последней камеры срав
нительно низкая, широкая, несколько уплощенная. Устье в виде 
очень длинной узкой щели в основании устьевой поверхности, 
распространяется на боковые стороны почти до пупка; сверху 
окаймлено губой. На предыдущих камерах устьевая щель ча
стично зарастает, и форамен имеет вид короткой щели. Стенка отно
сительно крупнопористая; пористость распространена по всей ра
ковине, за исключением швов и пупочного кольца . 

Размеры (в мм): диаметр 0,40-0,60; толщина 0,25-0,35. 
Определение данног~ вида вызывает некоторые сомнения, 

так как сам Орбиньи включил его в синонимику Nonionina soldanii. 
Однако изображения этих видов совершенно различны, что под
тверждается и в описании N. soldanii. Там говорится о ровном 
периферическом крае и не углубленных швах, тогда как на изо
бражении N. melo периферический край отчетливо волнистый и 
швы ясно углубленные. Данная форма встречена А. К. Богда
новичем в конкеком горизонте Сев. Кавказа и в миоцене запад-
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пых областей Украины и определена как Nonion soИanii (О r Ь i
g n у). По нашему мнению, ее следует выделить в С>\амоетоятельнЫЙJ 
вид под старым ее названием Орбиньи. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Миоцен Европы, в том числе
европейской части СССР. 

Melonis bradyi V о l о s h i nо v а, :mюm. n. 

Табл . III, фиг. 14а, б 

1884. Nonionina umhilicatula В r а d у (не Nautilus umhilicatulus W а 1 k е r. 
et J а k о Ь, 1798 u Nautilus umЬilicatulus М оn t а g u, 1803), Rep. 
\Гоу. Cballengei', Zoology, т. 9, стр. 726, табл. 109, фиг. 8, 9. 

Голотип из Атлантического океана, современный. 
Оп и с а н и е. Раковина средних размеров для рода, диа

метр раковины превышает толщину примерно в 2 раза. Перифери
ческий край ровный, закругленный, наружный оборот спирали 
состоит из 10-12 камер . Камеры однообразные по форме, почти 
плоские, равномерно увеличивающиеся по мере нарастания . 

Швы между камерами отчетливые, широкие, двуконтурные, едва 
заметно углубленные; в пупочной области сливаются, образуЯ! 
отчетливое широкое околопупочное кольцо. Пупочная область. 
с очень широким, глубоким пупком, в котором могут быть видны 
:камеры внутреннего оборота . Устьевая поверхность последней. 
:камеры сравнительно низкая, но не широкая. Устье обычное для 
рода. Стен:ка крупнопористая. 

Размеры (в .мм): диаметр голотипа 0,36; толщина 0,15. 
В мировой литературе по фораминиферам название Nonionina 

umЬilicatula имеет очень широкое значение и вмещает в себя: 
различные виды. Причиной этого явилась проблематичность. 
формы, известной в старинной литературе под названием Nautilus 
umЬilicatulus W а l k е r et J а k о Ь, 1798. На рисунке этих 
авторов изображена скорее трохоидная,. чем двусторонне-сим
метричвая форма. Последующие авторы, завимавшиеся тем же 
современным материалом, собранным у берегов Англии, Монтегю, 
1808 и Вильямсон, 1858, употребили это название не только 
для двух различных видов, но и для двух видов из разных родов. 

Последующие авторы также по разному понимали это название. 
На этом основании Кешмэн (1930) в своей монографии по, вонио
видам Атлантического океана, а затем в монографии по новиони.
дам (1939) предложил отказаться от этого названия. 

Описываемый вид Брэди близок к М. soldanii (О r Ь i g n у). 
и отличается от последнего лишь несколько более сжатой с боко
вых сторон раковинкой. От М. barleeanus отличается более широ
кими двуконтурными швами и широким пупком. От М. zaanda-
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mae - широким пупком и четкими, слегка углубленными днукон
турными ШJ;Jамй . 

Распростран е н и е. Распространен в Атлантическом 
и Тихом океанах, по данным Брэди, на самых различных .rлубинах. 
Однако последнее, возможно и неверно, так как вполне вероятно, 
что Брэди в этот вид включал и другие виды, характеризующиеся 
относительно плоской раковиной (например, 'М . barleeanus и 
М. zaandamae). 

1884. 

1939. 

Melonis sphaeroides V о 1 о s h i n о v а, nom. n. 
Табл. III, фиг. 8 а, б; 9 

Nonionina pompi lioides В r а d у (не Nautilus pompilioides F i с Ь t с l 
et М о 11), Rep. ''оу. Cbal\enger, Zoo1ogy, т . 9, стр. 727, таб.1. 
109, рис. 10-11. 
Nonion pompilioides (частично) С u s h т а n, U. S. Geol. Surv., Prof . 

Рар. 191, стр . 19, табл. 5, фиг . 11, 12 (не 9, 10) . 

Голотип из Атлантического океана. Оригинал .М [442/67 I>ОJI
лекции ВНИГРИ; Охотское море, современный. 
Оп и с а н и е. Раковина небольтих размеров для рода, 

очень слабо сжатая с боковых сторон, часто почти шаровидная. 
Периферический край очень широкий, почти плоский в средней 
части, плавно заиругленный с боков, ровный, не волнистый. 
Наружный оборот состоит из 7-9 камер. Швы сравнительно 
широкие, совершенно плоение. Пупок очень :маленький, без окру
жающего его околопупочного кольца. Устьевая поверхность очень. 
низкая и широкая, благодаря чему раковина с устьевой стороны 
часто имеет отчетливо грибообразную форму. Устье обычное 
для данного рода. Стенка пронизана редко расположенными 
очень крупными лорами. 

Размеры (в .мм): диаметр 0,25-0,35; толщина 0,18-0,22. 
Судя по имеющи:мся изображениям, вид довольно постоянный 

в своих признаках . Имевшисся в нашем распоряжении немного
численные экземпляры этого вида из Охотского моря представляли 
собой, вероятно, молодые особи и не обладали типичной для 
этого вида толстой последней камерой, придающей раковине 
с устьевой стороны грибообразную форму. 

Данный вид, описанный Брэди под названием Nonionina 
pompilioides (F i с h t е 1 et М о 11), значительно отличается 
от Melonis pompilioides из плиоцепа Албании, на основании 
чего мы считаем необходимым выделить его в особый вид, чтобы 
утоЧнить стратиграфическое значение и географическое распро
странение различных видов рода Melonis. От М. ротрiliоidеs
описываемый вид Брэди отличается еще более шаровидной рако
виной, меньшим количеством камер в последнем обороте, совер
шенно плоскими, сравнительно широкими швами и более грубой 
пористостью. 
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Р а с п р о с т р а н е н и е. По данным Брэди и Кешмэна 
.(1939), распространен в Атлантическом и Тихом океанах. Встре
-чается (по Брэди) исключительно на больших глубинах, свыше 
1500 м. Наши энземпляры в Охотском море. 

Melonis zaandamae (van V о о r t h u у s е n) 
Табл. 111, фиг. 7а, б 

1930. Nonion pompilioides С u s h m а n (не Nautilus pompilioides F i с h
t е 1 et М о 11, 1798), U. S. Nat. Mus. Bull. 104, ч. 7, стр. 4, 
табл . 2, фиг . 1 (не табл. 1, фиг. 7-11). 

1940. Nonion barleeanum С u s h m а ll and Н е n Ь е s t (не Nonionina Ьar-
leeana W i 11 i а m s оn, 1858), U. S. Geo1. Surv., Prof. Рар. 
196 А, табл. 9, фиг. 13. 

1950. Nonion Ьalreeanum (W i 1 1 i а m s оn) var. inflatum van ''о о r t
h u у!! е n, Med. Geo1. Stichting, N. S. ч. 4, стр . 41, табл . 3, 
фиг. 6а, в. 

1952. Anomalinoides barleeanum (W i 11 i а m s оn) var. zaandamae (van 
''о о r t h u у s е n), Journ. Ра1., т. 26, М 4, стр. 681 (новое 
название). 

1953. Nonion zaandamae (Yan ''о о r t h u у s е n) L о е Ь 1 i с h and Т -а р
:1? а n, Smiths. Miscell. Coll., т. 121, вып. 7, стр . 87, табл. 16, 
фИГ. 11, 12. 

Голотип из постплиоцепа Голландии . Оригинал .М 442/68 
коллекции ВНИГРИ; современный, Баренцово море . 

Данный вид был отнесен Кешмэном к М. pompilioides 
(F i с h t е 1 et М о 11). Однако от последнего он существенно 
отличается своей более сжатой (но не очень значительно) с боко
вых сторон раковиной, с более широкими плоскими швами и бо
лее узким устьем, с узкой, обычно неотчетливой губой. 'Устьевая 
щель у данного вида на более ранних камерах, по-видимому, 
·С боков почти не зарастает, и форамен представляет собой также 
длинную узкую щель, как и у М. soldanii (О r Ь i g n у). 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Постплиоцеп Голландии, совре
.менные арктические моря. Наши экземпляры встречены в Барен
цоном море. 

1858. 

1939. 

Melonis barleeanus (W i 11 i а m s оn) 

Табл. 111, фиг. 10а-б. 11а-в 

Nonionina barleeana W i 11 i а m s о n, Recent Foraminifera of Great 
Britain, стр. 32, табл. 3, фиг. 68, 69 . 
Nonion barleeanum С u s h m а n, U. S. Geo1. Surv., Prof. Рар. 191, 
стр . 23, табл. 6, фиг. 11. 

Голотип из Атлантического океана (у берегов Англии), совре
-менный . Оригинал .М 442/69 коллекции ВНИГРИ; современный, 
Баренцоно море. 

О п и с а н и е . Раковина относительно крупных размеров 
.для рода, значительно сжатая .с боковых сторон; диаметр превы
.шает толщину несколько более чем в 2, иногда в 3 раза. Перифери-
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ческий край закругленный, ровный. Наружный оборот состоит 
из 9-12 камер. Камеры плоские, не выпуклые, равномерно уве
личиваются по мере нарастания. Швы узкие, углубленные, но 
иногда кажутся каемчатыми благодаря узким полоскам неиори
стой стенки вдоль швов. Пупочная область с узким углубленным 
пупком без окружающего его околопупочного нольца, так как 
швы около пупка не сливаются между собой. Устьевая поверхность 
сравнительно высокая и нешироиая. Устье в виде узкой длинной 
щели, распространяющейся на боковые стороны. Форамен зара
стает с боков лишь на самых ранних стадиях. Стенка крупно
пористая; пористость распространена по всей раковине, за исклю
чением узких полосок около швов. 

Размеры (в .м.м): диаметр 0,40-0,80; толщина 0,15-0,35. 
Варьирует в толщине раковин от значительно сжатых (диа

метр превышает толщину почти в 3 раза) до относительно слабо 
сжатых (диаметр превышает толщину в 2 раза). Количество камер 
в большинстве случаев 9-11, но встречаются крупные экземпляры 
с 12 камерами в последнем обороте. 

Nonionina barleeana W i l l i а m s оn, несомненно, относится 
к роду Melonis, на что указывает наличие у нее пупка и длинного 
узкого устья. Отходящая от устья щель, изображенная на рисунке 
Вильямсона, вероятно, является дефектом. Судя по описанию 
и рисунку Вильямсона, этот вид характеризуется сильно упло
щенной раковиной с 13 камерами в последнем обороте и узиими 
швами. Описываемые нами экземпляры более всего походят 
на вид Вильямсона, хотя отличаются не столь уплощенной рако
виной и несколько меньшим количеством камер. Вероятно, 
Вильямсон зарисовал не вполне типичный, а наиболее крупный 
экземпляр, поскольку после него никем не было обнаружено 
вполне идентичной формы. Этот вид, вероятно, иногда фигурирует 
под названием Nonionina umbilicatula. В нашем материале были 
встречены более мелкие молодые раковины этого вида. Одна из 
них, после того как у нее было обломано несколько камер, оказа
лась асимметричной, субтрохоидной (табл. 11, фиг. 15 а-в). 
Данный вид очень похож на М. zaand'lmae; отличается от послед
него узкими, вдавленными швами и несколько более крупными 
размерами раковин. 

Распростран е н и е. В ископаемом состоянии пока 
точно не установлен. Современные распространены у берегов 
Англии. Нами встречены в Баренцовом море. Вероятно, мелко
водный, холоднолюбивый вид. 

Род PARANONION L о g u е et Н а а s, 1943 
Тип рода- Paranonion venezuelanum L о g u е et Н а а s, 

1943, Journ. Pal., т. 17, стр. 177, табл. 30, фиг. 1 а-с; 2 а-с; 
3 а-с; 4 а-с; верхний миоцен Венецуэлы. 
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О 11 и с а н и е. Раковина по общему облику напоминает 
Melonis, но на поз.дних стадиях не Вllолне инвалютная, слегка 
эволютпая. "У с'fье у вполне нз рослых особей в виде овального 
отверстия в средней части, у молодых - в виде изогнутой щели. 
отходящей от основания устьевой поверхности (табл. III, 
фиг. 15 а-в ~ 18). 

Размеры: о:коло 0,30 мм. 
Распростран е н и е. Верхний миоцен Вснсцуэлы. 
О б щи е з а меч а н и я. Данный род характеризуется 

своеобразным устьем, по своему характеру и онтогенетическому 
развитию не свойственным семейству нонионид. По своим· другим 
чертам - низкой спирали, двусторонне-симметричной раковине, 
углубленной пупочной области, окаймленной широкой полосой 
непористой стенки, он ближе всего стоит к роду Melonis. На 
табл. 111 приводятся изображения, в::~ятые из работы Лога и Газа. 
На фиг. 16 изображена молодая особь с первоначальным положе
нием устья, имеющего вид изогнутой щели, отходящей от основа
ния_ устьевой поверхности. На фиг. 17 и 18 изображены следую
щие стадии развития устья. На фиг. 15в изображено окончательно 
сформировавшееся устье. 

Семейство ELPНIDIIDAE G а ll о" а у, 1933, trans. Sigal, 1952 

1933. Elphidiidae G а 11 о w а у, А. manue1 of Foraminifera, стр. 269. 
1952. Elphidiidae S i g а l в книге: PiYeteau, Traite de Pa1eonto1ogic, т. '1 , 

Foraminiferes, стр. 240. 

Раковина свободная или асимметричная, трохоидная, реже 
полуинволютная, или, чаще двусторонне-симметричная, в боль
шинстве случ'аев инвалютная, очень редко более или менее эво
лютная. Хорошо развита система каналов. Последняя боJrьшей 
частью состоит из двух симметрично расположенных в пупочных 

областях обеих сторон раковины, спиральных каналов (фиг. 2). 
отходящих от них пупочных каналов и интерсептальных - мери

диональных. Пупочные каналы большей частью пронизывают 
вещестно дополнительного скелета и открываются наружу посред

ством отверстий в пупочной области; реже образуют систему 
сильно анастомозируЮщих разветвленных трубок, просвечиваю
щих через скелетнос вещество (табл. Х, фи1· . 8а). Интерсептальные 
наналы отходят от спиральных в местах соединения намср и 

расположены в глубине швов (фиг. 2); отнрываются наружу по
средством одного или двух рядов боновых наружных отроетнов 
(табл. Х, фиг. 8 а и в тенсте фиг. 3). 

Для неноторых родов характерны внутренние выходы меридио
нальных каналов (табл. Х, фиг. 6), открывающиеся в полость 
камеры. Для других родов харю.;терны ретральные отростки 
камер. Им в скелете соответствуют полые трубки, с одним концом, 



() новой cucme.мamuкe нонuонид 15i 

с к 

Фиг. 2. Elpltidium crispum (L i n n е), Х около 200, схематизированн-ое ПрО> 
дольное (uксиальвое) се•rевие - (11:11: - килевой канал , с~> -спиральный 
канал, пк - пупочные каналы, .мк - меридиональные каналы, н'о - на
ружные отростки меридиональных каналов, ро - отверстия рстральных 

отростков, у -- форамен). 

отирывающимся в полость раиовины, и с другим, вероятно , зами

нутым (табл. V, фиг. 3). На поверхности раиовины ретральным 
отросткам соответствуют длинвые межсептальные мостиии, раз

деленные ямиами, в глубине которых открываются наружные 
отростип меридиональных каналов (табл. IV, фиг. 5-11). Для 
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родов без ретральных отростков характерны лишь очень ь:ороткие 
перемычки между углублениями на швах (септальные мостики 
и ямки). Устье большей частью не развито; форамен в виде округ
лых отверстий, очень редко щелевидный, в основании устьсвой 
поверхности, иногда с редкими добавочными отверстиями, иногда 

Фиг. 3. Elphidium macel
lum (F i с h t е l et М о ll), 
Х 70, экземпляр с час
тично растворенной стен
кой; виден спиральный ка
нал (ск), начала меридио
нальных каналов (.мк) и 
наружные отростки мери

диональных каналов (но). 
Ретральные отростки, на
ход.ящиес л в наружном 

слое стенки, полностью раз-

рушены. 

отчетливо ситовидный. Стенка изве
стновая, стекловатая радиально-лучи

стая, пористая, обычно многослойная, 
так как при образовании каждой но
вой камеры тонкий слой Rристалличе-
1\ОГО Rальцита поRрывает всю раRо

вину (табл. XIV, фиг. 1). 
О б щ и е з а м: е ч а н и я. Дан

нос семейство Вl\лючает формы в боль
шинстве случаев с хорошо развитой 
системой Rаналов. Последняя выходит 
на поверхность раRовины в виде отвер

стий каналов в пупочной области, часто 
прикрытых сRульптурой, и выходов на
ружных отростRов интерсептальных 

меридиональных Rаналов в ямки вдоль 

швов. Вторым признаRом, хараRтери
зующим семейство, является радиаль
но-лучистая струRтура многослойной 
стенки, как у семейства Rotaliidae, чем 
это семейство резко отличается от пред-· 
ставителей, часть из Rоторых имеет сход
ную систему Rаналов, семейства Noni
onidae. Многие представители семей
ства имеют ретральные отростки. По 
предположению Сигаля [1952] , предRом, 

эльфидиид является род Rotalia, что с нашей точRи зрения, до· 
неRоторой степени подтверждается имеющимся фактичеr1шм ма
териалом, но все же не является доRазанным. 

Смаут [ 1955] считает пред!\ ОМ эльфидиид род Е lphidie lla 
С u s h ша n, Rоторый он, вследствие отсутствия у него ретраль
ных отростков, исRлючает из семейства Elphidiidae и помещает 
в сем. Miscellaneidae, куда относит ряд родов с радиально-лучи
стой стенRой и системой Rаналов, без характерных для других 
семейств признаков. Предположение Смаута, что род Elphidiella 
является предком семейства Elphidiidae, основывается преиму
щественно на том факте, что этот род, вероятно, распространен 
с мела, тогда как находоl\ других родов семейстла раньше третич
ной системы нет. Однако то обстоятельство, что представители 
эльфидиэлл на ранних стадиях своеrо paЗIIIJ'JИЯ почти ничем 
не отличаются от представителей рода Cribu f'lphidium, застав-
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ляет нас предполагать, что эльфидиэллы произошли от последних, 
а не наоборот, и что здесь имеется пробел в палеонтологической 
летописи. 1\роме того, довольно четко наблюдается параллельное 
развитие от трохоидных к инволютным как у представителей 
семейства Elphidiidae, характеризующихся ретральными отрост
ками, так и у представителей этого семейства, не имеющих тако
вых. На этом основании семейство Elphidiidae мы подразделяем на 
2 подсемейства, преимущественно, по различиям во внутреннем 
строении раковин. 

Представители подсемейства Elphidiinae с типичным родом 
Elphidium, характеризуются наличием ретральных отростков 
камер с полыми трубками в стенке раковины. Последним на по
верхности раковины соответствуют обычно длинные, выпуклые 
мостики, расположенные между выпуклыми же швами. Вся эта 
внешняя скульптура стенки образует подобие выпуклой сетки, 
покрывающей почти всю поверхность раковин. Это особенно четко· 
видно при окрашивании раковин, когда даже кажущиеся углуб
ленными швы становятся выпуклыми. Такого рода мостики мы 
называем межсептальными в отличие от септальных, располо

женных на слегка углубленных или плоских, но не выпуклых 
швах, характерных для другого подсемейства -Cribroelphidii
nae. Ямки между межсептальными мостиками мы называем также· 
межсептальными, в отличие от септальных ямок, расположенных 

непосредственно на швах. 

Наружные отростки меридиональных каналов открываются 
у эльфидиин в межсептальные ямки, но отверстия их видны исклю
чительно редко (табл. V, фиг. 8). Их можно обнаружить при 
удачном сечении на шлифах (табл . XVI, фиг. 3) или при действии 
очень слабой соляной кислоты на стенку раковины с последующим 
ее окрашиванием.· 

Эльфидиины широко распространены в третичных отложениях. 
и современных бассейнах всего мира. Некоторые виды, вероятноt 
являются космополитами. 

Второе подсемейство - Cribroelphidiinae - не имеет полых 
ретральных отростков камер, но характеризуется системой кана
лов, сходной с таковой эльфидиин. Для этого подсемейства ха
рактерны выходы меридиональных каналов в полость камер· 

(табл. Х, фиг. 6). 
В некоторых случаях, nреимущественно у эльфидиэшt 

(табл. XII, рис. 1а; 5а, б) и, вероятно, у рода Parrellina Т h а 1-
m а n n (табл. XII, фиг. 2), на стенке имеются своеобразные 
утолщения и борозды, имеющие на первый взгляд сходство 
с межсеш·альными мостиками и ямками эльфидиин. Но это лишь. 
поверхностное сходство, так как под утолщениями нет полых 

трубок, и они не являются ретральными отростка:ми эльфи
диин. 
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Кроме того, у эльфидиэлл на поверхности не образуется 
характерной для эльфидиин сетчатой скульптуры, а борозды 
-часто переходят с одной камеры на другую. 

Rриброэльфидиины имеют более ограниченное географиче
.ское распространение, чем эльфидиины, и в третичное время были, 
по-видимому, приурочены преимущественно к тихоокеанской 
.области. 

Подс('мейство ELI'IПDIINAE G а 11 о w а у, 1933 

1933. F:lpliidiinac G а 11 о \va у, А manпel of fornminifera, стр. 269. 

Характеризуется развитием ретральных отростков камер, 
которым внутри скелета соответствуют полые трубки, замкнутые 
с одного конца и другим концом открывающиеся в полость камеры 

(табл. V, фиг. 3). На поверхности раковины полым трубкам 
соответствуют возвышения стен:ки - межсептальные мостики, про

тягивающиеся между более или менее выпуклыми септальными 
швами. Отрост:ки меридиональных :каналов от:крываются в меж

.септальные ям:ки ~доль швов. Иногда имеется килевой канал. 
Устье обычно не развито. Форамен в виде одного ряда о:круглых 
отверстий в основании устьевой поверхности, иногда с несколь
:кими добавочными отверстиями на септах (табл. IV, фиг. 8, 9). 

О б щ и е з а м е ч а н и я . Подсемейство в:ключает 3 рода 
.с трохоидной, 1 род е полуинволютной, 1 род с инволютной и 
1 род с эволютной рановинами. 

R трохоидным эльфидиинам, по нашему мнению, относятся: 
Faujasina О r Ь i g n у, 1839 и Polystomellina У а Ь е et Н а н
z а w а, 1923 (табл. IY, рие. 4а-в). 

Эти два рода нами анализированы лишь по литературным дан
ным. Соответствует ли у них их внешняя с:кульптура внутреннему 

.строению, хара:ктерному для подсемейства - по:ка неизвестно. 
Это можно лишь предполагать на основании, во-первых, чрезвы
чайного сходства рода F::zujasina с родом Faujasinella и, во-вторых, 
на основании рисунна Polystomellina discorhinoides (У а Ь е et 
Н а н z а w а), приводимого авторами, на 1ютором на сломе 

.стснюr видны, хотя и не отчетдиво, по.т~ые трубни, параллельные 
поверхности стеюш. Таким образом, эти 2 рода, вероятнее всего, 
относятся н эльфидиинам. 

Наиболее типичным и наиболее распространенным является 
род Elphidium . 

Род FAUJASINA О I' Ь i g 11 у, 1839 

Тип poдa-Faujasina carinata О r Ь i g n у, 1839, в нниге Ra
moн de la Sagra, Hist. physique et naturelle de l'ilc de Cuba, 
Foramiнiferes, стр. 109. 
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О п и с а н и е. Раковина трохоидная, с плоской спинной 
с видимыми на ней всеми оборотами спирали и выпуклой брюшной, 
с видимым на ней только последним оборотом спирали (табл. IV, 
фиг. 1 а-в). 
Распростран е н и е. Верхний мел Голландии в районе 

Маастрихта (по Орбиньи). Плиоцеп Англии. 
О б щи е з а м е ч а н и я. Faиj?.sina carinata после Орбиньи, 

никем не .была обнаружена в отложениях верхнего мела Голландии 
или какого-либо друГого района. 

Кешмэн (1939) указывает, что Миллет обнаружил этот вид 
в плиоцепе Сент-Эрф на полуострове Корнуэлл в Англии. Препарат 
с типичными экземплярами этого вида Миллет лично послал 
Кешмэну. За несколько лет до опубликования монографии по 
понионидам [ 1939] Кешмэн получил пробирку с материалами из 
Парижа с этикеткой <<Девон Корнуэлла», в которой оказались 
многочисленные Faujasina carinata совместно с другими верхне
третичными видами. Образец этот, по мнению Кешмэна, несо
мненно, происходит из плиоцепа Сент-Эрфа. На этом основании 
Кешмэн предположил, что, возможно, и Орбиньи имел этот мате
риал и что в указание его возраста и местонахождения вкралась 

ошибка. 

Указания других авторов, как Коста [1856], Терквэма [1882] 
на находки видов этого рода являются ошибочными. 

Нам кажется, что указание Орбиньи правильно, но вид этот 
в верхнем мелу может в~тречаться очень редко . На это указы
вает находка близкого к нему рода Faujasinella в эоцене 3ап. 
Украины. 

Гофкер [1928] исследовал систему каналов у Faujasina cari
nata (из плиоцепа Англии) и пришел к заключению, что она 
сходна с таковой как рода Ro.talia, так и рода Elphidium. Еще 
в 1927 г. Гофкер указывал на большое сходство между этими 
двумя родами и считал, что Е lphidium может рассматриваться 
как двусторонне-симметричная Rotalia. 

В отношении Faujasina Гофкер все же пришел к выводу, 
что она является потомком Elphidium, а не наоборот. В качестве 
доказательства этого он приводил то обстоятельство, что у Fauja
sina спиральные каналы развиты с обеих сторон раковины, не
смотря на ее трохоидную форму, тогда как у Rotalia спиральн.ый 
канал имеется лишь на брюшной стороне. 

С нашей точки зрения, трохоидность раковины, особенно на 
ранних стадиях, является более серьезным аргументом того, 
что Faujasina является связующим звеном между Rotalia и 
Elphidium. Образование спиральных каналов с обеих сторон 
могло послужить толчком к образованию сначала полуинволют
ных, а затем и полностью инволютных раковин. 

11 Заказ 8'9. 
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Род FAUJASINELLA Voloshinova, 1957, gen . n. 

Тип рода - Elphidium semiinovolutum М j а t l i u k, 1956. 
Геол . сборн. Львовского геол . о-ва, N° 2-3, стр. 228, табл. 1, 
рис . 4а , б. 
Оп и с а н и е. Раковина полуинволютная, не вполне сим

метричная, двояковыпуклая . Септальные швы слегка выпуклые; 
имеются слегка выпуклые и межсептальные мостики; полые 

трубки в стенке раковины, соответствующие ретральным: отрост
кам, относительно :короткие, но вполне отчетливые . Система ка
налов двусторонне-симметричная, :как у рода Elphidium . Форамен 
в виде рЯда отверстий в основании септ. Стенка известковая , 
стекловатая, радиально-лучистая . 

Размеры небольшие, Оl\ОЛО 0,4 .ч.ч. 
Распростран е н и е . Верхний эоцен Восточных Карпат 

и нижний олигоцен За :карпа тья. 
О б щ и е . з а м е ч а н и я. Данный род очень напоминает 

род Faujasina, отчетливо отличаясь от последнего полуинволют
ной, двустороннс-выпуклой раковиной. От рода Elphidium от
личается асимметричной раковиной . 

Faujasinella semiinvoluta (М j а t l i u k) 

Табл . 1\Т, фиг . 2а-в; З 

1956. Elphidium semiinvolutum М j а t l i u k, Геол . с борв. Львовс.коrо 
rеол . о-ва, М 2-3, стр. 228, табл . 1, рис. 4а , б. 

Голотип .М 17 в :коллекции У:кр. ВНИГРИ; Закарпатье, 
нижний олигоцен . Оригиналы .М 4570-4572 в nоллекции 
ВНИГРИ; Восточные h"арпаты, верхний эоцен. 

О п и с а н и е*. Раковина округлая или овальная в очерта
нии, сильно сжатая с боковых сторон . Часто почти плоская, иногда 
слегка более выпуклая, с брюшной стороны полуинволютная . 
Состоит из 2 оборотов спирали, первый из . :которых частично 
перекрыт вторым. Общее :количество :камер в 2 оборотах - 16-17. 
В последнем обороте 9-13 постепенно увеличивающихся в раз
мерах :камер. Камеры низкие, очень Широкие, изогнутые. Септаль
ные швы выпуклые, в виде широких двухконтурных темных поло

сок. Межсептальные мостики выпуклые, по длине равны 1/3 
длины :камеры . Количество мостиков достигает 5-6 на каждом 
шве (с одной стороны) . У более молодых особей межсептальные 
мостики на первых :камерах не развиты и различаются лишь на 

последних камерах последнего оборота . Периферический nрай 
узкий, тупо приостренный, иногда мелко зазубренный . На сло
манных экземплярах видны полые трубки в стенке раковины и 

* Ониt:анис ; tu нo 110 Е . U . .\J.нт.: аюк. 
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форамен в виде округлых отверстий в основании септ. Стенка на 
шлифах радиально-лучистая. 

Размеры (в .м.м) : диаметр 0,23-0,39; толщина 0,07-0,13. 
Распростран е н и е . Попельекая свита р. Ясенки, 

р. Тысьмевицы, р. Опур и р. Рыбницы на северном склоне 
Восточных Карпат; верхний эоцен. Нижнекросневская свита 
рек Днестра и Яблонки; нижний олигоцен . 

Род ELPHIDIUM М оn t f о r t, 1808 

1808. Elphidium М оn t f о r t Conch . Syst. т. 1, стр. 15. 
1808. Geophonus М о n t f о r t , там же, стр. 18. 
1808. Andromedes М о n t f о r t , там же, стр . 38. 
1808. Sporilus М оn t f о r t, там-же с тр. 42 . 
1808. Themeon М о n t f о r t, там же, стр. 202. 
1822. Polystomella Lamarck, Нist. Anim, s. Yert, т. 7, стр. 625. 

Polystomella (частичво) О r Ь i g n у, 1839, 1846 и последующих 
авторов . 

Elphidium (частичво) С u s h m а n, 1927 и последующих авторов .. 

Тип рода- Nautilus macellus F i c_h t е l et М о 11, 1798, 
Testacea microscopica, стр . 66, табл . 10, рис . е-к. Средиземное 
море, современный. 
Оп и с а н и е . Раковина инволютвая, большей частью, чече

вицеобразная по форме (табл . IV, фиг. 5а, б) с более или мепее 
выпуклой пупочной областью и узким, часто килеватым, иногда 
с шипами, периферическим краем; реже с закругленным перифери
ческим краем (табл . V, фиг. 1а, б; 2а, б) . В последнем обороте 
Ю-30 седлообразных камер с более или менее отчетливо выражен
ными крыловидными отростками. Септальные швы выпуклые, 
с выпуклыми межсептальными мостиками и соответствующими 

им ретральными отростками- полыми, замкнутЫми с одного 
конца трубками в стенке раковины. Система каналов состоит 
из двух спиральных каналов, симметрично расположенных по 

обеим сторонам раковивы и отходящих от них пупочных и ивтер
септальвых меридиональных . От последних отходят боковые 
наружные отростни, открывающиеся на поверхности раковин 

отверстиями, расположенными в межсептальвых ямках . Иногда 
развит нилевой канал (текст. фиг. 2, 3) . Пупочная область запол
нена скелетным веществом, прорезанным пупочными каналами. 

Устье обычно не развито ; форамен в виде одного ряда округл:ых 
отверстий в основании устьевой поверхности, иногда с единичными 
дополнительными отверстиями на септах. Стенка стекловатая 
радиально-лучистая , часто толстая, постепенно васлаивающаяся 

по мере нарастания намер. 

Размеры (в .и.м): от вебольmих - 0,5, до крупных - 3,00. 
Распростран е в и е. Повсеместно, с олигоцева доныне . 

11* 
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О б щ и е з а м е ч а н и я . Ка.к видно из приведеиного выше 
описания, в род Elphidium мы в.ключаем преимущественно группу 
видов, тесно примыкающих .к типичному виду рода Elphidium 
macellum (F i с h t е l et М о l l ) с <<хорошо развитыми септаль
ными мостиками», по нашей терминологии- с межсептальными 
мостиками . 

Довольно многочисленные виды этого рода, число .которых 
может определиться толь.ко после тщательной ревизии относимых 
.к нему видов, распространены в третичных отложениях и совре

менных водах всего мира . Первые преДставители, вероятно, 
появились в олигоцене или в верхнем эоцене. Б6льшая часть 
эоценовых видов, относимых .к этому роду, судя по их наружному 

виду, при изучении их внутреннего строения и ми.кростру.ктуры 

стен.ки, вероятно, должна будет отойти .к другим родам, преиму
щественно .к Cribrononion и Cribroelphidium, частично, вероятно, 
.к Elphidiella. 

Система .каналов изучалась нами, .ка.к и старыми авторами, 
преимущественно на раковинах Elphidium crispum (табл. IV, 
фиг. 5а, б) и Elphidium macellum (табл. IV, фиг. 6-8) .ка.к 
ископаемых, та.к и современных. 

Кроме того, отдельные шлифы были сделаны из раl\овин неко
торых других видов, .ка.к например. Е. regina (О r Ь i g n у) 
var. caucasica В о g d а nо w i с z и Е. subumbllicatulum (С z j
z е k). 

У всех перечисленных видов была обнаружена сходная си
стема .каналов, отличающаяся лишь незначительными деталями . 

Бо.ковые отрост.ки меридиональных .каналов, выходящие на 
поверхность ра.ковины, нами обнаружены .ка.к на шлифах, та.к и 
на сломах раиовин, самый наружный слой .которых был растворен 
слабой HCI. Кроме того, они хорошо видны на экземпляре Е. macel
lum с растворившимел в естественных условиях верхним слоем 
стен.ки . (Те.кст, фиг . 3). 

Ретральные отрост.ки .камер характеризуются полыми труб.ками 
в стен.ке ра.ковины, .которые одним .концом отi<рываются в полость 

ра.коnины . Другой .конец этих трубо.к .ка.к бы упирается в септаль
ную перегородку, и многие исследователи (Л истер, 1903; Крашенин
ников, 1953) считают их слепыми,- хотя нам это .кажется не во 
всех случаях вполне .очевидным. 

Существует, одна.ко, группа nидов с бо!fее .короткими заострен
ными на .конце мостиками и плос.кими швами, ретральные отрост.ки 

у .которых образуют вполне отчетливо замкнутые на заостренном 
.конце полые труб.ки (табл . V, фиг. 3) . 

Необходимо отметить еще группу ви.,цов , относящихся к роду 
Cribrononion Т h а l m а n n . Эти виды при наличии иногда мо
стиков. характеризуются отсутствием соответствующих им полых 

трубок в стен.ке ра.ковинЬf и .кроме того зернистой ми.кростру.ктурой 
стен.ки . Систематическое положение этого рода вес.коль.ко неясно; 
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с точки зрения автора настояrцей статьи, они скорее всего отно
сятся к сем. Nonionidae, т.ак как генетичес1ш вероятно связаВЪI 
с родом N onion. 

Нужно отметить одну особенность, характерную для всех 
ельфидиид, а именно: довольно частое отсутствие устья на послед
НР.Й камере, даже у современных форм с раковиной отличной со
хранности . Это обстоятельство вызвано тем, что у эльфидиид устье; 
вероятно, образуется ве сразу по образовании новой камеры, 
а только перед началом образованИя следуюrцей. Это вполне воз
можно, так как функции устья (сообrцение протоплазматического 
тела с внешвей средой) в значительной мере выполняет система 
каналов . 

О некоторых функциях системы каналов у Е. crispum (L.) 
пишет М . Джепс (1942). Она сообщает, что в протоплазме каналь
ной системы она ваблюдала окрашенвые экскреторвые гранулы, 
известные под названием ксантозом. Выход их происходит по
средством крупных псевдоподий, проходяrцих через отверстия 
в ямках между ретральвыми отростками двух последн~х камер. 

Питание животного также происходит частично· посредством этих 
же псевдоподий. 

М. Джепс отмечает, что она сама долго не была уверена в том: , 
что меридиональные каналы у Е. crispum (L.) имеют боковые 
отростки, открываюrциеся наружу , что отрицали некоторые ис

следователи (Карпентер, 1862) . Убедилась она, лишь когда уви
дела это на одном препарате, где вся система каналов оказалась 

заполненной окрашенным зернистым веrцеством и отчетливо выде
лялась вплоть до боковых неточек . То, что так трудно обнаружить 
выходные отверстия боковых отростков меридиональных каналов , 
М. Джепс объясняет наличием специальных закрываюrцих их 
«поровых пробою>, которые выбрасываются только в некоторые 
моменты жизни животного, но довольно часто присутствуют в про

топлазме канальной системы . 
Описание видов рода Elphidium в настояrцей статье не приво

дится , так как представители этого рода, ввиду их почти полного 

отсутствия в третичных осадках Дальнего Востока (за исключением 
Е. mironovi V о l о s h i n о v а, 1952, табл . IV, фиг. 9а, б) нами 
не изучались с точки зрения их виДовых различий. 'У поминаемые 
в статье виды известны по литературным данным и в трактовку 

их как видов автор не nносит ничего нового. 

Род PLAXOELPHIDIUM V о l о s h i nо v а, gen. n . 

Тип рода _.. Polystomella laminata Т е r q u е m, 1878, М~ш. 
Soc. Geol. France, сер . 3, т . 1, .М 3, стр . 16, таб.л . 1, фиг. 8 а-в. 
Верхний плиоцен, o-n Родос. 
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Оп и с а н и е. Раковина по своему строению походит на 
Elphidium, но полностью эволютная, плоская, со слегка углуб
ленной пупочной областью. 

Размеры небольшве - около 1 мм или немногим более. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Плиоцеп - ныне Средиземн(}. 

морской области и южной части Тихого океана. 
О б щи е за меч а н и я . Терквэм при описании и изобра

жении Р . laminatum не указал на эволютноетЪ раковины, но отме
тил углубленный характер пупочной области. Последнее может 
быть у такой плоской формы только при условии ее полной эво
лютности. :Кстати сказать, эволютаость раковины этого вида 
в материале из плиоцепа Албании различима только при смачи
вании раковины водой. Кешмэн [1939) в монографии по понио
нидам привел описание и изображение Elphidium subevolutum 
С u s h m а n, из южной части Тихого океана, который, вероятно, 
также относится к данному роду. 

От рода Elphidium описываемый род отличается эволiQтной 
раковиной и отсутствием пупочных каналов. 

Planoelphidium laminatum (Т е r q u е m) 

Таб.'l . 1 \' , фиг. 10а, б 

1878. Polystomella laminata Т е r q u е m, Soc. geol . France, Mem., sc1· . 3, 
т . 1, стр. 16, табл. I (6), фиг. 8а, в . 

1939. Elphidium laminatum С u s h m а n, U. S. Geol . Surv., Prpf. Рар . 191, 
стр. 49, табл . 13, фиг. 6. 

Голотип И& плиоцепа острова Родос . Оригинал .М 442/77 
ноллекции ВНИГРИ, плиоцеп Албании. 
Оп и с а н и е . Раковина эволютная, состоит из 2-2,5 обо

ротов спирали, округлая, сильно сжатая с боковых сторон, 
почти плоеная. Диаметр превышает толщину в 3-4 раза. Пери
фери.ческий нрай заостренный, с узким килем. В наружном обороте 
спирали 14-16 камер, во внутренних около 10. :Камеры нороткие 
и широкие, раuномерно увеличиваются в ширину. Швы между наме
рами широние, выпуклые, с примынающими н ним выпунлыми 

длинными межсептальнымп мостинами, несущими внутри стенки 

полые трубки. Пупочная область слегка углубленная. Устьеnая 
поверхность последней камеры узная, высокая, сверху закруг
ленная. Устье неясное, форамен в виде ряда округлых отверстий 
11 основании септ. Стоина тонкая, прозрачная, с просвечивающими 
скuозь нес трубками ретраJiьных отросткон. Микроструктура 
стенки не исследована. 

Размеры (в .мм) : диаметр 0,30-0,40; толщина 0,08-0,10. 
Э·кземпляры из плиоцена Албании имеют значительно меньшие 

размеры, чем указанные у Терквэма. По другим признакам 
это , несомненно, тот же, известный только по описанию Терквэма, 
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вид. Терквэм не различил эволютпостЪ раковины, которая и на 
наших экземплярах не всегда хорошо видна и становится ясной 
лишь при смачивании раковин водой или глицерином, но он ука
зал на углубленность пупочной области и на не вполне правиль
ную форму камер, что является косLенным подтверждением иден
тичности его вида с описываемым. 

Раковины из эоцена Парижского бассейна (Т е r q u е m, 1882), 
отнесенные этим же автором позднее к Polystomella laminata 
относятся, вероятно, к сем. Peneroplidae. 

lloдc(·~•eiicтнo CRIBROELPHIDIINAE V о 1 о s Ь i nо v а, s u Ь f а m. 11. 

О п и с а н и с. Характеризуется отсутствием ретральных 
отростков и соответствующих им на поверхности раковины меж

септальных мостиков. Септальные швы большей частью или слегка 
углубленные с септальными ямками и перемыч:ками между ними 
(септальными мостиками) или плоские, часто без мостиков, сдвой
ным рядом округлых отверстий наружных отростков меридио
нальных каналов, расположенных по обе стороны от шва. Устье 
обычно не различимо; форамен чаще в виде ряда отверстий, 
иногда. щелевидный, в основании устьевой поверхности, часто 
ситовидный. 

О б щ и е з а м е ч а н и я. В данное подсемейство мы вклю
чаем формы без ретральных отростков, но с хорошо развитой 
сИстемой :каналов. Известны 3 рода с трохоидной раковиной: 
Elphidioides С u s h т а n, 1945 (условно, так нак внутреннее строе
ние и микроструктура стенки у него неизвестны), Notorotalia F i n-
1 а у, 1939 и Porosorota lia gen. n. Все три рода известны в Тихо
океанской области в эоцене, последние два и выше. Инвалютные 
формы появляются также с эоцена, за исключением Elphidiella, 
:которая известна в палеоцепе Швеции (Бродцен, 1948) и предпо
лагается в маастрихте (Смаут, 1955) 

Род POROSOROT ALI А V о l о s h i н о v а, gеп. п. 

1!Ю6. Rotalia С l а r k (не L i n n е). 
J 948. Notorotalia D о r е е n (не F i n 1 а у, 1939). 
19:>2. Noto1·otalia \Т о l о s h i nо v а (не F i n l а у, 1939). 

Тип рода - Notorotalia clarki V о l о s h i nо v а, 1952, Труды 
ВНИГРИ, нов. серия, вып. 63, стр. 56, табл. IX, фиг. 2а, б, в. 
Миоцен Сахалина. 

О п и с а н и е . Раковина трохоидная, двояко-выпуклая. Пу
пок плотно закрыт веществом дополнительного скелета; на поверх

ности в пупочной области с:ку льптура в виде мелкой обильной 
3ернистости. Система каналов состоит из спирального брюшного 
:канала и отходящих от него очень длинных анастомозирующих 



168 Н. А. Волошинава 

пупочных. Устье не развито; форамен н ниде ряда округлых от
верстий в основании септ. Стенка толстая многослойная, радиально 
лучистая. 

Размеры до 2 .м.м (табл. Х, фиг. 7а-в). 
Распростран е н и е. Эоцен Новой Зеландии, миоцен 

Сахалина, постплиоцеп Сев. Америки. 
О б щи е за меч а н и я. Данный род существенно отли

чается от Notorotalia F i n l а у строением и скульптурой. 
Notorotalia clathrata (В r а d у) (табл. 25, фиг. 1-10) по Гофкеру 
(1956) обладает вполне развитой системой каналов . Последние 
на брюшной стороне аналогичны наналам рода Elphidium. На 
спинной они развиты у послеДних на мер, но обычно недоразвиты 
и часто отсутствуют вовсе у более ранних. Ребристость, типичная 
для этого рода, является снульптурой. Ретральные отростки 
отсутствуют. Устья нет, имеется лишь форамен в виде нескольких 
отверстий в центральной части септ, без отверстий в основании 
септ. 

Род Porosorotalia характеризуется фораменом, характерным 
для рода Elphidium и, кроме того, системой анастомозирующих 
пупочных каналов, сходной с таковой некоторых эльфидиэлл 
(табл. XI, фиг. 8а), но заключенной в толще вещества дополни
тельного скелета. 

Род CRIBROELPHJDIUM С u s h m а н et В r оn n i
m а n n, 1948, emend. V о l о s h i nо v а 

Polystomella (частично) различных авторов (не 1. а m arc k, 182:!). 
Elphidium (частично) различных авторов (не М оn t f .о r t, 1808). 
Elphidiononion Н о f k е r, 1951, Arch. Nee1·I. Zool . , т. 8, стр. 356. 

Тип рода: Cribroelphidium vadescens С u s h m а n et В r оn
n i m а n n , 1948, Contr. Cushman, Lab. Foram. Res., т. 24, 
стр. 18, табл. 4, фиг. 5а, б. 

Оп и с а н и е Раковина инволютная, более или менее сжа
тая с боковых сторон, с широким или узким периферическим 
краем, но обычно без киля. В последнем обороте большей частью 
6-12 камер, реже до 20. Септальные швы более или менее углу
бленные (не выпуклые), с довольно отчетливыми септальными 
ямками и короткими мостиками, часто не выходящими за пределы 

наружных следов швов. 

Система каналов состоит из двух спиральных каналов, от 
которых отходят пупочные, открывающиеся в пупочной области, 
и интерсептальные меридиональные каналы; последние сооб
щаются с наружной средой посредством коротких толстых на
ружных отро~тков, часто с массивной стенкой, открытых, вероятно, 
только на последней камере, в дальнейшем зарастающих. Отростки 
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Нiiружных каналов образуют на поверхности раковины бугорки 
вдоль швов, имеющие внешнее сходство с короткимИ межсепталь
ными мостиками некоторых представителей рода: Elphidium . 
Однако между мостиками обоих родов имеется принципиальное 
различие. 

Межсептальные мостики рода Е lphidium являются наружной 
стенкой ретральных отростков , открывающихся в полость камер. 
С системой каналов они не связаны. У Cribroelphidium септальные 
мостики образуются благодаря выступающим утолщениям наруж
ных отростков меридиональных каналов и являются, по существу, 

частью системы каналов . Ямки между мостиками образуются 
в виде провалов более тонкой стенки между толстостенными 
трубками наружных отростков. Устье развито редко; форамен 
в виде ряда отчетливых округлых отверстий, реже очень короткой 
щели, в основании септ часто с добавочными отверстиям~ (сито
видный). 

У рода Cribroelphidiztm имеются ВН)'тренние выходы в камеру 
меридиональных каналов в виде округлых отверстий в верхней 
части септ между наружными отростками меридиональных кана

лов (табл . V, фиг. 8б) . 
Размеры небольшие, до 1 .м.м или немногим более. 
Распростран е н и с . Верхний эоцен- ныне Тихо

океанской области: Камчатка, Сахалин, Япония , Америка; чет
вертичные Зап. Сибири, современные в северных морях и в Ат
лантическом Оl\еане у берегов Америки. 

О б щ и е з а м е ч а н и я. Данный род был выделен Кеш
мэном и Бронниманом на основании наличия у его .представите
лей ситовидного устья. Однако не только характер устья (фора
мена) отличает его от рода Е lphidium, но и отсутствие ретральных 
отростков, что сближает этот род с родом Elphidiella . 

Форамен у Cribroelphidium по своему строению подразделяется 
на 2 типа. Первый тип характеризуется рядом отверстий в осно
вании септы, у большей части видов с добавочными отверстиями 
на септе. Второй тип форамена характеризуется короткой щелью. 
в основании септы. У некоторых видов такая щель остается на 
протяжении всего онтогенетического развития раковин, но у боль
шинства видов на более поздних стадиях развития образуется сито
видный форамен. Система каналов и ми.кростру.ктура стенки 
у обеих групп с различным строением форамена одина.ковая, и 
поэтому этот признак может служить для выделения двух под

родов. 

Представители данного рода по внешним призна.кам очень 
сходны с представителями рода Cribrononion Т h а l m а n n из 
сем. Nonionidae, от которого отличаются многослойной радиально
лучистой, часто крупнопористой, .ках у рода Rotalia, микро
струхтурой стенки. 
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Подрод Cr.ibroelphidium С u s h m а n et В r о n n i m а n n, 
1948. 

Тип подрода - Cribroelphidium vadescens С u s h m а n et 
В r оn n i ro а n n , 1948, Contr. Cushmaп. Lab . Foram. Res. , 
т. 24, стр. 18, табл . 4, фиг. 5а, 6. 

О п и с а н и е Харантеризуется строением основного фо-
рамена в виде онруглых отверстий в основании септ. "У неноторых 
видов таной форамен сохраняется на всех стадиях развития, у 
других на более поздних стадиях развиваются добавочные отвер
етия на септах . Последние располагаются на септах в виде 
горизонтальных или вертинальных рядов или же беспорядочно . 

Рас пр о с т р а н е н и е. Эоцен - ныне Тихоонеанской об
ласти ; современные в северных и арнтичесних морях. 

Cribroelphidium (Cribroelphidium) subglobosum (V о l о s h i n о v а) 

Табл. ''· фиг. 411, б - 11 а, б 
1952. Elphidiиm1> иlgarc var. subglobosa В о л о шин о в а , Труды ВНИГРИ, 

нов . с ер. , вып. 63, стр. 53, табл . \11 Il, фиг . 9а , б . 

Оригиналы М 322/18 и .М 442 /84-87 нолленции ВНИГРИ; 
верхний ми о цен Сахалина. 

О п и с а н и е . Рановина от средних до нрупных размеров 
для рода с онруглым нонтуром, очень слабо сжатая с боноnых 
сторон, иногда почти шаровидная . 

Диаметр превышает толщину не более, чем в 1,5 раза, чаще 
менее. Периферичесний нрай часто очень широний, слегна вол
нистый у последних намери более ровный у начальных наружного 
оборота. С устьевой стороны раиовина часто имеет почти четырех
угольную форму со слегна срезанными и заиругленными углами. 
Наружный оборот состоит из 8...,....12 слегна выпунлых, очень равно
мерно увеличивающихся по мере нарастания намер . Последняя 
намера обычно неснольно более выпунлая, чем предыдущие. 
Швы ясно углубленные, особенно у последних более выпунлых 
намср, почти прямые. Мостнии довольно ясные, разделены онруг
лыми, сравнительно нрупными ямнами, расположенными вдоль 

наждого шва в ноличестве 6-8 с наждой стороны намеры. Пупоч
ная область слегна углубленная, широная , с неснольними отвер
стиями пупочных наналов . В большинстве случаев стенна в пупоч
ной области разрушается и образуется неровная площадна зве
здообразной формы . "Устьевая поверхность последней намеры очень 
широная, низная, слегна выпунлая. Форамен в виде ряда онруг
Jtых, сраннительно нрупных отверстий, у основания септ с допол
нительными отверстиями, расположенными в 2-3 горизонтальные 
ряда в нижней половине септы. На начальных стадиях развития 
С . subglobosum форамен представлен одним рядом онруглых отвер-
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стий в основании септ. При дальнейшем развитии раковин 
появляются дополнительные отверстия на септах; количество 

этих отверстий большей частью, но не всегда, увеличивается 
по мере нарастания камер. Стенка гладкая, средней толщины, 
на 'ранних стадиях очень крупнопористая, на более поздних ста
новится менее крупнопористой. 

Размеры (взрослого экземпляра) (в .мм): диаметр 0,50-0,98; 
толщина 0,30-0,75. 

Описываемый вид довольно значительно варьирует в отношении 
большей или меньшей толщины раковины . Молодые особи часто 
имеют более сжатую раковину, менее широкий периферпческий 
нрай и относительно более высокую устьевую поверхность. 

С. subg lobosum является наиболее характерным с ре д и других 
родственных ему видов подрода Cribroelphidium. Наиболее близ
ким к данному виду является С. (Cribroelphidium) heterocamera
tum sp. n. Последний отличается несколько более сЖатой с боковых 
сторон раковиной, более высокой устьевой поверхностью и зна
чительно более крупными камерами в последнем обороте у вполне 
взрослых энземпляров. С. (Cribroelphidium)· goёsi S t s с h е d
r i n а отличается от описываемого вида более сжатой раковиной, 
более высокой устьевой поверхностью и ситовидным фораменом, 
с отверстиями, расположенными в вертикальные ряды. 

Распростран е н и е. Средний и верхний миоцен Сахалина. 

Cribroelphidium (Cribroelphidium) aff. subglobosum (У о l о s h i н о v а) 
Табл. \11, фиг. Зн, б 

Оригинал М 442/88 коллекции ВНИГРИ, средний ми о цен 
Сахалина. 

О н и с а н и е От С . subglobosum отличается строением сеп
тальных швов и форамена. Септальные швы узкие, углубленные, 
с большим количеством очень мелких неглубоких септальных ямок, 
по своему характеру напоминающих таковые у эльфидиэлл. 
Форамен представлен рядом очень мелких, тоже как у эльфидиэлл, 
округлых отверстий в основании септ. В отношении остальных 
признаков описываемая форма не отличается от С. subglobosum. 

Р а с п р о с т р а н е н и е Средний миоцен Сахалина. 

Cribroelphidium (Cribroelphidium) lteterocameratum У о l o
s h i 11 о v ~. sp. n. 
Табл. \Tl, фиг. la, б; 2 

Голотип М 442 /90; оригиналы .М 442/91-92 JюллеJЩИII 
JЗНИI'РИ, плиоцеп Сахалина. 

О писан и е. Раковина крупных размероu для рода, с поч
ти округлым контуром, значительно сжатая с бтювых сторон. 
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Диаметр превышает толщину примерно в 2,5 раза. Перифери
ческий край широко закругленный, ровный. В наружном обороте 
8-14 камер, большей частью 9-10. Камеры узкие, до центра 
не доходят, сравнительно длинные, плоские. Швы плоские, 
широкие. Септальные ямки разделены довольно отчетливыми сеп
тальными мостиками, н количестве 7-9 с каждой стороны камеры. 

Наружные отростки каналов очень круnные, в виде коротких 
толстостенных трубок, отчетливо выступающих при разрушении 
внешнего слоя стенки. Часто имеют тенденцию к раздваиванию, 
благодаря чему на некоторых швах отдельных экземпляров обра
зуется двойной ряд ямок. Пупочная область очень широкая, при 
хорошей сохранности, с несколькими отверстиями пупочных 
каналов. Устьевая поверхность невысокая и неширокая, сверху 
закругленная, более или менее выпуклая, форамен состоит и:1 
округлых отверстий в основании септ. Иногда наблюдаются 
2--3 добавочных отверстия wa септах. Стенка относительно тон
кая, у ранних камер крупнопористая. 

Размеры (в .м.м): диаметр 0,30-1 ,20; толщина 0,15--0,40. 
Очень близок к С. subglobosum. Отличается от последнего 

несколько более крупными размерами, более уплощенной ракови
ной с более высокой устьевой поверхностью и очень толстыми, 
иногда сдвоенными, наружными отростками меридиональных 

каналов. 

Распростран е·н и е . Плиоцеп Сахалина. 

Cribroelphidium (Cribroelphidium) goёsi (S t s Ь е d r i n а) 

Табл. ''1, фиг. 4а, б- 6а, б 

1946. Elphidium E:Oёsi Щедр и н а, Труды дрейфующей энспс;щции Гтшсев
морпути на Ледокольвом пароходе <<Г. СедоВ>> 1937-1940 гг., т. 111, 
стр. 144, табл. 1\', фиг. 20а, в. 

Голотип из Ледовитого Океана. Оригиналы М 442/93-94 
коллекции ВНИГРИ; четвертичные 3ап. Сибири. 

О п и с а н и е. Наибольшую близость имеет с С. ( Cribroe l
phidium) heterocameratum sp. n., от которого отличается более 
высокой устьевой поверхностью с отчетливым ситовидным фора
менам, большим количеством и более мелкими септальными 
ямками . Форамен в виде мелких отверстий в основании септ, 
часто разрывающихся и образующих длинную неровную щель 
с несколькими добавочными округлыми отверстиями в централь
ной части септ, ситовидный. Стенка относительно тонкая, по мик
роструктуре радиально-лучистая . 

Размеры взрослых экземпляров (в .м.Аt): диаметр О,СО--1.00, 
толщина 0,84--0,45. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Четвертичные осадки ЗапаДiюЙ 
Сибири. Современные обитают в Арктичссиих морях. 
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Cribroelphidium (Cribroelphidium) orЬiculare (В r а d у ) 

Табл. \11, фиг. 8а, б; 9а, б 

1881 . Noni~nina orblcularis Н. В. В г а d у, Annals and Mag. Nat. Нist., 
.ser. :.>, т. 8, стр. 415, табл. 21, фиг. 5а, в. 

1884. Nonionina orblcularis Н. В. В r а d у, Cballenger Rept. Zoology, т. 9, 
стр. 727, табл. 109, фиг. 2(), 21. 

1.939. Nonion orblculare С us Ь m а n, U. St. Geol.Surv., .Prof Рар. 191, 
стр. 23, табл . 6, фиг. 17-19. 

1953 El_:>hidium orblculare I" о е Ь l i с h and Т ар раn, Smi tb. Miscell. Coll ., 
т. 121, вып. 7. 

l'олотип из Ледовитого океана, у Новой Земли. Оригина.ТJ: 
.М 442/96 коллекции ВНИГРИ, Кареное море, современный . 

Оп и с а н и е. Данный вид имеет наружное сходство с Cribro
лonion incertus (W i ll i а m s оn). От последнего, помимо ра
диально- лучистой структуры стенки, отличается более толстой, 
иногда почти шаровидной раковиной и углубленными каемчатыми 
швами, заполненными прозрачным СI<елетным веществом (без 
септальных ямок и мостиков снаружи). При частичном растворении 
степки слабою HCl на швах у С . (lrЬiculare наблюдаются внутри 
.стенни очень мелкие горизонтальные трубочки - внутренние от
ростки меридиональных каналов, реже- вертикальные трубочни, 
наружные отростки меридиональных каналов. Данный вид боль
шинством авторов был относим к роду Nonion (Nonionina). 
В последнее время, на основании радиально-лучистой микро
-структуры стенки, отнесен Лоеблихом и Таппав к роду Elphidium. 
По нашим данным, род Elphidium характеризуется наличием 
ретральных отростков, отсутствующих у описываемого вида. 

На этом основании нам кажется более правильным отнести его 
н роду Cribroelphidium, хотя строение каналов у него несколько 
-отличное. По своим мельчайшим наружным отроетнам этот вид 
·ближе стоит н роду Elphidiella. Возможно, что этог вид следо
вало бы отнести к роду Protelphidium Н а у n е s, 1956. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Широко распространен в совре
.менных арктических морях. Встречен также в четвертичных 
отложениях Зап . Сибири. Макфейдиен отмечает наличие его 
в плиоцепе и постплиоцепе Англии. 

Подрод RIMELPHIDIUM V о l о s h i nо v а, subgen. n. 

Тип порода - Elphidium vulgare var. vulgare V о l о s h i
n о v а, 1952; миоцен Сахалина . 

О писан и с. Характеризуется строение~'<l устья (форамена) 
в виде короткой щели в основании септ. У некоторых видов 
только щелевидный форамен остается на всех стадиях развития, 
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тогда ка~> у других на более поздних развиваются добавочные 
отверстия на септах, и форамен становится ситовидным. 
Распростран е н и с. Миоцсн 11 плиоцен Сахалина. 

Cribroelphidium (Himelpltidium) vulgaтe (V о 1 о s h i п о v а). 

Табл. \111, фиг. 2а, б-На, б 

1952. Elphidium vulgare var. vulgare В о л о шин о в а, Труды ВНИГР:И, 
вып. 63, стр. 53, табл. \TIII, рис. За, б; 4; 5а, в; 6, 7 (не 8). 

Оригиналы .М 442/97 в коллекции ВНИГРИ; Сахалин, миоцен. 
О п и с а н и е. Раковина средних размеров для рода с оваль

ным контуром, довольно значительно сжатая с боковых сторон. 
Диаметр превышает толщину обычно несnолько болеее чем 
в 2 раза . Периферичсский край широкозакругленный, более 
или менее ровный в начальной части последнего оборота спирали, 
в более поздней -волнистый. Наружный оборот спирали у мо
лодых экземпляров состоит из 7-8 камер, у взрослых - из 10-
12, большей частью 10 камер. Камеры сравнительно узкие, очень 
слабо изогнутые, почти прямые, постепенно увеличиваются в раз
мерах, несколько более в ширину и становятся более выпуклыми 
по мере нарастания. Последняя камера довольно сильно выпуклая. 
Швы между камерами сравнительно широкие, углубленные, 
почти прямые, слегка расширяются по направлению к пупочной 

области. Число мостиков на швах не превышает 12, обычно их 
8-10 с одной стороны каждой камеры . Мостики очень короткие, 
плоские, разделяют овальные или округлые септальные ямки. 

Пупочная область узкая, слегка углубленная. В большинство 
случаев поверхность стенки пупочных краев камеры разрушается, 

отчего в пупочной области образуется широкая выемка непра
вильно звездообразной формы. Отверстия пупочных каналов, 
вследствие деформации стенки, обычно не видны. 

Устьевая поверхность последней камеры овальной формы, 
сверху широко закругленная, выпуклая. Устье обычно не разли
чимо; форамен у вполне взрослых экземпляров состоит из корот
кой щели в основании септ с дополнительными отверстиями 
на септах. У молодых экземпляров на начальных стадиях развития 
форамен имеет вид короткой, довольно широкой щели у основания 
септы. На более поздних стадиях над основной щелью появляются 
одно-два дополнительных отверстия на септе. По мере нарастания 
камер число доnоJшительных отверстий на септах постепенно уве
личивается; располагаются они в 2-3 вертикальные ряда. Стенnа 
гладкая, матовая, сравнительно толстая, на ранних стадиях более 
Rрупнопористая, чем на последующих; по микроструктуре ра

диально-лучистая. 
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Размеры (в .м.м): наибольший диаметр 0,30-0,65; наименьший 
диаметр 0,20-0,55; толщина 0,12-0,25. 

Данный вид отличается от других видов подрода рядом при
знаков . Наиболее близким является С. (Rimelphidium) plano
septatum sp. n., отличающийся от С. (Rimelpltidium) vulgare 
ровным периферическим краем и узкиминеуглубленными швами. 
От второго, очень сходного вида, С. (Rimelphidium) boraense 
sp. n. отличается сдегка волнистым периферическим краем, не
сколько большими размерами раковин с большим количеством 
камер и сложным фораменом . От остальных сахалинских видов 
подрода отличается более прямыми, почти не изогнутыми каме
рами и швами. 

Данный вид выбран нами в качестве типичного для подрода, 
поскольку он характеризуется сложным, развивающимся в про

цессе онтогенетического развития фораменом. 
Распростран е н и е. Средний и верхний миоцен Саха

лина. 

Cribroelphidium (Rimelpllidium) planoseptatum V о l о s h i -
nо v а, sp. n. 

Таб;I. \TII, фиг. 1а, б 

Голотип .М 442/98, 1\оллекции ВНИГРИ; Сахалин, средний 
миоцен. 

О п и с а н и е. Раковина средних размеров для рода, с округ
лым контуром, сравнительно слабо сжатая с боковых сторон. 
Диаметр превышает толщину в 2 раза . Периферический край 
широко-закругленный, ровный, не llолнистый. В наружном обо
роте 8-10 камер. Камеры прямые, не изогнутые, плоские, очень 
постепенно увеличиваются в размерах по мере нарастания. Швы 
узкие, прямые, не углубленные. На швах расположены мелкис 
септальные ямки до 10 с каждой стороны камеры, разделенные 
короткими, плоскими, относительно широкими мостиками. Пу
почная область слегка углубленная, с несколькими округлыми 
отверстиями пупочных каналов, обычно заполненными породой. 
Устьевая поверхность невысокая и сравнит~льно широкая, полу
овальной формы. Форамен в виде короткой щели в основании 
септ с дополнительными отверстиями на септах. 

Размеры (в .м.м): диаметр 0,50-0,60; толщина 0,25-0,28. 
Данный вид по внешней форме имеет большое сходство с Crib

roelphidium (Cribroelphidium) subglobosum. Отличается от послед
него помимо иного строения форамена более узкими прямыми пло
екими швами. От С. (Rimelphidium) vulgare, с которым имеет 
тождественное строение устья, отличается более округлым кон
туром спирали, ровным периферическим краем, плоскими каме-
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рами и плоскими швами. Более всего сходен с С. ( Rimelphidium) 
boraer.se sp. n. , от .которого вполне чет.ко отличается более пря
мыми, не изогнутыми швами и наличием дополнительных отвер

стий форамена на септах. 
Распростран е н и е . Средний миоцен Сахалина . 

Cribroelphidium (Rimelphidium) boraense V о l о s h i
n о v а, sp. n. 

Табл . \111, фиг . 12а, б; 14а, б 

Голотип М 442/99; оригинал М 442/100 .коллекции ВНИГРИ; 
верхний миопев, Сахалин (низы Борекой свиты). 
Оп и с а и и е . Раковина небольтих размеров для рода, не 

очень значительно сжатая с боковых сторон . Диаметр превышает 
толщину примерно в 2 раза. Периферичес.кий .край широко за
кругленный, ровный. Наружный оборот спирали состоит из 6-
10, большей частью 8 намер . Камеры уз.кие , до центра не дости
гают, относительно длинные, плоские , очень медленно увеличи-. 

вающиеся в размерах . Последняя .камера нес.коль.ко более выпук
лая. Швы между .камерами почти плоские, за исключением слегна 
вдавленноГо шва, отделяющего последнюю .камеру. Число сеп
тальных ямо.к и мостиков на швах иебольшое : 5-6 с .каждой сто
роны .камеры . Пупочная область широкая, почти плоская, с не
сколькими отверстиями пупочных .каналов . Последние большей 
частью. не видны из-за мелкой зернистости, по.крывающей пупоч
ную область. Устьевая поверхность низкая и широкая. Форамен 
в виде .короткой щели . в основании септ без дополнительных от
верстий на септах . 

Размеры (в .мм) : диаметр 0,35-0,45; толщина 0,16-0,22. 
Описываемый вид очень близон .к С . vulgare; отличается от 

последнего более мелними размерами , ровным периферичес.ким 
.краем, плоскими .камерами, плосними слегка изогнутыми швами. 

Форамен у данного вида представлеи лишь .короткой, сравнительно 
широкой щелью. Дополнительных отверстий на септах не обна
ружено, чем он та.кже отличается от С . vu/gare, у .которого та
кой форамен наблюдается только на самых ранних стадиях раз
вития, тогда .ка.к у взрослых он сложнее, с дополнительными отвер

стиями. Еще более описываемый вид походит на С. (Rime lphi
dium) planoseptatum sp. n., от .которого отличается слегка выпуклой 
nупочной областью, по.крытой зернистостью , более изогнутыми 
швами и более примитивиым строением форамеиа . От С. (Rimel
phidium) paromaense G r i g о r е n k о отличается более толстой 
раковиной, менее отчетливо изогнутыми, почти плоскими швами 
и ровным периферичес.ким .краем . 
Расnро с трав е в и е. Верхний миоцеи Сахалина. 
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Cribroelphidium (Rimelphidium) paromaense 

G r i g о r е n k о , sp. n. 
Табл. ''1, фиг. ?а , 6; 12а, б 
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Оригинал М 442/101 коллекции ВНИГРИ; Сахалин, плиоцен. 
Оп и с а н. и е. Раковина небольтих размеров для рода, 

с округлым или широко-овальным контуром, значительно сжата 

с боковых сторон . Диаметр превышает толщину примерно в 2,5 
раза. Периферический край закругленный, волнистый. Наружный 
оборот состоит из 7-11, большей частью 8-9 камер. Камеры 
слабо, но отчетливо изогнутые, постепенно увеличиваются в раз
мерах и становятся более выпуклыми по мере нарастания. 
Швы между камерами сравнительно широние , слабо углубленные, 
отчетливо изогнутые, слегка расширяются по направлению 

к пупочной области. Пупочная область неширокая, слегка углу
бленная, часто неправильной звездообразной формы, покрыта 
мельчайшей зернистостью. Зернистость заходит и в швы, закрывая 
очень меЛiше отверстия отростков меридиональных каналов, 

расположенных в один ряд в углублении швов. Устьевая поверх
ность последней камеры невысокая, выпуклая , сверху широко 
закругленная. "Устье не различимо; форамен в виде короткой 
щели, расположенной в основании септ иногда с 1-4 округлыми 
дополнительными отверстиями на септах. Стенка тонкая, чаще 
матовая, но иногда прозрачная. По структуре радиально-лучи
стая, мелкопористая . 

Размеры (в .м.м): диаметр 0,30-0,50; толщина 0,12-0,20. 
Данный вид незначительно варьирует в отношении толщины 

раковины, количества камер и строения форамена. У некоторых 
особей форамен только щелевидный, у других с добавочными от
верстиями на септах. 

Более всего походит на С. mic!'lzm. От последнего отличается 
более толстой раковиной, более широкими швами и несколько 
большими размерами. От других видов подрода Rimelphidium 
отличается нескольно изогнутыми камерами и швами. 

Распростран е н и е. Верхний миоцен и плиоцеп Саха
лина. 

Cribroelphidium (Rimelphidium) micrum V о 1 о s h i n о v а, sp. n. 

Табл . ''1, фиг. 10а, б; 11 

Голотип N~ 442 /102 n коллекции ВНИГРИ; Сахалин, нижний 
плиоцен. 

Оп и с а н и е. Раковина мелких размеров для рода с почти 
округлым контуром, сильно сжатая с боковых сторон. Диаметр 
превышает толщину примерно в 3 или несколько более раз. 

12 Занаэ 8~9 . 
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Периферический край закругленный, волнистый. Наружный обо
рот состоит из 6-8 слегка, но отчетливо изогнутых, слабо вы
пуклых камер. Швы между камерами узкие, изогнутые, углублен
ные. Септальные ямки и мостики неразличимы. Пупочная область 
узкая, слегка углубленная, часто с мельчайшей зернистостью. 
'Устьевая поверхность относительно высокая, выпуклая. 'Устье 
неразличимо; форамен в виде узкой щели в основании септ. Стенка 
очень тонкая, прозрачная, по микроструктуре радиально-лучистая, 

мелкопористая. 

Размеры (в .м.м): диаметр 0,30-0,40; толщина 0,10-0,12. 
Данный вид по внешнему облику швов без септальных ямок 

напоминает N onion. Однако микроструктура стенки указывает 
на принадлежиость описываемого вида к сем. Elphidiidae, а строе
ние устья к подроду Rimelphidium рода Cribroelphidium. 
Распростран е н и е. Плиоцеп Сахалина. 

Род ELPHIDIELL.A С u s h m а n, 1936. 

1936. Elphidiella С u s h m а n, Contr. Cushman Lab. Foram. Res., т. 12, 
стр. 89. 
Polystomella (частично) различных Авторов (не L а m а r с k, t822); 
Elphidium (частично) различных авторов (ие М о n t f о r t, 1808). 

Тип рода: Polystomella arctica Р а r k е r et J о n е s 
(М. S.), Brady, 1864, Trans. Linn. Soc. London, т. 24, стр. 471, 
табл. 48, фиг. 18. Современный. Арктические моря. 
Оп и с а н и е . Раковина в большинстве случаев инволютная; 

как исключение, на взрослых стадиях слегка эволiотная. Обычно 
крупных размеров, часто с большим количеством камер в послед
нем обороте (15-30). Система каналов (табл. Х, фиг. 8а) со
стоит из двух спиральных каналов с отходящими от них, часто 

очень длинными, анастомозирун·щими, пупочными каналами и зам

кнутыми на периферическом крае м<'ридиональными интерсепталь
ными. От меридиональных каналов отходят многочисленные на
ружные отростки, имеющие тенденцию к раздваиванию; в таком 

случае вдоль швов образуется два ряда отверстий. В случае 
наличия нераздвоенных наружных отростков, последние откры

ваются на швах на дне многочисленных, очень мелких и частых 

ямок, разделенных очень неясными персмычками. Внутренние 
отростки меридиональных каналов открываются в полости камер 

(табл. Х, фиг. 6). 'Устье большей частью не развито; форамен 
часто ситовидный, с рядом очень мелких многочисленных отвер
стий в основании септ, иногда разрыnающихся и образующих 
подобие длинной неровной щели (табл. XII, фиг. 16 и 5в) . Стенка 
многослойная, часто толстая, по микроструктуре стекловатая, 
радиально-лучистая, пористая. 

Размеры большей частью крупные, от 1 до 3 .м.м и более. 
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Р а сп р о с т р а н е н и е . Верхний мел (сенон) северной 
Европы (?) , палеоцеп Швеции , эоцен- постплиоцеп Америки; 
миоцен и плиоцен Сахалина ; современные арктические и субарк
тические моря . 

О б щи е за меч а н и я . Представители данного рода ха
рактеризуются обычно очень :крупной (за исключением древних 
более мел:ких форм) раковиной, слегка уплощенпой с боковых 
сторон, с хорошо развитой системой :каналов. "У видов с большим 
:количеством :камер развиваются длинные, анастомозирующие 

пупочные :каналы, в большинстве случаев скрытые под отложени
ями скелетного вещества и толь:ко в редких случаях просвечиваю

щие (см . табл . Х , фиг . 8а) . 
"У типичного вида рода - Elphidiella arctica (Р а r k е r et 

J оn е s), хара:ктеризующегося очень толстой матовой, непроз
рачной стенкой, меридиональные :каналы расположены глубоко 
в швах и с поверхности не видны (табл. VII, фиг. 13а). Но неко
торые :ка:к ископаемые, та:к и современные виды с более прозрач
ной или тонкой стенкой характеризуются более мелко располо
женными, просвечивающими снаружи , нитевидными меридио

нальными :каналами, с отходящими от них наружными отрост:каl\rи 

(табл . Х, фиг . 8а ; табл. VIII, фиг . За) . 
"У некоторых видов развивается своеобразная скульптура 

стенки, на первый взгляд напоминающая межсептальные мостики 
эльфидиин. На самом деле это утолщения и с:клад:ки многослойной 
наслаивающейся стен:ки, часто не вполне симметричные и часто 
захватывающие нес:коль:ко :камер, не прерываясь на швах . Ретраль
ные отростки :камер отсутствуют . 

От рода Cribroelphidium отличаются наличием многочисленных 
тонких наружных отростков меридиональных :каналов, часто 

(но не всегда) раздвоенных и от:крывающихся иа поверхность 
раковины . 

Современные виды этого рода обитают обычно на небольтих 
глубинах арктических и субарктических морей . 

Elphidiella simplex V о 1 о s h i nо v а, sp. n. 
Табл. \1111, фиг. 1а , 6 - 4а , 6; 7а, б 

Голотип М 442/103; оригиналы М 442/104-109 :коллекции 
ВНИГРИ; Сахалин, средний миоцен. 

О п и с а н и е. Раковина небольтих размеров для рода , с :кон
туром, обычно вытянутым в овал. Диаметр превышает толщину в 
2,5-3 раза . Периферичес:кий :край уз:ко закругленный, ровный. 
Наружный оборот состоит из 10-12, вероятно до 15 :камер; в на
шем материале последние :камеры у всех экземпляров были обло
маны. Камеры слабо, но отчетливо изогнутые, плоские, довольно 
быстро возрастают в ширину, тогда ка:к в длину и толщиву не-

12• 
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значительно. Швы широкие, очень слабо углубленные, слабо 
изогнутые; на некоторых экземплярах довольно отчетливо видны 

просвечивающие меридиональные каналы и их парные наружные 

отростки в количестве 10-12 пар с каждой стороны камеры. 
Пупочная область плоская или слегка углубленная. Септальные 
швы до центра ее не доходят, оставляя узкое пространство не

правильной формы, обычно с деформированной стенкой; вероятно, 
у этого вида, как у современной Е. gorbunovi S t s с h е d r i nа 
пупочные каналы помещались в стенке сравнительно неглубоко 
и не сохранились . Устьевая поверхность высокая и сравнительно 
узкая. Форамен в виде очень мелких многочисленных отверстий 
в основании устьевой поверхности, обычно разрывающихся и 
образующих подобие длинной неронной щели. На сеnтах распо
ложены дополнительные отверстия, у уплощенных раковин в виде 

двух, у более толстых в виде трех- четырех вертикальных рядов 
округлых отверстий. Отверстия эти иногда имеют выпуклые 
ободки (табл. VIII, фиr. 2). Стенка для рода относительно тонкая, 
гладкая, мелкопористая . 

Размеры (в .м,.м,): наибольший диаметр 0,70-1,20; наимень
ший диаметр 0,55-0,85; толщина 0,30-0,35. 

Изменчивость выражается главным образом в большей или 
меньшей уплощенности раковины и в зависимости от этого в не
сколько различной форме устьсвой поверхности и септ. 

Данный вид встречен в значительном количестве экземпляров, 
но очень плохой сохранности в ряде образцов из подугленосных 
слоев дагинской свиты района Катангли на восточном побережье 
о. Сахалина. Характерными особенностями этого вида являются: 
довольно быстрое возрастание n ширину J(амер, швы с просвечи
вающими в виде тонких ниточек каналами и относительно плоская 

раковина с плоской или слегка углубленной пупочной областью. 
Распро с·т ран с н и с. Средний миоцен Сахалина. 

Elphidiella katangliensis (V о l о s l1 i nо 'v а et В о r о v l е v а) 

Таб:I . \1IIJ , фиг . 5а, 6; 6а, 6; 8а, 6; таб.1 . IX, фиг. 4а, 6 

1952. Elphidium katangliense \Т о l о s h i n о v а et В о r о v l е v а, Во:ю
шинова, Труды ВНИГРI!, нов. сер., вып. 63, стр. 38, табл. \', 
рие . 11а, б; 12а, 6. 

19j2. Elphidium ;аппае \1 о l о s 11 i nо v а et В о 1· о v l с v а (•Iастичво); 
там же, стр. 52, тnбл. \TJI, фиг. За, 6; 4а, б; (не 2а, б). 

Данный вид очень сильно варьирует в отношении скульптуры 
стенки. Наряду с формой с совершенно гладкой стенкой суще
ствует форма, характеризующаяся стенной со сложной выпуклой 
расчлененной скульптурой. Иногда обе формы nетречаются сов
.ме<~тно, · но большей частью раздельно. Значительные различия 
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морфологических призна:nон существуют на различных Jюзраст
ных стадиях развития раковин данного нида. Молодые раковинки 
Е. katangliensis харю,теризуются не тольно значительно более 
мелкими размерами, но и наличием одного ряда выходных отвер

стий наружных отроетнов меридиональных каналов (табл . VIII, 
фиг. 6а, 6). 
Е. katangliensis ЯВJiяется очень своеобразным видом среди 

эльфидизлл благодаря характерной снладчатости стен:ки. Не
с:коль:ко сходная с:кульптура в виде длинных силадон наблюдается 
у одного современного вида из рода эльфидиэлл - Е. recens 
Stschedrina (табл. XII, фиг. 1). 

Р а с п р о с т р а н с н и с . Верхний миоцен Сахалина. 

Е lphidie lla katang liensis (V о 1 о s h i n о v а с t В о r о v 1 е v а) 
var. inornata V о 1 о s h i н о v а, var. n. 

Tau;J. \1111, фиг . 8а , б 

Голотип .М 442 /110, Jюллс:кции ВНИГРИ; Сахалин, р. На
биль, нсрхний миоцсн. 

Оригиналы М 442-112, Сахалин, Катангли, верхний миоцен . 
О п и с а н и е. Хара:ктеризуется совершенно гладной стенной 

наружного оборота, на :которой большей частью вполне отчетливо 
видны двойные ряды ямо:к .вдоль швов. Одна:ко встречаются э:к
земпляры, у которых на отдельных швах наблюдается один ряд 
ямо:к. Иногда на большинстве швов имеется один ряд я:мо:n и толь:ко 
на не:которых два ряда. 

· Размеры взрослых э:кзсмпляров (в .м.м): наибольший диаметр 
0,64-1,80; наименьший диаметр 0,52-1,60, толщина 0,32-
1,00. 

Р а сп р о . с т ран е н и е. Верхний :миоцсн Сахалина . 

Elphidiella katangliensis (V о 1 о s h i nо v а et В о r о v l е v а) 
var. ornata V о 1 о s h i n о v а, var. n. 

Табл. ''Ill, фиг. 5а, б; 6а, б ; табл. IX, фиг . 4а, б 

Голотип М 442/113 :колле:кции ВНИГРИ; Сахалин, Катангли, 
uегхний миоцен. . 

О п и с а н и е. Хара:ктеризуется наличием хорошо развитой 
с:кульптуры. В большинстве случаен наблюдается два ряда ямок 
вдоль швов, окруженных буграми и с:клад:ками стен:ки, создаю
щими впечатление ссптальных мостиков. Бугры и с:клад:ки сли
ваются своими :концами и образуют своеобразную выпу:клую 
сетку, понрывающую n нсноторых случаях всю поверхность _ра:ко-
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вин . Однако эта скульптура по своей природе резко отличается 
от межсептальных мостиков эльфидиин, которые являются утол
щениями наружной стенки полых ретральных отростков . 

Размеры (в .мм): наибольший диаметр 1,00-2,00: наименьший 
0,80-1,70; толщина 0,40-1,00. 

Ср!)ди этой разновидности, довольно часто встречающейся 
n низах окобыкайской свиты Катангли, были встречены единичные 
очень крупные раковины с более округлым периферическим краем, 
характеризующиеся особо развитой и выпуклой скульптурой. 
Вероятно, эти экземпляры предстанляют собой особую разно
видность, но от выделения се за недостатком материала мы 

воздержиnаемен . 

Р а с п р о с т р а н о н и о. Верхний миоцен Сахалина. 

Elphidiella naЬilensis (V о l о s h i nо v а et В о r о v l е v а) 

Табл .. IX, фиг . 1а, 6; 2а , 6 

1952. Elphidium nabllense ''о 1 о s h i nо v а et В о г о v 1 е У а, Воло
шинова, Труды ВНИГРII, нов. сер . , вып. 63, стр . 49, табл. '''· 
фиг . 5а, 6. 

Оригиналы М 322/ 17 и 442/114-115 коллекции ВНИГРИ; 
Сахалин , Катангли, миоцен. 

О п и с а н и е. Данный вид имеет сходство с Е . katangliensis 
(V о l о s h i nо v а et В о r о v l е v а ). Отличается от послед
него более сжатой раковиной, более овальной, не седловидной , 
формой камер, формой устьеnой поверхности и наличием только 
одно1о ряда ямок вдоль швов . К роду Elphidiella мы его относим 
на основании строения тонких наружных отростков меридио

нальных каналов, nыходящих в многочисленные мелкие септаль

ные ямки. Микроструктура стенки радиально-лучистая . 
Распростран е н п е . Верхний миоцен Сахалина. 

Elphidiella proЫematica V о l о s h i n о v а; sp . n. 

Табл. IX, фиг . За , 6 

Голотип М 442/116 коллекции ВНИГРИ; Сахалин , р . Набиль, 
верхний миоцен . 

О п и с а н и е. Раковина средних размеров для рода, с почти 
округлым контуром, слабо сжатая с боковых сторон . Диаметр 
превышает толщину примерно в два раза. Периферический край 
угловатый или узко закругленный, ровный, не волнистый . На
ружный оборот состоит из 18-20 камер. Камеры плоские, седло
видной формы, постепенно увеличиваются в размерах по мере па-



О новой систе.мати"е ·Нонионид 183 

растания. Швы плоские сравнительно узкие, с одним рядом много
численных, очень мелких, часто неясных, септальных ямок, в числе 

15-20 с :каждой стороны шва на последних :камерах. Пупочная 
область выпуклая, с единичными округлыми отверстиями пупоч
ных :каналов. Устьевая поверхность треугольной формы, с сильно 
вогнутым: основанием. Форамен в виде очень мелких отверстий 
в основании септ, часто разрывающихся и образующих длинную 
неровную щель, без дополнительных отверстий на септах. Стенка 
толстая, на ранних стадиях крупнопористая, по структуре ра

диально-лучистая. 

Размеры (в .м.м): диаметр 1,50-1,60; толщина 0,80. 
Данный вид встречен совместно с Е. katangliensis vю·. inor

nata в глинах окобыкайс:кой свиты на р. Набиль. По форме рако
вины, по форме камер, размерам, он очень похож на указанную 
разновидность Е. kaiangliensis. Отличается от последней наличием 
одного ряда отростков меридиональных I{аналов. Первоначально 
автором: было предположено, что эта форма является ми:кросфе
рической генерацией Е. katangliensis. Предположение это отпало 
после изучения шлифов, на которых были обнаружены: у обоих 
видов обе генерации. От второго близкого вида, также встречен
ного совместно - Е. nabllensis отличается более угловатым пери
ферическим :краем, седловидной формой :камер, формой устьевой 
поверхности и строением пупочной области. 
Распростран е н и е. Верхний миоцен Сахалина . 

Elphidiella sachalinensis (V о 1 о s Ь i n о v а ) 

Табл. Х, фиг. 1а, 6-4а, 6 

1939. Elphidium $achalinense В о л о m и и о в а, Труды НГРИ, сер. А, 
вьш. 116, стр. 83, табл. 2, фиг . 2а, 6 . ., 

1952. Elphidium sachalinense В о л о ши и о в а, Труды ВН:ИГРИ, нов. сер., 
вып. 63, стр . 55, табл. IX, фпг. 1а, 6. 

Оригиналы .М 442/117-118 коллекции ВНИГРИ; м:иоцен 
Сахалина. 

О п и с а н и е. Е. sachalinensis варьирует довольно значительно 
в отношении характера скульптуры стенки. Наряду с экземпля
рами, характеризующимиен плоскими, часто не вполне ясными 

персмычками между септальными ямками, имеются раковины 

с отчетливо-выпуклыми перемыч:ками, инкрустированными на

теками светлого прозрачного скелетного вещества. В некоторых 
случаях скелетное вещество скапливается и в ямках, образуя 
вдоль швов выпуклые продольные валики, соединенные между 

собою рядом перемыче:к. В пупочной области образуется выпуклая 
сетка, часто соединяющаяся с общей скульптурой раковины. 
Остальные признаки, как уплощенность раковины, форма и коли
чество :камер, являются более или менее постоянными. 
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Е. sacltalinensis V о l о s h i n о v а является довольно свое
образным видом, благодаря своей не вполне инволютной раковин е 
и одному ряду, редко участками сдвоенных септальных ямок. 

Опцсываемый вид более всего напоминает Е. recens (S t s с h е d
r i в а) . Характер септальных ямок у обоих этих видов также сходен . 
Распростран е н и е . Верхний миоцев Сахалина. 

Elpltidiella nutovoensis (В о r о v l е v а~ 
Табл . Х, фиг. 5а, б; табл . XI, фиг. 1а , 6-5а, 6 

1952. Elphidium nutouoense В о r о v 1 е v а , В о л о шин о в а, 
Труды ВНИГРИ. нов. сер . , вып . 63, стр. 52, табл . \'11 , рис 1а, 6. 

Оригиналы М 442 /120; Сахалин, плиоцен . 
О п и с а н и е . Данный вид широко из'менчив. В прсде.:~ах 

его намечается несколько разновидностей , отличающихся теми или 
иными признанами. Наряду с наиболее распространенной нподне 
инволютной формой ,. часто характеризующейся выпуклой пупоч
ной областью с натоком из скелетного вещества, напоминающей 
миоценовую Е. nabllensis, встречается форма, харю•теризующаяся 
очень крупной, не вполне инволютной раковиной (табл . XI, 
фиг . За , б ; 5а, б). Последняя на первый взгляд очень похожа 
на Е. saclшlinensis, особенно отдельные экземпляры с более узкими 
и слабо вдавленными швами. Однако наиболее постоянными приз
наками Е. nutovoensis во всех его разновидностях являются 
очень широкие , углубленные швы и выпуклые камеры. Этот приз
нак отчетливо выделяет Е. nutovoensis среди других сходных 
эльфидиэлл, в том числе миоценовых Е. nabllensis и Е. sachalinensis. 

Данный вид, вероятно, наиболее близок к Е . hannai (С u s h
m а n et G r а н t) из плиоцепа Калифорнии и современных 
вод Тихоокеанской области . Подобно последнему, он характери
зуется широкими каемчатыми швами, имеющими обычно вид 
темных полос, с очень мелкими и, вследствие этого, обычно пло
хо различимыми септальными ямками . От Е . hannai описываемый 
вид отличается несколько более овальной формой раковины, 
выпунлыми камерами и углублщшыми швами. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Плиоцеп Сахалина. 

Elphidiella gorbunovi (S t s с h е d r i nа) 
TaбJI. Х, фиг. 8а, 6 

1946. Elphidium gorbunovi Щедр и н а , Новые формы фораминифор из 
Северного Jlедовитого океана, Труды дрейфующей экспедиции Глав
севморпути, т . 111, стр. 144, табл. 1 \Т, фиг . 21 а, в. 

Голотип из Карского моря. Оригинал М 442/ 122 колле1щии 
ВНИГРИ; четвертичный, Зап. Сибирь. 

О п и с а н и е . Раковина средних раю1еров для рода, чече
вицеобразная, слабо ежа тая с боковых стор t., н. Диаметр превышает 
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толщиву примерно в 1,5 раза. Периферический край резко угло
ватый, иногда с неотчетливым килем, ровный. В наружном обо
роте у взрослых форм 15-20 камер. Камеры слабо выпуклые, 
седлообразные, мало увеличиваются в размерах по мере нараста
ния. Швы едва заметно углубленные . На швах под тонким слоем 
п~озрачного скелетного вещества просвечивают меридиовальные 

каналы с их парными наружными отростками, открыuающимися 

на поверхности раковины очень мелкими округлыми отверстиями. 

С каждой стороны камеры расположено 12-15 пар отростков. 
Пупочная область выпуклая, со сложным переплетом многочислен
ных, длинных, анастомозирующих пупочных каналов, сверху 

прикрытых тонким слоем прозрачного скелетного вещества. 

В пупочной области частично виден и спиральный канал, от 
которого отходят меридиональные каналы. Устьевая поверхность 
треугольная, с глубоко вогнутым основанием. Устье не раз
вито; форамен в виде очень мелких многочисленных отверстий 
в основании устьевой поверхности. Стенка относительно тон
кая, прозрачная, крупнопористая . 

Размеры (в мм): диаметр 0,88, толщина 0,42. 
Данный вид интересен тем, что благодаря неглубокому 

расположению каналов в стенке раковины, они могут быть более 
или менее хорошо видны на поверхности. На изображенном ЭR
земпляре прекрасно видна система каналов . По форме раковины 
и камер описываемый вид напоминает Е. katangliensis, но резко 
отличается от нее отсутствием характерной для Е. katangliensis, 
скульптуры и неглубоким расположением в стенке меридиональ
ных и пупочных каналов. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Четвертичные отложения Зап. Си
бири; современные обитают в Арктических бассейнах на неболь
тих глубинах до 70 м. 

1864. 

1865. 

1884. 

1930. 

1939. 

Elphidiella arctica (Р а r k е r et J о n е s ) 

Табл. \TJI, фиг. 13а-в; табл. Х, фиг. 6; табл; XIV, фиг. 1, 4. 

Polystomella arctica Р а r k е r et J о n е s in Н . В. Brady, Linnean 
Soc. London, Trans, Zoology, т. 24, стр. 471, табл. 48, фиг . 18. 
Pol,11stomella crispa L i n n а е u s yar. arctica Р 11 r k е r and J о n е s, 
Philos. Trans., т. 155, стр. 401, табл. 14, фиг. 25-30. 
Polystomella arctica Н . В. В г а d у, Challenger Rept. , Zoology, т . 9, 
стр. 735, табл. 110, фиг. 2-5. 
Elphidium arcticum С u s h m а n, U. S. Mus. Bull. 104, т. 7, стр. 27, 
табл . 11, фиг. 1-6. 
Elphidiella arctica С u s h m а n, U. S. Geol . SuгY., Prof. Pup. 191, 
стр. 65, табл. 18, фиг. 11-14. 

О писан и е. Раковина средних размеров для рода, с почти 
округлым контуром, значительно сжатая с боковых сторон. Диа
метр превышает толщину в 2-2,5 раза. Периферический .-рай 
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широко закругленный, едва заметно волнистый. Наружный 
оборот состоит из 10-12 камер. Камеры слабо выпуклые, сравни
тельно длинные и неширокие, равномерно возрастают н раз

мерах. Швы слегка углубленные, с отчетливыми двойными рядами 
септальных ямок, в количестве 10-15 пар с каждой стороны ка
меры. Пупочная область слег:ка углубленная, с нескольними 
неравномерно разбросанными отверстиями пупочных каналов. 
Устьевая поверхность невысокая и сравнительно широкая. 
Устье не развито; форамен в виде щели, часто короткой в осно
вании септы, с добавочными отверстиями на септах. Стенка очень 
толстая, многослойная, но структура радиально-лучистая, мелко
пористая. Меридиональные каналы расположены далеко в глу
бине стенки шва и открываются наружу посредством парных 
наружных отростков; с полостью камер соединены посредством 

внутренних отростков (табл . Х, рис. 6). Пупочные :каналы отно
сительно короткие и немногочисленные. 

Размеры (в .м.и): диаметр 1-1,5; толщина 0,50-0,60. 
Данный вид, являющийся типичным видом рода Elphidiella, 

характеризуется сравнительно небольmим количеством камер и 
исключительно толстой многослойной стенкой (табл. XIV, фиг.1,4). 
Молодые раковинки этого вида, подобно таковым Е. katangliensis, 
характеризуются одним рядом септальных ямок. Вероятно, они 
в литературе фигурируют под названием Elphidium bartletti 
С u s h m а n и, возможно, некоторых других. 
Распростран е н и е. Современная арктическая форма, 

встречающаяся в больших количествах на небольтих глубинах. 

193fi. 

1955. 

Elphidiella recens (S t s с h е d r i n а) 

Табл. XII, фиг. 1а, б; 5а-в 

Elphidium oregonense С u s h m а n et G r а n t var. recens Щ е д
р и н а. Исследования Дальневосточных морей СССР, вып . 2, стр. 266, 
табл. 2, фиг. 11. 
Elphidium ore~onense yar. recens Щ е др и н а, Фораминиферы, Атлас 
беспозвоночных Дальневосточных морей СССР, стр . 28. табл. 1, 
рис . 20. 

О п и с а н и е. Ракишва нруnных размеров для рода, часто 
не вnолне инволютпая, сильно уплощенная с боноuых сторон. 
Диаметр превышает толшину примерно в 3 раза. Перифериче
ский край закругленный, ровный. Наружный оборот состоит из 
20-30 :камер. Камеры короткие, широкие, слегка изогнутые и 
слабо выпуклые, постепенно уuеличиваются в размерах. Послед
ние до центра не доходят. Швы mиро.кие, углубленные. На шuах 
расположtнJы многочисленные мелние септальные ямки, располо

женные в один ряд, очень редко, кан бы случайно, сдвоенные. 
Пупочная область широкая, слабо выпуклая, иногда почти 
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плос«ая. Благодаря тому, что последние т-;амсры часто до центра 
i-1e достигают, н пупочной области могут быть uидны намеры 
предыдущего оборота. В самом пентре расположено носкплыю 
от11срстий пупочных каналов, но они часто не uидны благодаря 
скульптуре раковин. Устьеnая ПОlJ~'рхность последней ка меры 
очень nысо«ая, узкая . Данный вид близок к Е. oregonensis 
(С u s h m а n et G r а n t), но вполне отчетливо отличается от 
него более крупными размерами раковин, более плоской пупочной 
областью и развитием сложной снульптуры стенки. Стенка очень 
толстая, часто с параллельным:п периферическому краю склад
ками, в некоторых случаях образующими подобие <<мостиков>>, 
которые, однако, переходят с камеры на камеру (табл. XII, 
фиг. 1а). Часто стенка орнаментирована бугорками и натеками 
из прозрачного скелетного вещества, также образующими подобие 
<<мостиков>> (табл. XII, фиг . 5а, 6). 

Размеры (в .мм): диаметр 2-2,8; толщина 0,70-0,90. По своей 
не вполне инволютной плоской раковине, Е. recen.-; напоминает 
Е. sachalinensis и полуинволютные экземпляры Е. nutovoensis. 
Сходство намечается тахже и в отношении скульптуры из натеков 
прозрачного скелетного вещества. Оба ископаемых вида отли
чаютел раковиной значительно меньших размеров, меньшим коли
чеством камер в последнем обороте и, кроме того, у них никогда 
не образуется таких грубых складок, какие встречаются на стенке 
у Е. recens (табл. XII, фиг. 1а) . 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Вид, характерный для современ
ных Дальневосточных морей, где встречается на небольтих глу
бинах (до 50 .м). 

Род CELLANTHUS М оn t f о r t , 1808 

1808. Cellanthus М оn t f о г t , Conchyliologic systematiquc et classifica-
tion methodique des coquilles, т. 1' стр. 207. 

1812. Vorticialis L а m а г с k. 
1880. Helicoza М о е Ь i u s. 
1953. Carpenteria К г а s h е n i n n i k о У (не Ca1·penteria G г а у, 1858) 

Polystomella (частично) разных авторов (не L а m а г с k, 1822) . 
Elphidium (частично) разных авторов (не iii оn t f о г t, 1808). 

Тип рода- Nautilus craticulatus F i с h t е l et М о ll , 1798, 
Testacea microscopica, стр. 51, табл. 5, рис. ll-k. 

Оп и с а н и е. Отличается от Elphidiella более крупными 
размерами раковины, большим числом оборотов спирали (4-5) и 
очень большим количестном камер (до 50) в последнем обороте. 
Система каналов состоит из двух спиральных, с отходящими от 
них пупочными и меридиональными каналами (текст. фиr. 1). 
По Гофкеру (Le Calvez, 1953) у особей микросферической генера
ции образуется двойной ряд наружных отростков последних и их 
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выходных отверстий; у особей макросферичесной генерации об
разуется один ряд тех и других (табл. Xll, фиг. 4). Внутрен
них отростков меридиональных навалов, как у Elphidiella, судя 
по литературным данным, нет. Устье в виде одного ряда от
верстий в основании устьеnой поверхности (табл . XII, 
фиг. 3, 4). 

Размеры очень крупные (около 3 ..Ч.о\t и больше). 
Р а сп р о с т р а н е н и е. Современные, Индо-Тихоокеапсi\аЯ 

область. 
О б щ и е з а м е ч а н и я. :К данному роду относится один 

вид, хорошо известный по прекраснО!IfУ описанию :Карпентера 
(1862). Система 1\аналоn С. craticlatus, изученная в деталях 
:Карпентером (текст. фиг. 1), считалась типичной для рода 
Polystomella в пон·имании его Орбин1-и и последующих авто
ров. 
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ТАБЛИЦА 1 

Фиг. 1, 2а, б . Planomalina apsidostroba L о е Ь l i с 11 et Т а р р а n, Х 46; 
стр. 130. 
Голотип, Техас, нижний мел, по Лёблиху и Таппан, 1946 
(а- вид сбоку, б- вид с устьевой стороны). 

Фиг. За, б. Pullenia sexacamerata Р i s с h У а nо v а, Х 50; стр. 134. 
Оригинал, Зап. обл. Украины, миоцев (а -вид сбоку, б -
вид с устьевой стороны). 

Фиг. 4, а, б; 6. Nonion laevis (Т е r q u е m); стр. 134. 
4. Оригинал, Х 50, по Н. К . Быковой, 1939, Средняя Азия, 
палеогев (а -вид сбоку, б -вид с устьевой eтopoBLI). 6. Ори
гинал, Х 70 из эоцева Парижского бассейна (продольное сече-· 
ние, вскрывшее наружный оборот спирали;· виден форамев, 
отверстия спиральных каналов и пупочные каналы). 

Фиг. ба, б. Nonion incrassatus (I<' i с h t е l et М о ll), Х 50; стр. 133. 
Оригина."I, Албания, миоцен (а- вид сбоку, б- вид с устье
вой стороны). 

Фиг. 7а, б, 8. Porosononion subgranosus (Е g g е r), стр. 135. 
7а, б. Оригинал, Х 50. Сев. Кавказ, сармат (а- вид сбоку, 
б - вид с устьевой стороны). Оригинал, Х 75. Сев. Кавказ, 
сармат (продольное сечение; видны ситовидвый форамен, отвер
стия сnиральных каналов и пупочные каналы). 

Фиг. 9а, б . Porosononion granosiformis Р u t r j а, Х 50; стр. 135. 
Оригинал. Зап . обл. Украины, миоцен (а- вид сбоку, б- вид 
с устьевой стороны). 

Фиг. 10а, б; 11. Cribrononion rishtanicus (N. В у k о У а), Х 75; стр. 136. 
По Н . К. Быковой, 1939. Средняя Азия, р. Исфара, палеоген, 
рипrrанский ярус (10а, б- голотип, а- вид сбоку, б- вид 
с устьевой стороны; 11 - оригинал, вид сбоку). 

Фиг. 12а, б. Cribrononion lautenschliigeri (\'о l о s h i nо v а), Х 50; стр. 137. 
Голотип, по Волошивовой, 1952 (а- вид сбоку, б- вид с 
устьевой стороны). • 

Фиг. 13а, б; 14; 1ба, б. Cribrononion subcarinatus \'о l о s h i nо v а sp. n., 
Х 50; стр. 137. 
13а, б, 14. Оригиналы, Сахалив, средний миоцев (13а, б- мо
лодая микросферическая особь; а- вид сбоку, б- вид с 
с устьевой стороны, 14- молодая макросферическая особь, 
вид сбоку). 1ба, б. Голотип, Сахалив, средвий миоцев (а- вид 
сбоку, б-вид с устьевой стороны), последняя камера обломана, 
видев форамен. 

Фиг. 16а, б; 17. Cribrononion incertus (W i ll i а m s оn), Х 50; стр . 138. 
Оригиналы, залив Набиль (восточное побережье Сахалива), 
современиый (16а - вид сбоку, 16б, 17 - вид с устьевой сто-
роны). . 

Фиг. 18а, б; 19. Cribrononion rotundatus G r 1 g о r е n k о, sp. n., Х 50; 
стр. 138. 
18а, б. Голотип, Сахалин, плиоцев (а- вид сбоку, б -вид 
с устьевой стороны). О_еигинал, Сахалив, плиоцев (последняя 
камера сломава, видев форамев). 
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ТАБЛИЦА 11 

Фиг. 1а, 6; 2. Astrononion gallowayi L о е Ь 1 i с h et Т а р р а n, Х .)0 
стр. 140. 
1а, 6. Оригинал, Баревцово море, современный (а- вид сбоку, 
6- вид с устьевой стороны). Фиг. 2. Схема строения, Барев
цово море, совремеввый (продольное (аксиальное) сечевпе: 
вс:крыты :камеры варужиого оборота, видны основвые :камеры 
и добавочные :камер:ки, соедивенвые с основными пос редство~1 
щелевидвых отверстий). 

Фиг. 3а-е. Nonionella miocenica С u s h m а n, Х 50; стр. 142. 
По Волошивовой, 1952. Сахалин, миоцев (а, 6- вид с бо:ковых 
сторон, е - вид с устьевой стороны). _ 

Фиг. 4а-в-7а-6. Nonionellina labradorica (D а w s оn), Х 50, стр. 143. 
4а-е, ба-в. Оригиналы, Охотеное море, совремеиные (моло
дые трохоидвые рановивы ва различных стадиях развития; 

а, 6 -вид с бо:ковых сторон, е - вид с устьевой стороны). 
ба, 6; 7а, 6. Оригиналы. Охотеное море, совремеиные (ииво
лютвые взрослые особи; а- вид с бо:ковых сторон, 6- ВП:\ 
с устьевон стороны) . 

Фпг. 8а, 6. Florilus boueanus (О г Ь i g n у), Х 50; стр . 147. 
По Кешмэву, 1939. Веnс:кий бассейн, миоцев (а -вид сбоnу, 
6 -вид с устьевой стороны). 

Фпг. 9а, 6 - 13. Florilus communis (О r Ь i g n у), стр. 145. 
9а, 6. Оригинал, Х 50. Бассейн р. Кубани, тархавс:кий горизонт 
(а - вид сбо:ку, 6 -вид с устьевой стороны). 10. Ориrп
вал, х 75. Бассейн р. Кубани, тархавс:кий горизонт (э:кземп;Jяр 
с обломаввой :камерой, видев форамев) . 11а, 6. Оригинал, Х 50. 
По Богдановичу, 1950. Керчевс:кий полуостров, чо:кра:кс~>пii 
горизонт (а - вид сбо:ку, б -вид с устьевой стороны). 12а- в. 
Оригинал, Х 75, из ноллекции Богдановича . 3ап. об:~. 
У:краивы, тортов (трохоидвая форма, а, 6 - вид с бо:ковых 
сторон, е - вид с устьевой стороны). 13. Оригинал, Х 100. 
бассейн р. Кубани, тархавс:кий горизонт (разломанный экзем
пляр, с видимым внутренним оборотом спирали). 
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ТАБJIИЦА II1 

Фиг. 1а, б . Melonis pompilioides (F i с l1 t е 1 et, М о 1 1), Х 50; стр. 149. 
Оригинал, Албания, плиоцеп (а -вид сбоку, б -вид е устьс
вой стороны) . 

Фш. 2а, б. Melonis melo (О г Ь i g n у), Х 50; стр. 151. 
Оригинал Богдановича, Предкавказье, конкекий горизонт 
(а - вид сбоку, б -:- вид с устьевой стороны). 

Фиt·. За-в-6 . Melonis soldanii (О r Ь i g n у), стр. 150. 
За-в. Оригинал, Х 50. Венский бассейн, миоцен (раковина 
на ранвей трохоидной стадии развития; а, б - вид с боковых 
сторон, в -вид с устьевой стороны). 4а, б ; 5а, б . Оригиналы, 
Х 50. Венский бассейн, миоцен (раковины на различных 
стадиях развития; а-вид сбоку, б -вид с устьевой стороны) . 6. 
Оригинал, Х 75. Венский бассейн, миоцен, (продольное 
(аксиальное) сечение, видно весимметричное расположение 
начальных камер и крупнопористая стенка). 

Фиг. 7а, б. 1~felonis zaandamae (van Voorthuysen), Х 50; стр . 154. Оригинал, 
Бареицово море, современный (а- вид сбоку, б- вид с 
ус1ьевой стороны). 

Фиг. 8а, б; 9. Melonis sphaeroides \ 1 о l о s h i nо v а, nom. n ., Х 75; стр . 153. 
8а, б - голотип, 9 - оригинал, Атлантический океан, совре
менные, по Брэди, 1884 (8а -вид сбоку, 8б, 9 -вид с устье
вой стороны) . 

Фнг. 10а, б; 11а, в. Melonis barleeanus (W i l l i а m s оn), Х 50; стр. 154. 
Оригиналы, Баревцово море, современный; 10а, б- взрослая 
ииволютвая особь (а- вид сбоку, б- вид с устьевой стороны). 
Па-в-равняя трохоидвая стадия развития (а, б -вид с боко
вых сторон, в - вид с устьевой стороны) . 

Фиг . 12а, б; 13. Melonis aff. soldanii (О r Ь i g n у) , Х 50; стр . 151. 
Оригинал. Сахалин, миоцев (12а -вид сбоку, 12б , 13 - вид 
с устьевой стороны) . 

Фиг. 14а, б. Melonis bradyi \Г о l о s h i nо v а, nom. n. , Х 70; стр. 152. 
Голотип , Атлантический океан , современный, по Брэди, 1884 
(а- вид сбоку, б -вид с устьевой стороны). 

Фиг. 15а- в - 18. Paranonion venezuelanus I. о g u е et Н а а s, Х 100; 
стр. 155. 
J5а-в- голотип, 16-18- паратипы , Венецуэла, верхний 
миоцен, по Логу и Газу, 1943 (15 -взрослая особь; 16-18 -
молодые особи на различных стадиях развития и изменения 
положения устья (15а, б - вид с боковых сторон; 15в, 16в, 
77, 18- вид r, устьсвой стороны). 
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ТАБЛИЦА 1\Т 

Фиг. lа-в. Faujasina carinata О r Ь i g n у; стр. 160. 
Голотип. Голландия, верхний мел, по Оубиньи, 1839 (а, б -
вид с боковых сторон, в - вид с устьевон стороны). 

Фиr. 2а-в; 3. Faujasinella semllnvoluta (М j а t 1 i u k), Х 75, стр. 162. 
Оригиналы. Восточные Карпаты, верхний эоцен (2а, б; 3 -вид 
с боi<овых сторон, 2в- вид с устьевой стороны). 

Фиг. 4а-в. Polystomellina discorЬinoides У а Ь е et Н а n z а w а, Х 40; 
стр . 160. 
Голотип, Япония, плиоцен, по Лбе и Ганзаве, 1923 (а- вид 
с о спииной стороны, б - вид с брюшной стороны, в - вид 
с периферического края). 

Фиг. ба, б. Elphidium crispum (L i n n е) , Х 50; стр. 164. 
Оригинал, Приазовье, средний сармат (а - ВИ;{ сбоку, б -вид 
с устьевой стороны). 

Фиг. 6а, б; 7. Elphidium ех gr. macellum (F i с h t е l ct М о 1 1), стр. 164. 
6а, б. Оригинал, Х 50. Приазовье, средний сармат (а -вид 
сбоку, б - вид с устьевой стороны). 7. Часть раковины, Х 100, 
изображенной на (риг. 6; в межсептальны.х: ямках видны выход
вые отверстия наружных отростков меридиональных - каналов. 

Фиг. 8а, б , lla, б. Elphidium macellum (Fichte1 et Moll), Х 50, стр . 164. 
Оригиналы; Черное море, современный. lla, б- молодая 
mиповатая особь, последняя камера обломана, виден форамен 
(а- вид сбоку; б- вид с устьевой стороны). 

Фиг. 9а, б. Elphidium mironovi \Т о 1 о s h i nо v а, Х 50; стр. 165. 
Голотип, Сахалин, верхний плиоцен, по ВолоiiШновой, 1952 
(а -вид сбоку, б -вид с устьевой стороны; виден ситовидный 
форамен). 

Фиг. JOa, б. Planoelphidium laminatum (Т е r q u е m), Х 50; стр. 165. 
Оригинал, Албания, плиоцеп (а- вид сбоку, б -вид с устье
вой стороны). 
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ТАБЛИЦА'' 

la, 6 - 3. E/phidium excavatum (Т е r_q u е m), стр. 164. 
la, б; 2а, б. Оригиналы, Х 50. Белое море, совремеввый· (а
вид сбоl:\у; д - вид с устьевой стороны; lб - последняя :камера 
обломана, видев форамев) . 3. Обломок камеры, Х 100. Белое 
море, современный (ретральвые отростки с ввутреввей стороны 
камеры: видны замкнутые с одвоrо конца полые трубl:\и). 

4а, 6-lla, б. Gribroelphidium sиЬglobosum (''о l о s h i nо v а), Х 50, 
стр. 170. 
4а, б; 5а, б . Оригиналы, Сахалин, верхний миоцен (молодью 
особи; а - вид сбоку, б - ви;~; с устьевой стороны) . 6а, б. 
Оригинал, Сахалин, верхний миоцен (типичная форма; а
вид сбоку, б - вид с устьевой стороны, носледвяя камера 
обломана, виден ситовидный форамеи). 7а, б. Голотип, по Во
:юшиноной, 1952, Сахалин, миоцен (а -вид сбоку, б -вид 
с устьевой стороны). 8а, б. Оригинал. Сахалин, верхний миоцев 
(а -вид сбоку, б -вид с устьевой стороны); последняя ·ка
мера обломана, видев ситовидвый форамен и справа отверстия 
внутренних отростков_ меридиовальных каналов . 9а, б. Ориги
нал, Сахалин, верхнии миоцев (взрослая, очевь крупная особь; 
а - вид сбо:ку, б - вид с устьевой стороны, последняя камера 
обломана, виден ситовидвый форамев). JOa, б; lla, б. Ори
гиналы, Сахалин, верхний миоцев (уплоще~:~вая, нетипичиая 
форма; а- вид сбоку, б -вид<'· устьевой стороны); последняя 
камера обломана, виден ситовидный форамен. 
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ТАБЛИЦА \TI 

Фиг. Ja, ~; 2. Cribroelphidium heterocameratum \Т о 1 о s 11 i nо v а, sp. n., 
Х 50, стр. 171. 
Голотип (Ja, б) и оригинал, Сахалин, плиоцеп (Ja, 2- вид 
сбоку, lб -вид с устьевой стороны, последнян камера обло
мана, виден форамев). 

Фиг, 3а, б . Cribroelphidium aff. subglobosum (\Т о 1 о s h i n о у а), Х 50, 
стр. 171. 
Оригинал, Сахалин, верхний миоцев (а- вид сбоку, 6- вид 
с устьевой стороны, последняя камера обломанJ, видев фора
мен). 

Фиг. 4а, б -ба, б. Cribroelphidium goёsi (S t s h е d г i nа), Х 50, стр. 172. 
Оригиналы, 3ап. Сибирь, четв·ертичные (а- вид сбону, 6 -
вид с устьевой стороны; бб -последняя камера сломанu, видев 
ситовидвый форамен) . 

Фиг. 7а, б. 12а, б. Cribroelphidium paromaense G r i g о г е n k о, sp. n., 
Х 50, стр. 177. 
Оригинал, Сахалин, нижний плиоцеn (а- вид сбоку, 6- вид 
с устьевой стороны) . 

Фиг. 8а, б; 9а, б. Cribroelphidium orblculare (В r а d у), Х 50, стр . 173. 
Оригиналы, Карское море, современные (а - вид сбоку, б -
вид с устьевой. стороны, 86 - последняя камера обломана, 
видев форамев) . 

Фиг. lOa, б; 11. Cribroelphidium miaum \Т о 1 о s h i n о v а, sp. n., Х 50, 
стр. 177. 
Голотип (lOa, 6) и оригинал, Сахалин, плиоцев (а- вид сбоку, 
б - вид с устьевой стороны). 
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ТАБЛИЦА \'11 

Фиг. 1а, б. Crib1·oelphidium planoseptatum \Т о l о s l1 i n о v а, sp. n., Х 50; 
стр. 175. 
Голотип. Саха;шн, сре;tний миоцсн (а- вид сбоку, б- вид 
с устьевой стороны, последняя камера обломана, видев фора
мен). 

Фиг. 2а, б-10а, б. CribJ·oelphidium vulga1'e (\7 о l о s h i nо v а), Х 50; 
стр. 174. 
2а, б; 3; 7а, б. Оригиналы, Сахалин, верхвий миоцеи (молодые 
экземпляры или особая мелкорослая ра:шовидность; а -вид. 
сбоку, б - вид с устьевой стороны; 2б, 3 - последняя камера 
обломана, виден форамен). 4а, б-ба, б; 8а , б-10а, б . Ориги
налы, Сахалин , верхний миоцев (4, 5, 8- молодые; 6, 9, 10-
взрослые типичные экземпляры; а- вид сбоку, б-вид с устье
вой стороны; 4б, бб, 8б, 9б, 106- последняя намера сломана
виден форамен). 

Фиг. lla, б. CribJ·oelphidium aff. vulgare (\Т о l о s l1 i nо v а), Х 50; стр . 174. 
Оригинuл, 3ап. Сибирь, четверти•шые (а- вид сбоку, б- вид 
с устьевой стороны, виден форамен). 

Фиг. 12а, б; J4a, б. Cribroelphidium boraense \ 1 о l о s h i nо v а, sp. n.,X 50; 
стр. 176. 
Голотип (12) и оригинал. Сахалин, миоцсн (а- вид сбоку, 
б -вид с устьевой стороны, последняя камера сломана, 
виден форамен). 

Фиг. 13а-в. Elphidiella arctica (Р а r k е r et .J оn е s), Х 50; стр. 185. 
Оригинал. Карское море, современный (а- вид сбоку, б- вид 
с устьевой стороны, в - тот же экземпляр с обломавной послед
вей камерой, виден форамен) . 

Фиг. 15а, б. Cribroelphidium sp. (aff. boraense \Т о l о s h i nо v а), Х 50; 
стр. 176. 
Оригинал, Сахалин, верхний миоцен (а- вид сбоку, б- ви~ 
с устьевой стороны, пои1едняя камера сломана, виден фора
мен) . 
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ТАБЛИЦА \ТШ 

Фиг. Ja, б; 3а, б; 4а, б; 7а, б. Elphidiella simplex \Т о 1 о s h i nо v а, sp. n., 
Х 30, стр. 179. 
Голотип (3а, б) и оригиналы, Сахалин, средний миоцен (а- вид 
сбоку, б- вид с устьевой стороны, последняя камера обломана, 
виден ситовидный форамен) . 

Фиг. 2. Elphidiella simplex \Т о 1 о s h i nо v а, sp. n., Х 50, стр. 179. 
Деталь, Сахалин, средний миоцен (септа с ситовидным форн
меиом; отверстия форамена окружены выпуклыми ободками). 

Фиг. оа, б; ба , б . Elphidiella katangliensis (\Т о 1 о s h i nо v а et В о ro v-
1 е v а) var. ornata \Т о 1 о s h i nо v а, var. n., Х 30, стр. 181. 
Оригиналы, Сахалин, миоцен (молодые экземпляры; а - вид 
сбоку, б- вид с устьевой стороны) . 

Фиг. 8а, б. Elphidiella katangliensis (\Т о 1 о s h i nо v а et В о r о v 1 е v а) 
var. inornata \Т о 1 о s h i n о v а, var. n., Х 30, стр. 181. 
Голотип , Сахалин, миоцен (а- вид сбоку, б --вид с устr,евой 
стороны). 



Таб.а:ща V Jll 



ТАБЛИЦА IX 

Фнг. la, б; 2а, б . Elphidiella naЬilensis (\Т о 1 о s Ь i nо v а et В о r о vl е\' а), 
Х 30, стр. 182. 
Ориrиналы, Саха;шн, миоцен (2а, б - молодая, la, б - взрос
лая nсобь; а - вид сбоку, б - вид с устьевой стороны , пос
ледняя камера обломнна, виден ситовидный форамеп). 

Фпr. 3а. б. Elphidiella proЫematica \'о 1 о s 11 i nо У а, sp. n., Х 30, стр. 182. 
Голотип, Сахалин, миоцен (а- вид сбоку, б - ви;t <: устьевой 
стороны). 

Фиг. 4а, б. Elphidiella katangliensis (У о 1 о s Ь i nо v а et ll о 1· о,. 1 е v а) 
var. ornata \'о 1 о s с h i nо v а, var. n., Х 30, l'Tp. "181. 
Голотип, Сахалин, миоцен (а -вид сбоку, б -вил. с устье
вой стороны). 



Таблица IX 
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ТАБЛИЦАХ 

Фиг. Ia, 6-4а,б. Elphidiella sachalinensis (\Т о 1 о s h i nо v а), Х 30; 
стр. 183. 
la, 6; 2а, б. Оригиналы, Сахалин, миоцен (молодые ивволютвые 
раковины; а- вид сбоку, 6- вид с устьевой стороны, послед
няя камера обломана, виден ситовидный форамен). 3а, 6. Ори
гинал. Сахалин; миоцен (взрослая пиволютвал особь с выпу:к
лой пупочной областью; а-- вид сбо:ку, 6 -вид .с устьевой 
стороны, последняя :камера обломана, виден ситовидвый фора
мен). 4а, 6. Оригинал. Сахалин, миоцен (типичная взрослая 
полуивволютная особь; а- вид сбо:ку, б -вид с устьевой сто
роны- последняя :камера обломана, виден ситовидвый фора-
мен). · 

Фиг. 5а, б. Elphidiella nutovoensis (В о r о v 1 е v а), Х 30; стр. 184. 
Оригинал. Сахалин, плиоцен (молодой экземпляр с одним рядом 
септальвых ямо:к; а- вид сбо:ку, б- вид с устьевон ето
ровы). 

Фиг. 6. Elphidiella arctica (Р а r k е r et J оn е s), Х 70; стр. 185. 
Деталь по Брэди, 1884 (поперечный шлиф через камеры: видны 
наружные и внутренние отростки меридиовальных кава;юв). 

Фиг. 7а-в. Porosorotalia clarki (\Т о 1 о s h i nо v а), Х 30; стр. 167. 
Голотип по Волошивовой, 1952 (а - вид со спиввой стороны, 
б - вид с брюшной стороны, в -вид сбо:ку, последвял :камера 
сломана, видев форамев). 

Фиг 8а, 6 Elphidiella gorbunovi (S t s с h е d r i nа), Х 70; стр. 184. 
Оригинал. Зап. Сибирь, четвертичные (а -вид сбоку: во всех 
деталях видна просвечивающая под тов:ким слоем с:келетвоrо· 

вещества система :каналов; в пупочной области виден спираль
вый :канал с отходящими от него длинными веточ:ками меридио
вальных :каналов; за:канчивающихся парвыми наружными 

отрост:ками; от спирального же :канала отходят разветвлню

щиеся и анастомозирующие пупочные каналы; б - вид с 
устьевой стороны). 
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ТАБЛИЦА XI 

Фиг. Ia, б-ба, б. Elphidiella nutovoensis (В о r о v l е v а), Х 35, стр. 184. 
Ia, б; 2а, б; 4а, б . Оригиналы, Сахалин, нижний плиоцеп (а
вид сбоку, б- вид с устьевой стороны, 4б- последняя ка
мера обломана, виден ситовидный форамен). 3а, б; ба, б. Ори
гиналы. Сахалин, нижний плиоцен (крупные полуинволютные 
экземпляры (вероятно, особая разновидность; а- вид с устье
вой стороны). 
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Т АБJIИЦА XII 

Фиг. la, 6; 5а-в; Elphidiella recens (S t s с h е d r i nа), Х 30, стр. 186. 
la, 6. Оригинал, Японское море, современный (особь с грубо
складчатой скульптурой стенки, а - вид сбоку; 6 - септа 
с фораменом). 5а-в. Оригинал, Японское море, современю.,ii 
(особь с мелкоскладчатои скульптурой стенки; а- вид сбоi\У , 
6 - вид с устьевой стороны, в - тот же экземпляр с обломав
ной последней камерой, виден форамен). 

Фиг. 2а, 6. Parrellina imperatrix (В r а d у), Х 30, стр . 159. 
Голотип, современный, по Брэди, 1884 (а- вид сбоку, 6 -·вид 
с устьевой стороны). 

Фиг. 3,~4. Cellanthus craticulatus (F i с h t е l et М о ll .), стр. 187. 
3. По Гофкеру из Лекальве, 1953, современный (вид сбоку). 
4. Обобщенная схема строения системы каналов у микросфе
рической генерации (двойной ряд наружных отростков мери
диональных каналов) и мегалосферической генерации (один 
рпд более крупных отростков). По Гофкеру из Лекальве, 1953. 
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ТАБЛИЦА XIII 

Фиг. 1. Porosononion suЬgranosus (Е g g е r), Х 180, стр. 135. 
Шлиф, поперечное сечевне (в проходящем свете), Сев. 1\аnназ. 
сармат (тонная стенловатая радиальво-лучистая стенна). 

Фиг. 2. Melonis soldanii (О r Ь i g n у), Х 180, стр. 150. 
Шлиф, продольное (ансиальвое) сечение (в проходящем ~:вете), 
Венский бассейн, миоцев (стевна стенловатая зерни~: тая, 
с очень :крупными порами). 

Фиг. 3. Anomalina welleri Р 1 u m m е r, Х 180, стр. 148. 
Шлиф, поперечное сечевне (в проходящем свете), Мангышлак, 
верхний мел (стекловатая зервнстая стенка). 

Фиг. 4. Pullenia bulloides (О r Ь i g n у) , Х 180, стр . 130. 
Шлиф, поперечный срез, Венский бассейн, миоцен (сте:клонатая 
зернистая тонкопористая стев:ка). 
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TAIJ:JIJ ЦА XI \1 

Фиг. 1. E/p~1idiella arctica (Р а r k с r et J о в с s), Х 180, стр. 185. 
Шлиф, попере•нюе сечение центральноii части мега;юс ферпче
ской раковины, Карское море, современный (в центральной 
части отчетливо видна с;юистос1ъ етеНiш). 

Фиr. 2. Astrononion gallou>ay L о с Ь 1 i с 11 ct Т а р р а n, Х 180, стр. 140. 
Шлиф, продольное (аксиальное) сечеипс (в nроходящем свете), 
Баренцово море, современный (тонкая стекловатая , зернистая 
стенка) . 

Фиг. 3. Cribroelphidium heterocameratttm \ i о 1 о s h'i nо v а, sp. n., Х 180, 
стр. 171. 
Шлиф, продольное (аксиальное) сечение (в проходящем свете), 
Сахалин, плиоцеп (радиально-лучистая, :крупнопористая, осо
бенно в раиней части, стею,а). 

Фш·. 4. Elphidiella arctica (Р а r k е r et J оn е s), Х 180, стр. 185. 
Шлиф, продольное (аксиа:1ыюе) сечение центральной части 
мегалосферической раковипы, Карское море, современнан 
(видна многослойная стен:nа, пронизаиная пупо•шыми кана.1а~ш 
в пупочной области и наружными отростками меридиональпых 
каналов, открывающимиен в камеры следующего оборота сnи
рали). 
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Фи1. 1. 

Фиг. 3. 

ТАБЛИЦА XV 

2. Elphidiella groenlandica (С u s h m а n), Х 180, стр . 178. 
1. Шлиф, поперечное сечение центральвой части мегалосфери
ческой раковины, Охотское море, современная (радиально
лучистая, крупнопористая стенка)_ . 2. Шлиф, продольное сече
ние центральвой части меrалосферичесной рановивы, (видны 
наружные отростни меридиовальных каналов, провизываюmие 

стенку и выходящие в смежные намеры следующего оборота 
спирали). 

Elphidium crispum (L i n n е), Х 180, стр. 164. 
Шлиф, продольное (аксиальное) сечение (в проходящем свете), 
Преднавказье, сармат (хорошо видны : отверстия нилевоrо на
вала, отверстия ретральных отростнов , участнами - мери;що

вальвые навалы с отходящими от них наружными отростками). 



Таблица XV 



ТАБЛИЦА Х \11 

Фиг. 1. Porosononion subgrancsus (Е g g е r), Х~180, стр. 135. 
Шлиф, поперечвсе сечение (в поляризованном све'Iе). Сев. }{ав
каз, сармат (стенка стекловатая радиально-лучистая ; хорошо 
запечатлелись затемвенвые и светлые учгстRи nрсбеrающей 
при вращении столика «волны»). 

Фиг. 2. Melonis soldanii (О r Ь i g n у), Х 180, стр. 50. 
Шлиф, продольное сечение (в поляризованном свете) , Вевс:кий 
бассейн, миоцен (типичный вид в поляризованном свете стевни 
со стенловатой зернистой минрострунтурой). 

Фиг. 3. Е lphidiella groenlandica (С u s h m а n), Х 180, стр. 178. 
Шлиф, поперечное сечение центральвой части рановивы (в п~ 
ляризовавном свете), Охотеное море, современная (типичный 
вид в поляризованном свете радиальв~лучистой стенRи) . 

Ф•г. 4. Cribroelphidium heterocameratum \1 о 1 о s h i nо v n, : sp. п . , Х 180, 
стр. 171 . 
Шлиф, продольное сечение (в поляризоваввам све1е), Саха
лин, плиоцен (стенна радиально-лучистая , [крупнопористая .) 
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Н. К. Б.ы-,;ова 

О ПРИНЦИЛАХ ВЫДЕЛЕНИЛ НЕКОТОРЫХ 

РОДОВ ИЗ СЕМЕйСТВА BULIMINIDAE И 
BOLIVINITIDAE 

ВВЕДЕНИЕ 

В основу выделения естественных групп фораминифер, обра
зующих подсемейства и семейства, Кешмэном был положен прежде 
всего принцип филогенетического родства. Из его филогенети
ческих построений отчетливо вытекают два положения: 

1) филогенетическое развитие направлено и направленность 
эта у спиральновинтС>вых форм идет (за редким исключением) 
в сторону раскручивания спирали, т. е. от более свернутых форм 
н более развернутым; 

2) в разных семействах так же, как и в разных линиях одного 
семейства, возникаюr морфологически очень сходные, гомоло
гичные формы, например, двурядные, однорядные и однокамер
ные и др . 

Анализ собственного материала позволяет считать, что оба 
положения Кешмэна правильны, что в органическом мире явления 
конвергенции имеют широкое распространение . Очевидно, благо
даря общей направленности в определенные периоды времени из
менений экологических условий и имеющей место у организмов 
адаптации в генетически различных группах возникают сходные 

признаки, включающие не только признаки строения спирали, но 

и другие признаки - однотипность устья (появление горлышка , 
ситовидность и др .), развитие сходной скульптуры, развитие 
устьевых пластинок и т. д. 

В настоящее время у отдельных исследователей-системати
ков наблюдается тенденция к переоценке значения отдельных 
морфологических признаков и придания им самодовлеющего 
значения без достаточного учета филогенеза. 

В целом такой принцип ведет к созданию искусственных схем 
развития [Хофкер, 1956 б] и к представлению о полифилитичности 
разnития [Сигаль, 1952, отчасти Глеснер, 1948 и Хофкер), так как 
анализ конкретных филогенезов убеждает исследователей в то~ ' , 

15 Занав 849. 



226 Н. К. Быкива 

что такие семейства объединяют передко генетически очень далс
кие формы, а такие роды происходят от различных родовых форм. 
Этот принцип нашел свое отражение в уничтожении Глесснсром 
самостоятельности семейства Heterohelicidac. Большая часть 
родов этого семейства была этим исследователем включена в сем. 
Buliminidae, входящее в надсем. Buliminidea; в то же время 
подсем. Giimbelшinae поднято до ранга семейства (с правилыюстью 
чего нельзя не согласиться) и включено наряду с GloЬigerinidae 
в надсемейство Rotaliidea. Сигаль восстановил семейство Hctero
helicidae, но не в полном его объеме -часть форм, морфологи
чески сходных с родами из сем. Bttlimillidue, была отнС'сена 
н Bulim:l1Jdae. 

Основываясь на филогенетическом принципс и исходя, в целом, 
из монофилитического представления о развитии, я выделяю 
семейстnо Bolivinitidae, соответствующее Heteroholicidae Кеш
мэна, но без Giimbelininae и Heteroheliciлae (pars), Jtaк бентонную 
группу известкоnых форм, обладающих раковинами со сшiра,llьно
плоскостной начальной частью или генетически связанных с ними . 
Исходной формой для сем. Heterohelicidae Кешмэн считал род 
lleterohelix. Последний от.11ичается от раковин рода Gйmbelinfl, 
с которыми он обычно встречается совместно, только присутствнем 
небольшой спирально-плоскостной начальной части, что указывает 
на их непосредственную генетическую близость . После выделения 
Глесснером самостоятельного семейства Giimbelinidae, lletero
helix был перемощен в это семейство. Исходя из последнего, семей
ство Giimbelinidae по правилу приоритета должно быть переиме
новано в семейство Heterohelicidae С u s h m а n. Вместе с тем 
остальным представителям семейства Heterohclicidae Кеш
м э н а теперь присвоено название Bolivinitidae С u s h m а л 
(а не Bolivinidae), по одному из наиболее важных подсемейств 
в него входящих и по правилу приоритета. Наиболее вероятным 
родоначальником сем. Bolivinitidae является форма, сходная 
с недавно выделенным Хофкером родом Spirobolivina. Типом 
нового рода, установленного Хофкером, послужил вид Bolivinop
sis pulchella С u s Ь m а n et S t а i n f о r t h, характеризую
щийся известковой удлиненной двурядной раковиной со спираль
но-плоскостной начальной частью и наличием устьевых желобков 
внутри устьев [Hofker, 1956а, стр . 915-917, рис. 34, 35]. 

R этому же роду относится встреченный в палеоцепе Западной 
Сибири вид, описанный впервые Бротценом из палеоцепа Швеции 
под названием Bolivinopsis (Spiroplectoides) scanica В r о t z е n. * 
По строению спирали раковины рода Spirobolivina сближаются 

* Этот вид послужи:~ в качестве типа для вновь выделенного мною 
рода, который окааался синонимом Spirobolivina Н о f k е r, описанного в 
указанной работе Хофкера за 1956 г., nос11едняя была nолучена нами пocJJc 
сдачи в печать к «Основам палеонтологии СССР>> спответствующих семсйетн. 
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с одной стороны с раковинами Bolivinopsis, с другой ~ с ракови
нами рода Heterolzelix. Однако от первых представители нового 
рода отличаются изiJестковой однородной, тонкой, прозрачной 
стенкой (у Bolivinopsis структура стенки сходна с агглютиниро
ванным типом), от lleterohelix раковины их отличаются менее 
вздутыми камерами. Последний признак дает основание предпо
лагать, что представители Spirobolivina в отличие от Heterohelix 
вели бентонный образ жизни и связаны с семейством Bolivini
tidae. Именно этот тип раковин, очевидно, Яllился для него исход
ным. В процессе дальнейшего развития спирально-плоскостная 
начальная часть у многих родов утрачивается - в том числе 

у его потомi>ОIJ - Bolivinoides-Boliz)ina. 
Так же нак и я, Хофкер считает ракошшу типа Spirobolivina 

IJозможным предiЮI\1 Bolivina, а появление этих форм в палеогено 
объясняет результатом повторного <<регрессивногО>> развития спи
рально-плоскостной части у раковин типа Bolivina, что доказывает 
определенным, характерным для Bolivina. расположением устье
вых желобков в спирально-плоскостной части. Всецело разделяя 
мнение Хофксра о повторности разnития спирально-плоскостной 
части у рановин типа BolizJina, я, однаliо, пе считаю вид <<Boli
vina>>>> incmssata R с н s s , ноторый Хофнср называет в качестве 
воз11юашого предliа Spirobolivina, принадлощащим R роду Boli
vina и генетически связанным со Spiroboliгina (на этом я остано
влюсь еще раз ниже). Кроме того, мне кажется неправильным рас
сматривать спирально-плосностную часть Spirobolivina как дву
рядную (Н о f k е r, 1956, стр. 917) на основании боливиноподоб
ного расположения желобков. Последний признак может указы
вать лишь на непосредственное происхождение Spiroboliz>ina 
от Bolivina. Однако развитие спирально-плоскостной частц не 
является результатом простого механического закручивания на

чальной части Bolivina. Этот признак возникает, очевидно, на ста
дии индивидуального развития вида в форме появления у Bolivina 
новой генерации со спирально-плоскостной начальной частью, 
получающей затем при дальнейшем развитии, очевидно, путем 
неотении, самостоятельное направление развития. Явление рас
смотренного порядка я трактую как закономерность, связанную 

с проявлением цикличности филогенетического развития (с его 
циклической природой), обусловленной периодической сменой 
(по1:1торением) экологических условий *. 

• Исходя из сказанного,с;Jедует, что предкавой формойсемейства Boli
vinitidae явJtяется не сам род SpiroboliiJina, а его бо;юе древний цикличес киii 
(или эколого-морфологический) аналог; см. Н. К. БЫкова (1956). По тому 
же поводу мною был сделан доюtад на 2-й палеонтологической конференции 
в 1956 г. <<Н вопросу о закономерностях фи.;югенети•tеСJ:ЮГО развития форами· 
нифер в условиях периодИчески изменяющейсн среды» (печатаете я в Тру
дах 2-й па.'lеонто.-юги•Jеской нонферснции). 

15* 
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Филогенетический принцип, которого я придерживаюсь при 
выделении всех систематических категорий, обусловил объедине
ние родов в подсемейства не по морфологическим признакам, а по 
последовательности возникновения родовых форм друг от друга. 
Отсюда, в одно подсемейство, представляющее часто одну фило
генетическую линию (или ее часть) попадают морфологически 
различные формы -с разным строением спирали, с разным типом 
устья и т. д., и наоборот- в разные подсемейства попадают 
морфологически сходные (гомологичные) роды. Целый ряд таких 
родов был уже известен в литературе. При рассмотрении филоге
нетического развития некоторых групп из сем. Bulimiшdae и 
Bolivinitidae мною были установлены некоторые другие гомоло
гичные роды - в пределах отдельных морфологически близких 
форм, относимых ранее к одному роду, были обнаружены формы, 
происходящие от разных родовых предков. Исходя из монофилити
ческого представления о развитии родов, эти формы отнесены 
были мною к разным родам *. Некоторые из этих родов, оказав
mиеся новыми (либо восстановленными - известными, но не 
призванными в систематике) были описаны мною и ВУ:!едены в ос
новы палеонтологии. Ниже дается описание этих родов и обосно
вание для их выделения . 

О ГОМОЛОГИЧНЫХ РОДАХ ANG ULOG ERLN А 
И ИХ ПОТОМКОВЫХ ФОРМАХ И KOLESNJKOJ'ELLA 

PRlFARlNA И CANDELA 
Анализ филогенетического развития верхпезоценовых Uvige

rina Южных районов СССР позволил мне проследить генетическую 
связь Angulogerina transcaspiensis М о r о z о v а с тонкоребри
стыми Uvigerina. Angulogerina отличается от Uz,igerina более от
четливой тенденцией к однорядному расположению последних 
камер и появлению трехграниости в очертании раковин. Не 
менее отчетливо в процессе дальнейшего развития Angulogaina 
проявляется переход к роду Trifarina, у которого последние 
намеры расположены однорядно. 

Таким образом, подтверждается правильиость филогенети
ческой линии Uvigerina - Angulogerina - Trifarina, установлен
ная 1\ешмэном. С другой стороны в верхнем палеоцепе 3ап. Турк
мении, а местами Южной Эмбы большого развития достигает вид 
Bиlimina?, выделенный мною под названием Bulimina faba 
N. В у k. (n. msc) (сходный с нижнеэоценовой В. pseudopuschi 
S u Ь Ь.). Вид этот, характеризующийся морфологическими при-

* .Монофилетичесное происхождение родов л понимаю лишь в том 
смысле, что· если представители рода В произошли от представителей рода А, 
то они не могут в то же время происходить от представителей какого-либо 
другого рода - В или С, хотя до ка1шго-то предела времени они могут воз
никнуть от циклического аналога рода А. 
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знаками до пекоторой степени промежуточного характера между 
приэванами родов Reussella и Bиlimina, возможно, принадлежит 
новому роду. В эоценовое время от данного вида вознинают формы, 
в нижней части своей очень сходные с В. faba, в последних 
же оборотах септы намер приобретают резние извилины, а устье 
становится терминальным, приобретает низную шейну с отворо
тином. У рановивы довольно ясно то в большей, то в меньшей 
степени проявляется трехгранность. Формы эти отвечают виду, 
С1писанному Халниярдом из голубых мергелей бартовеного яруса 
Биаррица Франции под названием Tritaxia elongata Н а l k у
а r d. (Н а l k у а r d, 1918, стр. 45, табл. 3, фиг. 9а, в). 

Данный вид, нонечно, не принадлежит к роду Tritax:a, так как 
обладает известковой стенкой; по морфологическим признакам 
он сближается отчасти с Uvigerina, отчасти с Angulogerina. Однако 
ввиду его происхождения от Bulimina (или вового рода, сходного 
с Bulimina), формы эти должны быть отнесены к другому роду. 
Этот род я выделила под названием Kolesnikovella. От рода Angu
logerina последний отличается большей компактностью в распо
ложении камер и менее развитой шейкой. Третий признак- из

вилистость септ присуща и некоторым Angulogerina, правда 
в меньшей степени. 

В верхнем эоцене спорадически, то в его нижней, то в верхней 
части разных районов- Мангышлака, Эмбы, Приаралья, Украины 
и других районов· появляются формы, генетически отчетливо свя
занные с К. eloпgata, но характеризующиеся иногда неправильпым, 
иногда довольно правильным однорядным расположением поелод

них камер. Эти ф.ормы, происходящие от Kolesnikovella и несущие 
признаки, сближающие их с Trifarina, отнесены мною к представи
телям нового рода - Candela. Типом нового рода взят вид <<Tri
farina ldbrum S u Ь Ь о t i nа>>. От Trifarina род Candela отли
чается более компантным расположением камер, особенно в его 
начальной части, обычно большим числом оборотов. 

О ГОМОЛОГИЧНЫХ РОДАХ BOLTJ~'INA И 
GИA2JПJ1 OSTOM U.IJI 

Вторая пара гомологичных родов была вскрыта в составе 
разных семейств после того, как удалось установить разное 
происхождение форм, относимых ранее к одному роду Bolivina -
одни Bolivina оказались связанными со спиральпо-винтовыми 
предками из сем. Buliminidae, другие - с формами, имевшими 
спирально-плоскостную начальную часть и относящимися 
к сем. Bolivinitidae . 

. При монографическом изучении группы палеагеновых Boli
vma: _ В. pseudonobilis N. В у k о v а- В. loпga В a.l а k h m.
B. stmplex В а 1 а k h m. - В. mississippiensis С и s h m а n, 
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на основании анализа изменения признаков я пришла к заклю

чению, что данная группа берет свое начало от последнего предста
вителя меловых Bolivinoides- В. delicatulus С u s h m а n. По
следний кончает свое существование в верхнем палеоцепе (Кю
рен-даг). 

Изученная группа Bolivina соответствует тому типу раковин, 
который был взят Орбиньи в качестве типа рода Bolivina- В, 
plicata О r Ь i g n у (d•O r Ь i g n у, 1839, стр. 62, табл. 8, 
фиг. 4-7; С u s h m а n, 1937, стр. 123, табл. 15, фиг. 6-8). 

Отсюда следует, что род Bolivina до.лжен быть отнесен к тому 
семейству, к которому принадлежит BolilJinoides. 

В диаrнозе рода Bolivinoides Кешмэн указал, что раковина 
<<nочти нацело двурядна>>, учитывая, очевидно, при этом присут

ствие форм со спирально-плоскостной начальной частью, на осно
вании чего этот исследователь поместил данный род в сем. Hetero
helicidae. Наблюдение Кешмэна было подтверждено Л. Г. Даин, 
нашедшей в своем материале экземпляры Bolivinoides со спирально
плоскостной начальной частью. Таким образом, можно предпо
ложить, что спирально-плоскостная начальная часть появляется 

у Bolivinoides как атавистический признак (?), что уnазывает на 
генетическую связь Boli?•inoides с формами, имеющими спирально
плоскостное начало . Это оправдывает помещение рассматрива
емого рода в сем . J:olivinitidae. К этому же семейству должны быть 
отнесены и Bolivina, происходящие от Bolivinvides. Однако, 
несомненно, существуют днурядные раковины, очень сходные 

с Bolivina, но происходящие из Virgulina . Такой переход 1\ дну
рядным раnовинам типа Bvlivina быJI обнаружен мною в Средней 
Азии, где нарлду с формами Virgulina bucharica N. В у k о v а, 
у которых имелась спирально-винтовая начальная часть, присут

ствовали сходные раковины, но с двурядным строением всей спи
рали. 

Сходные наблюдения были сделаны Хофкером, который отмечал 
возможность полифилитического происхождения рода Bolivina, 
ввиду того, что одни па.леогеновые Bolivina происходят от палеоге
новых Virgulina, другие берут начало от юрских днурядных 
Bolivina rhumЬleri (Н о f k е r, 1954). 

Придерживаясь в основном :монофилетичссJ,ого взгляда на 
развитие, я выделила двурядные формы, происходящие от }"ir
gulina в другой род. Этим формам отвечают раковины, отнесенные 
Эренбергом к роду Grammostomum Е h r е n Ь е r g. Правда, 
к этому же роду Эренбергом были отнесены виды, принадлежащие, 
очевидно , 11: другим родам- к Bolivina, Gйmbe!ina и возможно, 
Bolivinoides. 

Однако тип рода G. tenue Е h r е n Ь е r g (1843), о котором 
можно составить предстанление, правда, по очень краткому опи

санию и недостаточно отчетливому изображению раковины в шлифе 
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(или n проходящем свете?), соответствует, очевидно, интересую
щему нас типу раковин. 

Род Grammostomum отличается от рода Bolivina более удли
ненной раковиной, более овалънъiм поперечным сечением, 
более округлой периферией. Швы обычно ровные. В качестве 
примера меловых Grammostomum можно назвать- G. incrassa
tum (R е u s s }, G. plaitum (С а r s е у); третичных - G. no
Ьilis (Н а n t k о n}, G. gracilis (С u s h m. et Ар р l.}, G. dila
tatus (R е u s s ), G. striatulus (С u s h m а n) и др. 
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НОВЫЕ РОДЫ И ВИДЫ ОСТРАКОД 

Ниже описаны виды остракод, изображения которых помещены 
в разделе <<Остракоды>> справочного руководства <<Основы палеон
тологию> (издаваемого в Советском Союзе) в качестве иллюстра
ции родов, встречающихся на территории нашей страны. Rроме 
того, приведены полные описания новых родов, выделенных при 

подготовке к печати этого руководства в результате пересмотра 

описанной ранее фауны. 

Се~1ейство LEPERDITIIDAE J оn е s, 1856 

Подсемейство LEPERDITIINAE J оn е s, 1856 

Род SIBIRITI А А Ь u s h i k, gen. n. 

Тип рода Leperditia wiluiensis (F. S с h m i d t), 1873, Сибирь, 
водораздел рр. Олевека и Вилюя. Сидур, лландоверский 
ярус. 

Оп и с а в и е. Раковина средних размеров (0,7-1,7 с.м), 
сильно веравностворчатая, с глубоким охватом, гладкая. <<Глаз
ной» бугорок отчетливый. Краевое оnаймлевие узкое, слабо раз
витое, часто отсутствует. Продольная ось наклоненная. На пе
редве- и заднебрюшном участках правой створки глубокие ямки 
(от 2 до 5), которым на внутренней поверхности соответствуют 
бугорки, служащие для упора края левой створки (ямки-упоры). 
Они иногда сливаются в узкую бороздку. Перед ними на середине 
краевого окаймления этой же створки часто с каждой стороны 
небольшве округлые неглубокне ямки (от 1 до 4), которым на 
внутренней поверхности соответствуют пологие бугорки, по
видимому, способствующие более плотному смыканию створок 
(бугорки- замыкатели). 

Шеврон присутствует, развит слабо, небольшой. Составляю
щие его мускульные бугорки (от 5 до 28) группируются чаще 
в виде треугольника с вогнутым к <<глазному» бугорку основанием. 
Они имеют вытянутую угловатую форму и располагаются беспо
рядочно, довольно равномерно распределяясь по всей площади 
треугольника (фиг. 1). 
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За меч а н и я. По присутствию ямок-упоров на брюшном 
крае правой створки представители SiЬiritia gen. n. напоминают 
представителей Eoleperditia S w а r t z, от которых они отли
чаются большими размерами, а также наличием шеврона, ямок
замыкателей, хорошо выраженного <<глазного>> бугорка и часто 
отчетливого краевого окаймления. !\роме того, Eoleperditia сле
дует отнести к другому, чем SiЬiritia gen. n ., подсемейству 
из-за отсутствия на левой створке Eoleperditia заднеспивного 
вздутия . 

По общему типу строения раковины представители рода SiЬi
ritia несколько сходны с представителями рода Schrenckia, но 
у последних хорошо развито краевое окаймление, шеврон пред
ставлен большим количеством бугорков, охват значительно менее 
глубокий, а ямки-упоры крупные и присутствуют в небольтом 
количестве: по одной на переднем и заднем концах. 
Распростран е н и е. Восточная Сибирь. Лландовери 

и низы венлока. 

SiЬiritia ventriangularis А Ь u s h i k sp. n. 

Табл . l, фиг. 1а-г (фиг. 1 в тексте) 

Голотип ~ 234--679 в коллекции кафедры исторической гео
логии ЛГУ. Бассейн р. Вилюя, р. Олдондо (сборы И. И. Краснова) . 
Лландоверский ярус (средняя часть). 

Оп и с а н и е. Раковина небольшая, гладкая, округленно
пятиугольная. Спинной край короткий, значительно меньше 
наибольшей высоты раковины . Передний край значительно сужен, 
округлен, иногда заметно заострен и довольно сильно выдается 

за конец спинной линии. Брюшной контур правой створки угло
ватый, обычно резко выдающийся. Задний край широко округлен 
и сильно выдвинут за конец спинной линии . Разница между высо
тами переднего и заднего краев значительная. Наибольшая высота 
располагается позади середины. Продольная ось довольно сильно 
наклонена. Охват глубокий с сильным перегибому брюшного края 
правой створки. Раковины довольно сильно вздутые. Наиболь
шая выпуклость расположена посередине, на правой створке 
в центре, на левой-- смещена к брюшному краю. <<Глазной» 
бугорок маленький, заостренный. Краевое окаймление узкое, 
более развито на правой створке, на брюшных его концах имеются 
ямки-упоры от 2 до 5 с каждой стороны, перед ними на середине 
I<раевого окаймления иногда заметны две ямки, намечающие бу
горки-замыкатеJiи. Заднеепииное вздутие на левой створке круп
ное, не резко очерченное, простирается вдоль задней половины 
спинного края . Аддуктор представлен 75--80 округлыми в середине 
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и вытянутыми по краям мускульными бугорками. Шеврон состоит 
из 12-15 вытянутых, остроугольных бугорков (фиг. 1). 

Возрастная изменчивость сказывается в меньших размерах, 
укороченности и меньшей вздутости раковин молодых особей. 
Кроме того, у последних слабое выражено заднеспинное вздутие 
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' \ 

\.. ./ 
__ .,.,.." 

Фиг. 1. Схема 1 расположения 
мускульных бугорков в группе 
ш~врона у SiЬiritia ventriangulal"is 
А h u s h i k, gen. et sp. n., x. So. 

и менее отчетлив углаобразный 
изгиб брюшного контура правой 
створки. 

Индивидуальная изменчивость 
выражается в большей или мень
шей отчетливости заднеспинного 
угла, различной степени развито
сти краевого окаймления, осо
бенно на заднем конце и различ
ном количестве ямок-упоров и 

ямок, намечающих бугорки-за
мыкатели. 

Размеры голотипа (в .мм): * 
L - 8,0; S - 4,6; Н - 6,0; 
S: L- 0,57; Н L- 0,75. 

Изученные раковины несколь
ко сходны с раковинами SiЬiri
tia wiluiensis (F. S с h m i d t), 
от.дичаясь от последних резко 

угловатым очертанием брюш
ного контура правой створки. 
Кроме того, у S. wiluiensis (F. 
S с h m i d t) задний край сильнее 

скошен сверху и оттянут книзу, в то время как у S. ventriangu
laris sp. n. он значительно более равномерно закруглен. 

Р а с п р о с т р а н о н и е. Восточная Сибирь. Бассейны 
рр. Оленока и Вилюл (в верхнем теqении) и Мойеро. 

А. Ф. Абушик 

Род SCHRENCKI А G l е Ь о w s k а j а, 1949 

а а меч а н и н. Род Schrenckia был первоначально описан 
Е. М. Глеболекой как подрод в составе рода Leperditia. Е. М. Гле
болекал указывала, что отличием Schrenckia является присутствие 

* Ввиду того, что при И:1мсрениях :rспердитиид и изохи.1инид исrю:н,
зуются отношения, в онисанних приняты с:rедующие буквенные обозначе
ния: Е - длина раковины, Н- высота раковины, S - длина замочного 

края. 

1 На этом и пос;~едующих рисуннах еrшошными линиями обведены бу
горки шеврона. Верхний штриховой подуr,руг обозначает место расположе
ния нлазного>> бугорка; изогнутые штриховые линии справа ИJIИ слева - от 
шеврона намечают ь:рай аддуктора на rыображенном у•шстне. 



Новые роды и виаы 235 

днух или более ямок-упоров на брюшном крае правой створки 
и расположение наибольшей выпуклости в брюшной половине 
рановины. 

При изучении представителей, относимых Е. М. Глебовеной 
к этому подроду, выяснил ось, что некоторые из них - Leper
ditia (Schrenckia) wiluiensis F. S с h m i d t - обладают строением 
раковины, резко отличным от генотипа Schrenckia (LPpcrditia gNm
dis S с h r е п с k, 1852. Прибалтик а, о. Эзель, силур, верхний 
лудлов.) и представляют собой более ранний этап развития лепер
дитиид. Они в настоящее время входят в состав рода Sibiritia. 
От последнего Schrenckia отличается хорошо развитыми краевым 
ОI.аймлением и шевроном (фиг. 2), а также присутствием двух (по 
одной с 1шждой стороны) ямок-упоров на брюшном крае правой 
створки. :Кроме того, у представителей этого рода, в отличие от 
SiЫritia, охват значительно менее глубокий. 

От Leperditia изученный род отличается присутствием ямок
упоров на брюшном крае правой створки и шевроном. 
Распростран е н и е. Европа, "Урал, Сибирь. Луд

ловсJ\ИЙ ярус силура. 

Schrenckia mul{a А Ь u s h i k, sp. n. 

Табл. 1, фиг. 2-5 (фиг. 2 в тексте) 

l"оJютип N2 234-664, паратип М 234-633, в коллекции Rа
фtщры исторической геологии ЛГУ Восточная Сибирь, р. :Ку
рейка (сборы А. Ф. Абушик). Силур, нижю1й лудлов. 

О п и с а н и е. Раковина средних размеров (до 1,7 с.м в длину) 
удлиненная, округленно-четырехугольная, с бoJiee тупым задним 
Rонцом. Спинной край длинный, значительно превышает наиболь
шую высоту. Переднеспинной угол отчетливый, тупой, уплощен
ный; заднеепииной маскируется прямоугольным ушком, лучше 
выраженным на левой створке. Передний и задний края тупые, 
полого округлены, слабо выдаются за концы спинной линии. 
Задний конец несколько более тупой, чем передний, особенно 
на правой створке. Брюшной контур очень полого выгнут и слабо 
приподнят к переднему краю. Наибольшая высота посередине. 
Разница между высотами переднего и заднего краев незначительна. 
ПродоJiьная ось очень слабо наклонена. Охват неглубокий. 
Площадка охвата узкан, линзовидная, слабо утолщенная. Рако
uины слабо выпуклые. Брю;шная половина их более вздутая; 
наибольшая выпуклость посередине, иногда смещена кпереди. 
<<ГлазноЙ!> бугорон маленький, низкий, часто неотчетливый . 
Позади него небольтаЯ очень пологая вдавле-нность. :Краевое 
окаймление широкое, хорошо выраженное на ядрах и на внутрен
ней стороне створоR (табл. 1, фиг. 2, 3), внешне очень слабо за
llютно, так ка~-> маскируется утолщением раковинного слоя на 
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концах раковины. Ямки-упоры крупные, присутствуют по
стоянно по одной с каждой стороны. Заднеепииное вздутие , 
слабо заметно, очень узкое, расположено у самого спинного 
края, несколько ближе к переднему краю, оставляя свободной 
площадку у заднеспивного угла. Поверхность створок гладиая. 

' 1 
\ 1 

' 1 
...... ----/ 

Фиг. 2. Схема расположения мускульных 
бугорков группы Шеврона у Schrenckia 

multa А Ь u s 11 i k , sp. n., Х 80. 

След прикрепления аддуктора овальный, широкий, наклон
ный . Состоит из135-170 мускульных бугорков 1-го порядка разно
образного очертания. Шеврон представлен нрупным треугольни
ном, с выгнутым в сторону брюшного края верхним основанием. 
Состоит из 40-50 вытянутых треугольных более крупных и четы
рехугольных точечных мускульных бугорнов одинаковой высоты, 
оставляющих на ядре полный след (фиг. 2, табл. 1, фиг. 3). Хо
рошо сохранилИсь следы прикрепления переднеспинной и передней 
окологлазной групп, а также узкие остроугольные мускульные 
СЛеДЫ В переднебрЮШНОЙ ЧаСТИ CTBOpOR ВбЛИЗИ аддуктора И ШеВ
рона. Хорошо развиты вено::!ные nалиии ; покрывающие передне
брюшную и брюшную части раковины и сходящиеся у аддукторэ 
(табл. 1, фиг. 2, 3). 
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Возрастная изменчивость выражалась в увеличении размерон 
nри последующих линьках . :Кроме того, у неиоловозрелых особей 
створки более выпуклые , спинной край более длинный, а 
заднеспивное вздутие развито слабее. Индивидуальная измен
чивость проявлялась слабо и заключалась в большей, чем обычно, 
выдвинутости заднего края за конец спинной линии и различной 
степени отчетливости депрессии позади <<глазного>> бугорка. 

1 

L 
1 

s 
1 

н 
1 

SJL 
1 

H/L 

Голотип 7,9 5,5 4,7 0,70 0,59 
Паратип 11,1 8,0 6,2 0,72 0,56 

Описываемые экземпляры ни с одним из известных видоn 
этого рода большого сходства не обнаруживают. Неиоторая бли
зость в очертаниях правых створок намечается у изученных форм 
к Schrenckia grandis (S с h r е n с k) (Глебовская, 1936, стр . 38, 
табл . 1, фиг. 12-14). Однако на раковинах Schrenckia grandis 
развито широ:кое краевое окаймление, четко выраженное на внеш
ней поверхности, они более выпуклые и имеют резко отличное 
строение левой створ:ки. 
Распростран е н и е. Восточная Сибирь, долина р. :Ку

рейки. Силур, нижний лудлов. 

А. Ф. Абуших 

Подсемейство HERRMANNININAE А Ь u s h i k, subfam. nov. 

Leperditiidae, раковины которых не имеют продолговатого взду
тия в заднеепииной части левой створ:ки . Включает 6 родов. 
Ордови:к- девон . 

Род MOLLERITIA А Ь u s h i k, gen. n. 

Тип рода - Leperditia molleri F. S с h m i d t, 1883. Урал. 
Средний девон. 

Оп и с а н и е. Раковина наиболее крупных среди леперди
ти:Ид размеров (1,5-8 см), с крупным <<глазным>> бугорком, позади 
:которого на каждой створ:ке развиты рез:ко очерченные, часто 
сильно возвышающиеся над спинным краем бугры . :Краевое окай
мление хорошо выражено, широ:кое, длинное , обычно дале:ко про-
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стирается на брюшной край, оставляя свободной .~ишь его сере
диву. Охват неглубокий. Продольная ось наклоненная. Шеnрон 
крупный, по величине больше половины аддуктора, содержит более 

200 мускульных бугорков, груп
пирующихся в виде треуго.'Iь

ника. Брюшной контур шеврона 
четний, намечен вытянутыми, 
преимущественно треуго.'!ьны

ми, наиболее крупными бугор
ками, довольно плотно примы

кающимн друг :t> другу и рас

полагающимиен в один ряд. За 
этим рядом следы прикрепле

ния мусi\улов ;шачительно 

боJюе мелкие, округленные, тре
угольные, четырехугольные и 

многоуГольные. Обычно с пе
редней стороны шеврон через 
группу очень мелких треуголь

ных бугорков вплотную при
ближается к <<глазному» бу
горку (фиг. 3). 

1 
1 

~ 

Фиг. 3. Схема распо;:~ожсния М)Т
нульных бугорков группы шеврона 
у Molleritia molleri (F . S с 11 т i tl 1), 

х 40. 

Поверхность створок глад
кая или крупнобугорчатая. 

З а м е ч а н и я. Этот род 
благодаря развитию у его пред"'" 
ставителей спинных бугров и 
характерного шеврона явдяет

ся очень своеобразным и рез. 
ко отличается от других родов. 

Распростран е н и с. Урал и о. Новая Земля. Сред-
ний девон. 

А. Ф. Абушик 

Семейство ISOCHILINIDAE S w а r t z, 1949 

Род HOGMOCHILINA S о ll е, ·1935 

Hogmochilina elongata А Ь u s Ь i k. sp. n. 

Таб:1 . J, фиг. 6, 7. 

Голотип .М 234-536 в коллекции кафедры исторической гео
логии ЛГУ. Восточная Сибирь, водораздел рр. Олевека и Вилюя 
(сборы Т. Л. Гольдбур г). Силур, лландовери. 
Оп и с а н и е. Раковина небольшал, удлиненная усеченно-оваль

ная. Спинной край длинный, значительно превышает наибольшую. 
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высоту раковины . Заднеепииной угол маскируется прямоугольным 
ушком. Передний край слабо з1\острен и значительно выдвинут за 
конец спинной Л11НИП. Задн11й конец нруто округлен, сильно вы
двинут за конец спинной линии и плавно переходит в брюшной 
край . Переднебрюшной участок ~1юшен сильнее заднебрюшного 
края . Наибольшая высота расположена в задней половине. 
Продольная ось заметно наклонена. Створка сильно выпуклая, 
переднебрюшная четверть наиболее вздутая. <<ГлазноЙ>> бугорок 
невысокий, конический, широкий у основания. Между ним и сле
дом прикрепления аддуктора имеется меJiкая Roco направленная 
борозда, выполаживающаяся к спинному краю. l{раевос окай
мление неширокое, выпуклое, одинаковое вдоль nсего свободного 
края, отделено от основного поля створки неглубоной, широкой 
нрнкрасвой бороздой (на брюшном и заднебрюшном краях борозда 
менее отчетливая). След прикрепления аддуктора состоит из 70 
четырехугольных :мусRулыtых бугоркоп. Шеврон отчетливо не 
на блюдалея. 

Размеры голотипа (в .и.м): L- 13,1; S- 9,2; Н- 8,0; 
Н1 - v,3; Н2 - 7,1; S/L- 0,70; HIL- 0,61. 

Hogmochilina elongata sp. n. сходна с Hogmochilina maaki, 
(F. S с h m i d t) (F . S с h m i d t, 1873, стр. 23, фиг. 38, 39), 
но отличается от нее удлиненностью раковины, более сильно 
выдвинутым за конец сnинной линии задним краем, равномерным 
окаймлением и заметно наклоненной продольной осью. 
Распро с т р а н е н и е. Восточная Сибирь, бассейн р. Оле

нек (правые притоки в его верховьях). Силур, лландоверский 
ярус. 

А. Ф. Абуши~ 

Род GIBBERELLA А Ь u s h i k, gen. n. 

Тип рода Leperditia chmielewski F. S с h m i d t, 1900; Литовская 
ССР, окрестности г. Каунаса. Нижний силур, слои g3 При
балтики (ледниковые валуны) . 

О п и с а в и е. Раковина крупная (более 2 с.м) с крупным 
«глазным>> >> бугорком и короткой, глубоной треугольной бороздой 
позади него. Позади борозды у спинного края обычно хорошо ра::~
вит резко очерченвый бугор, иногда сильно приподнятый над 
спинной линией. Часто присутствует глубокая прикраевая бо
розда. Шеврон крупный, своеобразно очерченный (<<шлейфовид
ный>>), не оставляет на внутреннем ядре V-образной борозды, 
как у Swartzochilina straitcreeckensis (S w а r t z); представлен 
30-40 овальными редко расставленными мускульными бугорками. 
Поверхность гладкая, крупнопористая, мелкобугорчатая. 

3 а меч а н и я. От Dihogmochilina Т е i с h е r t раковины 
представителей этого рода от.1Jичаются характером позадиглазной 
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борозды, не раздваивающейся над аддуктором, и наличием хорошо 
выраженных спинных бугров. Раковины Swartzochilina S с о t t 
и изученного рода различает отсутствие у представителей второго 
двух ямок у переднеспинного угла и шеврона, оставляющего на 

ядре У-образную борозду. Кроме того, у них хорошо развиты 
спинные бугры. 
Распростран е н и е. Прибалтика, о. Новая Земля, 

Восточная Сибирь. Силур, лландоверский и венлакский ярусы. 
Средняя Азия. Силур. 

Gibberella lenaica А Ь u s h i k, sp. n. 

Табл. I, фиг. Ва-6 (фиг. 4 в тексте) 

Голотип .М 234-513 в коллекции кафедры исторической гео
логии ЛГУ Восточная Сибирь, среднее течение р. Вилюй (сборы 
Е. Э. Разумовской). Силур, лландовери (меикская свита). 

, , Оп и с а н и е. Раковина крупная, косо-
' 1 с ' ...... ___ / усеченно-овальная. пивной край длиннее 

о наибольшей высоты. Спинные углы маски-
О f\JO о О 0 О руются прямоугольными ушками . Передний 

-, о О край полого округлен и слабо выдается за 
\ \) IJ О q конец замочной линии. Задний край ~руто 

\ ~ 0о 0 округлен, значительно выше переднего, не-
\ о сколько оттянут вниз и довольно сильно 

\ О о выдвинут за конец спинной линии. Брюш-
\ 0 о о ной край косо выгнут. Наибольшая высота 
1 D расположена в задней половине раковины, 

1 о б п 1 D лиже к ее середине. родольпая ось зна-

/ 0 чительно наклонена . 
. / <1<J · Створки незначительно и равномерно 

0 О выпунлые, наибольшая выпуклость на сере-
о дине их. <<Глазной>> бугорон нрупный, 

конический, довольно высокий; позади него 
треугольная широкая, довольно глубокая 
борозда, переходящая у спинного края впе
реди в уплощение, сзади- в прикрае

вую борозду, отграничивающие невысокий, 
уплощенный с боков, сильно суживающийся 

Фиг. 4. Схема распо
ложения мускульных 

бугорков группы шев
рона у Gibberella len
aica А Ь и s h i k, gen. 

et sp. n., Х ·10. 

кверху бугор, располагающийся либо на уровне спинной линии, 
либо несколько приподнимающийся над ней. Бугор занимает 
переднюю половину задней части створки. 

Краевое окаймление выпунлое, узкое на переднем и брюшном 
участках свободного края и слабо расширяющееся на заднем нонце 
рановипы; отделено от основного поля створки глубокой узной 
прикраевой бороздой, над которой довольно сильно нависает край 
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раковины. Окаймление и стенки борозды покрыты мелкими ча
«.тыми овальными, уплощенными сверху бугорками. Вдоль ниж
него перегиба окаймления узкий гладкий рубчик, очень сходный 
с рубцом-упором на раковинах представителей сем. Leper
diti1dae. Остальная поверхность створок с редкими точечными 
углублениями и единичными мелкими бугорками. 
След прикрепления аддуктора из 80 овальных мускульных бу

горков. Шеврон намечен 35 округлыми редкими бугорками под 
<<глазным» бугорком в виде треугольника, с отходящим от его, 
нижнего конца длинным <<шлейфом>>, простирающимся до уровня 
брюшного края аддуктора (фиг. 4). 

Размеры голотИпа (в .мм): L- 24,9; S - 18,0; Н- 16,2; 
Н1 - 11,0; Н2 - 15,5; S!L- 0,72; H/L- 0,65. 

Раковины описываемого вида сходны с раковинами Leperditia 
chmielewski (F. S с h m i d t) ( F. S с h m i d t, 1900, стр. 307, 
фиг. 1-3 в тексте), от которых отличаются величиной и формой 
спинного бугра, характером краевого окаймления (более узкое 
и выпуклое) и наличием прикраевой борозды, покрытой бугорками. 

Р а сп р о с т р а н е н и е. Восточная Сибирь, среднее течение 
рр. Вилюя (у Сунтара) и Лены. Лландовери (меикская свита). 

Gibberella jejuma А Ь u s h i k, sp. n. 
Табл. I, фиг. 9-11 

Голотип ~ 234--540 в коллекции кафедры исторической гео
логии ЛГУ, Восточная Сибирь, басе. р. Вилюй, р. Кариэхтех 
(сборы А. П. Труфановой). Силур, лландовери (верхняя часть). 
Оп и с а н и е . Раковина значительных размеров, высокая, 

усеченно-овальная, укороченная. Спинной край почти равен наи
большей высоте раковины. Спинные углы хорошо выражены, 
передний значительно меньше заднего. Передний край широко 
округлен и слабо выдвинут за конец спинной линии. Задний край 
несколько оттянут книзу, круто закруглен на заднебрюшном 
участке и значительно больше переднего выдвинут за конец спин
ной линии. Брюшной край косой, полого выгнут. Наибольшая 
высота позади середины. Продольная ось довольно сильно накло
нена, особенно у молодых особей. Раковины слабо выпуклые. 
Наибольшая выпуклость в передней половине. «Глазной>> бугорок 
отчетливый, крупный, конический, широкий в основании. По
перечная борозда широкая, довольно глубокая, со слабо наме
чающимся раздваиванием на конце, обращенном к брюшному краю; 
образующиеся ответвления очень пологие, узкие. Задняя ветвь 
длиннее передней. У спинного края, непосредственно позади 
поперечной борозды, низкий уплощенный бугор. Краевое окайм
ление четкое, спереди и на брюшном крае узкое и выпуклое, на 
заднебрюшном участке расширяется и стан'1вптся более плоским, 

16 Занав849. 
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на заднем конце совершенно плоское и почти вдвое шире, чем на 

переднем крае. Прикраевая борозда на переднем и брюшном кон
цах раковины узкая и довольно глубокая, на заднебрюшном 
участке сильно вьшолаживается, а на заднем - становится почти 

неразличимой. На спинной край борозда заходит с обоих концов, 
со стороны заднего конца в виде заметного понил,ения продол

жается до середины спивной линии. Поверхность створок крупно
пористая. След прикрепления аддуктора представлев овальными 
мускульными бугорками в количестве ~0-95 экземпляров. Шев
рон крупный, <<шлейфовидвый>>, из 34-35 овальных и угловатых 
в очертании мускульных бугорков (табл. I, фиг. 10). Среди изу
ченных экземпляров имеется правая створка, обладающая зна
чительно меньшими, чем у остальных, размерами и недоразвитыми 

спинным бугром и прикраевой бороздой. Общий характер очер
тания и форма створки, однако, очень близки голотипу. Кроме 
того, она была встречена вместе с последним. По всей вероятности, 
эта створка принадлежала молодой особи. Размеры (в .м.м): 

L s н S/L Hjf" 

Голотип 19.1 - 14,6 - 0,76 
Молодnй экземпляр, 7,5 5,2 4,9 0,70 0,65 
правая створка 

(М 234-538) 
1 

На раковинах описываемого вида в меньшей степени, чем у ос
тальных известных представителей этого рода, развит спивной 
бугор. Он намечен лишь с переднего конца раковин и почти не 
возвышается над спинным краем, у молодых особей отсутствует. 
Однако хорошо развитая глубокая и широкая треугольная бо
розда позади <<глазного>> бугорка и присутствие своеобразного 
шеврона, однотипного с таковым у Gibberella lenaica sp. n. и 
G. maydeli (R е i n), (Рей в, 1936, стр. 62, табл. II, фиг. 6, 
рис. 25 в тексте) заставляют отнести описываемые экземпляры 
.и роду Gibberella. 

По намечаiОщемусн раздваиванию борозды позади (/глазного>> 
бугор.иа раковины G. jejuma могли бы быть отнесены 
.и роду Dihogmochilina. Одна.ио эта особенность у них очень 
слабо выражена, причем наблюдается только на ядрах, а план 
расположения мускульных бугор.иов в группе шеврона настолько 
напоминает шеврон у Gibberella lenaica sp. n., что представилось 
наиболее целесообразным включить описываемый вид в род 
Gibberella. Кроме того, у изучаемых особей имеется прикраеnая 
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борозда, отсутствующая у представителей рода Dihogmochi
lina. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Восточная Сибирь, среднее тече
ние р . Лены, басе. р. Вилюй. Силур лландовери (верхняя часть). 

А . Ф. Абуши1е 

Семейство APARCНITIDAE J о n е s, 1901 

Род MACRONOTELLA U 1 r i с h, 1894 

Macronotella porkunica N е с k а j а, sp. n. 

Табл . Il, фиг. 1 

Голотип .М 33-128 в. коллекции ВНИГРИ; мыза Поркуни, 
Эстонская ССР (сборы А. И. Нецкой); слои поркуни, низы ллан
довери. 

О писан и е. Раковина усеченно-округлая, высокая и выпук
дая. Соотношение створок точно не установлено (не обнаружено 
закрытых раковин). Спинной край прямой , длинный, отвечаю
щий наибольшей длине раковины; с наружной стороны он закрыт 
выпуклостью створки, приподнятой в спинной части. Брюшной 
край изогнут. Оба конца закруглены к брюшному краю и имеют 
сходное очертание, но задний конец несколько ниже переднего, 
благодаря незначительному скосу у основания . Наибольшая вы
пуклость и высота створок находится в средней части. Вдоль 
свободного края проходит довольно широкое, отогнутое наружу 
краевое ребро. На нем наблюдаются иногда мелкие бугорки -
шипики, расположенные по его краю и поверхности, главным 

образом в задпей части . На брюшной стороне развиты еще два 
низких, топких ребрышка. Поверхность створок покрыта мелкими 
ячейками, форма которых частью округлая, частью вытянуто 
четырехугольная. В спинной части ячеистость выражена значи
тельно слабее, чем на остальной поверхности створок, а в центре 
на месте, очевидно, отвечающем месту прикрепления замынатель

ного мускула, отсутствует совсем. 

Размеры голотипа (в мм): L- 0,90; Н- 0,55; S- 0,30 . 
В исследованном материале были встречены и более крупные 

формы (больше 1 мм). Величина ячеек обычно МIО'ньше у больших 
по величине форм. 

Характерными чертами раковин данного вида являются форма 
ячеистости и краевое ребро. Этими признаками они отличаются от · 
раковин М. scofieldi U l r i с h (1894) . Вид этот описан из ордо
вика (Black -River) Сев . Америки; до сих пор он был единствен
IШМ представителем рода Macronotella U l r i с h (1894). Другие. , 
виды, известные по литературе как макронотеллы, сильно отли-

16* 



Остра,.оды 

чаются по очертанию и форме раковины от генотипа этого рода 
и вряд ли к нему относятся. 

Распростран е н и е . Северо-запад Русской платформы, 
слои поркуни, нижний лландовери. 

А . И. Нец"ая 

Род MICROCOELOENELLA С о r у е ll et S о Ь n, 1938. 

Microcoeloenella dorogobuzica Р о s n е r, sp., n. 

Табл. 11, фиг. 3 

Голотип .М 136-7 в коллекции ВНИГРИ. Смоленская обл., 
г. Дорогобуж (сборы В. М. Познера). Чернышинекий горизонт 
нижнего карбона. 
Оп и с а н и е. Раковина почти овальная. Спинной край 

прямой, брюшной выгнутый . Правая створка сильно охватывает 
левую вдоль брюшного края и менее значительно вдоль переднего 
И заднего концов . В передней трети раковины, у спинного края 
располагается неясно выраженная ямочка, выше которой вдоль 
спинного края присутствует уплощенный вытянутый складко
образный выступ, принимающий в средней части спинного края 
полукруглую форму. Наибольшая высота находится в средней 
tрети створки, наибольшая толщина - в центре . Поверхность 
створок гладкая. 

Размеры (в мм) : L- 0,68, 0,69, 0,59; Н- 0,51 , 0,48, 0,38; 
s - 0,31' 0,29. 

От встречающихся совместно других видов этого рода раковины 
М. dorogobuzica отличаются относительно более длинным спин
ным краем, менее ясно выраженной ямкой и менее выступающей 
спинной частью. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Западное и южное крылья Под
московной котловины, упинский горизонт нижнего карбона. 

В. М. Поэнер 

Род PSEUDOPARAPARCHITES К е ll е t t, 1933 

Pseudoparaparchites parvus S с Ь n е i d е r, sp. n. 

Табл. 11, фиг. 5 

Голотип .М 9-6 в коллекции ЦНИЛ Ухт. треста. Южн. 
Тиман (сборы Г. Ф . Шнейдер) . Верейский горизонт среднег,:, 
карбона . 
Оп и с а в и е. Раковина небольшая, продолговатая, слабо 

выпуклая, с прямым спинным краем , образующим с передним краем 
прямой угол. Передний конец закруглен, задний в брюшной части 
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скошен. В задвеспивной части каждой створки развит направлен
вый вверх большой полый шип с широким основанием. Поверх
ность створок гладкая. 

Размеры голотипа (в мм): L- 0,57, Н- 0,33. 
Раковивы описываемого вида наиболее близки к раковивам Р. 

kansensis К е 11 е t t (1933, стр. 67, табл.13, фиг.17) из пермских 
отложений Америки, но отличается от них иными очертаниями 
створок и расположением шипа. 

Распро с трав е н и е. Южный Тимав, верейский гори
зонт среднего карбона. 

Г. Ф. Шнейдер 

Семейство AECHMINIDAE S w а r t z, 1936 

Род AECHMINA J оn е s et Н о 11, 1869 

Aechmina cornuta N е с k а j а, sp. n. 

Табл. II, фиг. 4 

Голотип .М 1-7 42 в коллекции ВНИГРИ; г. Советск, Литовская 
ССР (сборы А. И. Зотовой); лудлов. 

Оп и с а в и е. Раковина неправильво усеченно-округлая или 
овальная. Спинвой край прямой, 1шроче наибольшей длины ство
рок. Брюшной край изогнутый. Передний конец более выгнутый, 
выше и немного более выпуклый, чем задний конеЦ, со сnинным 
краем образует тупой угол. Задний конец соединяется со спинным 
краем под углом, близким к прямому. В спинной части развит 
очень широкий у основания, полый, крупный шип, направлен
ный вверх и слабо отклоненный наружу. Раковина более выпукла 
в передне-спинной части; к брюшному краю и заднему концу 
выпуклость постепенно спадает. Поверхность створок крупно.: 
и редкопористая, что не всегда доступно наблюдению. 

Размеры голотипа (в мм): L - 0,85; Н - O,tO; толщИна S-
0,42. 

Характерной особенностью раковин данного вида является 
шип, занимающий почти целиком ее спинную часть. Наибо.лее 
близкой раковиной, по очертанию и форме шипа, обладает 
Aechmina brevicornis J оn е s (1887, табл. 13; рис. 8). Она была 
обнаружена в венлоке Англии (Tickwood beds, Uper Wenlock 
sba1es). Но у раковин А. cornuta sp. n. основание шипа зна
чительно более широкое. Другой особенностью нового нида 
является пористость поверхности створок. 

Р а сп р о с т р а н е н и с. Северо-запад Русской платформы, 
лудлов. 

А. И. Нецка.я 
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Семейстnо GRAVIIDAE Р о 1 е nо v а, 1952 

Род SACCELATIA К а у, 1940 

Saccelatia Ьimarginata N е с k а j а, sp. n. 
Табл . 11 , фиг. 9 

Голотип .М 21-128 в коллекции ВНИГРИ; о. Эзель, Эстонская 
ССР (сборы А. И . Нецкой), слои каугатума, лудлов. 

Оп и с а н и е. Раковина высокая, неравномерно выпуклая , 
равностворчатая, неправильно усеченно-овальная. Спинной край 
nрямой, длинный, обычно с несколько приподнятыми спинными 
углами, передний из них немного больше заднего. Замочная линия 
залегает в неглубокой, не всегда ясной ложбинке. Брюшной край 
изогнутый; брюшная сторона широкая. :Концы слабовыгнуты, 
со спинным краем они образуют почти прямые углы, из которых 
передний несколыю больше заднего. В заднебрюшной части рако
вина более выпукла, чем в противоположной части створок. 
На боковой стороне и по самому краю створок имеются ребра, 
которые на исследованном материале ваблюдались только в по
врежденном состоянии. Ребро по краю створок имеет вид бугор
чатого рубца . :Краевое ребро, расположенное на боковой стороне, 
развито в основном в заднебрюшной части раковины . На заднем 
нонце это ребро доходит до средины его высоты. На переднем конце 
оно, постепенно выполаживаясь, достигает только его основания . 

Поверхность створок гладкая . 
Размеры голотипа (в .м.м) : L- 1,05; Н- 0,75; S- 0,50. 
Раковины личинон этого вида относительно короче и выше рако

вин взрослых особей. 
Раковивы S. Ьimarginata sp. n. характеризуются своеобраз

вой формой краевого ребра, не встречающейся у других сакце
латий. Самой близкой по форме данному виду раковивой обладает 
S. cletijera К а у (1940) из ордовика Сев. Америки. 

Рас пр о с т р а н е н и е. Северо-запад и запад Русской плат
формы; слои :каугатума, с:кальс:кий горизонт, лудлов . 

А. И. Нецка.<t 

Семейство PRIMITIIDAE U 1 r i с h et В а s s 1 е r, 1923 

Подсемейство EUPRIMJTIINAE Н е s s 1 а n d, 1949 

Род EUPRIMITIA Ulrich et Bassler, 1923 

Euprimitia mediana N е с k а j а, sp. n. 
TaбJJ . 11, фиг . 6 

Голотип .М 7-157 в :коллекции ВНИГРИ; г. Порхов, Псков
ская область (сборы А. И. Нецкой); эхиносферитовые слои, 
средний ордовик . 
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Оп и с а н и е. Раковина вытянутая, усеченно-овальная 
u очертании, равностворчатая. Спинной край прямой, спинная 
сторона слабо расширенная. Брюшной край, изгибающийся у кон
цов, в средней части почти параллелен спинному краю. Концы 
выгнутые, сходные по очертанию. Задний конец иногда несколько 
нище переднего. В средине створок (ближе к переднему концу) 
имеется широкая, довольно глубокая борозда. Края борозды часто 
слегка утолщены. Вдоль брюшного края и основания концов 
развито узкое краевое ребро. По самому краю створок наблю
даются неnысокие рубчики. В передней половине раковина не
много более выпукла, нежели в задней, это заметнее у взрос
лых форм. Поверхность створок шероховатая. 

Размеры голотипа (в .м.м): L- 1,75, Н- 1,00, S- 0,87 . 
Раковины личинок относительно выше раковин взрослых форм. 
Этот вид очень близок по строению раковины к Euprimitia 

plena О р i k (1937), описанной из кукерских слоев Эстонии. Рако
вины нового вида имеют более симметричный контур и утолщение 
краев срединной борозды у них слабо развито. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Северо-запад Русской платформы; 
эхиносферитовые слои, возможно, кукерекие слои, средний ордо-
ВИК. 

А. И. Неqкая 

Род HALLATIA К а у 1934 

Hallatia cornuta N е с k а j а, sp. n. 

Табл. 11, фиг. 7 

ГоJютип .М 22-157 в коллекции ВНИГРИ; г. Вильнюс, Jlи
товская ССР (сборы А. И. Нецкой); слои саарамыйза, верхний ор
довик . 

О n и с а н и е. Раковина усеченно-овальная по очертанию, 
плоско-выпуклая, по-видимому, равностворчатая (найдtшы 
только отдельные створки). Спинной край прямой. Брюшной 
край широко изогнут. Концы слабо выгнутые, сходные по очерта
нию. В средине створок, немного ближе к переднему концу, 
имеется изогнутая, обычно неглубокая бороздка. В передне
брюшной части створок развит нсширокий брюшной выступ, 
заканчивающийся у основания заднего конца плоским широким 
шипом. На брюшной стороне между краями створки и брюшного 
выступа наблюдается неглубокая открытая полость, выполажи
вающаяся посредине раковины. Поверхность створок гладкая. 

Размеры голотипа (в .м.м): L- 0,90, Н- 0,55, S- 0,18. 
Новый вид имеет сходство в строении раковины с Hallatia 

healeyensis К а у (1934), описанный из нижнего трептона Сев. 
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Америки. В основном она отличается слабо выраженной уз-кой 
бороздой и шиповидным окончанием брюшного выступа. 
Распростран е н и е. Северо-запад Русской платформы, 

слои саарамыйза, верхний ордовик . 
А. И. Нецкая 

PoдPUNCTOPRIMITIA S t е w а r t et Н е n d r i х, 1945 
Punctoprimitia minussiensis Т i 1 k i nа, sp. n. 

Табл. 11, фиг . 8 

Голотип .М 44-832 в коллекции ВНИГРИ. Минусинская кот
ловина, Чайза-Койза, обр. 629 (сборы Ф. И. Романова). Бейские 
слои среднего девона. 

Оп и с а н и е. Раковива равностворчатая усеченно-овальная. 
Спиввой край прямой, брюшной слабо дугообразный. Передний 
и задний концы закругленные, передний обычно несколько ниже 
заднего. В средней части створок резкая щелевидная борозда, не 
доходящая до средины высоты раковины. По сторонам борозды 
расположено по крупному бугру. Передний из них меньше и распо
ложен значительно ниже, не достигает линии спинного края, 

задний обычно выдается за спинной край. Йногда задний бугор 
вечеткий, и вся поверхность створок за бороздой представляет 
сильное и равномерное вздутие. Свободный край каждой створки 
окаймлен низким пластинчатым ребром . Поверхность редко и 
крупноямча тая . 

Изменчивость проявляется в относительвой величине рако
вины и характере бугров -их величи·не, отчасти положении 
и степени развития. 

Размеры голотипа (в .м.м): L- 1,8, Н- 1,1. 
От Punctoprimitia subaqualis S w а r t z et О r .i е 1 (1948, 

стр. 550, табл. 79 , фиг. 4, 5) из гамильтонских (виндомских) 
отЛожений Сев. Америки раковивы описываемого вида отлича~ 
ются значительно большими размерами и резко выраженным 
передним бугром. 
Распро с трав е н и е. Минусинская котловина , бей

скис слои среднего девона, руководящая форма. 
К. Ф. Ти.ttъкипо 

Подсемеiiстоо EURYCНILININAE U l r i с l1 et В а s s l е r, 192:~ 

Род EURYCHILINA U l r i с Ь , 1889 

Eurychilina fragilis А Ь u s Ь i k, sp. n. 
Табл. 1, фиг. 12, 13 

Голотип .М 234-1096 в коллекции кафедры исторической гео
логии ЛГУ. Восточная СибирЬ, р . Олдондо (басе. р. Вилюй) 
(сборы Т. Л . Гольдбурт). Силур, лландовери (средняя часть). 
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Оп и с а н и е . Раковина почти полукруглая, умеренно и 
равномерно вздутая. Спинной край несколько короче общей длины 
раковины . Передний конец по высоте почти равен заднему, у спин
ного края тупо срезан, плавно закруглен и значительно выдвинут 

вперед. Задний край за конец спинной линии не выдается , иногда 
несколько скошен к брюшному краю. Брюшной край равномерно 
выгнут . Поперечная борозда широкая, довольно глубокая, зна
чительно смещена к переднему концу раковины . У середины 
передней стороны борозды отчетливо заметен бугорок . Краевое 
ребро гладкое, широкое , тонкое, вогнутое, на переднеспинном 
участке максимально сужено, наиболее широкое на середине 
брюшного края . 

Поверхность створок ячеистая, ячейки преимущественно ок
руглые, в брюшной половине створок они часто заметно вы
тянуты в поперечном направлении и располагаются рядами па

раллельно брюшному краю; в верхней половине они также рядами 
огибают поперечную борозду . 

У имеющихся энземпляров наблюдается значительное посто
янство признаков . Неснольно разнятся очертание створон (сдвиг 
назад) и направление поперечной борозды (у неноторых форм 
последняя направлена носо н брюшному нраю). Энземпляры не
больших размеров, за иснлючением неснольно большей, чем обыч
ная, вздутости створон, обладают таними же признанами строения, 
что и крупные . Эти данные свидетельствуют о том, что индиви
дуальная изменчивость у описываемого вида проявлялась незна

чительно, а возрастной метаморфоз занлючался, в основном, в из
менении величины раковин . 

Размеры голотипа (в .мм) L - 1,4, Н - 0,9. 
РаnоРины описываемого вида в общих признанах сходны с рано

винами Eurychilina reticulata U l r i с h из среднего ордоJJина 
Миннезоты (Ulrich , 1889, стр . 52, табл. IX, фиг. 9 и 9а), от ноторых 
их отличают полукруглые очертания , менее резно очерченная сре

динная борозда, а также иной харантер краевого ребра и ячеи
стости . 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Восточная Сибирь , басе. рр. Ви
люя, Олеиена и Мойеро . Силур, лландоверсний ярус (средняя 
часть). 

А. Ф. Абуши.к 

Семейство TETRADELLIDAE S w а r t z, 1936, emend. N е с k а j а, 1953 

У тетраделлид, начиная от древнейших (нижний ордовин) 
их представитолей, наблюдается развитие двух нрупных филоге
нетичесних групп. В обоих наблюдается параллельное появле
ние новых родов, рановивы ноторых имеют однстипное (от 3 
до 1 борозды) расчленение створон . Они различаются между со-
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бой тем, что в одной из них развивается брюшной выступ. :Каждая 
из этих групп, обнимающая значительное число родов, выделяется 
в подсемейство. 

llo;tcPмeiicтвo TATRADELLINAE Swarz, 1936 [поm. traпsl. Neckaja, 1958 
ех Tetradellldae Swarz, 1936) 

Это подсемейство объединяет тетраделлид, у которых не развит 
брюшной выступ. Для них характерно развитие разнообразного 
по форме не всегда четкого краевого ребра . Древнейший род этого 

подсемейства Tallinella О р i k известен с нижнего ордовика. 

Род TETRADA N е с k а j а, gен. n. 

Тип рода Tetradella memorabilis N е с k а j а, 1953, Псков
ская область, губновые слои, средний ордовик. 
Оп и с а н и е. Раковины с четырьмя пеширокими лопастями, 

разделенными глубокими бороздами. Борозды обычно замкну
тые у спинного края . :Краевое ребро узкое, не всегда ясно выра
женное. Поверхность створок пористая. 

Раковины этого рода сходны с раковинами генетически близких 
им родов: более древнего Tallinella О р i k (1937) и более моло
дого Tetradella U l r i с h (1894), от которых они отличаются 
другим строением лопастей (обычно реброобразвых), борозд и 
краевого ребра. Общим для них является четырехлопастное рас
членение створок. 

Распростран е н и е. Северо-запад Русской платформы, 
средний и верхний ордовик . 

Подсемейство CERATOPSINAE N е с k а j а, suЫam. n. 

В данное подсемейство входят тетраделлиды, у которых развит 
брюшной выступ. :Краевое ребро отсутствует или развито очень 
слабо. Древнейший род, представляющий это подсемейство, 
Ogmoopsis Н е s s l а n d (1949), известен с нижнего ордовика. 

А . и. НЩIШЯ 

Семейство BEYRICHIIDAE J о n е s, 1854 

Подсемейство KLOEDENIINAE U 1 r i с h et В а s s l е r, 1923 

Род PLETHOBOLBINA U l r i с h et В а s s l е r, 1923 
PlethobolЬina hemisphaerica А Ь u s h i k, sp . n. 

Т11бл. 1, фиr. 14-16 

Голотип М 234-1072, паратип М 234-1073 в коллекции 
:кафедры исторической геологии ЛГУ, Восточная Сибирь, водо
раздел рр. Олевека и Вилюя. Лландовери . 
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О п и с а н и е. Раковина несколько больше полукруга в очер
тании, значительно и равномерно вздутая, с наибольшей выпук
лостью в центре . Длина спинного края равна общей длине рако
llины . Спинные углы хорошо выражены, прямые, с уплощен
ной, примыкающей к ним боковой поверхностью. Срединная 
борозда глубокая, щелевидная, сильно сужающаяся книзу, про
стирается до середины створок. Срединный бугорок неотчетливый, 
но очерчен у спинного края довольно ясно . Передняя и задняя 
лопасти у спинного края закруглены и несколько возвышаются 

над ним: передняя лопасть сужена в небольшой, иногда почти 
шипообразный выступ; спинной конец задней лопасти более ши
рокий, уплощенный . :Краевое ребро неширокое, не четко отгра
ничено от основной поверхности створки, развито только на 
брюшном крае, в центре которого имеет наибольшую ши
рину . 

Поверхность створок гладкая. 
Раковина самок отличается значительно более вздутым перед

небрюшным участком, слабо свисающим ниже брюшного края . 
При наличии выводковой камеры наибольшая выпуклость рако
вины перемещается на середину последней. 

Возрастная изменчивость проявляется в увеличении размеров 
раковин и более отчетливом развитии краевого ребра у взрослых 
особ~й. Ясных проявлений индивидуальной изменчивости не 
обнаружено. Размuры (в .м.м): 

1 

Длина 

1 
Высота 

Голотип 0,98 0,68 
Паратип 0,90 0,74 

Раковины описываемого вида несколько напоминают Р. let
hobolblna typicalis U l r i с h and В а s s l е r (1923, стр. 636, 
табл. 52, фиг. 21 , табл. 53, фиг. 28-33). Но последние резко отли
чаются иным очертанием, другим характером выпуклости и нали

чием серповидно изогнутого ребра в переднебрюшной части рако-
вины. • 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Восточная Сибирь, водораздел 
рр. Олевека и Вилюя . Лландовери (верхний?). 

А. Ф. Абуши~~: 
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Семейство HOLLINIDAE S ". а r 1 z, 1936 

Род TETRASACCULUS S t е w а r t , 1936 

Tetrasacculus kalugaensis S а m о i l о v а et S m i r n о v а. 
sp. n . 

Т11б.1. 111, фиг. 13а , б 

Голотип .М 122 в коллекции Геологического Управления Цент
ральных районов . :Калужская обл., Воротынекий р-н (сборы 
Р . Б . Самойловой и Р . Ф. Смирновой). Стешевекий горизонт 
нижнего карбона . 
Оп и с а н и е. Раковина усеченно-овальная, спивной край 

прямой, совпадает с замочным, брюшной выrнутый; концы широко
округленные, задний слегка усеченный к спинному краю . Наи
большая длина раковины несколько выше ее середины, наиболь
шая высота- в середине . Борозда изогнута вперед, делит 
створ:ку на две лопасти . На передней лопасти на уровне брюшного 
края борозды расположен четко выраженный яйцевидный бугор, 
протягивающийся параллельно брюшному краю и покрывающий 
вершину передвей и часть второй камеры ячеистой полости . 
Над третьей камерой располагается второй бугор также яйцевид
ной формы , но меньших размеров . Ячеистая полость располагается 
вдоль брюшной части заднего конца и большей части брюшного 
края . Она разделена на 4 камеры, округлые в поперечном сече
нии. 

Поверхность створок мелкоячеистая, ячейки многоугольно
округлые . 

Размеры (голотип, левая створ:ка, в мм) : L- 0,50, Н- 0,32, 
s- 0,26. 

По-видимому, описываемый вид представлен в нашей :кол
лекции толь:ко раиовинами самок. От Т. mirahilis (С r оn е i s 
et G а l е) (1938, стр . 261, табл . V, фиг . 25-27) , описанных из 
честерских отложений шт. Иллинойс, встреченвые нами раковины 
отличаются большей высотой переднего конца, иными формой, 
местоположением и величиной заднего бугра, а также четко вы
раженнЬIМ передним бугром и его формой. 
Распростран е н и е . Смоленская обл . , Барятинский р-н 

(очень редко в низах тульского горизонта нижнего карбона) 
и Воротынекий р-н (<;>бычная форма стешевекого горизонта ниж
него :карбона). 

Р. В. Самойлова и Р. Ф. Смирпов 
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Семейство DREPANELLIDAE S w а r t z, 1936 

Подсемейство BOLLIINAE В о u с е k, 1936 

Род BOLLI А J о n е s et Н а 1 1, 1886 
Bollia cardinis А Ь u s h i k, sp. n. 

Табл . 1, фиг. 17, 18 
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Голотип .М 234-1004, в коллекции кафедры историЧ(СКОд J'ео
логии ЛГУ. Восточная Сибирь, р. Хантайка. Силур, венлок 
(нижняя половина). 

Оп и с а н и е. Раковина равностворчатая, почти полукруглая, 
уплощенная с боков. Спинной край почти равен длине раковины. 
Срединная борозда широкая, очень пологая, несколько смещена 
1К переднему концу. Огибающее ее ребро крючковидное, круто 
изогнуто почти параллельно краевому ребру и заметно тоньше 
последнего. Передний конец срединного ребра, постепенно утон
чаясь, теряется, не достигая замочного края; задний конец его 
.значительно более толстый и высокий; отрезок последнего, воа
вышающийся над спинной липией, заострен. Краевое ребро тол
-стое, уплощенное, одинаковое по толщине на всем своем протя

жении, передний и задний концы его заострены и несколько при
подняты над спинным краем. Параллельно линии смыкания 
на обеих створках простирается тонкий рубчик. Поверхность 
створок гладкая. У имеющихся экземпляров обнаруживается 
постоянство признаков и размеров. Это заставляет предполагать, 
что изученные раковины и створки принадлежали взрослым 

особям, индивидуальная изменчивость среди которых была не
значительной. 

Размеры голотипа (в .мм): L - 0,62, Н - 0,38, S - 0,24. 
По очертанию раковин, а также характеру расположения сре

динного и краевого ребер описываемый вид сходен с Bollia un
gula J оn е s (U l r i с h and В а s s l е r, 1913, стр. 528, табл. 96, 
фиг. 20-22; S w а r t z, 1936, стр. 580, табл. 88, фиг. 5 а-с) . 
На раковинах последнего, однако, срединное ребро значительно 
толща краевого, а спинные концы ребер обрываются на одном 
уровне и не заострены, что отличает его от сибирских форм. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Восточная Сибирь: Норильский 
р-н, р. ХантайRа, р . Мойеро . Силур, венлок (нижняя половина). 

А . Ф.Абуши~> 

Род ULRICHIA J оn е s, 1890 
U lrichia simplex N е с k а j а, sp. n. 

Табл . 3, фиг. 1t 

Голотип .М 9-157 в коллекции ВНИГРИ; г. Порхов, Псков
·Ская область (сборы А. И. Нецкой); итферские слои, средний 
ордовик. 
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О п и с а н и е. Раковина усеченно-овальная, равностворча
тая с несколько уплощенной брюшной стороной. Спинвой край 
прямой, немного короче наибольшей длины раковины. Брюшной 
край в середине параллелен спинному и плавно, почти однооб
разно закруглен к обоим концам. Rонцы слабо изогнутые, задний 
более или менее отчетливо, но всегда слабо скошен к брюшному 
краю. На боковой стороне створок разnиты два удлиненных бу
горка. Вершины их достигают спинного края, а оrвование нахо
дится приблизительно на середине высоты створок. В нижней по
ловине заднего бугорка (в разной степени четио) наблюдается 
пережим, отделяющий его нижнюю часть от верхней, слабо на
клоненной к переднему бугорку . По брюшному краю и в нижней 
части обоих концов развито очень узкое, не четко выраженвое 
краевое ребро. Поверхность створок мелкоячеистая. 

Размеры голотипа (в .м.м): длина L - 0,55, высота Н - 0,30, 
толщива S - 0,05. 

Раковины данного вида отличаются удлиненной формой бугор
ков, обычно округлых. В этом отношении он сходен с описанной 
ниже и. digitata sp. n., от которой отличается указанными при 
описании пос.ледвей призваками. 
Распростран е в и е. Северо-запад Русской платформы. 

итферские - невские слои, средний ордовик. 

и lrichia digitata N е с k а j а , sp. n. 

Табл . Ill, фиг. 10 

Голотип М 10-157 в коллекции ВНИГРИ; мыза Поркуни , 
Эстонская ССР (сборы А. И. Нецкой), слои рюшере, верхниii 
ордовик. 

Оп и с а н и е . Раковина усеченно-овальная или неправильно 
полукруглая. По-видимому , равностворчатая (найдены только 
отдельные створки), с несколько расширенной брюшной сторо
ной. Спинной край прямой, немного короче наибольшей длины 
раковины. Брюшной край изогнутый . Rонцы слабо выгнуты, 
передний обычно немного выше заднего, который в разной степени 
скошен к брюшному краю, а со спинным соединяется под прямым 
углом. На боковой стороне створок развиты два длинных бугра, 
наклоненных друг к другу. Вершины их слегка выступают над 
спинным краем, а нижние концы почти достигают брюшного 
края. Вдоль свободного края развито утолщенное краевое ребро. 
Поверхность створок покрыта мелкими пятиугольными (не всегда 
четко обрисованными) ячейками . 

Размеры голотипа (в .м.м): L- 0,80, Н- 0,50, S - 0,18. 
Раковивы личинок относительно nыше и короче раковин 

взрослых форм. 
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Этот вид заметно отличается от Ul. simplex sp. n . большей 
величиной относительно более высокой раковины с бdлее длин
ными буграми и четко развитым краевым ребром . 
Распростран е н и е. Северо-запад Русской платформы, 

слои раквере, верхний ордовик . 

А. И. Нец~Шя 

Сt-мейстно KIRKBYIDAE U 1 r i с h et В а s s 1 е r, 1923 

Род EDITIA В r а у е r, 1952 

Editia tulensis S а ш о i l о v а et S m i r n о v а, sp. n. 

Табл . lii, фиг. 4а, 6 

Голотип .М 130 в коллекции Геологического Управления 
Центральных районов . Калужская обл., Барятинский р-н (сборы 
Р. Б. Самойловой и Р. Ф. Смирновой). Нижнетульский подгори
зонт нижнего карбона . 
Оп и с а н и е. Раковина округленно-прямоугольная с длин

ным прямым спинным краем. Б рюшной край прямой или слабо 
выпуклый. Передний и задний концы округленные, передний 
выше заднего, со спинным краем они образуют тупые или прямые 
углы. Края раковины окаймлены ребром, которое, не достигнув 
заднего конца спинного края, вертикально спускается ниже 

середины створки . От переднеспивной части краевого ребра к се
редине брюшного края проходит косое ребро . Левая створка 
больше правой и охватывает ее вдоль брюшного края, переднего 
и заднего концов. Замок состоит из приострепного валика на 
правой створке и зубных ямок, по одной на переднем и заднем 
концах замочного края; на левой створке присутствует желобок, 
расчлененный многочисленными мелкими зубчиками. и зубовид
ные выступы, входящие в зубные ямки на правой створке. 

Поверхность створок неровная, неравномерно усеянная гру
быми глубокими ямками. 

Размеры голотипа (в мм): L- 0,62, Н- 0,31, S- 0,25. 
От раковин типичного вида, Е. elegantis В r а у е r, рако

вивы описываемого вида отличаются более узким задним концом 
и несколько иным расположением ребер. У Е. tulensis два перед
них основных ребра у переднеспинного угла соединяются, в то 
время как у Е. elegantis они оба переходят на спинной край. Кроме 
того, проходящее вдоль спинного края ребро на раковинах опи
сываемого вида несколько отступает от края и значительно 

меньше спускается к брюшному краю, чем у Е. elegantis. С брюш
ной стороны видно, что у переднебрюшного конца краевые ребра 
обоих створок сходятся у Е. tulensis под острым углом, тогда 
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как у Е. elegantis они имеют параболический изгиб. Иное очер
тание имеет также и внутреннее ребро . 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Южное крыло Подмосковной кот
ловины, нижнетульский подгоризонт нижнего карбона, редкая 
форма. 

Р. Б. Самойлова и Р. Ф. Смирнова 

Семейство YOUNGIELLIDAE К е 11 е t t, 1933 

Род MOORITES С о r у е 11 et В i 11 i n g s, 1932 

М oorites lebedjanicиs Р о 1 е n о v а, sp. n. 

Табл. 111, фиг. 2 

Голотип .М 43-832 в коллекции ВНИГРИ. Сев . окраина 
Кузнецкого бассейна, правый берег р . Алчедат, близ пос. Ле
бедянка (сборы Г . Н. Карцевой). Лебедянекие слои среднего 
девона. 

О п и с а н и е. Раковина закругленно-прямоугольная. Спин
ной и брюшной края прямые, параллельные. Передний и задний 
концы равные по высоте, передний выступает вперед, задний 
равномерно закругленный. Свободный край окаймлен довольно 
широким, несколько закругленным ребром . Поверхность створок 
покрыта 5-6 ребрами, отделяющими ряды ямок: ребра более 
или менее продольные, несколько волнистые , прослеживаю

щиеся не на всей раковине; особенно нечеткими ребра делаются 
у концов раковины. В передней трети одно из ребер, расширяясь, 
образует род бугорка, впереди которого расположена узкая не
четкая борозда. Высота одинаковая на всем протяжении рако
вины, почти в два раза меньше ее длины. Раковина плоская. 

Размеры голотипа (в .м.м) : L- 0,7 , Н- 0,4. 
Представители этого рода до сих пор были известны только из 

каменноугольных отложений Сев. Америки. Раковина Moorites 
lebedjanicиs отличается от генотипа отсутствием петлевидного 
расположения ребра , но так как это особое расположение ребра 
(судя по изобраа<ениям) не всегда наблюдается и у некоторых 
каменноугольных представителей, то отнесение описываемого 
вида к данному роду представляется правильвым, так как все 

остальные признаки, свойственные роду, у него присутствуют: 
форма и незначительная толщина раковины, характер краевого 
Оl\аймления, ямчатая поверхность . От всех известных видов рода 
М. lebedjanicиs отличается наличием нескольких волнистых, близ
ких к продольным ребер. 
Распростран е н и е. Северная окраина Кузнецкого бас

сейна, лебедянекие слои среднего девона. 

Е. Н. Поленова 
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Род MOOREA J о n е s et К i r k Ь у, 1867 
Moorea facilis S с h n е i d е 1', sp. n. 

Табл . III, фиг. 3 
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1948. Moorea cf. elongata Ш н ей д ер. Минрафауна нефтяных месторожде
ний. Тр. БНИГРИ, нов . сер., вып. 31, етр. 44, табл. 1''· 
фиг. 5 а, б. 

Голотип .М 72-27, в иоллеиции ВНИГРИ. Эмба (сборы 
Г. Ф. Шнейдер). Rазансиий ярус верхней перми. 

О п и с а н и е. Раиовина удлиненная, трапециевидная, равно
створчатая, слабо выпуилая. Спинной ирай прямой, переходит 
почти под прямым углом в заиругленный передний ионец и в 
слегиа иосо спадающий и брюшному ираю задний ионец. Края 
раиовины утолщены. Поверхность створои гладиая, блестящая. 

Размеры голотипа (в .м.м): L- 0,€0, Н- 0,32. 
Раиовины описываемого вида близки по форме и раиовинам 

М. elongata С о r у е ll et S а m р l е (1932, стр. 258, табл. 24, 
фиг. 19), описанным из карбона Техаса, от иоторых отличаются 
гладкой поверхностью створок. 

Р а сп р о с т р а н е н и е. Руссиая платформа, иазансиий 
ярус верхней перми. 

Г. Ф. Шнейдер 

Семейство J>ERPRIMITIIDAE Е g u l' о v, 1950 

Род PERPRIMITIA С r оn е i s et G а l е, 1938 
Perprimitia brevirostris S с h n е i d е r, sp. n. 

Табл. 111, фиг. 7а, б 

Голотип .М 3-4, в иоллеиции ЦНИЛ Ухт. треста. Южн. Тиман 
(сборы Г. Ф. Шнейдер). Швагериновый горизонт верхнего карбона. 

О писан и е. Раиовина субовальная, невысоиая, умеренно 
выпуилая. Спинной ирай прямой, брюшной слабо вогнут. Перед
ний ионец тироно заируглен, задний дугообразно сношен в брюш
ной части. Впереди и сзади от центральной вдавленности раз
вито возвышение, имеющее в передней трети вид оируглого бугра. 
В заднеепииной и заднебрюшной частях расположено по одному 
утолщенному шипу. Поверхность створок гладl\ая. 

Размеры голотипа (в .м.м): L- 0,81, Н- 0,52. 
Раl\овины описываемого вида наиболее близl\и 1\ раl\овинам 

Perprimitia Ьivesiculosa (Р о s n е r) (1951, стр. 30, табл . V, 
фиг. 4, 5), из визейсl\иХ отложений Подмосиовного бассейна и 
отнесенных В. М. Поз не ром и роду J onesina. Отличаются от них 
более Сl\оmенным и суженным задним 1\онцом. 
Распростран е н и е. Южный Тиман, швагериновый 

горизонт верхнего иарбона. 
Г. Ф. Шнейдер 

1.7 Заназ 849 . 
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Семейство GLYPTOPLEURIDAE G 1 r t у, 1910 

Род BEYRICHIOPSIS J оn е s et К i r k Ь у, 1886 

Beyrichiopsis egorovi Р о s n е r, sp. n. 
Табл. III, фиг. 16 

Голотип .М 15 в лаборатории палеонтологии Геологического 
Управления Центральных районов. Калужская обл. Козель
ский р-в (сборы В. М. Позвера). Червъппивский горизонт ниж
него карбона. 
Оп и с а в и е. Раковива округленво-прямоугольвая, удли

ненная, с прямым спинным и замочным краями и слабо выгну
тым брюшным. Концы округленные, почти равной высоты. 
В средней части створки, ближе к переднему концу, небольтая 
ямка и маленький округлый бугорок перед вей. В задвей трети 
створок большой круглый бугор, с тонким и высоким поперечным 
ребром, переходящим в продольное ребро, параллельвов брюш
ному краю и закавчивающееся у переднего конца. Второе та
кое же ребро располагается вдоль спинного края и на переднем 
конце переходит в гофрированную радиальную оторочку, ме
стами выраженную зубчиками. Поверхность створок гладкая. 
Замок и мускульные бугорки не изучены. 

Размеры левой створки (в .м.м): L- 1,03, 1,04; Н- 0,62, 
0,62; s - 0,16, 0,20. 

От нижвекамеввоугольвого В . mstaensis Р о s n е r (1951, 
стр. 36, табл. 7, фиг. 1) раковивы описываемого вида отличаются 
присутствием крупного бугра в задвей части створки, числом 
и расположением ребер. От более широко распространенного 
В. fimbriatus J оn е s et К i r k Ь у (1886, стр. 434, табл. 11, 
фиг. 3-10) отличаются количеством, расположением и разме
рами бугров . 

Р а с п р о с т р а в е н п е. Юго-западная часть Подмоеков
вой котловины, чернышинекий горизонт нижнего карбона, до
вольно обычная форма. 

В. М. Поажр 

Ceмciic'rвo· ENTOMOZOIDAE Р r 1 Ь у 1, 1951 

Род RICHTERINA G ii r i с h., 1896 

R ichteri па ( R ichterina) kiliginae Р о s n е r, sp. n. 

Тnбл. III, фиг. 14 

Голотип в коллекции автора. Северо-западная часть Татарии, 
Кабык.:Купер. Скв . .М 1, глубrша 1309-1315 .м. Озерско-хован
ские слои верхнего девона. 
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Оп и с а н и е. Раковина неправильно эллипсоидальная. 
Спинной .край угловато-выгнутый, брюшной плавно закруглен
вый. Передний и задний .концы угловато-округлые, задний выше 
переднего. Поверхность створок покрыта .концентрически рас
положенными ребрами, вытянутыми по длине раковины; ребра 
расположены почти параллельна друг другу, резко сближаясь 
вдоль переднего и заднего .концов раковины, слияние и развет

вление ребер наблюдается редко. В пространстве между ребрами 
присутствуют очень слабо выраженные перпенди.кулярные им 
перегород.ки. Центральная ям.ка и борозда отсутствуют. Наиболь
шая высота раковины в средней ее части, наибольшая длина 
на уровне середины высоты. Раковины обычно уплощенные, 
реже слабо вздуты в средней части. 

Размеры голотипа (в .им): L- 1,31, Н- 1,03. 
Представители этого вида имеют наибольшее сходство с Rich

terina (Fossirichterina) gyrata R е i n h. R i с h t е r, 1848 
(М а t е r n, 1929, стр. 70, табл. 5, фиг. 59, а-6), отличаясь от 
нее помимо отсутствиЯ ям.ки (подродовой признак для Fossiri
chterina) более вытянутыми очертаниями створок, более резкими 
поперечными ребрышками и суживающимиен у одного .конца 
продольными. 

Рас п р о с т р а н е н и е. Северо-западная часть Татарии 
(1\амс.ко-1\инельс.кая впадина), 1\олво-Вишерс.кий .край, озерс.ко
хованс.кие слои верхнего девона. 

В. М. Позпер 

Семейство СА VELLINIDAE Е g о 1· о v, 1950 

Род SU LCELLA С о r у е l l et S а m р l е, 1932 

Sulcella multicostata Р о s n е r, sp. n. 

TuG:1. III, фиr. 12 

Голотип М 136-41, в .коллекции ВНИГРИ. Скопин (сборы 
В. М. Познера). Озерс.ко-хованс.кая толща. 

О п и с а н и е. Раковина удлиненно-овальная, со слабо вы
гнутым спинным и слабо вогнутым брюшным .краями. Правая 
створка больше и охватывает левую .кругом, за исключением 
переднего .конца. Желобевидный прогиб вдоль переднего .конца 
ясно выражен, иногда прослеживается вдоль брюшного .края. 
В средней части спинного .края, нес.коль.ко ближе .к переднему 
.концу, наблюдается, не всегда четкая, норот.кая поперечная 
борозда. Мускульное пятно выражено четко . Поверхность рако
вины ячеистая, ячейки многоугольные, располагаются продоль
ными рядами; у заднего и переднего Iюнцов ряды ячеек нес.коль.ко 

загибаются .кверху. Тонкие ребра, образоi1анные вырос1'ом сте-

17* 
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нок ячею<, также располагаются преимущественно вдоль рако

вины, иногда поперек. Наибольшая высота раковины в средней 
части. 

Размеры голотипа (н .м.м): L- 1,38, Н- 0,70. 
От других изnестных видоn рода описываемый вид отличается 

скульптированной поверхностью створо:к. 

Распро с т р а н е н и е. Южное Подмосковье, с.-в . склон 
Днепровено-Донецкой впадины, Сталинградс:кая область. Хован
с:кая толща nсрхнего девона. 

В. М. Потер 

c('M('iiCTJIO Tlii~IPSU НIDг\Е { i , •. i с h, 1894 

.Род THRALLELLA S t с w а r t et Н е n d r i х, 1945 

Thrallella alveolata А Ь u s h i k, sp. n. 

Табл . I, фиг. 19, 20 

Голотип М 234-1098 в :колле:кции :кафедры историчес:кой гео
логии ЛГУ. Восточная Сибирь (басе. р. Вилюй), р. Олдондо (сборы 
Т. Л. Гольдбурт). Силур, лландовери. 

О п и с а н и е. Рановина небольшал продолговато-овальная, 
уплощенная с бо:ков. Спинной :край очень полого выгнут, брюш
ной- слабо вогнут. Передний и задний :концы тупо о:круглены. 
Задний край раковины более толстый, :круто усечен и более тупо, 
чем передний, закруглен. Передний :край довольно сильно сжатый. 
Краевой серпоnидно изогнутый валик довольно четкий, слабо 
приподнятый, о:кругдснный. Уплощенная часть поверхности 
створо:к, иногда за исключением переднего :края, покрыта :круг

лыми, крупными редкими ячейками. Ячейки обычно распола
гаются беспорядочно, но иногда группируются в почти правиль
ную розетку у :краевого nалика на заднем крае. Остальная часть 
поверхности створок гладкая. Левая створка охватывает правую 
на брюшном :крае. Молодые особи отличаются меньшими разме
рами и обладают более :короткой и нысо:кой раковиной и менее 
четко выраженным задним вали:ком. Ячейки у них развиты лишь 
в задней полоnи:не.· Индиnидуальная из11юнчиnость проявляется 
незначитслыю. Наблюдается некоторое нарьированис очертаний 
ра:ковин и характера расположения ячеек: группируются на 

заднем :конце n розстi\У или размещаются беспорядочно. 
Размеры голотипа (в .м.м): L- 0,80, Н- 0,40, S - 0,36. 
Из известных немногочисленных видов этого рода :к описывае

мом:у наиболее близка Thrallella phaseolina S t с w а r t et Н с n d
r i Х из девона Северной Америки (S t е w а r t and Н е n d r i х, 
1945, стр. 111, табл. 12, фиг. 19). Изученные формы отличаются 
меньшей изогнутостью ра:ковины и иным характером ячеистости: 
у Th. phaseolina S t с w а r t et Н е n d r i х ячейки мелкие и 
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лишь на заднем конце раковины, тогда нак у описываемых экзем

пляров они крупные и занимают почти всю боковую поверх
ность створок. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Восточная Сибирь, басе. рр. Оле
века и Вилюя (в верхнем течении), долины рр. Курейки, Хан
тайки, Мойеро, Норильский район. Силур, верхний лландо
вери. 

А. Ф. Абуши.,; 

Род THLIPSURA J оn е s et Н о 11, 1869 

Thlipsura subfurca Р о 1 е n о v а, sp. n. 

TaG;r. III, фиг. 6а, б 

Голотип М 15-832 в коллекции ВНИГРИ. Юго-западная 
окраина Кузнецкого бассейна, правый берег р. М. Бачат (сборы 
В. С. Заспеловой). Салаиркинекие слои среднего девона. 
Оп и с а н и е. Раковина овальная, спинной край дугообраз

ный с отчетливым замочным желобком вдоль задней половины, 
к переднему концу перегибается круче, чем к заднему; передний 
конец выше заднего. Правая створка незначительно охватывает 
левую. В передней части створок три небольшие приподнятые 
площадки, ограниченные бороздами, расположенные одна над 
другой и вытянутые по длине раковины; наиболее четко выражена 
средняя площадка. Наибольшая высота почти посредине рако
вины, несколько ближе к заднему концу, наибольшая толщина 
в задней трети створок. Поверхность раковины гладкая. 

Изменчивость проявляется в форме раковины (более вытяну
той или более короткой), в относительной высоте концов, а также 
в степени выраженности площадок на переднем конце. 

Размеры голотипа (n .м.м): L- 0,72, Н- 0,45, S - 0,35. 
По очертанию раковины, форме и скульптуре заднего конца 

описываемый вид напоминает Thlipsura furca R о t h (1929, 
стр . 356, табл. 37, фиг. 18; нижний девон, мергель хараган шт. 
Пенсильвании, США), но заметно отличается более слабым 
рельефом, причем наиболее четкой и длинной является средняя 
площадка, тогда как у Th. subfurca она является наиболее 
короткой. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Юго-западная окраина Кузнец
кого бассейна. Салаиркинские, шандинекие и мамонтовекие 
слои. В салаиркинеких и шандинских слоях n единичных экзем-, 
плярах, в мамонтовских слоях в значительном количестве. 

Е. Н. Поленова 
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t:емеiiство QUASILLITIDAE С о r у е 11 ct М а 1 k 1 n, 1936 

Род JANETINA С о r у е ll et М а l k i n, 1936 

Janetina prima Р о l е nо v а, sp . n . 

Табл. III. фиг. 5 

Голотип .М 42-832 в колле1щии ВНИГРИ. Северная окраина 
Кузнецкого бассейна, иравый берег р. Алчедат, близ с. Лебе
дянка (сборы Г . Н. Карцевой). Лебедянснuе слои среднего 
девона. 

О п и с а в и е . Рановина неправильно занругленно-прямо
угольная, спинвой u брюшной нрая прямые, параллельные. 
Передний и задний нонцы равной высоты, сношены вперед: снос 
переднего нонца выражен значительно более резно и передвеспин
вой угол значительно больше заднеспиввого. Иногда в заднеспив
вой и брюшной части наблюдаются небольшве бугравидные 
образования . В средней части створон расположена маленькая 
четкая ямка, спереди которой слабо развит небольшой бугорок. 
Поверхность створон поирыта частыми тонними разветвляющимпел 
и вынлинивающимися ребрами, обычно расположенными в раз
личной степени косо н длине раиовины и параллельна заднему 
концу, реже почти попереи рановины. Высота почти о динановая 
на протяжении всей рановины, в два раза меньше ее длины. 
Рановина равномерноплосная, слегна уменьшается в толщиве 
к концам . 

Изменчивость проявляется в степени сношевности заднего 
конца, расположении и толщине ребер, а танже в присутствии 
или отсутствии бугровидвых образований в задвей части спин
ного и брюшного нраев. 

Размеры голотипа (в мм): L- 0,7, Н- 0,4. 
Представители этого рода впервые описываются из отложений 

СоветсRого Союза. До сих пор единственным известным видом 
был генотип J. harrietensis С о r у е ll et М а l k i n (1936, 
фиг. 34) из гамильтонских отложений шт. Овтарио, Сев . 
Америна. Отличия описываемого вида заключаются в сношев
вости нонцов и ребристой поверхности (у генотипа поверхность 
покрыта рядами ямок, расположение которых сходно с располо

жением ребер у J . prima). 
Распро с трав е~ и е. Сев . окраина Кузнецкого бас

сейна, лебедяпение слои среднего девона. 

Е. Н. Ломнова 



Новые роды и виды 

Семейство HEALDIIDAE Н а r 1 t оn, 1933 

Род CRIBROCONCHA С о о ре r, 1941 

Cribroconcha Ьicornigera S а m о i l о v а et S m i r n о v а, sp. n. 
Табл . III , фиг. 15а, б 

Голотип .М 132 в коллекции Геологического Управления 
Центральных районов. Смоленская обл. Глинковский р-н (сборы 
Р. Б. Самойловой и Р. Ф. Смирновой). Низы тульского горизонта 
нижнего карбона. 
Оп и с а н и е. Раковина маленькая, короткая, почковидная. 

Спинной край выпуклый, угловато-изогнутый в средней части, 
замочный край короткий, прямой, наклонен к заднему концу . 
Брюшной край слабо вогнутый в средней части . Концы округ
ленные, задний выше переднего. Вдоль переднего конца створки 
заметно упдощены. На поверхности створок в задней их трети 
небольтая четкая площадка, покрытая многочисленными округ
лыми ямками. Такие же ямки наблюдаются в уплощенной при
краевой части переднего конца. Площадка отделяется от края 
заднего конца хорошо выраженным узким поперечным валиком 

с направленными назад шипами на концах . В передней части 
площадка постепенно сливается с гладкой поверхностью створки . 
Левая створка несколько больше правой и довольно равномерно 
ее охватывает. Наибольшая длина, высQта и толщина раковины 
находятся в ее средней части. Замок обычный для рода . 

Размеры (го~отип, левая створка в мм) : L - 0,37; Н -0,24; 
s- 0,18. 

Раковины описываемого вида отличаются от раковин Cr. co
stata С о о ре r (1941, стр . 29, табл. 3, фиг. 37-42), описанных из 
честерских отлощений шт. Иллинойс, равномерным слабым охва
том вдоль переднего конца , меньшей величиной площадки на 
заднем конце и более округленными концами. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Юго-западная часть Подмосков
ной котловины, низы тульского горизонта и глины тарусекого 
горизонта нижнего карбона (редко). 

Р. Б. Самойлова и Р. Ф. Смирнова 

Се~1ейство BAIRDIIDAE S а r s, 1886 

Род BASSLERELLA К е l l е t t, 1933 

Basslerella minima S с h n е i d е r, sp. n. 
Табл. III, фиг . 8а, б 

Голотип .М 8-11 в коллекции UНИЛа Ухт. треста, Ю. Тиман 
(сборы Г. Ф . Шнейдер). Псевдофузу липовый горизонт верхнего 
карбона. 
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Оп и с а н и е. Рановина небольшая, близная н треугольной, 
выпунлая. Спинной нрай дугообразный, под заметным углом 
переходит в широко закругленный передний конец; задний конец 
суженный, приостренный. Наибольшая выпуклость в средней 
части. Поверхность створон г ладная. Изменчивость выражается 
в степени приостренности заднего конца и в относительных раз

мерах створок. Раковины личинок имеют менее заостренный 
задний конец. 

Размеры голотипа (в .м.м): L -- 0,67, Н- 0,58. 
Раковины описываемого вида наиболее близки к раковинам 

В. crassa К е ll е t t (1935, стр. 156, табл. 17, фиг. 1а-с), от ко
торых отличаются более правильно дугообразным спинным 
:краем. 

Распростран е н и е. Южный Тиман, псевдофузулино
вый горизонт верхнего карбона . 

Г. Ф. Шнейдер 

Род BAIRDIANELLA Н а r l t оn, 1929 

Bairdianella strigosa S с h n е i d е r, sp. n. 

Табд. 111, фиг . 9 

Голотип .М 8-27 в коллекции ЦНИЛа Ухт. треста. Южн. 
Тиман (сборы Г. Ф. Шнейдер). Швагериновый горизонт верх-
него карбона. · 
Оп и с а н и е. Раковина небольшая, почти равностворчатая, 

слабо выпуклая, высота меньше половины длины. Передний конец 
обычно закруглен, задний шиловидно вытянут в брюшной части. 
Спинной край слабо дугообразный или прямой, брюшной вогнут 
в средней части. Поверхность створок гладкая. 

Размеры голотипа (в .u.м): L- 0,67, Н- 0,33. 
Раковины описываемого вида отличаются от раковин других 

известных видов Bairdianella более широко закругленным перед
ним концом и более вытянутым задним. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Южный Тиман, верхний карбон. 

Г. Ф . lllnPйдep 

Род BAIRDOPPILATA Coryell, Sample 
et J е n n i n g s, 1935 

Bairdoppilata uniformis М а n d е l s t а m, sp. н. 

Таб;J. \', фиг . 1 

Голотип .М 125-28 в ноллекции ВНИГРИ. Украина, Днепро
петровская область, р. Соленая (сборы М. В. Ярцевой). Палео
тен, верхний эоцен, низы нирвсного яруса. 
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О п и с а н и с. Раковина почти дельтовидная. Передний конец 
высокий, зад~ий низкий у правой створки сильнее скошен. 
Спинной край наиболее сильно выгнут в передней трети и по
нижается с небольшим персгибом в задней трети. Брюшной 
край слабее выгнут с внутренней стороны левой створки. 
Створки гладкие. Поровоканальная зона хорошо развита. На 
концах створок радиально-лучистая оторочка. 

Размеры голотипа (в .м.м): L- 1,07; Н- 0,8. 
Раковины описы~аемого вида отличаются от раковин В. bul-· 

loida М а n d е l s t а m sp. n. (in litt) из тех же отложений Ук-· 
раины более резким арковидным выгибом спинного края и нали
чием радиально-лучистой оторочки. 

Р а сп р о с т р а н е н и е. Украина. Днепропетровская обл. 
Никопольский район, р. Соленая, Харьковск. обл., Савинцы; 
низовье Допа. Палеоген, верхний эоцен, киевский ярус (нижняя' 
часть). 

М. И. Мандельштам 

Семейство I>LACIDEIDAE S с h n е i d с 1·, 1956 

Род PLACIDEA S с h n е i d е r, 1956 

Placidea trituberculata S с h n е i d е r, sp . n. 

Табл . 111, фиг. 1 

Голотип М 815-5 в коллекции ЦНИЛа Ухт. треста. Р. Печора~ 
(сборы Г . Ф . Шнейдер). Верхняя пермь. 
Оп и с а н и е. Раковина продолговатая, овально-четырех

угольная, высота немного больше половины длины; переход 
спинного и брюшного краев в передний и задний концы обычно 
закругленный. Раковина уплощенная, спинной край прямой, 
брюшной слабо вогнут. Концы закругленные, почти одинаковой 
высоты. Поверхность створок покрыта изящной мелкой сеткой; 
развиты три четких округлых бугорка; один в заднеепииной 
части, второй недалеко от него, ближl:! к спинному нраю, третий. 
в среднlй части створки, несколыю ближе к перелиему концу . Рас
положение бугорнов очень постоянно . Замок обычный для рода. 
Изменчивость выражается в векотором изменении контура ство
рок. 

Размеры голотипа (в .м.м): L- 0,79, Н- 0,50. 
Раковины описываемого вида отличаются от раковин других. 

видов PAacidea присутствием трех отчетливых бугорков и отсут
ствием четко выраженных спинных углов. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Север Русской платофрмы, верх
няя пермь. 

Г. Ф. ШнейдеР' 
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Надсемейство CYPRACEA S у 1 v е s t е r- В r а d 1 с у, 1949 

Семейство CYPRIDAE В а i r d, 1845 

Род PARACYPRIS S а r s, 1865 

Paracypris prima М а n d е 1 s t а m, sp. n. 

Таб.1. J \', фиг. 1а, б 

Голотип .М 12:J-2 в коллекции ВНИГРИ. Днепропетровская 
областЬ, Никопольский район, р. Соленая (сборы М. В. Ярце

,nой). Палеоген, верхний эоцен, низы киеnекого яруса. 
Оп и с а н и е. Раковина сильно вытянутая, стручковидной 

формы. Передний конец дугообразно закруглен, на правой 
.створке в верхней части с устуnом. Задний конец удлиненный, 
с резким наклоном и заостренным окончанием. Спинной край 
.тrевой створки слабо выгнутый, правой -прямой. Брюшной край 
вогнутый, что видно на левой створке с внутренней стороны. 
Наибольшая высота и ширина раковины находится в передней 
трети створок, поверхность створок гладкая. 

Размеры голотипа (в мм): L- 1,15, Н- 0,35. 
Раковины данного вида отличаются от раковин Р. aschhaba

densis М а n d е 1 s t а m, sp . n. (in litt) из отложений палеоцепа 
хр. Rопетдаг более удлиненным спинным нраем и меньшей высо
той створоl\. 

Р а с пр о с т р а н е н н е. Днепропетровсl\ая область, Ни
нопольсний район, р. Соленая . Палеоген, нерхний эоцен, низы 
.. .1\ИеВСI\ОГО яруса. 

.М. И. Мандельштам 

Род AR GI LLOECI А S а r s, 1865 

Argilloecia ordinata М а n d е 1 s t а m, sp. n. 

Табл. J\i, фиг. 4 

Голотип .М 53-26 в коллекции ВНИГРИ. Мангышлак, Южн. 
Актау. Джангельды (сборы М. И. Мандельштам). Верхний мел, 
сеноманекий ярус. 
Оп и с а н и е. Раковина приближается к стручкоnидной, 

сжатая с боков. Передний нонец дугообразно закруглен, слабо 
· -выступает в верхней части. Задний конец скошенный, заострен
ный над брюшным краем. Сnинной край почти прямой, наклонен 
к переднему концу. Брюшной край вогнутый, что видно на пра

. .вой створке с внутренней стороны. Поверхность створок гладкая. 
Размеры голотипа (в ~); L- 0,67, Н- 0,29. 
Раковины данного вида отличаются от раковив А . karakime

.rensis М а n d е l s t а m, sp. n. (in litt) из эоцена Эмбенской области, 
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наклоненным к переднему концу спинным краем и равномерно 

закругленными передними концами створок. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Мангышлак. Южн. Акта у. Верх
ний мел, сеноманекий ярус. 

М. И. Мандельштам 

Род DISOPONTOCYPRIS М а n d е l s t а m, 1956 
Disopontocypris maiminae М а n d е l s t а m, sp. n. 

Табл. I \7, фиг. 2, 3 

Голотип .М 126-2 в коллекции ВНИГРИ. Крым (сборы 
З. Л. Маймин). Палеоген, нижний олигоцен. 

О п и с а н и е. Раковина почковидная, гладкая. Передний 
конец дугообразно закруглен, высокий; задний конец скошенный, 
в нижней части резко закругленный. Спинной край слабо выгну
тый, брюшной вогнутый. На правой створке спинной край накло
нен в сторону переднего конца. 

Размеры голотипа (в .м.м): L- 0,96, Н- 0,48. 
Раковины данного вида по форме напоминают раковины 

D. zraudanensis М а n d е 1st а m sp. nov. (in litt) из олигоцена 
(миатлинского горизонта) Кавказа, от которых отличаются менее 
вытянутым задним концом. 

Р а с п р о с т ран е н и е. Крым. Палеоген нижний олигоцен. 

М. И. Манделъшпш.м 

Род BAKUNELLA S с h n е i d е r, gen. n. 
1929. Pontocypris Z u l а n у i В. Geologica Hungarica, ser. pa\aeontologica 

fas~; . 5, s. 37-40, text. fig. 1'1, 13. 
1929. Bairrlia (part.) Л и в е н т а ль В. Э. Ost1·acoda акчагыльсиого и апше

ронсиого ярусов по бабазапапскому разрезу. Изд. Изв. Азерб . 
Политехн . ин-та. Баку, стр. 43-46. 

1938. Bairdia Л и в е н т ::1 ль В. Э . Тр., Азерб . Научно-иссл. Нефт. ин-та, 
Баку, вып. 1, стр. 60-61 . 

1949. Bythocypris (part.) А . Швей ер. Тр . ВНИГРИ, вып . 30, стр . 61. 

Генотип- Pontocypris dorsoarcuata Z а l а n у i, 1929, плиоцен, 
понтический ярус Югославии. 

О п и с а н и е. Раковина неправильно-грушевидной формы, 
очень выпуклая. Спинной край дугообразный или прямой, брюш
ной край вогнут в средней части. Передний конец закруглен, 
задний скошен в верхней части, приостреи в нижней и наклонен 
книзу. Поверхность створок ячеистая. Внутренняя бесструктур
ная пластинка в четыре раза шире лорово-канальной зоны. По
сл.едняя снабжена прямыми поровыми каналами. Замок равноэле
ментный, правоваликовый, одночленный, в правой створке пред-
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ставлен приострепным ножевидным :краем, е наибольшим уступом 
на nереднем :конце; в левой створ:ке замок представлен ясно выра
женным, от:крытым на :концах, желоб:ком. Буrор:ки для при:кре
пления замы:ка тельной и мандибу лярных мышц обычные для. 
представителей семейства. 

3 а м е ч а н и я. Основанием для выделения рода послужила 
своеобразная форма ра:ковины, наличие четной ячеистой ску;~~ьп
туры, большая выпуклость створо:к, отличающиеся от таковых 
у представителей других родов семейства. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Поволжье, Кавказ, Туркмения. 
Плиоцеп и четвертичные отложения. 

Г. Ф. Шнейдер 

Род LIVENTALINA S с h n е i d е r , gen. n. 

Генотип - Herpetocypris dagadjikensis М а r с о v а, 1956, Турк'
мения. Плиоцен, Акчагыльский ярус . 
Оп и с а н и е. Раковина тонкостенная, продолговатая, длина 

обы-чно вдвое больше высоты. Спинной край дугообразный, из
редRа угловатый в конце задней трети. Брюшной край выгнутый 
в средней части. Передний конец закруглен, задний конец при
остреи и вытянут в брюшной части. Створки разной величины, 
наиболее резко покрыты ячейками в центральной части. Лорово
канальная зона узкая с прямыми поровыми каналами. Бес
струнтурпая пЛастинка шире ее. Замок тонкий, правовалико
вый, равноэлементный, на правой створке представлен тонким 
краем, входящим в желобо:к левой створки. Мускульные бугорки 
типичны для сем. Cypridae. 

3 а меч а н и я. Представители этого рода, ранее относи
мые- к роду Candona, заметно отличаются от видов последнего 
резво неравными по величине створками, хара:ктерным очерта

нием левой створки и наличием своеобразной скульптуры. 
Р а с п р о с т р а н е н и с . Туркмения, Кавказ, Акчагыл. 

Г. Ф. Шнейдер 

Род RECTOCYPRIS S с h н е i d е r, gen. н. 

1!:14!). Bythocypт·i s IU вей ер А . Н . Тр . ВНИГРИ, нов . 1·ер., выn . 30, стр. 26, 
табл. l \' , фиг. 2, 3. 

rенотип - Bythocypris reniformis S с h w е у е r, 1949, в кол
лекции ВНИГРИ, .М 5-19. Поволжье. Плиоцен, апшеронский 
яру-с. 

() п и с а н и о. Рановина продолговатая, почковидная, вы
пук:.лая . Передний конец выше заднего и широко закруглен, 
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Задний обычно дугообразно скошен в верхней части и резче за
круглен в нижней. Спинной край дугообразный, брюшной вогну
тый. Внутренняя бесструктурная пластинка в 2-3 раза шире 
i1Ь}юво-канальной зоны; последняя снабжена прямыми поровыми 
каналами. Поверхность створок обычно гладкая. Мускульные 
бугорки типичные для семейства Cypridae. Замок равноэлемент
ный, одночленный, в правой створке представлен ножевидным 
краем с уступом в передней части; замок левой створки состоит 
из хорошо развитого желобка. 

За меч а н и я. Представители этого рода заметно отли"!Iа
ются от известных нам родов семейства Cypridae очертанием рако
вины и значительно более высоким по сравнению с задним перед
ним концом. 

Распро с т р а н е н и е. Поволжье, Кавказ . Верхний плио
цен, апшеронский ярус. 

Г. Ф. Шнейдер 

Род CYPRIDEA В о s q u е t, 1852 

Cypridea koskulen.<;is М а n d е l s t а m, sp. n. 

Таб:r. \1, фиг . 1, 2 

Голотиn .М 123-1 в коллекции ВНИГРИ. Эмбенская нефте
!Носная область. Коскуль (сборы С. Н. Колтыпина). Нижний 
мел, барремекий ярус (континентальные отложения). 

О п и с а н и е . Раковина с ростральным (крючкообразным) 
выступом в нижней части переднего конца. Передний конец выше 
заднего и полого дугообразно закруглен. Спинной край выгнут 
·сильнее, чем брюшной. Поверхность створок покрыта продолго
ватыми ямками, уменьшающимиен в размерах к краям, и в боль
шей или меньшей степени мелкими шипами, чаще развитыми на 
Jюнцах раковины. 

Размеры голотипа (в .м.м): L- 0,96, Н- 0,64. 
Раковины данного вида отличаются от раковин Cypridea 

javeolata (Е g g е r) из нижнего мела (слои с Lycoptera midden
dorfjii) Воет. Забайкалья менее выгнутым спинным краем и нали
чием шипов на створках. От раковин Cypridea valdensis 
S о w е r Ь у отличается наличием удлиненных ямок, составляю
щих скульптуру створок. 

Распростран е н и е. Джунгария. Эмбенская нефтенос
ная область (Ямап .. Кара, Донгелексор, Коскуль). Нижний мел, 
барремекий ярус. 

М. И. Мапделъштам 
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Род CYPRIA Z е n k е r, 1854 

Cypria tambovensis М а n d е l s t а m, sp. n. 

Табл. 1\r, фиг. 6 

Голотип .М 132-2 в коллекции ВНИГРИ. Тамбовекал об
ласть (сборы А. А. Дублнского). Четвертичные отложения. 
Оп и с а н и е. Раковина неправильно округлая, умеренно 

выпуклая, наиболее выеокал в задней половине, со спинной 
стороны овальная, уплощенная к переднему концу, тонкостен

ная. Концы закруглены, задний более низкий. Спинной край 
полого дугообразный, брюшной вогнут в средней части, что· 
хорошо заметно с внутренней стороны створок. Поверхность. 
створок гладкая. 

Размеры голотипа (в .мм:): L- 0,73, Н- 0,48. 
Раковины данного вида близки к раковивам Cypria schichaen

sis М а n d е l s t а m (in litt) из миоцена и плиоцепа Джунгарии, 
от которых отличаютел более высоким передним концом. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Тамбовекал область. Четвертич
ные пресноводные отложения. 

М. И. Мандельштам 

Род CRYPTOCANDON А К а u f m а n n, 1900 

Cryptocandona suzini S с h n е i d е r, sp. n. 

Табл. 1\1, фиг. 7 

Голотип .М 137-5 в коллекции ВНИГРИ. Дагестан (сборы 
Г. Ф. Шнейдер). Миоцен, грозневские слои верхнего сармата. 
Оп и с а в и е. Раковина почковидная, уплощенная. Длина 

в 1,5 раза больше высоты. Спинной край дугообразный, наиболее 
выгнут в средней трети, откуда постепенно переходит в закругЛен
ный передний конец, а также без заметных границ в резко 
скошенвый задний конец. Передний конец почти вдвое ниже зад
него. Стенки тонкие, покрыты слабо выраженной лмчатой скульп
турой. Изменчивость раковины выражена в различной скошен
нос.ти заднеспивной части. У молодых форм этот край более
резно скошен и лмчатая скульптура более четко выражена. 

Размеры голотипа (в .мм:): L- 1,12, Н- 0,60. 
Описываемый вид близок к Cryptocandona riongessa В r о n s t. 

из пресных вод Грузии, от которого отличается наибольшей 
выгнутостью спинного крал в конце средней трети раковины 
и наличием слабо выраженной ячеистой скульптуры. 

Р а сп р о с т р а н е н и е. Воет. Предкавказье. Верхний сар
мат, грозненские слои. 

Г. Ф. Шнейдер 
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Род LINEOCYPRIS Z а 1 а n у i, 1'929· 

Lineocypris minuta S·c h n е i d е r, sp. n. 

Табл. 1\1, фиг. 5 
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Голотип .М 98-29 в коллекции ВНИГРИ. Сев. Фергана 
(сборы Г. Ф. Шнейдер). Четвертичные отложения (молассы), 
бактрийский ярус. 
Оп и с а н и с. Раковина небольшал, трапециевидная, длина 

вдвое больше высоты; тонкостенная, слабо выпуклая. Спинвой 
край прямой, короткий, брюшной край слабо вогнут, длиннее 
спинного . Передний конец закруглен в нижней части, скошен 
в верхней, задний конец резко скошен. Наибольшал высота ра
ковины обычно в конце передней трети. Поверхность створок 
гладкая, блестящая . Замок тонний. Изменчивость выражена 
в ковтуре створок. 

Разиеры голотипа (в ,м,.м): L - 0,65, Н середины - 0,30. 
Раковивы этого вида наиболее близки к раковивам Lineocypri$ 

trapezoida Z а l а n у i из плиоцепа Венгрии, от которых отли
чаются меньшей высотой и менее скошенным задним концом ра
ковины. 

Распростран е н и е. Ферганекал долина, четвертичные 
отложения, молассы, бактрийский ярус. 

Г. Ф. Шнейдер 

Род PRIONOCYPRIS В r а d у et N о r m а n, 1896 

Prionocyp1is marginata S с h n с i d е r, sp. n. 

TauJJ. \' , фиг . з 

Голотип .М 137-15 в коллснции ВНИГРИ. Сев. Дагестак 
(сборы Г. Ф. Шнейдер) . Миоцен, верхний сармат, грозненсние 
слои. 

Оп и с а н и е. Раковина удлиненная, невысокая, длина вдвое 
больше высоты, тонкостворчатая. Спинной край почти прямой, 
плавно переходит в равномерно закругленный передний нонец 
и постепенно спускается в менее высокий, немного скошенный 
в верхвей части задний конец. Брюшной край длинный, вогнут 
в средвей части. Створни равномерно выпуклые, к концам упло
щаются. Поверхность гладкая, блестящая. Изменчивость рако
вивы выражена в отношении длины к высоте и в степени выпук

лости створок. 

Размеры голотипа (в .м.м): длина 0,89, nыеота переднего нтща. 
0,48; высота заднего нонца 0,38. 
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Раковины описываемого вида наиболее близки к раковинам 
.современного Prionocypris lutaria (К о с h), но отличаются от 
.них более дугообразным спинным краем. 
· Р а с пр о с т р а н е н и е. Воет. Предкавказье; верхний сар-
_мат, грозненские слои . 

Г. Ф. Шнейдер 

Род CYPROIS Z е n k е r, 1854 

Cyprois dreissensiformis S с h n е i d е r, sp. n. 

Табл. 1 \ ', фиг . 11 

Голотип .М 119-23 в коллекции ВНИГРИ. Казахстан. Илий
.ская впадина Ат-Баш (сборы Б. С. Соколова). Плиоцен. 

Оп и с а н и е . Раковина почковидная, выпуклая, укорочен
пая. Спинной край арковидный. Передний конец широко закруг
лен, задний скошен в верхней части и приостреп в нижней . Брюш
·ной край слабо вогнут. Пороnо-канальная зона узкая, с прнмыми 
,поровыми каналами. Бесструктурнан пластинка слабо развита 
на переднем конце. Поверхность створки гладкая . Замок топкий . 
Мускульные бугорки слабо выражены. 

Размеры голотипа (в .м.м) : длина 0,54, высота переднего конца 
..0,22, высота заднего конца 0,16. 

Описываемый вид наиболее близок к Cyprois privtoralis 
G r а m m из моласс юго-западных отрогов Гиссарского хребта, 
но отличается от него более скошенным и более приострепным 
задним концом раковины. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Казахстан. И лийекая впадина. 
Плиоцен . 

Г. Ф. Шнейдер 

Род CYPRICERCUS S а r s, 1895 

Cypricercus janishevskyi S с h n е i d е r, sp . n. 

Табл . l \1, фпr . 8 

ГоJютип .N'2 НН-32 в коллекции ВНИГРИ. Сев. Казахстан 
~сборы Б. С. С01юлоnа), средний плиоцен. 

О п и с а н и е . Раковина почковидная, тон:костворчатан, 
.слабо выпуклая . Спинной край прямой, в передней трети образует 
ясный угол с дугообразным передним концом, наклонен к более 
низкому также закругленному заднему концу . Брюшной край 
JJОгнут, при переходе в передний конец образует слабо выражен
ный угол. Бесструктурнан пластинка неширокая. Пороnо-каналь
ная зона очень узкая , с прямыми поровыми каналами. Поверх
JЮСть створок покрыта частыми ямками . 
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Размеры голотипа (в .м.м): длина 0,70, высота переднего конца 
0,37, высота заднего конца 0,27. 

Раковивы с С. janishevskyi sp. n., близки к раковинам С. jusca
tus (J u r i n е) из пресных водоемов Средней Европы и Сев. Аме
рюш, но отличаются более резким переднеспинным углом. 

Распростран е н и е . Сев. Казахстан и Киргизия. Средний 
пли о цен. 

Г. Ф. Шжйдер 

Род CYPRINOTUS В r а d у, 1885 

Cyprinotus testus S с h n е i d е r, sp. n. 

Табл . 1\', фиг. 10 

Голотип .М 28-1 в коллекции ВНИГРИ. П-ов Челекен (сборы 
Г. В. Шведова). Постплиоцен, бакинский ярус. 
Оп и с а н и е. Раковина яйцевидная, удлиненно-овальная 

с наибольшей выпуклостью в задней половине. Спинной край 
дугообразный, наиболее выгнут в средней части, брюшной край 
вогнут. Концы закруглены, снабжены мелкими шипами; передний 
широко закруглен, уплощен, задний приостренно закруглен. 
Поверхность створок гладкая. 

Размеры голотипа (в ..и.м): L- 0,70, Н- 0,44. 
Раковины описываемого вида наиболее близки к раковинам 

С. injlata S с h n е 1 d е r из караганского горизонта Дагестана, 
от которых отличаются более с.уженным задним концом. 

Рас пр о с т р а н е н и е. Восточное Предкавказье. Верх
ний сармат, грозненские слои . 

Г. Ф. Шжйдер 

Род CYPRIDOPSIS В r а d у, 1867 

Cypridopsis obtusa S с h n е i d е r, sp. n. 

Табл. 1''· фиг. 9 

Голотип .М !:!8-31 1.1 колJJющии ВНИГРИ. Фергана (сборы 
Г. Ф. Шнейдер) . Бактрийский ярус. 
Оп и с а н и с. Раковина почковидная, выпуклая, высота не

много более половины длины. Спинной край аркавидно выгнут, 
в средней части дугообразно спускается к полого закругленному 
заднему концу и более резко наклонен к менее высокому перед
нему концу, не образуя на месте перехода заметных углов. Брюш
ной край слабо вогнут. Раковина наиболее выпуклая в средней· 
части и к переднему концу уплощается. Поверхность створок 
гладкая. 

18 Занаэ 81• 9. 
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Изменчивость выражена :в большей или меньшей степени вы
гнутости спинного нрая и в различной выпуnлости створон. 

Размеры голотипа (в .м.м): L - О, 70, Н - 0,50. 
Рановины описываемого вида отличаются от раковин извест

ных видов рода Cypridopsis иной формой. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Фергана, постплиоцеп (молассы), 

бактрийский ярус. 

Г. Ф. Шнейдер 

Надсемейство CYTHERACEA U 1 r i с lt et Н а s s 1 с 1·, 1923 

Семейство PARADOXOSTOMATIDAE В r а d у et N о r m а n, 1889 

Подсемейство BYTHOCYTHERINAE S а r s, 1926 

Род BYTHOCYTHEREMORPHA М а п d е l s t а m, gen. о

Генотип Cytherina umbonata Yv i ll i а m so н, 1847, Англия, 
верхний мел. 

Оп и с а н и е. Раковина удлиненная, более вздутая в брюш
ной части, с одиночными шипами. Поверхность створок rладная 
или снульптированная. Передний нонец дугообразный, задний 
вытянутый, с уступом . Спинной нрай прямой, брюшной слабо 
вогнутый. Порово-нанальная зона сильнее развита на переднем 
нонце. 3амон в левой створне представлен валином, в правой -
желобном. 

3 а м е ч а н и я. Раковины представителей рода близки по 
строению к раиовинам современных и третичных видов рода 

Bythocythere S а r s, 186Ь, от которых отличаются одночленным 
замном, не имеющим ямок в краевых отделах правой створки 
и соответствующих им зубов в левой створке. 
Распростран е н п е. Повсеместно; юра -третичные. 

М. И. МанJ3ельшта.м 

Семсii.сти() CYTHElНDAE В u i I ' d, 1850 

Род SURIEKOVELLA М а n d е l s t а m, gеп. п. 

Генотип lniella limbata М а n d е l s t а m, 1956, .М 256-71 
в коллекции RНИГРИ. Кузнецкий бассейн, левый берег Г· Томи, 
верховье р. Суриеновой. Верхняя пермь, верхняя часть еруиа
ковекой свиты, суриековский горизонт. 
Оп и с а н и е. Рановина вытянутая, нруnная, уплощенная, 

приближающаяся к эллилеовидной или удлиненно-овальной 
форме. У одних видов передний нонец рановин несколько выше 
заднего, у других концы одинаковой нысоты, нередко с широкой 
уплощенной лорово-канальной зоной, онаймляющсй танже и 
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брюшной край. Спинной край от почти прлмоrо до умеренно 
вытянутого, брюшной -- прямой. Поверхность створок гладнал . 

3 а меч а н и л. Рановины рода Sиriekovella отличаютел от 
раковины рода lniella, харантеризующихсл прямым спинным 
н раем и приподнятой задней частью брюшного н рая, слабо или 
умеренно вытянутым спинным нрасм и одинаково равномерно 

ванругленными нонцами, из ноторых задний иногда более резно 
ванруглен н брюшному нраю. 

Рас пр о с т р а н е н и с. 1:\узнецний бассейн. Пермь, иль
инснал и ерунановскал свиты. 

JW. И. Мандельштам 

Род SCHULERIDEA S w а r t z et S w а i n, 1946 

Schuleridea distenta М а n d е l s t :1 т, ~р. 11. 

Табл. \ ' , фиr. (j 

Голотип .М 125-19 в нолле1щии ВНИГРИ. Украина. Днепра
nетровенан область, Никапольский район, р. Соленая (сборы 
М. В. Ярцевой). Палеоген, верхний эоцен, низы ниевсного 
яруса. 

О п и с а н и е. Рановина с наибольшей высотой в nередней 
трети, сильнее вздутая в центральной части. Передний нонец 
дугообразный, полого занруглен в верхней части, задний низний, 
вытянутый, резно закругленный в верхней части. Спинной край 
арновидный, с намечающимсл угловатым персгибом в нонце 
nередней трети, брюшной с внутренней стороны вогнутый. Створки 
покрыты неираnильными онруглыми ямками, уменьшающимиен 

в размерах н нралм рановины. Парово-канальная зона широкая; 
глазное пятно четное. 

Размеры голотипа (в .м.м): L - 0,80, Н - 0,52. 
Раковины описываемого вида отличаются от рановин Sch. 

spinosa S u z i n, из олигоцена (миатлинского горизонта) Сев. 
Осетии отсутствием шипов на переднем нонце створок и менее 
вытлнуты11r задним концом . От раковин Sch. finita М а n d е l -
s t а т (in litt), описанных из верхнего эоцена Мандрыковки (Дне
пропетровская обл.), отличаются менее рез1ю занругленным пе
редним концом и более круnными ячсЙI\а?•IИ на поверхности 
створон. 

Р а с n р о с т р а н е н и е . У н раина, Днепропетровсная об
ласть . Нинапольский район, р. Соленая. Палеоген, верхний 
эоцен (низы нисвсного яруса). 

М. И. Мандельштам. 

18* 
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Род PALAEOCYTHER!DELLA М а n d с 1st а m, gcn. n. 

Генотип Eucythere observata S h а r а р о v а, 1939, Зап. Казах
стан. Эмбенская нефтеносная область. Нижний мел, готеринекий 
ярус. 

Оп и с а н и е. Раковина левоперекрывающая, удлиненно
овальная, с мелкими одиночными шипами или одним шипом в 

заднем конце брюшного края. Передний конец почти одинаковой 
высоты с задним, положе дугообразно закруглен. Спинной край 
почти прямой, брюшной загнутый в передней трети. Пороно
канальная зона с редкими прямыми пороными каналами. Замок 
в левой створке состоит 11 краевых отделах, из насеченных на 
8 частей ямок, образованных пластинчатыми стенками, почти 
примыкающими к гладкому валику среднего отдела замка. В пра
вой створке краевые длинные зубы с округлой насеченностью, 
их пластИнчатое окончание косо направлено к желобку среднего 
отдела замка. 

3 а м с ч а н и с. Раковины представитслей этого рода отли
чаются от ракоnии Palaeocytheridea М а n d с l s t а m, 1947, из 
юры и нижнего мела Европы и прилежащих территорий, помимо 
удлиненной формы строением замка, состоящего из вытянутых 
пластинчатых I>раевых зубов с округлой насечснностью в правой 
створке и соответствующих им ямок в левой створке. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Зап. Европа, Казахстан, Сибир
ская низменность. Верхняя юра - нижний мcJI, нсо:Ком. 

М. И. Мандельштам 

Род CUNEOCYTHERE L i е n е n k l а u s, 1894 

Cuneocythere complectis М а n d е 1 s t а m, sp. n. 

Таб:1. \Т, фиг. 

Голотип .М 154-R в коллекции ВНИГРИ. "Украина. Днепро
петровская область, Никапольский р-н, р. Соленая (сборы 
М. В. Ярцевой). Олигоцен. · 
Оп и с а н и е. Раковина уплощенная, удлиненно-овальная, 

нависающая на брюшную сторону. Передний конец высокий, 
дугообразный, задний низкий, с намечающимся мелким шипом 
в нижней, более полого закругленной части. Спинной край слабо 
liЫгнутый, брюшной вогнутый с внутренней стороны. Створ1,:и 
покрыты крупными угловато-округлыми ячейками, грани которых 
образуют на бJ:юшной стороне ребристость. Парово-канальная 
зона уплощенная, с многочисленными прямыми пороными кана

лами. 
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Размеры голотипа (в .мм) : L- 0,54, Н- 0,28. 
Раковины описываемого uида отличаются от раковин С . prae

suleata L i е n с n k l а u s из нижнего олигоцена (миатлинский 
горизонт) Северного :Кавказа меньшей высотой, сильнее накло
ненным задним концом и ячеистой скульптурой поверхности 
створок. 

Р а с п р о с т р а н с н и е. Украина . Днепропетровская об
.1асть, Викопольский район. Средний олигоцсн . 

М. И. Мандельштам 

Род BRACHYCYTHERE А l е ха n d е r, 1933 

BracJtycythere turonica М а п d е l s t а ш, sp. n. 

TaG:1. \'1 , фиr . 2 

Голотип М 96-98 в колдекции ВНИГРИ . Туркмения . Гаур
дак-кугитангский р-н, хр . Актаг (сборы Н. R. Быковой) . Верх
ний мел. 
Оп и с а н и е . Раковина с выступом на брюшной части ство

рок. Передний конец дугообразный, высо1шй , с мелкими шипами 
в нижней части. Спинной край почти прямой, брюшной вогнутый. 
Створки с дугообразными ребрами в передней части, протягиваю
щимвся от глазного пятна на брюшную сторону, где они резко 
обрываются , что придает переднему концу закрытой раковины 
треугольную форму при рассмотрении со спинной стороны . В зад · 
ней части брюшного выступа каждой створки имеется по одному 
едва заметному шипу, ниже которого расположен уплощенный, 
торчащий назад шип. Выступающая узкая плоскость брюшного 
ребра с поперечными перемычками . 

Размеры голотипа (в .мм) : L- 0,68 , Н- 0 ,40 . 
Раковины описываемого вида отличаются от раковин В . pseudo

alata М а n d е l s t а m (in litt) из отложений сеноманекого яруса 
п-ова Мангышлак наличием более мелких пальцеобразных 
шипов на концах и двух мелких шипов в задней части брюшного 
ребра, а также более сильным уплощением раковины к спинной 
части. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Туркмения, Гаурдак-Rугитанг
ский район, хр. Ак-таг; Верхний мел, туронсиий ярус . 

М. И . Мннд .льшта.м 

Род DI GMOCYTHERE М а n d е l s t а m, gen . n . 

ГeнoтипBrachycythererusselli Howe et L а w., 1936, СеЕ. Аме
рика, шт. Алабама . Палеоген, эоцен (Jaksok). 

О п и с а н и е. Раковина почиовидная , напоминает раковины 
рода Brachycythere А l с х а n d с r , 1933, от которых. отличается 
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своеобразным строением замна, представленным в переднем от
деле левой створки грубонасеченной округлой ямкой, за которой 
расположен округлый зуб, срастающийся основанием с валиком 
среднего отдела замка. Задний отдел состоит из удлиненной 
ямки, насеченной на 6-7 частей. Выше, над замком, хорошо 
развита продольная замннутая канавка. Замок правой створки 
имеет обратное соотношение элементов. 

З а м е ч а н и е. Грубая насеченность переднего отдела и 
более удлиненный задний отдел замка дает основание считать 
этот род самостоятельным . 

Р а с п р о с т р а н е н и с . Ceu. Америка. Палеоген, эоцен. 

М. И. Мандельштам 

Род PTERYGOCYTHEREIS В 1 а k е, 1933 

Pterygocythereis popularis М а n d е 1 s t а m, sp. n. 

Таба. \Т, фиг. 7 

Голотип .М 125-14 в коллекции ВНИГРИ. Украина, Днепро
петровская область, Никопольский район, река Соленая (сборы 
М. В. Ярцевой). Палеоген, верхний эоцен, киевский ярус (ниж
няя часть). 

О п и с а н и е. Раковина с выступающим ребром на брюшной 
части. Спинной край прямой, брюшной край вогнутый. Перед
ний конец дугообразный, с оторочкой, с шипами, отходящими 
от дугообразного ребра, протягивающегося на брюшную часть 
створок. Это уплощенное ребро, в свою очередь, снабжено попереч
ными ребрами, удлиняющимися к заднему концу, где оканчи
вается шипом, срастающимся с плоскостью ребра. Ниже него 
расположен один мелкий шип. Поверхность створок гладкая 
с хорошо развитой порово-канальной зоной. Глазное пятно 
хорошо выражено. 

Размеры голотипа (в .м.м): L- 1,16, Н- 0,52. 
Раковины описываемого вида отличаются от раковин Р . pro

rosa М а n d е 1 s t а m (in litt.) из эоцена п-ова Мангышлак 
более наклоненным передним концом и отсутствием ребра на 
спинной части створок. 
Распростран е н и е. Украина, Днепропетровская обл., 

Никопольский р-н, р. Соленая; Харьковская обл . , Савинцы, 
низовье Дона. Палеоген, верхний эоцен, киевский ярус (ниж
няя часть). 
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Pterygocythereis districta М а n d е l s t а m, sp. n. 

Табл. \11, фиг. 1 

Голотип .М 7З-3 в :коллекции ВНИГРИ. Крым, р. Альма 
(сборы Р. Б. Самойловой). Палеоген, верхний эоцен. 

О п и с а н и е. Раковина е выступающим расщепленным реб
ром на брюшной части створок . Передний :конец высокий, дуго
образный, с уплощенными шипами стрелообразной формы. Зад
ний :конец .с уступом, .с заостренными шипами в нижней части. 
Спинной :край прямой, брюшной вогнутый с внутренней стороны 
створок. На переднем дугообразном ребре шипы расположены 
параллельно переднему :концу. На брюшном :крае, по :кромке 
выступающего ребра, шипы увеличиваются в размерах :к заднему 
.концу и заканчиваются наиболее .крупным торчащим шипом, 
у основания .которого расположен небольшой шип . На спинной 
части над глазным пятном имеются два пластинчатых выроста. 

В задней трети .спинной части их четыре. Глазное пятно четкое. 
Поверхность створок гладкая. 

Размеры голотипа (в м,.м;): L- 1,00, Н- 0,52. 
Раковины описываемого вида отличаются от раковины Р. 

impolita М а n d е l s t а m (in litt.) из отложений олигоцена Дне
пропетровской области расщепленным ребром в брюшной части 
створок и большим количеством пла.стинчатых выростов в спин
ной части. 

Р а с п р о с т ран е н и е. У :краина. Крым, Сев. Кавказ. Палео
.f'ен, верхний эоцен. 

М. И. МанJJе.ttьшта.м, 

Род KRITHE В r а d у, Grosskey et Robertson, 1874 

Krithe implicata М а n d е l s t а m, sp. n. 

Табл . \11, фиг. 4 

Голотип .М 45-9 в :коллекции ВНИГРИ. Казахстан, р. Эмба, 
1\ара:кимер (сборы М. И. Мандельштама), средпий эоцен. 

О п и с а н и е. Раковина удлиненно-овальная; передний :ко
нец дугообразный, высокий, задний резко скошен, в нижней 
части почти заостренный, .с округлыми ямками. Спинной край 
слабо выгнутый, слегка наклонен в .сторону заднего конца. Брюш
ной :край вогнут, что видно с внутренней стороны створок. Поверх
ность створо.к глад.кая. Порово-канальная зона хорошо развита. 
Внутренняя бесстру.ктурная пластинка веерообразной формы. 

Размеры голотипа (в .м;.м;): L - 0,62, Н- 0,29. 
Раковины описываемого вида отличаются от раковины К. cau

t:asica М а n d е 1 s t .а m, sp. n. из палеогена (форамивиферовых 
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слоев) Сев. Кавказа более вытянутым передним и менее резко 
наклоненным задним концами . 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Эмбенская область, ер. течение 
р. Эмбы. Палеоцен, нижний и средний эоцен. 

Krithe caucasica М .а n d е l s t а m, sp. n. 

Таби . ''I. фиг. 3 

Голотип М 35-8 в коллекции ВНИГРИ. Сев. Кавказ, Красно
дарский край, р. Белая (сборы Н. Н. Субботиной). Средний Э!Щев 
(фораминиферовые слои). 
Оп и с а н и е. Раковина удлиненно-овальная, почковидная. 

Передний конец высокий, дугообразный, задний резко <'Кошен. 
Спиввой край почти прямой; брюшной- слабо выгнутый. По
верхность створок в основном гладкая, только на заднем конце 

крупные ямки. Внутренняя бесструктурная пластинка вееро
образная с узкой переNUачкой. 

Размеры голотипа (в .м.м): L- 0,68, Н- 0,37. 
Раковины описываемого вида отличаются от раковин К . sim

plex J оn е s et Н i n d е, из в. мела р. Эмбы менее вытянутым 
передним концом, более прямым спинным краем и резче скошен
ным задним ковцо}l створок. 

Распро с трав е в и е. Сев. Кавказ., Зап. Туркмения, "Укра
ина (Ростовская обл.), нижний и средний эuцен. 

М. И. Манi)е.льшта.м. 

Род CRYPTOCYTHERE М а n d е] s t а m, gen. n. 

Генотип Cythere littoralis М ii l ] е r, 1894. Неаполитанский 
залив Средиземного моря. Современный вид. 
Оп и с а н и е. Раковина удлиненно-овальная, слегка выгну

тая в средней части, левоперекрывающая. Передний конец высо
кий, задний значительно ниже и более резко дугообразно закруг
лен. Спинной край прямой, брюшной вогнутый. Замок левой 
створки с краевыми ямками; средний отдел состоит из желобка 
с мелко насеченной внутренней стенкой, с 2-3 более крупными 
сросшимися зубами на концах. В правой створке соотношение 
элементов обратное. Внутренняя бесструктурная пластинка с не
ровным краем, поверхность створок бугорчатая, ячеистая. 

3 а м е ч а н и я. Раковины описываемого рода напоминают 
по форме рюювины представителей рода Leptocythere S· а r s, 1928, 
с которыми обычно встречаются совместно и от которых отличаются 
большей высотой переднего конца и строением замка, насечен
ного в среднем отделе. Род Cryptocythere, по-видимому , занимает· 
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промежуточное положение между родами Leptocythere и Limno
cythere, из которых последний, очевидно, образовался за счет 
эволюции рода Cryptocytltere (разрастание внутренней стенки 
желобка замка в валик). 

Р а сп р о с т р а н е н и е . Прикаспийская низменность. При
черноморская низменность, Средиземное море . Средний миоцен. 
(тортов) - ныне . 

М . И. Манде.льшта.м, 

Род ROTUNDRACYTHERE М ё:t. п d е l s t а m, gen. n. 
Генотип. Eucythere rotundata Н о r n i Ь r о о k, 1953, Новая' 

Зеландия . 
Оп и с а н и е. Раковина укороченная, левоперекрывающая, 

с высоким передним дугообразным концом, положе закругленным, 
чем задний, также дугообразный. Спинной край выгнутый, на
клонен к заднему концу. Брюшной край вогнутый, пороnо
канальная зона с редкими поровыми каналами. Внутренняя: 
бесструктурная пластинка на переднем конце. полулунная. 
Замок в левой створке в краевых отделах представлен насечен
ными ямками, в среднем отделе- из насеченного валика . В пра 
лой створке соотношение элементоn замка обратное. Поверх
ность створок ямчато-ячеистая. 

З а меч а н и я. Раковины представителей рода Rotundra
cythere напоминают раковины Eucythere В r а d у, 1868, от кото
рых отличаются более округлым, менее вытянутым задним кон
цом и насеченным замком. 

Р а сп р о с т р а н е н и е. Новая Зеландия. Третичные (верх
ний эоцен) - ныне. 

М. И. МанiJе.льштrю.м 

Род POSTEROPROTOCYTHERE Maнdelstam, gen n. 

Генотип Orthonotacythere proparia S h а r а р о v а, 1939, 
Общий Сыр.т, нижний мел, неоком. 
Оп и с а н и е. Раковина удлиненно-овальная, левая створка 

значительно больше правой. Передний конец дуго образный, высо
кий, задний с уступом на правой створке. Спинной край прямой, 
брюшной слабо вогнутый. Пороnо-канальная зона с редкими 
поровыми каналами. Створки трехреберные, иногда с центральным. 
бугорком, ячеистые . Замок в левой створке состоит в перецнем. 
отделе из насеченной ямки, примыкающей под некоторым углом. 
к ступенчатому, сросшемуся из пяти частей зубу; ередний отдел 
представлен насеченным валиком; задний отдел состоит из насе
ченной на 5 частей ямки. 

З а м е ч а н и я. Раковины представителей этого рода по . 
общей форме напоминают раковин Protocythere Т r i е Ь е l, 1 Н38;.. 
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из верхней юры и мела Зап. Европы, Кавказа и Зап . Казахстана, 
от которых отличаются четырехчленным замком. 

Posteroprotocythere gen. n . занимает промежуточное положение 
.между родами Protocythere и Procytherettina . 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Зап. Европа, Кавказ, Зап. Казах
-стан. Верхняя юра - нижний мел. 

М. И. МанiJе.аьштам 

Род PROCYTHERETTINA М а n d е l s t а m, gen. n. 

Генотип Cythereis solus S h а r а р о v а, 1939. Общий Сырт . 
. Верхний мел, сеноманекий ярус . 

Оп и с а н и е. Раковина почковидная с перекрывающей ле
вой створкой. Передний конец дугообразно закруглен, задний 
низкий, с уступом . Спинной край прямой, брюшной вогнутый. 
·Створки трехреберные с центральным бугорком. Замок четырех
членный, в левой створке представлен в переднем отделе насечен
ной на 5 частей ямкой и следующим за ней насеченным на 5 частей 

.конусовидным зубом, сидящим основанием на конусе насечен
ного валика среднего отдела замка. Задний отдел замка состоит 
из овальной, также насеченной на 5 частей ямки . В правой створке 

.соотношение элементов обратное. 
З а меч а н и я . Ракоnины представителей описываемого рода 

близки к раковинам Protocythere, от которых отличается большей 
уплощенностью и наличием более резко выраженного уступа на 

.заднем конце правой створки . Замок представителей описываемого 
рода отличается от замка видов рода Posteroprotocythere более 
·четким четырехчленным строением, благодаря чему приближается 
к замку Cytherettina М а n d е l s t а m, 1956, из нижнемеловых 
отложений СССР . 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Среднее Поволжье, Озинки. Верх
.ний мел, сеноманекий ярус . 

М. И. МанiJе.аьштам 

Род PARACYTHERIDEA G. W. М ii ll е r, 1894 

Paracytheridea biformis М а n d е l s t а m, sp. n. 

Табл. \TJ, фиг. 8 

Голотип М 125-18 в коллекции ВНИГРИ. Украина, Днепро
·петровская область. Никопою.ский район, балка Соленая (сборы 
М. В. Ярцевой). Палеоген, эоцен, киевский ярус (нижняя часть). 
Оп и с а н и е. Раковина удлиненная с сильно развитым 

.выступом .на .брюшной .стороне и менее развитым в задней трети 
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-сцинной части. Передний конец высокий, дугообразный, задний 
.сильно вытянутый, .с уступом. Спинной край прямой, брюшной 
вогнутый. Поверхность створок покрыта вытянутыми угловатыми 
ячейками. 

Размеры го.цотипа (в мм): длина 0,68, высота 0,32. 
Раковины описываемого вида отличаются от раковин Р. tube

гosa Lienenkla·us из верхнеэоценовых отложений Днепропетров
ской обл. (Мандрыковка) неровными, как бы морщинистыми, 
ребристыми .створками, покрытыми слабо выраженной ячеистой 
.скульптурой. 

Р а .спрос т ран е н и е. Украина, Днепропетровская обл., 
Никапольский р-н. Палеоген, верхний эоцен, киевский ярус 
(нижняя ча.сть). 

М. И. Манде.льшта.м 

Род TROCHINIUS М а n d е l s t а m, nom. nov 

{Trochiscus М а n d е l s t а m, 1956, non Heyden, 1826) 

Trochinius scalm·is М а н d е 1st а m, sp. n. 

TaбJI. \TI, Фиг. 7 

Голотип .М 58-5 в коллекции ВНИГРИ. Ферганская долина, 
Rызыл-Курган (сборы Н. К. Быковой). Верхний мел, туранекий 
ярус. 

О п и .с а н и е. Раковина удлиненно-овальная с поперечной 
вогнутостью, наиболее выпунлая в центральной части, упло
щающаяся R нонцам, с брюшной стороны свисающая. Передний 
конец нескольно выше заднего, последний с небольшим уступом. 
Спинной край прямой, брюшной слабо вогнутый. Поверхность 
.створон е неправильными угловатыми ячейками в центральной 
ча.сти, окруженными рядами более правильных ячееR, сросшиеся 
грани которых образуют концентрическую ребристость. Глазное 
пятно четкое. 

Размеры голотипа (в мм): L - 0,60. Н - 0,35. 
Раковины описываемого вида напоминают по общей форме 

и характеру снульптуры раиовины Т. concentricum (R е u s s) 
из мела Теха.са С. Америни, от ноторых отличаются угловатой 
формой ячеен и отсутствием шипов на переднем нонпе. 
Распростран е н и е. Средняя Азия. Фергансная до

лина; Гиссар.сно-Зеравшансная горная система. Таджинсная де
прес.сия. Верхний мел, туронсний- нампансний ярусы. 

М. И. Мандельшта.и 
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Род EOCYTHEROPTERON (А] е ха n d е r), 1933 

Eocytheropteron glomeratum М а n d е l s t а m, sp . n . 

Таб:1. \ '1, фиг. 6 

Голотип .М 147-22 в коллекции ВНИГРИ. :Кавказ, Сев. Осе
тия (сборы А. А. Герке) . Палеоген, нижний олигоцен, майкопская 
свита (миатлинский горизонт). 

О п и с а н и е. Раковина выпуклая в брюшной части с по
перечной вогнутостью в спинной части створок. Передний конец 
высокий, дугообразный , задний с уступом . Оба конца с уплощен
ной пороnо-канальной зоной . Спинной край прямой, брюшной 
вогнутый с внутренней стороны. Поверхность створод покрыта 
крупными щшравильными четырех- или пятиугольными ячейками 
с резкими гранями. На брюшной части створок расположены 
два гладких бугорка, один из которых находится в задней трети. 
Глазное пятно уплощенное. 

Размеры голотипа (в мм) : L- 0,80, Н- 0,48. 
Раковины описываемого вида отличаются от раковин Е. bul

loidale М а n d е l s t а m (in litt.) из тех же отложений более рез
кой ячеистой скульптурой и менее разnитой поперечной вогну
тостью. 

Рас пр о с т р а н е н и е . :Кавказ , Сев. Осетия . Палеоген, 
нижний олигоцен, майкопская свита (миатлинский горизонт). 

М. И. Мапдедьштцм 

Род CYTHEROPTERON S а r s, 1865 

Cytheroptaon mutabilis L ii Ь i m о v а , sp. n. 

Таб:1. \ 71, фиг . 9 

Го.rютип .М 115-8 н коллекции ВНИГРИ. Восточная Украи
на, пр. берег р. Десны (сборы В. К Василенко). Верхний мел, 
маастрихтский ярус. 
Оп и с а н и е. Раковина небольшая, выпуклая, с наиболь

шей высотой в конце передней трети . Передний конец равномерно 
дугообразно закруглен . Задний конец низкий, треугольный с усту
пом , несколько вытянутый. Спинной край арковидный, брюш
ной -слабо вогнутый. На брюшной стороне створок имеются 
боковые или латеральные выступы, снабженвые депрессией и 
обращенные заостренным концом назад . Пороно-канальная зона 
хорошо выражена. Поверхность створок гладкая. 

Размеры голотипа (в .и.и): L - 0,42, Н - 0,25. 
Раковины описываемого вида по форме напоминают раковины 

С. acutolatum А l е ха n d er из мела Техаса Сев. Америки, от 
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иоторых отличаются более равномерно закругленным передним 
концом. Кроме того, задний конец раковины вида С. acutolatum 
А l е х а n d е r значительно сильнее вытянут . От раковин С. ce
ratum М а n d е l s t а m из сенопа Западно-Сибирской низмен
ности раковины С. mиtaЬilis L ii Ь i m о v а, sp. н. отличаются 
более заостренным выступом на брюшной части створок и отсут
ствием ямчатой скульптуры. 
Распростран е н и е. Восточная Украина, правый берег 

р. Десны. Верхний мел, маастрихтский ярус. 

Л. С. Любимова 

Род CYTHERURINA М а n d е l s t а m, gen. n. 

Генотип Hemicytherura cellulosa Н о r n i Ь r о о k, 1953, ноn 
Norman. Новая Зеландия. Современный вид. 
Оп и с а н и е. Раковина небольшая, подобна раковине пред

ставителей рода Cytherura S а r s, 1865. Правая створка 
охватывает левую вдоль спинного края . Передний конец 
дугообразно закруглен, задний вытянутый, с уступом. Спинной 
край прямой, брюшной слабо вогнутый. Поверхность створок 
покрыта ячейками, ямками, иногда с ребрами. Замок в левой 
створке в краевых отделах состоит из насеченных длинных ямок, 

средний отдел представлен гладким валиком. Замок правой 
спюрки имеет обратное соотношенив элементов. 

За меч а н и я. Раковины данного рода отличаются от рако
вин Cytherura S а r s, 1865, строением замка, который имеет насе
'Iснные краевые отделы. 

Р а с п р о с т р а н е н и с . Новая Зеландия, Европа. Верх
няя юра (кслловсйский ярус?) - ныно. 

М. И. МанiJельшта.м 

OSTRACODA INCERTAE SEDIS 

Род DISCOIDELLA G r оn е i s et G а l е, 1938 

Discoidella costata S а m о i l о v а et S m i r н о v а, sp. n. 

Таб.1. 11, фиг. 2 

l'олот:ип ~~ 127а n коллекции Геологического У правлепил Цен
тральных районов. Калужсная обл . , Воротынекий р-н (сборы 
Р. Б. Самойлоnой и Р. Ф . Смирновой). Стешевекий горизонт 
нишнего карбона. 

О п и с а н и с. Раковина маленькая, уi·лонато-округленная , 
суживающаяся к брюшному краю. Спинной и брюшной края 
выпу1.;лые, особенно последний. Концы слабо выпуклые, задний 
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меньше. Левая створка охватыnает правую круrо:и, за исключе
нием замочного края; наибольший охват в переднеспинной части. 
Высота раковивы превышает ее длину; наибольшая толщина 
в спинной части. Поверхность створок ячеистая, ячейки округ
ленно-прямоугольные, грубо параллельны брюшному краю. Крал 
ячеек образуют ребра, дихотомирующие в заднеепииной части. 
и расплывчатые у спинного края. Замок и мускульные бугорки 
не изучены. 

Размеры гоJютипа (в м.м): L- 0,40, Н- 0,48, S - 0,20. 
Раковины описываемого вида отличаются от раковин D. ampla 

С о о ре r (1941, стр. 46, табл. 9, фиг. 36, 37) из честерских отло
жений шт. Иллинойс меньшей длиной и более притупленными 
концами. 

Рас пр о с т р а н с н и с. Воротынекий район Калужской 
обл., глины стешевекого и тарусекого горизонтоi: нижнего карбона 
(обычная форма). Единичная находка в отложениях нижнетуль.
ского подгоризонта Вяземского района Смоленской области. 

Р. Б. Самойлова и Р. Ф. Смирпова 
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ТАБЛИЦА 1 

Фиг. 1а-г. Siblritia ventriangularis А Ь u s h i k, gen. et sp. n., С1'р. 233. 
Целая раковина, голотип, Х 3; а -со стороны правой ств·орки, 
6- со стороны левой створки, 11- с брюшного края, г- с пе
реднего края . Нижний силур, лландоверский ярус (средняя 
часть). Восточная Сибирь, р. Олдопдо (басе. р. Вилюя). 

Фиг. 2-5. Schreлckia multa А Ь u s h i k, sp. n. стр. 235. 
2- обломанпая правая створка , Х 2; хорошо заметен след 
прикрепления аддуктора и сходящиеся у него венозные линии; 

3- ядро правой створки, Х 3; отчетливо видны отпечатки 
мускульных бугорков аддуктора, шеврона, венозные линии 
и краевое окаймление; 4 - правая створка, голотип, Х 2; 
5- левая створка, паратип, Х 2. Восточная Сибирь, р. Курейnа . 
Верхний силур, нижний лудлов. 

Фиг. 6-7. Hogmochilina elongata А Ь u s h i k, sp. n., Х 3, стр . 238. 
6 -правая створка, голотип; 7 - переднеспинной участок 
этой же створки. Отчетливо видны следы мускульных бугор
ков аддуктора и характер поперечной борозды. Водо
раздел рр. Олевека и Вилюя. Нижний силур, ллапдовери 
(верхняя часть). 

-Фиг. 8а-6. Gibberella lenaica А Ь u s h i k, gen . et sp. n., стр. 240. 
Левая створка, голотип, Х 1; а- сбоку, 6- со спинного 
края. Нижний силур, лландоверский ярус. Восточная Сибирь, 
с редпее течение р. Вилюй. 

Фиг. 9-11. Cibberella jejuma А Ь u s h i k, gen . et sp. n., стр. 241. 
9 - левая створка, голотип, Х 3; 10 - участ9к В!iJТрепней 
поверхности этои створки; Х 3. Видны аддуктор и шлейфовидвый 
шеврон; 11 - правая створка молодой особи, Х 3. Нижний 
силур, лландоверский ярус (верхняя часть). Восточная Сибирь, 
р. Маркока (басе. р. Вилюй). 

Фиг. 12-13. Eurychilina fragilis А Ь u s h i k, sp. n. , Х 25, стр. 248. 
Нижний силур, ллавдоверский ярус (средняя) часть. Восточ
ная Сибирь; 12 - левая створка, rоJiотип , водораздел рр. Оле
века и Вилюя; 13 - правая створка, р. Олдовдо. 

Фиг. 14-16. Plethobolblna hemisphaerica А Ь u s h i k, sp. n., Х 25, стр. 250. 
14- правая створка мужской особи, паратип; 15 -правая 
створка женской особи, голотип; 16 - левая створка мужской 
особи, молодой экземш1яр . Восточная Сибирь, водораздел 
рр. Олеиена и Вилюя. Нижний силур, лландоверский ярус 
(верхняя часть). 

•Ф<tr. 17а , 6-18 . Bollia cardinis А Ь u s h i k, sp. n., Х 25, стр . 253. 
17- левая створка; 18- целnя раковина, голотип; а- со 
стоуоны правой створки ; 6 -с брюшного края. Восточная 
Сиоирь, р . Хантайка. Нижний силур, венлонекий ярус (ниж
няя половина). 

Фиг. 19-20а, 6. Thrallella alveolata А Ь u s h i k, sp. n., Х 25, стр . 260. 
19- правая створка; 20- целая раковина, голотип; а- со 
стоуоны левой створки; 6- с брюшного края. Восточная 
Сиоирь, р . О:тдондо. Нижний си.1ур, лландоверский ярус (сред
няя часть). 
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Фог. 1. jjfaCI"onoLella p01·kunica N с с k 11 j 11, sp. n . , Х 40; стр. 243. 
Пр11ван етворка, вид сбоку .. Ордовик, с :10и иоркуни. ЭССР, 
Поркуни. 

Фиг. 2а, б. Discoidella costala S а т о i 1 о v а et S m i r n о v а, sp. n., Х 70; 
етр. 285. 
Цс:н1я раковин11; а- со стороны левой створ.ки: б- со спин
н?го .кр11н. Нижниii карбон, ~тешевекий гориаонт. Калужекал 
OO:IIICTJ,. 

Фиг. За, б. 1Шancneloenella dorogobuzica Р о z n е г, sp. n., Х 54; стр. 244. 
Цо:rая раковина; а - ео стороны левой створки, б -со спин
ного .края. Нижний карбон, •1ернышинский J•ори:юнт, г. Доро
гобуж . 

Фиг. 4. Aechmi,;a cornula N с с k а j а, sp. n . , Х 40; стр. 245. 
Це:шя р11ковина е о стороны правой етворни, Силур, лудлов. 
Литово;ая ССР, г. Советск. 

Фиг. 5. Pseudoparapa1·chites parvus S с lt n е i d с г, sp. n., Х 40; сту. 244. 
Jlсван створка, вид сбону. Средний карбон, верейекни гори
зонт. Южный Тиман. 

Фиг. 6а, б. Euprimitia mediana N е с k а j 11, sp. n., Х 30; стр. 246. 
Целзя рановина; а- со стороны цравой створни, б- с брюш
ного края. Средний ордовик, эхиносферитовые слои, г. Пор
хон. 

Фиг. 7а, б. Hallatia comuta N ее k aj 11, sp. n., Х 45; стр. 247. 
~Iсвал створка, а -вид сбоку, б -с брюшного крnя. Верхний 
ордовик, е:10и сааремыиза . . Jiитовскан ССР, г. Вильнюс. 

Фиг. 8. Punctoprimitia minussiensis Т i l k i nа, sp. n ., Х 33; стр. 248. 
Прнван створка , вид сбоку. Средпий девон, бейс.ние слои. 
l\·fинусинс ка я котловина. 

Фиг. 9а, б. Saccelatia Ьimarginata N е с k а j а, sp. n., Х 45; етр. 246. 
Це:нtя раковина; а -со стороны .•1евой створки, б -со спин
ного крал. Си.'Iур, слои каугат~·ма . ЭССР, о. Эзсль. 
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ТАБЛИЦА III 

Фиг. 1. Placidea trituberculata S с h n е i d е r, sp. n., Х 64; стр. 265. 
Левая створка, вид сбоку. Верхняя пермь Тпмана. 

Фиг. 2. Moorites leЬedjanicus Р о 1 е n о v а, sp. n., Х 45; стр . 256. 
Целая раковина со стороны левой створки. Средний девон, 
лебедянекие слои. Иузнецкий бассейн. 

Фиг. 3а, б. Moorea facilis S с h n е i d е r, sp. n., Х 45, стр. 257. 
Целая раковина; а-- со стороны правой створки, б- со спиJJ
ного края. f\ерхияя пермь, казанский ярус, Эмбенсной оuл. 

Фиг. 4а, б. Editia tulensis S а m о i 1 о v а et S m i r n о v а, sp. n., Х 30; 
стр. 255. 
Целая раковина, а -со стороны правой створки, б -со спин
ного края. Нижний карбон, тульский горизонт. Калуженан 
область . 

Фиг. б. Janetina prima Р о 1 е nо v а, sp. n., Х 45; стр. 262. 
Целая раковива со стороны левой створки. Средпий ;tсвон, 
лебедянекие с.лои. Кузнецкий бассейн . 

Фиг. ба, б. Thlipsura suЬfurca Р о 1 е nо v а, sp. n., Х 45; стр. 261. 
Целая раковина; а -со стороны правой створки, б -со спин
иого края. Средний девоп, салаиркинекие слои. КузнеЦкпii 
бассейн. 

Фиг. 7а, б . Perprimitia Ьrevirostris S е h n е i d е r. sp. n., Х 30; стр. 257. 
Целая раковина, а -со стороны правой створни, б -со сnин
ного края. Нижняя П('рмь, швагериновый горизонт. Южный 
Тиман. 

Фиг. 8а, б. Basslerella minima S с h n е i d е r, sp. n., Х 40; стр. 263. 
Целая раковина; а -со стороны левой створ.ки, б -со спин
ного кран. Верхний карбон, пс.евдофузулинuвый горизонт. 
Южный Тиман. 

Фиг. 9а, б. Яairdianella strigosa S с h n е i d е r, sp. n., Х 40; стр. 264. 
Целая раковинn, а - со стороны правой створни, б -со спин
иого края. Нижняя пермь, шваг·ериновый горизонт. Южныii 
Тима н. 

Фиг. 10. Ulrichia digitata N е с k а J а, sp. n., Х 40; стр. 254. 
Правая створка, вид сбоку. Верхний ордови.к, слои рюшере. 
ЭССР, Выхма. 

Фиг. 11. Ulrichia simplex N е с k а j а, sp. nov., Х 45; стр. 253. 
Правая створка, ви:t сбоку. Средний ордовик, итферснпе с:~оп. 
Псковская область, Порхов. 

Фиг. 12. Sulcella multicostata Р о s n е r, sp. n. , Х 30; стр. 259. 
Левая створка, вид сбоку. hижний карбон, оз~рсно-хованские 
слои, р. Скопив. 

Фиг. 13а, б. Tetrasacculus kalugaensis S а m о i 1 о v а et S m i r nо v u, 
sp. n., Х 33; стр. 252. 
Левая створка; а -вид сбоку, б- с брюшного края. Нижниii 
карбон, сталнпогорский горизонт. Калуженан обл. 

Фиг. U. Richterina {Richterina) kiliginae Р о s n е r, sp. n., Х 30, стр. 258. 
Левая створка, вид сбоку. Нижний карбон, турне. Татарская 
АССР, д. Кабык-1\упер. 

Фиг 1ба, б. Cribroconcha Ьicornigera S а m о i 1 о v а ct S m i r n о v а, 
sp. n., Х 30; стр. 263. 
Целая раковина, а -со стороны правой створки, б -со спип
аого края. Нижний карбон . Смоленска11 обл . 

Фиг . 16. Beyrichiupsis egorovi Р о s n е r, sp. n., Х 45; стр. 258. 
Левая створка, вид сбоку. Нижний карбон, чсрвышинсншl 
горизонт, п. Сукремль. 
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ТАБЛИЦА I\7 

Фиг. J. Paracypris p1·ima М а n d е 1st а m, sp. n., Х 43; стр . 266. 
а - закрытая раковина с правой стороны; б - та же раковина 
со спинной стороны. Палеоген, nерхний эоцеи, низы киевского 
яруса. Украина, Днепропетровская область, Никопольский 
район, р. Соленая . Голотип, колл. ВНИГРИ, .М 125-2. 

Фиг. 2, 3. Disopontocypris maiminae М а n d е 1 s t а m, sp. n., Х 43; стр. 267. 
2. Правая створка с наружной стороны. 3. Левая створка 
с наружной стороны. Нижний олигоцеи . Крым .. Голотип, 
колл . ВНИГРИ • .М 126-2. 

Фиг. 4а, б . A1·gilloecia ordinata М а n d е 1 s t а m, sp. n., Х 43; стр. 266. 
а - закрытая раковина с левой стороны, б - та же раковина 
со спииной стороны. Верхний мел, сеномаиский ярус. Ман
гышлак, Южи . Актау, Джаигельды. Голотип, колл . ВНИГРИ • 
.м 53-26. 

Фиг. 5а, б. Linocypris minuta S с h n е i d е г, sp. n., Х 43; стр. 271. 
а - правая створка с наружной стороны, б - правая створка 
с внутренней стороны. Плиоцеи, Фергана. Голотип, ком. 
ВНИГРИ, .М 98-29. 

Фиг. 6. Cцpria tamЬovensis М а n d е 1st а m, sp. n., Х 43; стр. 270. 
· Левая створка с наружной стороны. Четвертичные отложения. 

Тамб()вская обл. Голотип. колл. ВНИГРИ . .М 132-2. 
Фиг. 7. Cryptocandona suzini S с h n е i d е r, sp. n., Х 43; стр. 270. 

Левая створка с наружной стороны. Миоцеи, сарматекий ярус, 
грозненские слои. Кавказ, Дагестан. Голотип, колл. ВНИГРИ • 
.м 137-5. 

Фиг. 8а, б. Cypricercus janischevskyi S с 11 n е i d е г, sp. n., Х 30; стр. 272. 
а - левая створка с наружной стороны, б - левая створка 
со спииной стороны. Плиоцен. Казахстан, Илийская впадина. 
Голотип, колл. ВНИГРИ, .М 1t9-32. 

Фиг. ta, б. Cypridopsis oЬtusa S с h n е i d е r, sp. n., Х 30; стр. 273. 
а- левая створка с наружной стороны, б- левая створка 
со спииной стороны. Плиоцеи. Узбекистан, Фергана. Голотип. 
колл. ВНИГРИ, .М 98-31. 

Фиг. JOa, б . Cyprinotus testus S с h n е i d е r, sp. n., Х 30; стр. 273. 
а- левая створка с наружной стороны, 6- левая с.творка 
со спинной стороны. Бакинский ярус. Зап. Туркмения, п-ов 
Челекен . Голотип , колл. ВНИГРИ, .М 28-1. 

Фиг. 11. Cyprois dreissensiformis S с h n е i d е r, sp. n., .М 43; стр. 272. 
Правая створка с наружной стороны . Плиоцеи. Казахстан. 
Голотип, колл. ВНИГРИ, .М 119-23. 
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ТАБЛИЦА V 

Фиr. la, б. Cypridea koskulensis М а n d е 1 s t а m, sp. n., Х 15; стр: 269. 
а - правая створка с виутренвей стороны, 6 - лева.в створка 
с виутреввей стороны . Нижний мел, барремекий ярус. 
Джувrария. Оригинал, колл . БНИГРИ, М 108-1. 

Фиг. 2а, 6. Cypridea koskulensis М а n d е 1st а m, sp. n., Х 65. 
а - закрытая раковива с правой стороны, 6 - та же рако
вива со спиввой стороны. 11ижвий мел, барремекий ярус . 
Эмбевская нефтеносная область. Кос-Куль . Голотип, колл. 
БНИГРИ, .М 123-1. 

Фиг. 3. Prionocypris marginata S с h n е i d е г, sp. n., Х 30; стр. 271. 
Правая створка с наружной стороны. Миоцев, сарматекий 
ярус, грозненские слои. Дагестан. Голотип, колл. БНИГРИ, 
.м 137-15. 

Фиг. 4а, 6. Bairdopilata uniformis М а n d е 1st а m.sp. n., Х 43; стр. 264. 
а - раковина с правой стороны, 6 - та же раковина со спин
ной стороны . Палеоген, верхний эоцен, низы киевского яруса. 
Украина, Днепропетровская обл., река Солевая. Голотип. 
Колл. БНИГРИ, .М 125-28. 

Фиг. 5. Cyneocythere complectis М а n d е 1 s t а m, sp. n., Х 43; стр. 276. 
Левая створка снаружи. Палеоrен, средний олигоцен. Украина. 
ДнепропетровскАя обл. , Викопольский район . Голотиц, иолл. 
БНИГРИ, .М 154-8. 

Фиг. 6. Schuleridea distenta М а n d е 1st а m, sp. n., Х 63; стр. 275. 
Левая створка снаружи. Палеоген , верхний эоцен, низы киев
сиого яруса . Уираина. Днепропетровская обл., р. Солевая. 
Голотип , колл. ВНИГРИ, .М 125-19. 

Фиг. 7а, 6. Pterygocythereis popularis М а n d е l s t а m,sp. n., Х 43; стр . 278.: 
а - правая створиа снаружи, 6 -та же створиа со спиннон 
стороны. Палеогев, верхи . эоцев, визы ивевекого яруса. Ук
раина, Днепропетровская обл., р. Солевая. Голотип, колл. 
ВНИГРИ , .М 125-14. 
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Фиг. la .• б. Pterygocythereis districta М а n d е 1st а m, sp. n., Х 65; стр. 279_; 
а- левая створка снаружи, б- та же створка со спиннон 
стороны. Палеогеи, верхний эоцеи. Крым, р. Альма. Голотип, 
колл. ВНИГРИ, .М 73-3. 

Фиг. 2а, б. Brachycythere turonica М а n d е 1st а m, sp. n., Х 43; стр. 277; 
а - закрытая раковина с левой стороны, б - та же ранавина 
со спинной стороны. Верхний мел, туранекий ярус. Туркмения, 
Гаурдак-Кугитаисний район . Голотип, нолл. ННИГРII , 
.м 96-98. 

Фиг. 3. Krithe caucasica М а n d е 1st а m,sp. n., Х 65; стр. 280. 
Правая створка снаружи. Палеогеи, средний эоцен, форампни
феровые слои (Ф4). Севервый Кавказ, Краснодарский край, 
Майкопсний район, р. Белая. Голотиn, колл. ВНИГРИ,.N! 35-8. 

Фиг. 4. Krithe implicata М а n d е 1st а m, sp. n .• Х 43 ; стр. 279. 
Левая створна снаружи. Палеогев, средний эоцеи. Казахстан, 
среднее течение р . Эмбы. Голотип, нолл . ВНИГРИ, .N! 45-9. 

Фиг. 5. Pontocythere nititoida М а n d е 1 s t а m, sp. n., Х 43. 
Правая створка снаружи. Палеогеи, нижний олигоцеп. К:ш
наз, Северная Осетия, р. Цраудов. Голотип, колл. ВНИГI'И , 
.М 147. (Scriptum nullo). 

Фиг. 6. Eocytheropteron glomeJ·atum М а n d е 1st а m, sp. n., Х 41;стр. 284 . 
Правая створка снаружи. Нижний олигоцев. Кавназ, Сев ер
ная Осетия, р. Цраудов. Голотип, колл. ВНИГРИ, .М 147-22. 

Фиг. 7. Trochinius scalarus М а n d е 1 s t а m, sp. n., Х 64; стр . 283. 
Раковива с левой стороны. Верхний мел, маастрихтский ярус.. 
Туркмения, Гаурдак-Кугитаис:кий район, хр. Актаг. Оригинал, 
колл. ВНИГРИ, .М 96-45. 

Фиг. 8. Paracytheridea blformis М а n d е 1st а m, sp. n., Х 94; стр . 282. 
Правая створка снаружи. Палеогеи, верхний эоцев . "Украина , 
низы киевского яруса . Двепропетровская обл., Викопольский 
район, р. Соленая . Голо:rиn, колл. ВНИГРИ, .М 125-18. 

Фиг. 9а, б. Cytheropteron mutaЬilis L i.i Ь i m о v а, sp. n., Х 67; стр. 284; 
а- левая створка снаружи, б- левая створка со спииной 
стороны .. Верхпий мел, маастрихтский ярус . "Украина, пр . 
бер . р . Десны. Голотип, колл. ВНИГРИ, .М 115-18. 



Табл.uца VI 

5 



Н. П. Кашеварава 

НОВЫЕ ВИДЫ ОСТРАКОД ВЕРХНЕПЕРМСКИХ 
ОТЛОЖЕНИИ (УФИМСКИХ И ТАТАРСКИХ) 

ЮJ-1\НОГО ТИМАВА И ВОЛГО·УРАЛЬСКОИ 
ОБЛАСТИ 

ВВЕДЕНИЕ 

Представители семейства Darwinulidae являются почти един
ственной группой среди остракод, на основании которых может 
быть построена стратиграфия красноцветных отложений верх
ней перми . 

Предпринятое в 1944-1953 гг . изучение дарвинуляд позволило 
разработать для отложений татарского яруса Волго-Уральской 
области стратиграфическую схему. Позднее для этой же области 
были выделены комплексы дарвинулид, характервые и для отло
жений казанского (белебеевская свита) и уфимского ярусов. 

Изучение морфологических признаков раковин дарвинуляд 
позволило разработать систематику данного семейства, вошед
шую в <<Основы палеонтологию> . На основании этих данных был 
восстановлен ранее упраздненвый род Т . Н . Спижарекого
Suchonella. 

Представители семейств Permianidae, Cytheridae (рода Sinu
.suella и Tscherdynzeviana) и Volganellidae также занимают немало
важное значение в стратиграфии красноцветов верхнепермских 
отложений. 

Ниже приводятся описания родов и видов указанных семейств. 
Часть из них вошли как материалы в <<Основы палеонтологию>. 

ОПИСАНИЕ ВИДОВ 

1\ласс CRUSTACEA В rongn i а r t et Des m а res t, 1822 
Подкласс OCTRACODA L а t r е i 11 е, 1806 

1 

Отряд Podocopida Р о k о r о у 

Подотряд Podocopa S а r s, 1865 
Се111ейство DARWINULIDAE В r а d у et N о r m а n, 1889 

О п и с а н и е. Раковина от удлиненно-овальной до округло
овальной, вераввостворчатая, уплощенная или выпуклая, глад
кая, реже скульптироваввая. Мускульные бугорки в форме уд-

19** Заиаа 84~. 
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линенной розепш, состоящей из 9-12 вытянутых в длину бугор
Jюв, располагаются в средней части раковины, ближе к перед
нему концу . Два крупных бугорка мандибулярных мышц лежат 
ближе к переднему концу и спинному краю (фиг.1). Замок прими
тинный, состоит из щелевидного желобка, образованного внутрен
ней стенкой и наружным краем раковины - на одной створю~ 

Фиг. 1. Схема расположения бугор
ков для прикрепления замьшатсль

вой мышцы на раковинах семейства 
Darwinulidae (по Г. Ф. Шнейдер, 

1948) 

Фиг. 2. Схема строения t~амочноr<> 
аппарата у раковив семейства Dar
winulidae (по Г . Ф. Шнейдер, 1948) 

и соответствующему ему пластинчатого, но;невидного ваш·ша -
на другой створке (фиг. 2). Пороnоканальная зона узкая, трудно
различимая, развита на переднем конце. В состав данного семей
ства входят три рода. Rарбон- ныне. Наивысший расцвет
верхняя пермь - нижний триас . 

3 а меч а н и е . Rак известно, в систематю.;е остракод строе
ние замочного аппарата обычно принимается в качестве родового 
признака. Вследствие этого, n течение продолжительного нрс
:.Iени ечиталоеь, что семейство Darwinulidae, характериз}'ющееея 
примитинным устройством замочного аппарата, представлено 
лишь одним родом Darwinula. 

В последнее время было, однако, установлено, чторядеемейетв, 
обладающих примитинным устройством замка, еледует относить 
вообще к группе беззамковых остракод и в качестве родового 
признака использовать ·форму раковин и перекрывание створок. * 

Впервые па перекрывание створок у дарвинуляд обратил 
внимание Т. Н. Спижарекий [1937-1939]. На основании формы 

• Различный характер охвата створок со стороны спинного края у груп
пы беззамковых острюю;t находится , очевидно, в тссвой связи с ус.тройством 
замочного nnпapaтn. Выяснение этой связи являете-я темой ;~альпейших 
и се :юдованиii. 
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ра1юnины и <<способа охвата одной створки другой створкой>>, 
им были выделены два ноDых рода Suchonella и Suchonellina, но 
он ошибочно отнес их к семейству Cypridae, так как имеющийс~ 
в его распоряжении материал был представлен раковинами с 
плохо различимыми :мускульными отпечатками. Позднее 
Г . Ф. Шнейдер (1939, 1948) установила принадлежиость выделен
ных ·т. Н . Спижареким родов к семейству Darwinulidae , считая 
их синонимами рода Darwinula. Род Darwinuloides был выделен 
М. И. Мандельштамом [ 1956] исключительно лишь на основании 
округлоовальной формы раковин. 

Накопившийся за последние годы материал позволил автору 
настоящей статьи [ 1953, 1956] заострить внимание на морфологии 
раковин дарвинулид. Причем выяснилось, что из всех морфоло
гических признаков наибольшее значение имеют: характер мус
кульных отпечатi\ОВ, характер охвата створок раковин и внешняя 

форма раковины. 
По внешней форме выделяются : удлиненно-овальн..ые, трапецо

идно-овальные, угловато-овальные и леправильно-овальные очер

тания раковины . 

Рассматривая форму раковин во взаимосвязи с характером: охва
та створок, вполне отчетливо намечаются три основные морфо· 
логические типа строения раковин дарвинулид. 

1. Группе удлиненно-овальных и трапецоидно-овальных форм 
отвечает вполне определенный тип охвата, при котором большая 
створка охватывает меньшую со стороны большей части брюшного 
края и в заднем конце; на спинном крае и переднем конце охват 
одной створхи другой проявляется довольно слабо. Этот тип 
охвата наиболее часто встречается у дарвинулид. Раиовины 
с этим типом охвата являются вытянутыми, равномерно выпук

лыми или уплощенными. Имеются и право- и левоперенрываю
щиеся раковины . 

2. Группе леправильно-овальных форм соответствует другой 
тип охвата, где большая створка охватывает меньшую со стороны 
большей части брюшного края, в заднем конце и на незначитель
ной части спинного края. Охват створок n переднем конце про
исходит слабее . Раковины, входящие в эту группу являются до
вольно вздутыми, как правило , левоперекрывающимися. 

3. Группа округло-овальных и угловато-овальных форм ха
рактеризуется весьма своеобразным типом охвата, где большая 
створка охватывает меньшую со стороны бош,шей части брюшного 
края и в незначительной части заднего конца; со стороны перед
него конца охват происходит несколько слабее . На спинном крае 
створки плотно сходятся и образуют вдоль qамка щелевидное 
углубление . Иногда меньшая створка в линии замка является 
слегка приподнятой, создавая впечатление обратного перекры
·вания . РакоiiИВЫ, объединенвые этим типом охвата, являютсй 

19** 
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довольно выпу.клыми, .ка:.к правило, правопере.крывающимися. 

Выделение этих трех морфологичес:.ких типов строения ра.ковин 
дарвинулид явилось обоснованием для установления в данном 
семействе трех родов: Darwinula, Suchonella и Darwinuloides. 
Намечающиеся не.которые различия il форме ра.ковин внутри 
каждого рода могут в дальнейшем послужить довольно убеди
тельными призна.ками для выделения более низ.кой таксоно
мичес.кой единицы подрода. 

При изучении полового диморфизма и возрастного метаморфоза 
у дарвинулид выяснилось, что J;Iаиболее заметно половой димор
физм проявляется у родов Suchonella и Darwinuloides и весьма 
слабо выражен у представителей рода Darwinula. Проявление 
полового диморфизма у рода Darwinula не с.казывается заметным 
образом на изменении формы ра.ковины и единственным призна
ком при отличии ра.ковин само.к от ра.ковин самцов являются 

размеры ра.кпвив. 

Возраствой метаморфоз наиболее заметно выражен у рода 
Suchonella и за.ключается в изменении формы ра.ковины и хара:.к
тере расположения выпу:.клости . У двух других родов проявление 
возрастного метаморфоза обусловливается исключительно раз
мерами ра.ковин, та.к :.ка:.к по своему внешнему очертанию личинки 

мало чем отличаются от взрослых особей. 
Все приводимые выше признаки, послужившие для выделе

ния родов, удалось проследить не только на тех видах дарвиву

лид, известных из отложений татарского яруса Куйбышевекого 
Заволжья, Оренбургского Приуралья и бас. рр . Сев. Двины и Су
ховы, но и на дарвинулидах верхвей перми :Кузбасса, белебеев
ской свиты Среднего При.камья, уфимских отложениях Южного 
Тимава и нижней перми Тенгизекой впадины (:Карагандинская 
обл.) . 

Род DARW JNU LA В r а d у et R о Ь е r t s о n, 1885 

1870. Argilloecia G. S. В r а d у et D. R о Ь е r t s оn in: Ann. nat. Hist., 
сер. 4, т. 6, стр. 10. 

1870. Polycheles (non Р. Н е 1 1 е r 1862) G. S. В r а d у et D. R о Ь е r t s о n, 
in: Ann nat. Hist., сер. 4, т. 6, стр . 25. 

1872. Darwinella (non D. F. М ii 11 е r, 1865), G. S. В r а d у et D. А. R о
Ь е r t s оn in: Ann. nat. Hist.,cep. 4, т. 9, стр. 50. 

1885. Darwinula Т. R. J оn е s. Quarter1y Journ. of geol. Soc. or London, 
т. 41, стр. 346-347. 

1885. Cyprione Т. R. J оn е s. Quarter1y Journ. or geo1. Soc. of London, т. 41. 
стр. 343. 

1889. Darwinula G. S. В r а d у et А. М. N о r m а n i n: Trans. Roy. Duhlin 
Soc. , сер . 2, т. 4, стр . 121-12;j . 

. 1900. Darwinula G. W. М ii 11 е r in: Zool., т . 30, стр. 96. 
1937. Suchonellina Т. Н. Сп и ж а р с кий. Палеонтология и стратигра

фия Кузбасса. Тр. ЦНИГР:И, вып . 97, стр . 139-169. 
1939. Darwinula Г. Ф. Шнейдер. Проблемыпалеонтологии, т. V, стр. 177. 
1948. Darwinula Г. Ф .. Шнейдер. Тр . ВНИГРИ, нов. с ер., вып. 31, стр. 22. 
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Тип рода Polycheles stevensoni В r а d у ct R о Ь с r t s оn, 1870. 
Современный вид. Восточная Англия (River Stour). 

О п и с а н и е. Раковина от удлиненно-овальной до трапецие
видной, слабо выпуклая. Наибольшая выпуклость располагается 
в задней части раковины. Передний конец ниже, реже - равный 
заднему. Поверхность створок гладкая. Имеются раковины и 
лево- и правоперекрывающиеся . Большая створка охватывает 
меньшую со стороны 1 13 длины 
брюшного края и в заднем :кон-
це. R переднему :концу и со 
стороны спинного края охват а 

выражен слабее (фиг. За). 
Полоной диморфизм проявля
ется довольно слабо и выра
жается в нес:колыю удлинен

ной раковине самцов. В со
стан рода входят 140 видов. ~о о Ф Р а с п р о с т р а н е н и е. 
Верхний :карбон -современное. 

Darшinula abunda М а n d е 1-
st а m, sp. n. 

TaG:I . I, фиг. :),а б; 6а, 6; ia 

Голотип .М 135-8 в кол
Jiекции ВНИГРИ; уфимс:кий 
ярус (кушманс:кие слои) Усть
Rуломс:кого района Rоми 
АССР, с. Елмач-Парма (скв. 
u, гл. 135. 0,5 .м). 

Фиг. 3. Перекрыванне с.творок со 
стороны спинного края у раковин 

родов: а -- Darwinula; б - Sucho-
nefla; в - Darшinuloides. 

Оригинал .N!! 81!!-1 (самец) в коллекции ВНИГРИ; уфимский 
ярус, Троицко-Печорского района Rоми АССР (скв. 133, 
гл. 246,0-249,8 м). 

Оригинал .М 819-2 (са:мна) в коллекции ВНИГРИ; уфимский 
ярус Троицко-Печорского района Rоми АССР (скв. 113 гл. 191,9-
216,6 м). 

Оригинал .N!! 819-3 (:молодой экземпляр); уфимский ярус 
Усть-Rуломского района Rоми АССР. Елмач-Парма (скв. 18, 
ГJI. 71,2-78,8 М.) 

О п и с а н и с. Раковина трапсцсидно-овальная, средних раз
мероll, слабоnыпуклая; наибольшая выпуклость сосредоточена в 
задней части рако11ины. ПереднtiЙ конец заостренно-округлый, 
несколько наклонен в сторону брюшного -..;рая. Задний конец 
шир01ю округленный, выше переднего. Спинной край дугообразно
выпуклый, резко спадающий в направлении переднего конца; 

:!U заиаэ 849 
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при переходе к заднему концу образует слабый скос. Брюшной 
I<paii слабо вогнутый в передней трети раковины . Поверхность 
створок гладкая. 

Размеры (в .м.м): 

1 
1 Оригиналы 

Голотип 
(самец) 

Самка 

1 

В врослая 
особь 

1 

Личинки 

Дли nа 0,70 0 ,70 0,65 0,57 0,55 
Высота 0,32 0,37 0.33 0,25 0.28 

На раковинах этого вида довольно хорошо проявляется поло
вой диморфизм, выражающийся в более удлиненной раковине сам
цов, с резким скосом, образующимся при переходе сп~нного края 
в задний конец. Самi{И отличаются довольно высоi{ОЙ раl{овиной 
и плавным заl{ругленным переходом спинного J{рая в задний 
конец. Одновременно встречаются ЭJ{земпляры , не достигшие 
половой зрелости, где признаi{И вида нечетi{О выражены , но все 
же и для них характерно наличие CJ{OCa при переходе спинного 
J{рая в задний J{Онец. 

Darwinula abunda М а n d. в значительной степени напоми
нает Darwinula fragiliformis К а s h ., sp . nov. , описанной для отло
жений нижие-та та рСJ{ОГО подъяруса Б угуруслано-Куйбышев
СJ{ОЙ нефтеносной области. Отличается от последней менее реЗJ{ИМ 
СJ{осом при переходе сnинного края в задний конец. 
Распростран е н и е. Коми АССР, Усть-Куломсi{ИЙ 

район, Кельтменекое поднятие (Елмач-Парма, скв. 5, 7, 9, 17, 
Мулуl{, CJ{B . 4); Аныбсl{ое поднятие (с . Руч . , CJ{B. 2, 3); ТроИЦJ{О
Печорский район (CJ{B. 133, скв. 131); Вымский район (Синдор
ское поднятие, скв. 3); Сев.-Зап. Башкирия (Бирсl{, Бураево, 
Камышевка); Удмуртская АССР (Глазов, скв. 1, Киров, скв . 20 , 
Котельнич , скв. 1, Лудзи-Шудзи, скв. 1) . Верхняя пермь, уфим
ский ярус. 

Darwinula inerta К а s h е v а r о v а, sp. n. 
Табл. 1, фиг . 8а , 6 

Голотип М 819-15 n коллекции ВНИГРИ; уфиМСJ{ИЙ ярус , 
Троицl{о-Печорсi{ОГО района Коми АССР (скв.131, гл.123,0-126,Q). 

Оп и с а н и е. Раl{овина небольшая, неправильно овальная, 
слабо выпуl{лая с несколько заостренным , слегка СJ{ОШенным 
в направлении спинного края передним концом. Задний J{Онец 
широко закругленный . Наибольшая выпуl{лость располагается 
в средней части раковины , ближе к заднему концу. Спинной край 
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выпуклый, наклонно переходящий в передний конец и закруг
ленно в задний. Брюшной край прямой или слегка вогнутый в 
передней трети раковины. Поверхность створок гладкая. 

Размеры (в .м:.м:): 

1-
Оригиналы 

Голотип 
Взрослая 

1 
Личинка 

особь 

1 
Длина 0,57 0.62 0,48 
Высота 0 ,32 0.32 0,26 

Описываемый вид имеет некоторое сходство с Darwi
nula abunda М а n d. В отличие от последней D. inerta К а s h. 
sp. n. не имеет скоса при переходе спинного края в задний конец; 
к тому же спинной край переходит в передний конец наклонно , 
а не дугообразно как у D . abunda М а n d. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. :Коми АССР, Троицко-Печорский 
район, верховье р . Печоры (скв . 131, скв. 133); Усть-:Куломский 
район (Жежим, скв. 1; Елмач-Парма, скв . 9, 11, 17); Сев .-зап. 
Башкирия (пр. бер. р. Усеньки- полевые сборы Н . Н. Форта) . 
Верхняя перм:Ь, уфимский ярус. 

Darwinula angusta М а n d е l s t а m, sp. n. 
Табл. 11, фиг. 2а, 6 

Голотип .М 135-7 в коллекции ВНИГРИ; уфимский ярус 
(жежимские слои) Усть-l\уломского района :Коми АССР, с. Же
жим (скв. 1, гл . 152,65-153,40 м). 
Оп и с а н и е. Раковина небольшая, удлиненно-овальная, 

слабовыпуклая; наибольшая выпуклость приходится в задней 
части раковины. Передний конец тупозакругленный, слегка 
скошен в сторону спинного края . Задний конец широко закруглен
ный, выше переднего. Спинной край слабовыпуклый, образует 
небольшой скос при переходе в задний конец. Брюшной :край 
слабовогнутый. Поверхность створок гладкая. 

Размеры (в .м:.ч): 

Оригиналы 

Голотип 

1 

Взрослая 
Личинка 

особь 

---
Длина 

1 

0,48 

1 

0,52 

1 

0,32 
Высота 0,22 0,25 0,15 

. 
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Ракоnила описываемого вида может быть сравнима с Darwi
nula abunda М а п d., отличаясь от последней, прежде всего, 
своими малсньки.ми размерами, менее nытянутой раковиной 
и наличием весьма слабого сноса при переходе спинного Rрая 
в задний нонец. 
Распростран е н и с. Коми АССР, "Усть-Куломский р-н 

(Елмач-Парма, снв. 1, 2, 5, 7, Н, 17); Троицко-Печорский район 
(скв. 133, 131); Вымски:й район (Синдорское поднятие, 
СIШ . 3, 4); Сев .-зап . Башкирия (Бирск, Бурасво, Камышевка); 
"Удмуртская АССР (Котельнич, снн. 1, Киров, скu . 20; Кез, скв. 7) 
Верхняя пермь, уфимский ярус. 

Danvinula sobela К а s h с v а r о" а, sp. n. 

Таб~1. l, фиr· . Н 

Голотип .М 819-16 в коллекции ВНИГРИ; уфимский ярус 
Троицн:о-Псчорского района Ко11ш АССР (сюз. 131, гл. 134,4-
134,6). 

О п и с а н и 1.'. Раковина удлиненно-овальная, средних раз
меров, слабовыпуклая; наибольшая выпуклость располагается 
в задней части ракоnины. Передний конец тупо-закругленный, 
ниже заднего . Задний конец широкозакругленный. Спинной край 
дугообразный, персходит в передний конец наклонно и с неболь
шим с1юсом в задний конец . Брюшной край слегi\а вогнутый 
в передней трети раковины. Поверхность раковины гладкая. 

Размеры в (.м.м): 

1 

1 

Оригиналы 
Го;ютип 

Взрослал особь 
1 

Ли чинна 

Длина 0.62 0,70 0,55 
Высо:rа 0,28 0,30 0,25 

Darwinula sobela К а s h., sp. n. имеет небольшое сходство 
с D. fragi lis var. angusta S с h n с i d е r, описанной из отложе
ний татарского яруса и нижнего триаса. Отличием является еще 
более изогнутый спинной край последней, а также относительно 
большие размеры. 

Р а с п р о с т р а н е н и с . Коми ACGP Троицко-Печорский 
район, верховье р. Печоры (снв. 150, скв. 131); "Усть-Куломский 
район (Мулу:к, скв. 4, Елмач-Парма, СIШ. 17); Вымсний район 
(Синдорское поднятие, . скв . 4); Ссв.-зап. Башкирия (Бураевll, 
праnцй берег р. "Усеныш- поJювью сборы Н. Н Форша}. Верх
няя пермь, уфимский ярус. 
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Darwinula scolia М а n d е l s t а m, sp. n. 

Таб: 1 . 11, фиг. 6а, б 

Голотип М 135-10 коллекции ВНИГРИ; уфи:мский ярус 
(жежимские слои) Усть-Нуло:мского района, Коми АССР, с. Же
жим (скв. 1, гл. 152,€5-153,40 .м). 

О п и с а н и с . Раковина удлиненно-овальная, средних раз
меров, довольно выпуклая; наибольшая выпуклость в задней 
трети раковины, ко:горая резi>О обрывается в направлении зад
него конца. Передний конец заостренно-округлый, несколько на
клонный в сторону брюшного края, ниже заднего. Задний конец 
тупо-закругленный. Спинной нрай дугообразный, полого спадаю
щий в направлении переднего конца и образующий слабый скос 
при переходе в задний конец. Брюшной край слабовогнутый. 
Поверхность створок гладкая. На раковинах этого вида хорошо 
различается порово-канальная зона, развитая на переднем 

конце ее. 

Размеры (в .м.м): 

1 
ГоJютип 

1 
Оригинал 

Длина 0,60 0,62 
Высота 0,26 0,27 

--
Этот вид обнаруживает наибольшее сходство с Darwinula gel'

dae (G l е Ь о v.), описанной: из нижнего триаса Эмбенской об
ласти, по общему очертанию раковины, но отличается от послед
ней меньшими размерами и наличием небольтого скоса при пере
ходе спинного края в задний конец. 
Распростран е н и е. Коми АССР, Усть-Куломский 

район. Кельтменекое поднятие (с. Елмач-Парма, скв. 5, 7, 9, 17; 
с. Дозмер, скв. 30; с. Жежим, скв. 1; д. Мулук, скв. 4); Аныбское 
поднятие (д. Руч, скв. 2); Троицко-Печорский р-н, скв. 150; Вым
ский р-н (Синдорское поднятие, скв. 2); Колво-Вишсрский 
край (полевые сборы К . Ф. Рахманова); Ссв.-зап. Башкирин 
(д. Усеньки, Бураево). Верхняя пермь, уфимский ярус. 

Darwinula lancetijormis К а s h с v а r о v а, sp. л. 

Таб:r. 11, фиг . 4а , б 

Голотип М 819-5 в коллекции ВНИГРИ; уфимский ярус 
Троицко-Печорского района, Коми АССР (скu. 131, гJI 115;1-
115,5 .м). 
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Оп и с а в и е. Раковива ланцетовидная, вевысокая, веболь
шая. Наибольшая выпуклость располагается в задвей части рако
вины. Передний конец заостренно-округлый, скошен в направле
нии спинного края. Задний конец широкозакруглеввый, плавно 
сливается с брюшным и спинным краями, иногда образует сла
бый скос при переходе в задний конец. Спивной край слабо
выпуклый. Брюшной край прямой или слабовогнутый. Поверх
ность створок гладкая. 

Размеры (в мм): 

Оригиналы 

Голопш 

1 
Взрослая особь Личинка 

Длина 0,47 0,57 0,2'7 
Высота 0,20 0,27 0,18 

D. lancetiformis Kash., sp. n. может быть сравнима cD. teodo
rovichi В е 1., описаввой из татарских отложений Среднего При
камья, от которой отличается прежде всего своими малыми раз
мерами, а также характером переднего конца: у D. teodorovichi 
В е l. переход спинного края в передний конец происходит более 
закругленво, тогда как у D. lancetiformis К а s h., sp. n. наблю
дается резкий спад спинного края в направлении переднего 
конца. 

Распространение. Коми АССР, Троицко-Печорский р-н 
(скв. 150, 133, 113, 131); Усть-Куломский р-в, Аныбское под
нятие (с . Руч скв., 2); Вымский район (Синдорское поднятие, 
скв. 4); Колво-Вишерский край (полевые сборы К. Ф. Рахмавова): 
Удмуртская АССР (Глазов, скв. 1). Верхняя пермь, уфимский 
ярус. 

Darwinula lublmovae * К а s h е v а r о v а, sp. в. 

Табл . 11, фиг. 1а, б 

Голотип М 819-7 в коллекции ВНИГРИ; уфимский ярус 
Троицко-Печорского района Коми АССР, верховье р. Печоры 
(скв. 133, гл. 246,0-249,8 м). 

О п и с а в и е. Раковина средних размеров, удлиненно-оваль
ная. Передний конец заостренно-закругленный, ниже заднего, 

* Название вида дано в честь палеонтолога Л . С. Любимовой, аuнимш<>
щейся изу•1ением дарвинуляд из :красноцветных отложений нижнего тринс" 
Средиего Поволжья и Восточной У:краины и пермских отложений Челябин
ского угленосного бассейна. 
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несколько наклонен в сторону брюшного края. Задний конец 
широкозакругленвый . Спиввой край дугообразный, образует 
резкий спад в ваправлевци переднего конца и закругленво сли
вается с задним. Брюшной край слабовогнутый или прямой . 
Наибольшая выпуклость раковивы располагается в задвей части 
раковины, причем возрастание ее происходит равномерно по всей 
раковине. 

Размеры (в .м.м} : 

i Голотип 
i 

Оригиналы 

Длина 0,70 0,67 0,57 
Высота 0,31 0,32 0,32 

Некоторое сходство этот вид обнаруживает с D. parphenovi 
В е 1., описаввой из уфимских отложений Сев . Удмуртии, отли-. 
чаясь, однако, от последней резким спадом спинного края к перед
нему концу. 

Распро с трав е в и е. Коми АССР, Троицко-Печорский 
р-н, верховье р. Печоры (скв. 133); Вымский район (Синдор
ское поднятие , скв. 4); Башкирская АССР (правый берег р. 
Усеньки- полевые сборы Н. Н . Форша). Верхняя пермь, уфим
ский ярус. 

Darwinula procera М а n d е l s t а m, sp. n. 
Табл. 11 , фиг. 5а, 6 

Голотип .М 135-9 в коллекции ВНИГРИ; уфимский ярус 
(кушманские слои), Усть-Rуломский р-н, Коми АССР, с. Елмач
Парма (скв. 9, гл. 135,05 .м). 

Оригинал .М 819-8 в коллекции ВНИГРИ; уфимский ярус 
Троицко-Печорского района Коми АССР (скв. 131, гл. 132-133 м). 
Оп и с а н и е. Раковина удлиненно-овальная, вытянутая в 

длину, равномерно выпуклая. Передний конец тупозакругленвый. 
Задний конец mирокозакруглеввый, при переходе в спИвной край 
образует легкий скос . Спинной край слабовыпуклый, слегка 
наклонен к переднему концу . Брюшной край прямой или слабо
вогнутый . Поверхность створок гладкая . 

Размеры (в .м.м) : 

Длина 
Высота 

Голотип 

0,65 
0,26 

Оригиналы 

Взрослая особь 

0,72 
0,27 

Личин.ка 

0,53 
0,24 
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D. procem М а н d. имеет значительное сходство с D. pe,.longa 
S h а r ар., описанной из отложений татарского яруса Среднего 
Поволжья, от которой отличается наличием слабовыпуклого 
спинного края и небольюого скоса в заднс111 конце раковины. 
Распростран е н и е. Коми АССР, "Усть-Куломский р-н 

(Елмач-Парма, скв. 9, 17); Троицко-Печорский р-н (скв. 133, 
131); Колво-Rишерский край (полевые сборы К. Ф. Рахманова); 
Вымский р-н (Синдорское поднятие, скв. 3, 4); Сев.-зап. 
Башкирия (Камышевка). Верхняя псрмь, уфимский ярус. 

Darwinula pergusta К а s h е v а r о v а, sp. n. 

Табд . 11, фпг. :-!а, б 

Голотип .М 819-9 в коллекции ВНИГРИ, уфимский ярус, 
Аныбское поднятие, Первая Слуда (скв. 17, гл. 55,20-57,00 ..ч; 
материал Р. Ф. Безукладновой). 

О п и с а н и е. Раковина удлиненно-овальная, ируиных раз
меров, довольно выпуклая . Выпуl\лость раковины возрастает 
постепенно, достигая маисимума в аадней ее трети. Передний 
ионец тупозакругленный, несиолько наилонен в сторону брюш
ного края. Задний ионец широиозаиругленный. Спинной край 
дугообразно-выпуклый, плавно сливается с передним и задним 
концами, образуя при переходе в передний небольшой скос. 
Брюшной край слабовогнутый в передней трети створки. Поверх
ность раковины гладкая. 

Размеры (в .м.м): 

Длина 
Высота 

Голотип 

0,7;) 
0,32 

Оригинал 

0,60 
0,27 

Данный вид по своей форме напоминает Л. parpJumovi В е 1., 
но отличается от пос.llедней более прямой раковиной, характером 
переднего конца, имеющего тупозакругленные очертания. 

Распростран е н и е. Коми АССР, Троицко-Печорский 
р-н, верховье р. Печоры (скв. 133, 113); "Усть-Куломский р-н, 
Аныбскос поднятие (Первая Слуда, скв. 17); Кельтменекое под
нятие (Елмач-Парма, скв. 5, Жежим, скв. 1); Сев.-зап. Башкирия 
(правый берег р. "Усеньки- полевые сборы Н. Н. Форша). Верх
няя пермь, уфимский ярус. 
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Darwinula ovataejormis К а s h е v а r о v а, sp. n . 

Таб:~. 1, фиг. Н1а,6 

Голотип М 819-17 в нолленции ВНИГРИ; уфимсний ярус 
Троицно-Печоренога района Коми АССР (с1ш. 131, гл. 152,7-
153,3 м). 

О п и с а н и е. Рановина продолговато-овальная, средних раз
меров, слабовыпунлая; наибольшая выпунлость располагается 
в средней части ран овины, неснольно ближе н заднему 1юнцу. 
Передний и задний нонцы тупозанругленные, почти одинановы по 
своей высоте. Спинной нрай дугообразно изогнутый, плавно 
сливается с передним и задним нонцами. Брюшной нрай слабо
изогнутый в передней трети рановины. Поверхность раиовины 
г ладная. 

Размеры (в .м.м): 

Оригиналы 

Голотип 

1 Взрослая особь Личинка 

Длина 0.60 0,57 0.27 
Выlота 0,31 \),30 0,15 

1 

Этот вид является довольно своеобразным и резно отличается 
от всех других видов дарвинулид. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Коми АССР, Троицно-Печорсний 
р-н, верховье р . Печоры (сив. 131, 133, 150, 148, 254, 113); Усть
Куломсний р-н (Елмач-Парма, сив. 5) ; Вымсний район (Синдор
сное поднятие, сив . 2); Башниренан АССР (правый берег 
р. Усеньни, полевые сборы Н. Н. Форша), верхняя пермь, уфим
ский ярус. 

Darwinula pyrijormis К а s h е v а r о v а, sp. n. 

Таб:r . J, фиг. 4 

Голотип М 819-14 в нолленции ВНИГРИ; уфимсний ярус 
Троицно-Печоренаго района, Коми АССР, верховье р. Печоры 
(сив. 131, гл. 129,6-132,0 м). 
Оп и с а н и е . Рановина средних размеров, грушевидной 

формы, слабовыпунлая; наибольшая выпунлость сосредоточи
вается в средней части раковины, ближе н середине. Передний 
нонец носозанругленный. Задний нонец широно занругленный. 
Спинной нрай слабовыпунлый, нанлонно переходит в передний 
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конец, а в заднем образует прямой закругленный угол . Брюш
ной край слабовогнутый . Поверхность раковины гладкая . 

Размеры (в .м.м) : 

1 

1 1 

1 Голотип Оригинал 

Длина 1 0 .55 0,65 
Высо·rа 

1 

0,30 0,32 

Описываемый вид имеет отдаленное сходство с D . kassini В e
l о u s о v а, описанной из отложений татарского яруса Ср . При
камья. Это относится, главным образом, к характеру закругле
ния заднего конца при переходе его в спинной край.Однако 
имеется и ряд отличий, заключающихся в том, что у D . kassini 
В е l. наблюдается резкий спад в направлении переднего конца 
с образованием тупозаостренного переднего конца, тогда как 
у D. pyriformis·sp. n. этот наклон не является резким. 
Распростран е н и е . Коми АССР, Троицко-Печорский 

р-н (скв. 131, 150); Усть-Куломский р-н, Мулук (скв. 4); Вымский 
р-н (Синдорское поднятие, скв. 3}, Сев.-зап. Башкирия (ира
вый берег р. Усеньки- полевые сборы Н . Н . Форта) . Верхняя 
пормь, \уфимский ярус. 

Darwinula timanica К а s h е v а r о v а, sp. n. 

Табл . 1, фиг. 2а , б; За, б 

Голотип .М 819-11 в коллекции ВНИГРИ; уфимский ярус 
Троицко-Печорского района, Коми АССР (скв. 150, гл . 122,4-
123,4). 

Оригинал .М 819-12 (молодой экземпляр) в коллекции 
ВНИГРИ; уфимский ярус, Троицко-Печорского р-на Коми АССР 
(скв . 131, глуб . 113,8-114,10 .м). 

О п и с а н и е. Раковина трапециевидная, довольно крупная, 
слабо выпуклая. Выпуклость равномерно возрастает по направле
нию к заднему концу. Наибольшая выпуклость расположена 
в задней части раковины, ближе к середине. Передний конец 
тупозакругленный , плавно сливается с брюшным краем и с не
которым наклоном переходит в спинной край . Задний конец 
выше переднего, резко скошен в направлении спинного края 

и круто закругляется при переходе в брюшной край. Спинной 
край прямой, ипогда слабовыпуклый, сравнительно короткий , 
переходит в передний конец со слабо выраженным углом. Пере
ход же в спинной край происхолит под явно выраженным тупым 
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углом. Брюшной край прямой или слабо вогнутый в передвей 
трети раковины. Поверхность раковины гладкая. 

Встречаются экземпляры, не достигшие половой зрелости, 
у которых видовые признаки ведостаточно четко выражены. 

Основвое отличие их от взрослых особей заключается в наличии 
почти параллельвых спинного и брюшного краев, весьма слабо 
выраженном скосе и в меньших размерах (0,52-0,25 до 0,65-
0,30 .м.м). 

Размеры (в .м.м) : 

Оригиналы 

Голотип 

Наибольший экз.j Личинка 

Длина 0,77 '1,02 0,57 
Высо1а 0,37 0,52 0,27 

D. timanica sp. n. имеет сходство с D . spizharskyi Р о s n е r, 
описанной из отложений татарского яруса Среднего Поволжья, 
но отличается от последвей отсутствием тупого угла п'ри пере
ходе переднего конца в спиввой край, более вытянутым задним 
концом и уплощенвой раковиной. 
Распро с трав е в и е . Коми АССР, Троицко-Печорский 

р-в, верховье р. Печоры (скв . 131, 133, 148, 150, 254); Усть-Кулом
ский р-в, Аныбское поднятие (с . Руч . , скв . 1, 2); Кельтменекое под
нятие (с. Жсжим, скв. 1); Удмурт . АССР (Глазов, скв. 1, Котель
нич, скв . 1). Верхняя пермь, уфимский ярус. 

Darwinula petschorica К а s h е v а r о v а, sp. n. 

Табд. 1, фиг . 1а , б 

Голотип .М 819-10 в коллекции ВНИГРИ ; уфимский ярус 
Троицко-Печорского района Коми АССР, верховье р . Печоры 
(скв . 150, гл . 123,9-124,2 .м). 
Оп и с а н и е. Раковива продолговато-овальная , крупная, 

довольно выпуклая. Наибольшая выпуклость приходится в сред
ней части раковины. Передний конец тупозакругленный, ниже 
заднего . Задний конец косозакругленный. Сnинной край слабо 
выпуклый, плавно сливается с передним концом, при переходе 
в задний конец образует закругленный угол. Брюшной край слабо 
выпуклый или прямой. Поверхность створок выпуклая. 
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Размеры (u .мм): 

1 
Го:ютип 

1 
Оригин11:1 

Д.: IИна 0.78 0,80 
1\ысота U,40 0,37 

Наибольшее сходстuо описываемый вид обнаруживает с D. 
timanica sp. n., описанной из тех же отложений. Отличие заклю
чается в более онругJiом очертании рановины , а также в се болJ>
шей пыпунлости . 

Р а с п р о с т р а н с н н с . Коми АССР, Троицно-Печорский 
р-н, верховье р. Печоры (снв. 131, 150, 133, 148); Усть-Куломский 
р-н, Аныбсное поднятие (с. Руч, CKD . 1); верхняя пермь. уфимскиii 
ярус, верхнеуфимский подъярус, свита d. 

Darwinula fragiliformis К а s h е v а r о v а, sp. n . 
Табл . III, фиг. 1, 2 

Голотип ~~ 735-2 в нолленции ВНИГРИ; татарений ярус, 
горизонт 1. Оро}нбургсное Приуралье (Родинсная площадь, скв. 10, 
глуб . 80,30 .м). 

О п и с а н и с. Раковина удлиненно-овальная, трапецеидного 
очертания, средних размеров, умеренно-выпуклая . Наибольшая 
выпу:клость приходится на заднюю часть раковины, причем 

возрастанис ее происходит равномерно по всей поверхности 
раковины. Передний нонец тупозаостронный, ниже заднего, 
переходит в сшшной нрай с некоторым нанлоном. Задний конец 
пшрокозакругленный, плавно сливается с брюшным и спинным 
краями. Спинной край дугообразно изогну·r в направлении перед
него нонца, при переходе в задний нонец образует плавно закруг
ляющийся небольшой скос. Брюшной край прямой, слегка изо
гнутый в передней трети раковины. Поверхность раковины глад
кая. 

Левая створка охватывает правую с брюшного края и с заднего 
конца. Со стороны спинного !\рая и переднего конца охват про
исходит слабее. 

Размеры (в .м.м): 

ДJIИНа 
Высота 

1 Голотип (самец) 1 Оригинал (самиа) 

0,75 
0,36 

0,65 
0,35 
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Размеры раковин (в .м.м} колеблются в следующих пределах: 
длина 0,62-0,74, чаще 0,63-0,70; высота 0,29-0,35; чаще0,30-
0,33. Отношение длины к высоте: у само1.; 1,97-2,12; у самцов-
2,06-2,21. 

Проявление полоного диморфизма у Darшinula fragiliformis 
sp. n. заключается в том, что у самок переход спинного края 
рановивы в задний нонец занругленный. Передний нонец у этих 
форм является более заостренным. У самцов при переходе спин
ного нрая в задний нонец образуется довольно заметный скос. 
Передний конец имеет тупозакругленную форму. Причем, первые 
харантеризуются сравнительно унороченной, но выеоной рано
виной и, следовательно, довольно низкими пона:1ателями соотно
шения длины к высоте (1,93-2,12). Вторые, напротив, имеют 
удлиненную раковину при незначительной nысоте; соотношение 
длины н высоте будет более высо,ким (2,12-2,25). 

D. fragiliformis sp. n. по общему трапецоидаJiьному очертанию 
рановивы в значительной степени напоминает D. fragi lis S с h n е i
d е r, описанную и а нижнетриасовых отложений Эмбенсной об
ласти, но последний вид легко отличается отD. fragiliformis sp. n. 
довольно нрупной и значительно более удлиненной рановиной. 
Распростран е н и е. Бассейн р. Северной Двины и 

Сухоны; Среднее Поволжье; Куйбышевеное Заволжье; Оренбург
еное Приуральс, Верхняя пермь, татарений ярус, горизонт 1, 
зона с Darwinula fragiliformis. 

Darwinula elongata L u n i j а k, sp. n. 

Табл. 111, фиг. 1а, б 

Голотип .М 735-5 в нолле1щии ВНИГРИ; татарский ярус, 
горизонт 1. Оренбургеное Приуралье (Я шкинсная площадь, СI'.:В. 11, 
гл. 84,1,5 .м). 

О п и с а н и е. Рановина удлиненно-овальная, нрупная, слабо 
выпуюшя; наибольшая выпуклость расположена в задней части 
ее. Передний нонец тупозанругленный. ниа>е заднего, расnола
гается ближе к брюшному нраю. Задний нонец широно занруглен
ный; плавно занругляется н сnинному и брюшному нраям . Сnин
ной нрай выпунлый, равномерно изогнут в направлении nеред
него и заднего нонцов. Переход н nереднему концу nроисходит 
с небольшим наклоном. Брюшной край почти прямой, слабо во
гнутый в передней трети раковины. Поверхность рю<овивы глад
nая. 

Размеры голотипа (в .м.м): длина 0,72, высота 0,36. 
Размеры рановин (в .м.м} нолеблются в nределах: длина 0,64-

0,81, чаще 0,67-0,78; высота 0,30-0,41, чаще 0,33-0,37; отно
шение длины " высоте 2,05-2,.24. 
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Darwinula elongata L u n i j а k имеет большое сходство 
с Darwinula chramovi (G l е Ь о v s k а j а), от которой отличается 
б(,лее высоким передним нонцом и характером спинного края. 
У Darwinula chramovi (G l е Ь о v s k а j а) спинной край на
клонно спадает к переднему концу, тогда как у Darwinula elon
gata L u n i j а k он равномерно изогнут в направлении переднего 
и заднего концов. 

Некоторое сходство описываемый вид обнаруживает с D. inor
nata (S р i z h.), от которой отличается значительно более узким 
(низким) передним концом раковины. Вероятнее всего, что Dal·
winula elongata L u n i j а k является переходной формой между 
Darwinula chramovi (G l е Ь о v s k а j а) и Darwinula inornata 
(S р i z h.). 
Распростран е н и е. Басе. рр. Северной Двины и 

Суховы, Среднее Поволжье, Куйбышевекое Заволжье, Оренбург
ское Приуралье. Верхняя пермь, татарский ярус, горизонт 1. 
Зона с Darwinula chramovi и Darwinula elongata. 

Darwinula inornata (S р i z h.) 

Табл. 111, фиг. 4а, б 
1939. Suchonellina inornata (МсС о у) Т. Н. Спижарский. Атлас руководя

щих форм ископаемых фаун СССР, т . \'1, пермекая система . Изд. 
ЦНИГРИ, стр. 194, табл. XL\'1, фиг. 7. 

1948. Darwinula inornata (J о 11 е s) Г. Ф. Шнейдер. Тр. ВНИГРИ, нов . сер., 
выл. 31, стр. 23, табл. 1, рис. 3. 

За меч а н и е. На основании исключительно лишь внешнего 
сходства, описанная Т. Н. Спижареким Suchonellina inornata 
совершенно неправильно считалась некоторыми остракодологами, 

в том числе и самим Т. Н. Спижареким- формой, идентичной 
морским видам Cythere lla inornata МсС о у и Cythere inornata 
J оn е s. 

Suchonellina inornata в настоящее время входит в состав 
сем. Darwinulidae, представители которого характеризуют исклю
чительно пресноводные и солоноватоводные бассейны. Таким 
образом, Т. Н. Спижарским, по сути дела, был описан новый 
вид, за которым следует сохранить фамилию автора, его описав
шего. 

Распростран е н и е. Европ. часть СССР, татарский 
ярус, горизонт 1 1. 

Darwinula inornata (S р i z h.) var. macra L u n i j а k, var. н. 

Табл. 111, фиг . 6 

Голотип М 735-10 в коллекции ВНИГРИ; татарский ярус, 
горизонт 11. Куйбышевекое Заволжье (Новоключевская площадь, 
скв. 1, глуб. 117,30-118,00 .м). 
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О п и с а н и е . Раковина удлиненно-овальная, крупная, до
вольно выпуклая. Выпуклость распределяется равномерно по 
всей поверхности и в задней части раковины достигает наибольшей 
величины. Передний конец тупозакруглснвый, заметно ниже 
заднего, плавно переходит в спивной край и довольно круто 
закругляется при переходе в брюшной край. Задний конец широко 
закруглен, плавно и равномерно переходит в брюшной и спинвой 
края. Спиввой край почти прямой, слегка выпуклый. Брюшной 
край прямой, слегка вогнутый в передвей части раковины . По
верхность раковины гладкая. Правая створка охватывает левую 
с брюшной стороны и с заднего конца . С переднего конца охват 
значительно слабее и со стороны спинного края одна створка 
слегка прикрывает другую . 

Размеры голотипа (в .м.м) : длина 0,73, высота 0,37. 
Размеры раковин (в .м.м) колеблются в пределах : длина 

0,66-0,78, чаще 0,67-0,74; высота 0,29-0,37, чаще 0,30-0,34. 
Отношение длин~ к высоте 2,15-2,38, чаще 2,18-2,36. 

От Darwinula inornata (S р i z h.) вариетет отличается 
формой переднего конца, который более равномерно закругляется 
в направлении к спинному краю , и более вытянутой формой 
раковины. 

Р а с п р о с т р а н е в и е. Басе. рр. Суховы и Сев . Двины, 
Среднее Поволжье, Rуйб~шевское Заволжье, Оренбургское При· 
уралье. Верхняя пермь, татарский ярус, горизонт 11 . 

Darwinula parallela (S р i z h.) var. typica L u n i j а k, var. n. 

Табл . III, фиг. 5 

Голотип .М 735-12 в коллекции ВНИГРИ; татарский ярус, 
горизонт 11, зова с Darwinula parallela. Оренбургское Приуральс , 
(Комсомольская площадь, скв. 40, глуб . 53 .м). 
Оп и с а н и е. Раковива удлиненно-овальная, средних раз

меров, равномерно выпуклая, имеет форму вытянутого четырех
угольника с сильно закругленными углами. Наибольшая выпук
лость сосредоточена в задней части раковины. Передний и задний 
концы широко закруглены, одинаковой высоты и почти не отли
чаются по своей форме . Передний конец лишь немного круче за
кругляется к брюшному краю, чем к спинному, тогда как задний 
конец более симметричен. Спинвой край почти прямой, паралле
лен брюшному. Поверхность раковины гладкая. 

Правая створка больше левой и охватывает последнюю со сто
роны брюшного края и заднего конца . В передней части охват 
одной створки другой происходит слабее, а со стороны спинного 
края одна створка слегка перекрывает другую. 

Размеры голотипа (в .м.м): длина 0,72, высота 0,37. 
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Размеры раковин (в мм) колеблются в пределах: длина 0,63-
0,74; высота 0,28-0,37; отношение д~ины к высоте 2,00-2,20. 
В материале часто встречаются формы, которые отличаются от 
вышеописанных более высокой, но значительно короткой рако
виной. 

Darwinula parallela var. typica L u n i j а k отличается от основ
ной формы резко выраженной параллельностью спинного и брюш
ного краев, отсутствием скошенности переднего конца в сторону 

спинного края, в зависимости от чего передний конец почти не 
отличается от заднего. 

Распростран е н и е . Среднее Поволжье, Куйбышевекое 
Заволжье, Оренбургское Приуралье, Басе. рр. Сев. Двины и Су
хоны. Верхняя пермь, татарский ярус, горизонт 11, зона с Dar
winula parallela. 

Darwinula futschiki К а s h е v а r о v а,, sp. н. 

Табл. Ill, фиг. 8 

Голотип .М 735-14 в колле1щии ВНИГРИ; татарский ярус, 
горизонт 11, зона с Darwinula parallela. Среднее Поволжье, 
Тетюши (обн. 13). 
Оп и с а н и е. Раковина удлиненно-овальная, трапецеидного 

очертания, средних размеров, слабовыпуклая; наибольшая вы
пуклость расположена в задней части ее. Передний конец косо
закругленный, несколько вытянут в сторону брюшного края, 
при переходе в спинной край образует небольшой скос. Задний 
конец широкозакругленный, выше переднего. Спинной край 
прямой , при переходе в задний и передний концы образует слабо
выраженные углы. Брюшной край прямой, параллелен спин
ному, слабо вогнут в передней трети раковины. Поверхность 
раковины гладкая . Правая створка охватывает левую со стороны 
брюшного края и заднего конца. Охват одной створки другой в пе
реднем конце выражен слабее, а со стороны спинного края одна 
створка едва прикрывает другую. 

Размеры голотипа (в мм): длина 0,82, высота 0,40. Размеры 
раковин колеблются в пределах: длина 0,59-0,81, чаще 0,68-
0,75; высота 0,28-0,41, чаще 0,30-0,37. Отношение длины n 
высоте 1,94-2,28, чаще 2,00-2,12. 

Описываемый вид может быть сравним с Darwinula spizhal'
skyi Р о s n е r. Сходство это выражается прежде всего в вытяну
тости переднего конца в сторону брюшного края. Отличием же 
является сравнительно короткий спинной край у Darwinula spi
zharskyi Р о s n е r и отсутствие резкого скоса н задней части ра
ковины со спинного нрая у Darwinula futschiki sp. n. 
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Описываемый вид имеет некоторое сходство с Darwinula paral
lela (S р i z h.) и Darwinula inornata (S р i z h.). К чертам сход
ства D. jutschiki sp. n. с D. parallela (S р i z h.) относится парал
лельноетЪ спинного и брюшного краев, а с D. inornata (S р i z h.) 
наличие небольтого скоса при переходе переднего конца в спив
ной край. Отличительными признаками являются явно намечаю
щиеся углы, образуемые при переходе спинного края в передний 
и задний концы у Darwinula jutschiki sp. n., создающие трапецепд
вое очертание раковины этого i1ида. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Среднее Поволжье, Тетюши; Орен
бургское Приуралье (Надеждинская скв. 12, Сорочинекая скв. 7, 
Яшкинекая скв 1, Комсомольская скв. 40), Куйбышевекое За
волжье (Новоключевская скв. 1). Верхняя пермь, татарский 
ярус, горизонт 1, зона с Darwinula parallela (слои с Darwinu
loides buguruslanica и Darwinula jutschiki). 

Darwinula lunijaki * К а s h е v а r о v а, sp. н. 

Табл. 1 II ,_ фиг. 7 

Голотип .М 735-44 в коллекции ВНИГРИ; татарский ярус, 
горизонт II. Среднее Поволжье, Тетюши (обн. 13). 

О п и с а н и е. Раковина удлиненно-овальная, средних раз
меров, довольно выпуклая; наибольшая выпуклость располагается 
в задней части раковины. Передний конец тупозаостренный, 
несколько наклонен в сторону брюшного края; задний конец 
косозакругленный. Спинной край слабо изогнутый, наклонно 
переходит в передний конец; при переходе в задний конец обра
зует резкий скос. Брюшной край слабо изогнутый в передней 
трети раковины. Поверхность створок гладкая. 

Размеры (в .м.м): 

.· 

1 
Го;ютип 

1 
Оригинал 

Д!IИН<I 0,87 (),75 
Высота 0,37 0,30 

Размеры раковин (в .м.м) колеблются в пределах: длина 0,52-
0,95, чаще 0,63-0,75; высота 0,23-0,40, чаще 0,25-0,33. 

Наибольшее сходство описываемый вид обнару;юшает с Dar
winu la jragi lis var. angusta S с h n е i d е r, описанной из отло
жений татарского яруса. Основным отличием от D. jragilis var. 

* Название вида дано в_ честь палеонтолога И. А. Луньяна, занимав
шегося изучением дарвинулнд татарсногu яруса 1\уйбышево\nrо Заволжья. 

21 Заиаа 849. 
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angusta S с h n. является отсутствие у D. lunijaki sp. n. ясно 
выраженного угла при переходе спинного края в з~дний конец 
и более выпуклая раковина. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Среднее Поволжье, Тетюши; ОрРн
бургское Приуральс, Бузулук. Верхняя пермь, татарский ярус, 
горизонт 11, зона с Darwinu la para lle la. 

Род SUCHONELLA S р i z h а r s k у i, 1937 

1937. Suchonella Сп и ж а р с кий . Палеонтология и стратиграфия Куэ
басса. Изд. ЦНИГРИ, выпуск 96, стр. 159. 

1939. Suchonella Сп и ж а р с кий . Атлас руководящих форм ископаемы~ 
фаун СССР. Изд. ВНИГРИ, т. \'1, стр. 193. 

1948. Darwinula Шнейдер. Труды ВНИГРИ, нов . сер ., выпуск 31, 
стр. 22. 

Тип рода -Suchonella typica S р i z h а r s k у i, 1937, татар
ский ярус, басе. рр. Суховы и Сев. Двины. 

О п и с а н и е. Раковина неправильно-овальная, гладкая, вы
пуклая, левоперекрывающаяся. Передний конец ниже, иногда 
выше заднего . Наибольшая выпуклость в задней части раковины, 
на концах которой образуются иногда шипообразные выступы. 
Большая створка охватывает меньшую со стороны брюшного 
края в заднем Rонце и на 113 длины со стороны спинного края; 
на переднем конце охват выражен несколько слабее (фиг. 3 6). 
Половой диморфизм на раковинах этого рода проявляется до
вольно резко; раковины самцов как правило удлиненные и не

высокие, при переходе спинного Rрая в задний конец наблюдается 
небольшой скос. Выпуклость в задней части раковины незначи
тельная. Самки отличаются сильно раздутой, довольно высокой 
раковиной с широкозакругленным задним концом. Возрастной 
диморфизм также проявляется довольно ясно. 

В состав рода входят 25 видов. 
Средний карбон (?) - нижний триас. 

Suchonella stelmarta К а s h е v а r о v а, sp. n. 

Табл. 11, фиг. 9а, 6 

Голотип .М 819-20 в коллекции ВНИГРИ; уфимский ярус 
Троицко-Печорского района :Коми АССР (скв. 133, гл. 246,0-
249,0 .м) . 

О п и с а н и е. Рановина довольно крупная, неправ:ильно
овальная сильно выпуклая; наибольшая вьшуiшость находится 
в задней части раковины, причем она располагается асимметрично 
по отношению одной створки к другой. Передний конец тупоза
остренный, несколько вытянут в сторону брюшного края, значи-
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тельно ниже заднего. Задний конец широкозакругленный, плавно 
сливающийся с брюшным и спинным краями. Спинной край 
выпуклый, наклонно переходит в передний конец и округло в зад
ний конец. Брюшной край слабовогнутый. Поверхность раковин 
гладкая. 

Размеры в (.мм): 

1 

Голотип 
1 

Ли••инка 

Длина 0,72 0,55 
Высота 0,35 0.30 

S. stelmarta sp. nov. имеет большое сходство с S. stelmachovi 
S р i z h., описанной из отложений татарского яруса, отличаясь 
от последвей более узким и наклонным в сторону брюшного 
края передним концом. 

Распростран е н и е. Коми АССР, Троицко-Печорский 
р-н, верховье р. Печоры (скв. 131, 133, 150); Вымский район 
(оз. Синдор, скв. 3, 4). Сев.-зап. Башкирия. Верхняя пермь, 
уфимский ярус. 

Suchonella anybensis К а s h е v а r о v а, sp. 11 . 

Таб:. . 11, фиг. 8а, G 

Голотип М 819-19, n коллекции ВНИГРИ; уфимский ярус. 
Аныбское поднятие, р. Вычегда, Коми АССР (скв. 6, Деревянск, 
гл. 90,9 ,м,). 

О п и с а н и е. Раковина неправилъно овального очертания 
средних размеров, довольно выпуклая; наибольшая выпуклость 
наблюдается в заднем конце. Характерна асимметричность рас
положения выпуклости на обеих створках: на левой створке 
она располагается nыше, чем на правой. Передний конец тупо
Заi>ругленный. Задний конец широкозакругленный. Спинной 
край дугообразно изогнутый, резко спадает в направлении перед
него конца и округло переходит в задний. Поверхность раковины 
гладкая. 

Размеры голотипа (в Аt.м): длина 0,57, nысuта· 0,35. 
Описываемый вид в значительной степени uтличается от всех 

представителей рода Suchonella. 
Распростран е н и е. Коми АССР, Аныбское поднятие 

(Деревянск, скв. 6). Верхняя пермь, уфимский ярус. 
21* 
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·Род DARWINULOIDES М а n d е l s t а m, 1956 

1948". Darwinula Ш н ей д ер. Труды ВНИГРИ, нов . сер., вып. 31, стр . 12. 
1956. Darwinuloides М а н д е ль ш т а м . Атлас руководящих форм иско

паемой флоры и фауны пермских отложений :Кузнецкого бассейна. 
Изд. ВСЕГЕИ, стр. 79. 

Тип рода- Darwinula ovijormis М а n d е l s t а m, 1947. 
Нижний триас (мальцевсиая сnита), Rузбасс. 

О п и с а н и е. Раиовина от округло-овальной до угловато
овальной, гладкая или сиульптированная, довольно выпуклая, 
nравопереирывающаяся. Передний конец равный или выше зад
него. Наибольшая выпуклость у одних видов располагается в 
средней части раиовины (D. tatarica (Р о s n е r), для других же 
в задней части раиовины (D. svijazhica (S h а r ар о v а). Боль
шая створка охватывает меньшую со стороны брюшного края 
и слегка на переднем и заднем концах; со стороны спинного края 

створки плотно смыкаются, образуя в месте стыка щелевидную 
вдавленность, причем левая створка несколько приподнята по 

отношению и правой (фиг. 3 в). Половой диморфизм проявляется 
довольно хорошо и заключается в более вытянутой раиовине 
самцов и округло-овальной раиовине самок. 

О б щи е за меч а н и я. Род Darwinuloides М а n d е l
s t а m имеет сходство (общая форма, характер переирывания, 
строение замка и местоположение мускульных бугорков) с родом 
Whipplella Н о l l а n d, 1934. Пермь. США, mт. Певсильвапия и 
Западная Виргиния, в понимании Г. Скотта, 1948. Отсутствие 
описания характера расположения мускульных отпечатков пре

достерегает, однако, от отождествления этих родов и отнесения 

их и одному семейству Darwinul idac. 
В состав рода входят 20 видов. Средний нарбон (?) - верх

няя пермь. 

Darwinuloides oЫonga К а s h е v а r о v а, sp. n. 

Табл. 11, фиг. 7а, 6 

Голотип М 819-21 в иоллекции ВНИГРИ; уфимсиий ярус 
Троицно-Печорского района, Rоми АССР (сив. 150, гл. 123,9-
124,2 .ч) . 

О п и с а н и е. Раиовина округло-овальная, небольшая, слабо 
выпуклая; наибольшая выпунлость развита в средней части рано
вины, при установне раиовины на брюшной или спинной край 
она имеет форму удлиненного овала. Передний конец широко
закругленный, выше заднего. Задний конец тупозаиругленный. 
Спинной край слабо выпуклый. Брюшной нрай прямой или слабо 
вогнутый. Поверхность раиовины гладкая. 
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Размеры (в .м.м): 

1 1 
Оригииаш .. I 

1 
Голо1ип 

1 1 
1 Наиб . экз . Jlичиниа i 

1 
Длина 0,37 0,45 0.27 

1 Высота 0,22 0,25 0,17 
1 

Раковины этого вида могут сравниваться с Darwinuloides 
triangula В е 1., описанной из нижнетатарских отложений Сред
него Прикамья, но отличается от последней более резкой вытя
нутостью раковины за счет удлинения заднего конца и более 
резким отличием в высоте переднего и заднего концов . 

Р а с п р о с т р а н е н и е. 1\оми АССР, Троищю-Печорский 
район, верховье р. Печоры (скв . 133, 150, 148, 254, 113). Верх
няя пермь , уфимский ярус. 

Darwinuloides tscherdynzevi К а s h е v а r о v а , sp . n . * 
Таб<I . 1 \ ' , фиг . 2 

l'олотип .М 735-30 в коллекции ВНИГРИ; татарский ярус, 
горизонт 1, зона cDarwinula jragiliformis. Оренбургское Приуралье 
(с . Добринка, обн. 3) . 
Оп и с а н и е . Раковина округло-овальная , выпуклая, круп

ная. Выпуклость раковины в направлении к заднему концу уве
личивается равномерно, образуя в задней части раковины наи
большее вздутие . Передний конец широкозакругленный, равный 
по высоте заднему концу, иногда слегка выше заднего. Задний 
конец также широко закруглен, при переходе в спинной край 
образует еле заметный скос. Спинной край почти параллелен 
брюшному. В средней части раковины отмечается векоторая 
вогнутость (пережатость обеих створок), которая проходит по 
всей ее высоте. Поверхность раковины в отличие от других видов 
не является гладкой, она усеяна мелкими бугорками. 

Правая створка больше левой и охватывает последнюю на 
брюшном крае и переднем конце. Наибольший охват проходит 
в заднебрюшной части раковины . Несколько слабее в передней 
и особенно в задней части раковины. Со стороны спинного края 
створки плотно смыкаются друг с другом, образуя в линии замка 
щелевидное углубление. 

* Название вида дано в честь палеонтолога В. А. Чердынцева , посвя
тившего значитеJiьное количество работ описанию перменой фауны. 
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Размеры голотипа (в .м.м): длина 0,67, высота 0,37. 
Размеры раковин (в .м.м} колеблются в следующих пределах: 

длина 0,48-0,78, чаще 0,56-0,67; высота 0,30-0,44; чаще 
0,30-0,41; отношение длины к высоте 1,47-2,06, чаще 1,59-1,94. 

Darwinuloides tscherdynztmi sp. n. может быть сравнен с Dar
winuloides svijazhica (S h а r а р о v а}, однако отличается от 
последнего параллельностью спинного и брюшного краев, наличием 
пережатин n средней части раковины и бугорчатой поверхностью 
раковины. 

Распростран е н и е. Оренбургское Приуралье (Доб
ринка, Михайловка), Среднее Прикамье (Грахань, Омары, Ван
донка, Красный Бор) . Верхняя пермь, татарсю1й ярус, горизонт 1, 
зона с Darwinula jragilijormis. 

Darwinuloides dobrinkaensis К а s h е v а r о v а, sp. n. 

TaбJI. J \', фиг . 3 

l'олотип М 735-29 в коллекции ВНИГРИ; татарский ярус, 
горизонт 1, зона с Darwinula jragilijormis. Оренбургское При
уралье (с. Добринка, обн. 3). 

О п и с а н и е. Раковина удлиненно-овальная, умеренно вы
пуклая. Выпуклость раковины равномерно возрастает к средней 
ее части. При рассмотрении раковины с брюшной или спинной 
стороны, она имеет форму, близкую к яйцеобразной. Передний 
конец широко закруглен, несколько выше заднего, плавно пере

ходит в спинной и брюшной края. Задний конец тупозаостренный. 
Спинной край слегка выпуклый, при переходе в задний конец 
образует небольшой скос. Брюшной край почти прямой, слабо 
вогнутый в средней части раковины. Поверхность раковины глад
кая. Правая створка больше левой и охватывает последнюю на 
брюшной стороне и переднем конце. 

Размеры голотипа (в .м.м): длина 0,62, высота 0,35. 
Размеры рюювин (в мм) колеблются в следующих пределах: 

длина 0,42-0,64, чаще 0,48-0,56; высота 0,22-0,37, чаще 
0,26-0,33; отношение длины к выеото ·1,47-2,00, чаще 1,60-2,00. 

Встречаются одноuременно формы несколько округлые и формы 
вытянутые в длину. У первых переход спинного края в задний 
конец проявляется наиболее резко. Вероятно это нужно рассмат
ривать как проявление полового диморфизма. Округлые формы 
нужно считать раковинами самок, а формы вытянутые - рако

винами самцов. 

Darwinuloidesdobrinkaensissp . н. имеет большое сходство с Dar
winuloides tatarica (Р о s nо r) по форме очертания и характеру 
выпуклости раковины. В отличие от Darwinuloides tatarica (Р о s
n е r), D. dobrinkaensi s sp . n. обладает более вытянутой в длину 
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раковиной, n зависимости от чего происходит уменьшение вы
пуклости обеих створон, раиовина нан бы уплощена. 
Распростран е н и е. Оренбургеное Приуралье (Доб

ринна, Михайловна), Среднее Прикамье (Грахань, Омары, Ван
доnка, Красный Бор). Верхняя пермь, татарений ярус, горизонт 1, 
зона с Darwinula fragliliformis. 

Darwinuloides buguruslanica К а s Ь е v а r о v а, ~р. n. 

Таб:т. 1\', фиг. 1 

• l'олотип М 735-28 в колленции ВНИГРИ; татарений ярус, 
горизонт 11, зова с Darwinula parallela, слои с Darwinuloides 
buguruslanica и Darwinula futschiki. Куйбышевеное Заволжье 
(Новонлючеtсная площадь, сив. 1, гл. 166,50-169,53 .м). 
Оп и с а н И е. РанQвина треугольно-овальная, небольшая, 

довольно выпунлая. Выпунлость раиовины равномерно увеличи
вается от переднего н заднему нонцу, нруто обрывае·1ся н брюш
ному нраю и полого спуснается н спинному нраю. Наибольшая 
выпунлость расположена ближе н задне:му нонцу. Передний но
нец широнозанругленный, выше заднего; при переходе перед
него нонца в спинной нрай в средЩJй части раиовины иногда 
ближе н переднему нонцу образуется тупой угол. Задний нонец 
тупозаируг ленный. Спинной нрай прямой нанлонно переходит 
н задний нонец. Брюшной нрай прямой, или слабо вогнутый 
ближе н переднему нонцу. При рассмотрении раиовины с 
брюшной или спинной стороны она имеет вид треугольнина с 
сильно заиругленными углами. Наибольшая высота рановивы 
приходится чаще всего на ее середину, иногда ближе н перед
нему нонцу. Поверхность раиовины г ладная. Правая створна 
больше левой и охватывает последнюю на брюшном нрае и в 
переднем нонце. Со стороны спинного нрая и заднего новца 
створни плотно прилегают друг н другу. 

Размеры голотипа (в мм): длина 0,(0, высота 0,35. 
Размеры рановин (u мм) I{олеблются в следующих пределах: 

длина 0 ,52-0,67; чаще 0,55-0,63; высота 0,30-0,39; чаще 
0,32-0,37; отношение длины н uысоте 1,41-2,03: чаще 
1,5!-J-1,84. 

1{ изменчивым признанам у Darwinuloides buguruslanica sp. n. 
относится внешнее очертание рановины, ноторос зависит от по

ложения угла, образующегося при переходе спинного ирая в перед
ний нонец. Следует отметить, что наиболее резно выступает этот 
угол, находясь в средней части спинного !'рая, причем наибольшая 
:uыпуилость располагается ближе ~' средней части рююuины. 
Незначительное, но заметнос смещение угла в направлении н пе-
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реднему нонцу сказывается на постепенном сглаживании этого 

угла, в связи с чем переход спинного края в передний конец 
совершается более закругленво. 

По внешнему очертанию D. buguruslanica sp. n. в значитель
вой степени напоминает D. svijazhica (S Ь а r а р о v а), но четко 
отличается от последней более угловатой рановиной и меньшими 
размерами, а также несколько меньшей выпуклостью створок. 
Несравненно большее сходство описываемый вид имеет с D. ta
tarica (Posner). Это сходство особенно резко обнаруживается 
на экземштрах, у которых угол, образуемый при переходе спин
ного края в передний конец, имеет закругленный характер. 
Это сходство наблюдается и при рассмот~нии раиовины со спи
ной стороны, где наибольшая выпуклость тЯготеет н средней 
части раковины. Значительвое сходство между двумя этими ви
дами свидетельствует о их несомненной родственной связи. К чер
там отличия относится более угловатое очертание D. bugurusla
nica sp. n. и расположение наибольшей выпуклости в задней 
части раковины; тогда нак у D. tatarica (Р о s n.) при округлом 
ее очертании, наибольшая выпуклость располагается в средней 
части рановины. 

Распростран е н и е. Среднее Поволжье- Свилжен 
(естеств. обв.), Куйбышевекое Заволжье (Новоключевсная пло
щадь, скв. 1, 27; Кожемя~инская площадь, скв. 13); Оренбург
ское Приуралье (Комсомольская площадь, скв. 40, Пролетар
енан площадь, скв. 46, Надеждинекая площадь, скв. 5). Верхняя 
пермь, татарский ярус, горизонт 11, зона с Darwinula parallela, 
слои с Darwinuloides buguruslanica и Darwinula futschiк,i. 

Сещ•йство PERMIAi\'IDAE S h а •· ар о У а, 1948 

Рановина 1.;рупная, тонкостенная, прямоугольного очертания, 
с резно выраженными углами со спинной стороны и закруглен
ными -с брюшной, с наличием шипообразвого выступа в задне
брюшной части раковины. В центре створки от спинного края от
ходит слабо выраженная поперечная бороздка. Пороnо-каналь
ная зона развита ва нонцахичастично на брюшном крае. Мускуль
ные бугорки находятся выше середины и представлены тремя 
овальными бугорками, расположенными в ряд один под другим. 

Два бугорка мандибуллрной мышцы расположены бли
же к спинному краю (фиг. 4). Представлено одним 

О о родом. Верхняя пермь. 

\JOO Фи1-. 4. Схема расположения бугорков для прикреолевин за
~tыкатсльной и мандибулярвой мышц на раиовинах семейства 

Permianidae. 
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Род PERMIANA S h а r ар о v а, 1948 

1948. Permiana S h а г а р о v а в работе Шнейдер. Тр. ВНИГРИ, нон. ее
рия , вьш . 31, сб. 1, стр. 33. 

Т и п р о д а . Permiana oЫonga (Р о s n е r}, 1948. Верхняя 
пермь, татарский ярус . Среднее Поволжье, Тат. АССР. 
Оп и с а н и е. Раковина прямоугольного очертания, высокая, 

с удлиненным бугорком в переднеспинном углу. Правая створка 
охватывает левую со стороны 

спинного края. Со стороны 
брюшного края и обоих кон
цов, створки плотно смыкают

ся, образуя вдоль всего сво
бодноrо края радиально-лучи
стую оторочку . Раковина вы
пуклая, наибольшая выпук
лость сосредоточена в брюш
ной части в виде утолщенной 
складки, переходящей обычно 
в шипообразный выступ , на
правленный своим острием к 
заднему концу . Поверхность 
раковины гладкая или ячеи

стая, иногда осложненная не

большими типиками . Замок 
простой. Левая створка снаб

Фиг. 5. Схема стрnепия замочного 
аппарата у раковин рода Permiana 
(по Е . Г. Шараповой, 1948 в работе 

Г. Ф. Шнейдер). 

жена слабо выраженной ступенькой, вместо желобка с не
большими утолщениями на концах спинного края, соответ
ствующей зубам . На правой створке - слабовыраженные углу
бления по концам замочного края (фиг. 5). В состав рода входят 
шесть видов. Верхняя пермь (уфимский и татарский ярусы). 

Permiana cornuta R а s h е v а r о v а, sp. n. 

Табл. IJ, фиг . 10а, б 

Голотип .М 819-21 в коллекции ВНИГРИ; уфимский ярус 
Троицко-Печорского района, Rоми АССР (скв . 133, гл . 162,0-
164,15 .м) . 

О п и с а н и е . Раковина удлиненно-прямоугольного очерта
ния, небольтих размеров, слабо выпуклая . Наибольшая выпук
лость располагается в среднебрюшной части раковины, на конце 
которой имеется шипообразный выступ, направленный своим ост-
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рием к заднему концу. На самом конце последнего намечается не
большой бугорок. Передний и задний концы широко закруглены. 
Передний конец выше заднего . Спинной край слабо вогнутый. 
Брющной край слабо выпуклый. В центре створки проходит по
перечная узкая бороздка, которая начинается от спинного края 
и оканчивается у основания шилообразного выступа. Вокруг 
свободного края раковины проходит радиально-лучистая ото
рочка, сходящаяся на нет в средней части брюшного края. По
верхность раковины ребристо-ячеистая. 

Размеры (в .м.м): 

Длина 
Нысота 

Голотин 

0,45 
0,27 

Оригиналы 

0.52 0,38 
0,38 0,16 

Permiana cornuta sp. n. имеет сходство с Permiana оЫопgа 
(Р о s n е r}, описанный из татарских отложений Среднего Поволжья 
и басе. р. Северной Двины, но отличается прежде всего своими 
малыми размерами, наличием скульптуры. Кроме того, ·У Р. cor
nut а sp. тюv . на заднем конце каждой створки имеется небольшой 
бугорок . 
Распростран е н и е. Коми АССР, Троицко-Печорский 

р-н (скв. 133); Вымский район (Синдорское поднятие, скв . 4). 
Верхняя пермь, уфимский ярус. 

Permiana Ьicornis К а s h е v а r о v а, sp . n. 

Табл. 1 \Т, фиг. 5 

l'олотип .М 819-26 в коллекции ВНИГРИ; уфимский ярус, 
Коми АССР, Вымский район, Сипдорекое поднятие (скв . 3, 
гл . 294,4-297,0 .м) . 
Оп и с а н и е . Раковина удлиненно-прямоугольного очерта

ния, средних размеров . Передний и задний концы широкозакруг
ленные, одинаковой высоты . Спинной край прямой, брюшной 
слабо вогнутый. В центре створки проходит узкая поперечная 
бороздка, которая начинается от спинного края и оканчивается 
у основания шипаобразного выступа, обращенного своим острием 
к задней части раковины . В переднеспинном углу отмечается 
небольшой округлый бугорок. В средней части створки вблизи 
бороздки располагаются два рогаобразных бугорка, направлен-
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вых своими остриями- один в сторону спинного края, а другой
в сторону брюшного края . Вокруг свободного края раковивы 
проходит радиально-лучистая оторочка, сходящая на нет в сред

вей части брюшного края. Раковина неравномерно выпуклая, 
наибольшая выпуклость сосредоточена в заднебрюшной части. 

Размеры (в .м.м): 

1 

Голuтип 

1 
О ригивал 

Длина 0,87 0,72 
Высота 0,37 0,32 

Раковина Р. Ьicornis sp. n . имеет наибольшее сходство с 
Р. elongata (Р о s n е r), • описанной из отложений татарского 
яруса . Основным отличием является присутствие у Р. Ьicornis 
sp. n. двух рогаобразных образований в средней части створки. 
Кроме того, бугорок, располагающийся в переднебрюшной части 
створки, у Р. elongata (Р о s n е r), является вытянутым, тогда 
как у Р. Ьicornis sp. n. бугорок этот имеет округлую форму. 
Распростран е н и е. Коми АССР, Вымский район, 

Сиидорекое поднятие, скв . 3. Верхняя пермь, уфимский ярус. 

Permiana fedorovae * К а s h е v а r о v а, sp. н. 

Табл. l \ ', фиг. 6 

Голотип .М 735-39 в коллекции ВНИГРИ; татарский ярус 
Оревбур1 ского Приуралья (Пролетарская площадь, скв. 46, гл . 32,6 
-35,10 .м. 
Оп и с а н и е. Раковина прямоугольная с тупыми передне

н заднеспивными углами и закругленными передне- и задне

брюшными углами. Передний конец широкозакругленный, не
сколько скошен в направлении спинного края, выше заднего . 

Задний конец широнозакругленный. Раковина неравномерно 
выпуклая. Основная выпуклость находится в брюшной части 
и уменьшается в направлении заднего конца. В заднебрюшной 
части выпуклости располагается небольшой выступ, заканчиваю
щийся шипом, направленным своим острием I> заднему концу. 

* Название вида дано в •Iесть ст. :шборанта Т. l\1. Федоровой , вшю; !
нившей значительное количество зарисовок по остракодам татарского яруса 
Бугуруслано-1\уйбышевской нефтеносной области . 
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В центре створ:ки, ближе :к спинному :краю залегает поперечная 
борозд:ка или углубление, :которое еще резче подчер:кивается 
наличием брюшного выступа и приподнятостью переднего :края. 
В переднеспинном углу отмечается небольшой бугоро:к, вытhну
тый в длину. Во:круг свободного :края проходит радиально-лу
чистая отороч:ка, :которая сходит на нет в средней части брюш
ного :края . Поверхность ра:ковины :крупноячеистая. 

Размеры (в .м.м): 

Длина 
Выеота 

Голотип 

0.90 
0,47 

Ориrишш 

0,75 
1),40 

Описываемый вид может быть сравнен с Permiana elongata 
(Р о s n е r), описанной из тех же отложений, но отличается сме
щением с:клад:кообразного выступа - шипа в сторону заднего 
:конца и наличием ячеистой поверхности. 

Р а сп р о с т ран е н и е. Оренбу.r:гс:кое Приуралье . (Проле
тарс:кая площадь , с:кв . 46.) Верхняя пермь, татарс:кий ярус, 
горизонт II, зона с Darwinula parallela. 

Pcrmiana tuberculata К а s h е v а r о v а, sp. n. 

Та.бл . 1 \Т , фиr. 7 

Голотип М 735-43 в :колле:кции ВНИГРИ; татарс:кий ярус, 
бассейн р. М. Сев. Двины. 

О п и с а н и е . Ра:ковина имеет форму вытянутого прямо
угольни:ка с :косоза:кругленным передним :концом и широ:коза:круг

ленным задним :концом. Переход переднего и заднего :концов 
в спинной :край происходит под тупым углом, осложненным 
иногда острыми выступами , а в брюшной :край этот переход со
вершается за:кругленно. Спинной :край прямой, брюшной :край 
параллелен спинному, нес:коль:ко вогнут в средней своей части. 
От спинного :края , во:круг свободного :края ра:ковины, проходит 
радиально-лучистая отороч:ка, сходящая на нет в средней части 
брюшного :края. На брюшном :крае, ближе :к переднему :концу, 
располагается небольшой заостренный шип. Ра:ковина неравно
мерно выпу:клая. Основная выпу:клость сосредоточивается н пе
реднебрюшной части ра:ковины, нависая в виде небольшой 
с:клад:ки над брюшным :краем. 
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В центральной части створки, в основании спинного края, 
наблюдается слабое понижение в 'виде бороздки. В переднебрюш
ном углу отмечается небольшой удлиненный бугорок. Поверх
ность раковины мелкоячеистая; особенно хорошо заметю~ ячеи
стость на выпуклых частях раковины. 

Размеры (в .м.м): 

Оригиналы 

Го;ютип 

Наименьший экз.j Наибольший экз. 

Длив а 0,85 0,77 0,87 
Высота 0,42 0,4() 0,37 

Этот· вид заметно отличается от других представителей 
рода. 

Р а с n р о с т р а н е н и е. Басе. р. М. 
риал полевых сборов М. А. Плотникова). 

Сев. Двины (мате
Верхняя пермь, та-

тарекИй ярус. 

Семейство CYTHERIDAE В а i r d , 1850 

Подсемейство SINUSUELLINAE К а s h е v а r о У а, suЬfam. noY. 

Раковина обычно крупная, тонкостенная, прямоугольного 
очертания с закругленными передне- и заднебрюшными углами, 
с нависающей выпуклостью в среднебрюшной части раковины; 
створки гладкие или скульптированные (фиг. 6). Порово-каналь
ная зона уплощенная, с оторочкой. Включает один род. Верх
няя пермь. 

Род Sinusuella S р i z h., вошедший в состав этого подсе
мейства, характеризуется довольно четкими признаками (харак
тер выпуклости, шиповидные выступы) и значительно отличается 
от других известных нам родов семейства Cytheridae. Наряду 
с этим по своим внешним признакам данный род имеет зна
чительное сходство с представителями рода Permiana (сем. 
Permianidae). 

Все вышеизложеннос приводит к выводу о не

обходимости выделить новое подсемейство. 

Фиг. 6. Схема рас положения ~угорков ДJJЯ n рикрсплев"!.я 
замыкательной и мандибулярнои мышц на раFовивnх семеи

ства Cyt!Jeridae (подсем. Sinusucllinac). 
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Род SINUSUELLA S р i z h а r s k у i, 1939 

1939. Sinusuella Сп и ж а р с кий. Атлаr. руководящих форм ископаемых 
фаун СССР, т. \'1, пермекая система. ЦНИГРИ, стр. 195. 

1948. Sinusuella Шнейдер. Тр. ВНИГРИ, вов. сер . , вып. 31, сборник 1, 
стр . 35. 

Тип рода Sinusuella ignota S р i z h а r s k у i, 1939. 
Верхняя пермь , татарский ярус, басе. р. Сухоны. 
Оп и с а н и е . Раковина, приближающаяся :к прямоугольвой, 

с нависающей в среднебрюшной части выпуклостью, имеющей 

Фиг. 7. Схема строения замоч
ного аппарата у раковив рода 

Sinusuella (по Е. Г. Шараповой, 
1948, в работе Г. Ф. Шнейдер) . 

иногда синусоидновидное очер

тание, с бугорком на заднем 
:конце; правая створка пере

:крывает левую толь:ко по спин

ному :краю . Во:круг свободного 
:края проходит радиальво-лучи

стая оторочка, рез:ко спадаю

щая в средней части брюшного 
:края. Поверхность створки глад
кая или ячеистая, струйqатан. 
Замоi< сложРЫЙ: на левой створ
ке насеченный пластинчатый 
вали:к с двумя :крупными зубами 
на :концах; на правой створ:ке 
желобо:к с насеченным дном и 
широкими углублениями на :кон
цах (фиг . 7). Представлена четырь-
мя видами . 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхняя пермь (уфимс:кий и та
тарский ярусы). 

Sinus; ella pergraphica М а n d е l s t а m, sp. n. 

Табл. 11, фиг. 11; 12а, б; 13 

Голотип М 135-11 в :колле:кции ВНИГРИ; уфимс:кий ярус 
(усть-:куломские слон) Усть-1\уломс:кого р-ва, Rоми АССР, 
с. Жежим (с:кв. 1, гл. 8SO м). 

Оригиналы .М 819-19 и М 819-20 в :колле:кции ВНИГРИ; 
уфимс:кий ярус, Троиц:ко-Печорс:кого района, Rоми АССР 
(с:кв. 133, гл. 294,4-301,8 м и с:кв. 131, гл. 296,10-296,7 м). 

О п и с а н и с. Ра:ковина удлиненно-прямоугольного очерта
ния, средних размеров, выпу:клая . Наибольшая выпуклость со
средоточена в средней части брюшного :края , :которая в виде утол
щенной с:кладки нависает над ним и рез:ко спадает в направлении 
заднего :конца. На самом :конце последнего наблюдается неболь-
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mой, не всегда ясно выраженный бугорок. Передний конец косо 
закругмется в направлении к спинному краю, слегка выше зад

него. Задний конец широкозакруглеввый. Спинной край прямой 
или слабо выпуклый. Вокруг свободного края раковины прохо
дит радиально-лучистая оторочка, широкая на концах и спадаю

щая к средней части брюшного края. Поверхность раковины 
струйчатая; струйчатость яснее выражена на выпуклых частях 
раковины. 

Размеры (в ..чм): 

1 Оригиналы 

Голотип 

1 

1 

Самка Самец 
Наиболь-

1 

Личинка 
mий экз . 

Длина 0,70 0.53 0,51 0,75 0,35 
Высота 0,32 0,32 0,26 0,38 0,22 

1 

На раковинах этого вида отмечается довольно яркое проявле
ние изменчивости . Встречаются экземпляры удлиненные и уко
роченные, высокие и низкие, выпуклые и уплощенные. Наличие 
бугорков на заднем конце раковивы наблюдается не на всех 
экземплярах. Возможно, этот факт сRязан с проявлением поло
вого диморфизма, т . е. раковины самок будут более высокими 
и широкими, более вздутыми, с отсутствием бугорков на заднем 
конце раковины. У раковин самцов, наоборот, бугорок резко 
выражен, раковина имеет удлиненную низ:кую форму. На молодых 
э:кземплярах отмечается отсутствие с:кульптуры и бугор:ка в зад
ней части ра:ковины. Выпу:клость резко спадает в направлении 
заднего :конца . Радиально-лучистая отороч:ка выражена равно
мерно по всему свободному краю раковины. 

Рановина описываемого вида имеет наибольшее сходство 
с Sinusuella vjatкensis (Р о s n е r), описанной из отложений та
тарского яруса Среднего Прикамья, Среднего Поволжья и басе . 
рр. Суховы и Сев . Двины. От последней она отличается своими 
малыми размерами, более вытянутой формой и наличием струй
чатой скульптуры. Помимо этого, раиовина S. pergraphica М а n d. 
является равномерно выпуклой и не образует резкого спада n на
правлении заднего конца, :как это отмечается у S. vjatкensis (Р о s
n е r). l\роме того, бугорок на заднем конце раковины выражен 
у S. pergraphica М а n d. слабее, радиально-лучистая оторочка 
развита главным образом на :концах ра:ковины, что та:кже отли
чает данный вид от S. vjatкensis (Р о s n е r). 
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Рас 11 рос т ран е н и е. Коми АССР, Усть-Куломский 
р-н (д. Мулук, скв. 4, с. Жежим, скв. 1, 2), Елмач.-Парма 
(скн. 5, 7, 9), Дозмер (скв . 34); Аныбское 11однятие (с. Аныб, 
скв. 1); Троицко-Печорский р-н (скв. 133, 131, 113, 150, 148); 
Колво-Виmерский край (полевые сборы К . Ф . Рахманова); Вым
ский р-н (Синдорское поднятие, скв. 3, 4); Удмурт
ская АССР- (Глазов, скв. 1, Jlудзи-Шудзи, с~в. 1, CapaiiYл, 
скв. 20); Сев.-за11. Башкирия (Бирск, Бураево, Маядык, Камы
шевка, Чекмагуm, Дюртюли- 11олевые сборы Н. Н. Форта 
и И. Б. Паланта). Верхняя пермь, уфимский ярус. 

Подсемейство CYTHERISSINELLINAE S с h n е 1 d е 1·, 1956 

Род TSCHERDYNZEVIANA* К а s h е v а r о v а, gen. nov. 

Тип рода Tscherdynzeviana busuluкensis К а s h., sp. n. 
Оп и с а н и е. Раковина средних размеров, удлиненно-оваль

ная с усеченным задним концом и уплощенной 11орово-кавальной 
зоной на переднем конце и с небольшой вы11уклостью в средней 
части раковины. Поверхность створок ячеистая. Правая створка 
охватывает левую со с11инной стороны . Со стороны брюшного края 
и обоих концов 11роисходит обратное перекрывание. Верхняя 11ермь , 
татарский ярус, Оренбургское Приуралье . 

Tscherdynzeviana busuluкensis К а s h е v а r о v а, sp. n. 

Табд. 1 \', фиr. 4 

Голоти11 М 735-40 в коллекции ВНИГРИ; татарский ярус 
Оренбургского Приуралья (Бузулук, скв. 3, гл. 36,0 м). 

О 11 и с а н и е. Раковина средних размеров, удлиненно-оваль
ная с усеченным задним концом, неравностворчатая, выпуюшя. 

Наибольшая выпуклость рас11олагается в средней части раковины, 
с чуть заметным увеличением ее в сторону заднебрюшной части. 
Передний конец широко закруглен, выше заднего, наклонно пе
реходит к спинному краю, образуя при переходе заметный угол, 
и закругленно - в брюшной край . Задний конец тупозакруглен
ный, косо срезается в направлении с11инного края и 110д некото
рым тупым углом переходит в последний; переход в брюшной 
край совершается округло. Спинной край прямой , слегка выгну
тый. Брюшной край слабо вогнутый в средней части створ!:\и. 
Поверхность раковины ячеистая, причем ячейки идут рядами 
вдоль створок - цепочкообразно. Лорово-канальная зона слегка 
уплощенная, хорошо развита на переднем конце . 

* Название рода дано в память профеесора Кuзансного l'осудuрствен
ноrо университета В . А . Чсрдынцсва. 
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Размеры (в мм) : 

1 
Голотип 

1 
Оригинал 

Длина 0,55 0,59 
Высота 0,27 0,30 

Распростран е н и е. Оренбургское Приуралье. Бузу
лук (скв. 1, 3). Верхняя пермь, татарский ярус, горизонт II, 
переходпая зона. 

Надсемейство VOLGANELLICEA М а n d е 1st а m, 1956 

Семейство VOLGANELLIDAE М а n d е 1st а m, 1956 

Род VOLGANELLA S h а r ар о v а et М а n d е l s t а m, 1956 

1956. Volganella М а н д е ль ш т а м . Материалы по палеонтологии (но
вые семейства и роды). Изд ВСЕГЕИ . Нов . серия, вып. 12. Палеонтоло
гия, стр. 94. 

Тип рода - Volganella magna (S р i z h а r s k у i}, 1956. 
Верхняя пермь , татарский Ярус, басе. р. Суховы. 
Оп и с а н и е. Раковинанеправильно овальная , обычно круп

ного размера, тонкостенная, умеренно выпуклая, гладкая . Концы 
занругленные, передний конец равен или выше заднего. Спинной 
край прямой; брюшной край скошенный , слегка вогнут в средней 
части раковины. Наибольшая выпуклость располагается в сред
ней части, немного ближе н заднему концу и брюшному краю. 
Поверхность створон гладкая . Отмечены лево- и правоперенры
вающиеся рановины . Лорово-nанальная зона развита слабо. 
Внутренняя бесструнтурная пластинка и глазное пятно отсут
ствуют . Замок на правой створ не представлен ножевидным тон
ним краем, который при смыкании створок упирается в незначи
тельный выгиб левой стnорни. Верхняя пермь (уфимский, ка
зансний и татарский ярусы) . 

1:olgan ~ lla spizharsкyi М а n d е l s t а m, sp. n. 

Табл . 11, фиг. 14 

Голотип .М 135-13 в коллекции ВНИГРИ; уфимский ярус 
(кушманские слои) ~'сть-Rуломсного района, Rоми АССР, с. Же
жим (сив . 1, гл. 250,50-252,52 м). 

Оригиналы .М 819-26 и .М 819-27 n колленции ВНИГРИ; 
уфимский ярус Усть-Rуломского р-на, Rоми АССР, Елмач· 
Парма (скв . 7, гл. 48,0-48,15 м; сив. 18 гл . 71,2-78,8 м) . 
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Оп и с а н и е. Раковина пеправильпо овальная, умеренно
выпуклая, довольно крупная. Передний конец широко закруглен
ный, наклонно переходит в спинной край. Задний конец тупо 
закруглен, ниже переднего. Спинной край прямой, под тупым 
углом переходит в передний и задний концы, причем в передне
спинпой части этот угол выступает резче, чем в заднеепииной 
части. Брюшной край слегка вогнут в передней части створки. 
Наибольшая выпуклость ~осредотачивается в средней части ра
ковины, несколько ближе к заднему концу. Поверхность створок 
гладкая. 

Размеры (в м.м): 

Оригиналы 

Го;rотип 

Наибольший эRз.\ Наименьший э~-<з . 

Длина 0,77 1,12 0,85 

1 

Высота 0,55 0,67 0,47 

По внешнему облину рановива описываемого вида обнаружи
вает наибольшее сходство с Volganella magna (S р i z h а r
s k у i), от ноторой отличается более удлиненной формой раковины 
и отсутствием угла при переходе брюшного края в передний ко
нец. 

Распростран е н и е. :Коми АССР, Усть-1\уло!ltСI\ИЙ 
р-н (с. Жежим, снв. 1; 2; Елмач-Парма скв. 5, 7, 8, 9, 11, 
17; Дозмер скв. 30, 34); 1\олво-Вишерсний нрай (полевые сборы 
R. Ф. Рахманова); Пермское Приуралье (Березники, скв. 132, 
143). Верхняя пермь, уфимский ярус: дозмерсние. кушманекие 
и низы кирдонских слоев Елмач-Пармы; соликамская и низы 
бондюгской свиты 1\олnо-Вишерсного края; соликамская свита 
Пермского Приуралья. 
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Фиг. 1. Darwinula petschorica sp. n., Х 43; стр. 315. 
Голотип М 819/10. Целая раковина: а- левая створка сна
ружи; б -вид со стороны спинного края. Коми АССР, Тро
ицко-Печорекий р-н (скв. 150, гл. 123,9-124,2 .м). Верхняя 
пермь. уфимский ярус, верхнеуфимский подъярус. 

Фиг. 2. Darwinula timanica sp. n., Х 43; стр. 314. 
Голотип 819/11. Целая раковина: а- левая створка снаружи; 
б-в-вид со стороны спинного края. Коми АССР. Троицко
Печорский р-н (скв. 150, гл. 122,4-123,4 .м). Верхняя пермь, 
уфимский ярус. 

Фиг. 3. Darwinula timanica sp. n., Х 43; стр. 314. 
Оригинал М 819/12, целая раковина, молодой эRземпляр: 
а -левая створка снаружи; б -вид со стороны спинного 
края. Коми АССР, Троицко-Печорский р-н (скв. 131, гл. 113,8-
114,10 .м). Верхняя пермь, уфимский ярус. 

Фиг. 4. Darwinula pyriformis sp. n., Х 43; стр. 313. 
Голотип М 819/14. Целая раковина: а - левая створRа сна
ружи; б - вид со стороны спинного края. Коми АССР. Тро
ицRо-Печорекий р-н (скв. 131, гл. 129,6-132,0 .м). Верх
няя пермь, уфимский ярус. 

Фиг. 5. Darwinula abunda М а n d., sp. n., Х 43; стр. 305. 
Оригинал М 819/1. Целая раковина самца: а- левая створю• 
снаружи; б - вид со стороны спинного края. Коми АССР. 
Троицко-Печорекий р-н (скв. 133, гл. 246-249,8 .м). 
Верхняя пермь, уфимский ярус, нижнеуфимский подъярус . 

Фиг. 6. Darwinula abunda М а n d., sp. n., Х 43; стр. 305. 
Оригинал М 819f2. Целая раковина самки: а- левая створка 
снаружи; б - вид со стороны сnинного края. Коми АССР. 
Троицко-Печоtкий р-н (скв. 113, гл. 191,9-216,6 .м). Верх
няя пермь, у имский ярус, нижнеуфимский подъярус. 

Фиг. 7. Darwinula abunda а n d., sp. n., Х 43; стр. 305. 
Оригинал .J\! 819/3. Молодой экземпляр: а -левая створна 
снаружи. Коми АССР. Усть-КуломсRиЙ р-н. Елмач-Парма 
(скв. 18, гл. 71,2-78,0 .м). Верхняя пермь, уфимский ярус, 
нижнеуфимский nодъярус. 

Фиг. 8. Darwinula inerta sp. n., Х 43; стр. 306. 
Голотип М 819/15, а- левая створка снаружи; б -вид со 
стороны спинного края. Коми АССР, Троицко-Печорекий р-н 
(сив. 131, гл. 123,0-126,0 .м). Верхняя nермь, уфимский ярус . 

Фиг. 9. Darwinula sobela sp. n.X43, стр. 308. 
Голотип М 819/16. Правая створка снаружи. Коми АССР. 
Троицко·Печорекий р-н (скв. 131, гл . 134,4-134,6 .м). JЗерхня11 
nермь, уфимский ярус. 

Фиг. 10. Darwinula ovataeformis sp. n., Х 43, стр. 313. 
Голотип М 819/17. Целая раковина: а- левая створкn сна
ружи; б - вид со стороны спинного края. Коми АССР. Тро
ицко-Печорский р-11 (скв. 131, гл. 152,7-153,3 .м). 
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ТАБЛИЦА II 

Фиг. 1. Daru-inula lublmovae sp. n., Х 43, стр. 310. 
Голотип .М 819{7. Целая раковина: а- левая створка сваружп; 
6-в-вид со стороны спинного края. Коми АССР. Троицко
Печорск. р-в (скв . 133, гл . 246,0-249,8 м) . В . пермь уф. ярус . 

Фиг. 2. Darwinula angusta М а n d., sp. n., Х 43, стр. 307. 
Голотип .М 135{7; а- правая створка снаружи; 6 -вид со 
стороны спинного края . Коми АССР, "Усть-Куломский р-в 
с . Жежим (скв . 1, .гл. 152,65-153,40 м). Верхвял пермь, уфим
ский ярус, вижвеуфимский подъярус . 

Фиг . 3. Darwinula pergusta, sp. n., Х43, стр. 312. 
Голотип .М 819/9; а - левая створка снаружи . Коми АССР, 
"Усть-Куломский р-в АПЪiбское поднятие, Первая Слуда (с кв . 17, 
гл. 55,2-57,0 м) . Верхвял пермь, уфимский ярус. 

Фиг. 4. Darwinula lancetiformis sp. n., Х 43, стр . 309. 
Голотип .М 819{5. Целая раковина : а - правая створка сна
ружи; 6 -вид со стороны спинного края . Коми АССР. Тро
ицко-Печорский р-в (с кв . 131, гл . 115,10-115, 50 м) . Верхняя 
пермь, уфимскии ярус. 

Фиг. 5. Darwinula procera М а n d., sp. n., Х 43; стр. 311. 
Голотип .М 135/9. Целая раRовина: а- правая створка сна
ружи; 6 - вид со стороны спинного края. Коми АССР. "Усть
Куломский р-н. Елмач-Парма (скв. 9, гл . 135,05 м) . Верхняя 
пермь , уфимский ярус. 

Фиг. 6. Darwinula scolia М а n d., sp. n., Х 43; стр. 309. 
Голотип .М 135/10; а - левая створка снаружи; 6 - вид со 
стороны спинного края. Коми АССР, "Усть-Куломский р-в, 
с. Жежим (скв . 1, гл. 152,65-153,40м) . Верхвял пермь, уфим
ский ярус, нижнеуфимский подъярус. 

Фиг. 7. Darwinuloides oЬlonga sp. n., Х 43; стр. 324. 
Голотип N2 819/21 . Целая раковина: а- левая створка сна
ружи; 6 - вид со стороны спинного края. Коми АССР, Тро
ицко-Печоуский у-в (скв . 150, гл . 123,9-124,2 м). Верхняя 
пермь, уфимскии ярус. 

Фиг. 8. Suchonella anybensis sp. n. , Х 43; стр. 323. 
Голотип .М 819/19. Целая раковина: а - левая створка сна
ружи; 6 - вид со стороuы спинного края. Коми АССР, Авыб
скос поди., Деревявrк (скв. 6, гл . 90,9 м). В . пермь, уф. ярус. 

Фиг. ~. Suchonella stelmarta sp. n., Х 43; стр. 322. 
Голотип .М 819/20. Целая раковина: а -левая створка сна
ружи; 6- вид со стороны спинного края . Коми АССР. Тро
ицко-Печорский р-в (скв. 133, гл. 246,0-249,8 м). Верхняя 
пермь, уфимский ярус . 

Фиг. 10. Permiana cornuta sp. n., Х 43; стр . 329. 
Голотип .М 819/21 ; а -правая створка снаружи; 6- вид 
со стороны орюшвого края . Коми АССР. Троицко-Печорский 
р-в ,~нв. 133, гл. 162,0-164,15 м). В. пермь, уфимский ярус. 

Фиг . 11-13. Sinusuella pergraphica М а n d. sp. n., Х 43; стр . 324. 
Оригинал .М 819/19. Самка. Правая створка снаружи. Коми 
АССР. Троицко-Печорский р-в (скв. 133, гл . 294,4-304,8 м). 
Верхвял пермь, уфимский ярус; фиг. 12. Оригинал .М 819/22. 
Самец: а- левая створка снаружи, 6- вид со стороны спин
иого Rрая. Коми АССР, Троицко-Печорский р-в (скв. 133, 
гл. 294,4-301,8 м) . Верхняя пермь, уфимский ярус; фиг. 13. 
Оригинал .М 819/23. Молодой экземпляр . Левая створка сна
ружи. Коми АССР. Троицко-Печорский р-в (скв . 131, 
гл. 296,10-296,70 м) . Верхняя пермь, уфимский ярус . 

Фиг . 14. Volganella spizharskyi М а n d. , sp. n. , Х 43; стр. 337. 
Оригинал .М 819/27. Правая створка снаружи. Коми АССР. 
"Усть-Куломский р-в . Елмач-Парма (скв. 18, л. 71,2-78,2 м). 
Верхняя пермь, уфимский ярус , вижвеуфимский подъярус . 
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ТАБЛИЦА 111 

Фиг. 1. Da1·winula fl·agilifoтmis sp. n., х43, стр. 316. 
Голотип .М 735-2. Целая раковина самца; а -правая створка 
снаружи, б -вид со стороны спинного края. Оренбургское 
Приуралье (Родииская площ. , скв . 10, гл. 114,0 м). Верхняя 
пермь, татарский ярус, горизонт I . Зона с Darwinula jragi
lijormis. 

Фиг. 2. Darwinula fragiliformis sp. n., Х 43 стр. 316. 
Оригинал .М 735-1. Целая раковина самки: а -правая 
створка снаружи. Оренбургское Приуралье (Родииская площадь, 
скв. 10, гл. 80,30 м). Верхняя пермь, татарский ярус, гори
зонт I, зона с Darwinula fragiliformis. 

Фиг . 3. Darwinula elongata L u n i j а k, sp. n., Х 43, стр. 317. 
Голотип .М 735-5. Целая раковинка: а - левая створка сна
ружи, б - вид со стороны спииного края . Оренбургское При
уралье (Яшкииская площадь, скв. 11, гл . 84,15 м) . Верхняя 
пермь, татарский ярус , горизонт I. Зона с Darwinula chramovi 
и Darwinula eloпgata. 

Фиг. 4. Darwinula inornata (S р i z h . ), Х 43; стр. 318. 
Оригинал .М 735-9: а- левая створка снаружи, б- вид 
со стороны спинного края. Оренбургское Приуралье (Надеждин
екая площ. , скв. 10, гл. 56,00 м). Верхняя пермь, татарский 
ярус, горизонт 1 I, зона с Darwinula parallela. 

Фпг. 6. Darwinula parallela (S р i z h.) var. typica L u n i j а k var. n., Х 43, 
стр. 319. 
Голотип .М 735-12. Целая раковина: а - левая створка сна
ружи, б- вид со стороны спииного края . Оренбургское При
уралье (Комсомольская площадь, скв. 40, гл. 52 м). Верхняя 
пермь, татарский ярус, горизонт II, зона с Darшinula paral
lela. 

Фпг. 6. Darwinula inornata (S р i z Ь.) var. maCI'a L u n i j а k var. n., Х 43, 
стр. 318. 
Голотип .М 735-10. Целая раковина : а - левая створка сна
ружи, б- вид со стороныспииного края. Оренбургское При
уралье (Надеждииская плоЩадь. скв . 12, гл . 56,00 м) . Верхняя 
псрМI, , татарский ярус. горизонт JI . 

Фпг. 7. Darwinula lunifaki sp. n., Х 43, стр. 321. 
Голотип .М 735-44. Целая раковина : а - правая створка 
снаружи, б - вид со стороны спииного края. Среднее По· 
волжье , Тетюши (обн. 13). Верхняя пермь, татарский ярус, 
горизонт I I. 

Фпг. 8. Darwinula futschiki sp. n. , Х 43, стр . 320. 
Голотип .М 735-14: а- правая створка снаружи, б -вид со 
стороны спииного края. Среднее Поволжье. Тетюши. Верхняя 
пермь, татарский ярус , горизонт II , зона с Darwinula pa,·al-
lela. · 
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ТАБЛИЦА 1\• 

Фиг. 1. Darwinuloides buguruslanica sp. n., Х 43; стр. 327. 
Голотип М 735-28. Целая раковина: а - левая створка сна
ружи, б- вид со стороны спииного края. Куйбьппевское За
волжье (Новоключевская площадь, скв. 1, гл. 166,5-169,52 м). 
Верхняя пермь, татарский ярус, горизонт II, зона с Darwinula 
parallela. 

Фиг. 2. Darwinuloides tscherdynzevi sp. n., Х 43; стр. 325. 
Голотип М 735-30. Целая раковина: а- леваястворка сна
ружи, б - вид со стороны спинного края. Оренбургеное 
Приуралье (д. Добринна, обн . 3). Верхняя пермь, 
татарений ярус, горизонт 1, зона с Darwinula flagiliformis. 

Фиг. 3. Darwinuloides dobrinkaensis sp. n., стр. 326. 
Голотип М 735-29. Целая рановина: а -левая створка сна
ружи, б -вид со стороны спииного края. Оренбургеное При
уралье (Добриика, обн. 3). Верхняя пермь, татарский ярус, 
горизонт 1, зона с Darwinula fragiliformis. 

Фиг. 4. Tscherdynzeviana busulukensis sp. n.; стр. 336. 
Голотип М 735-40. Целая раковина: а - правая створка сна
ружи, б -вид со стороны брюпmого края, в - вид со стороны 
спинного края. Оренбургское Приуралье, Бузулук (ск. 3, 
гл. 26,0 м). Верхняя пермь, татарский ярус, горизонт Il, nе
реходная зона. 

Фиг. 5. Permiana blcornis sp. n. , х 43; стр. 330. 
Голотип .М 819-26; а -правая створка снаружи, б -вид 
со стороны брюшного края. Басе . рр . Вымь, Сиидор (скв. 3, 
гл. 294,4-297,1 м). Верхняя пермь, уфимский ярус. 

Фиг. 6. Permiana fedorovae sp. n., Х 43; стр. 331. 
Голотип .М 735-39; а- левая створка снаружи, б- вид 
со стороны брюшного края . Оренбургское Приуралье (Пролетар
ская площадь, скв . 46, гл. 32,6-35,10 .м). Верхняя пермь, 
татарский ярус, горизонт JI, зона с Darwinula parallela. 

Фиг. 7 Permiana tuЬerculata sp. n., Х 43; стр. 332. 
Голотип .М 735-43; а- левая створка снаружи, б- вид со 
стороны брюшного края, в - вид со стороны спииного края'. 
Racc. р. М. Сев. Двины. Верхняя пермь, татарский ярус. 
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А. И. Нец~Шя 

НОВЫЕ ВИДЫ И РОДЫ ОСТРАI\ОД ОРДОВИКА 
И СИЛУРА СЕВЕРО-ЗАПАДА РУССКОЙ 

ПЛАТФОРМЫ 

ВВЕДЕНИЕ 

Ниже дается описание 27 новых видов и 5 новых родов остра
код из 4 широко развитых в палеозое семейств . Они известны из 
разных частей разреза ордовика и силура северо-запада Русской 
платформы. Приуроченностъ их распространения к пределам 
определенных стратиграфических единиц позволяет использовать 
эти новые виды для определения возраста отложений и корреля
ции разрезов при разного рода геологических и~ысканиях. 

Cc~1eiicтнu TETRADELLIDAE S \V а r t z, 1936, emend. N е с k а j а, 1953 

Род DILOBELLA U l r i с h, 1894 

Dilobella amabllis N с с k а j а, sp. n. 

Та.бл. I , фиг. 20, 21 

Голотип .М 4-128 в коллекции ВНИГРИ; губкавые слои, 
средний ордовик, Большие Rорчаны, Ленинградская обл. 

О п и с а н и е. Раковина усеченно-овального очертания, 
плосно-выпуклая с расширенными спинной и брюшной сторонами; 
почти равностворчатая, левая створка лишь незначительно больше 
правой , охват створок не развит. Спинной нрай прямой, длинный, 
занрытый немного приподнятыми над ним верхними частями ло
пастей. Брюшной край очень полого изогнут. Передний конец за
нруг ленный и немного выше заднего, 1;\оторый неснольно сношен 
н брюшному краю. Боковая сторона разделена изогнутой бороз
дой, расположенной нескольно впереди середины рановины. 
Борозда относительно коротная, более или менее узкая, довольно 
рсзно выполаживающаяся у обоих нонцов. По нраю створон раз
вит необычный по форме брюшной выступ. Он незначительно 
перенрывает край рановивы R ее переднебрюшной части, за-

2:.!** заназ 8 .~ 9. 
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гибается на бо~овую сторону сТlюрки у основания заднего ~онца, 
где заканчивается шипом. Краевое ребро не развито . Поверхность 
створок гладкая. 

Размеры голотипа (в .м.м): длина - 0,75; высота 0,45. 
Раковины D. amaЬilis sp . n. значительно отличаются от всех 

других видов этого рода своими сравнительно мелкими размерами, 

относительно широкой спинной стороной и наличием шипа на 
заднем конце брюшного выступа. 

Р а сп р о с т р а в е н и е. Северо-западная часть Русской 
платформы, итферские и губковые слои, средний ордовик. 

Род ORDOVICI А N е с k а j а, 1956 

Ordovicia porchowiensis N е с k а j а, sp. n 

Табл. 1, фиг. 1-3 

Голотип .М 52-157 в коллекции ВНИГРИ; губ1ювые слои, 
средний ордовик, район Порхова, Псковская обл. 

О п и с а н и е. Раковина усеченно-овального очертани11, не
равномерно выпуклая, с узкой спинной и слабо расширенной 
брюшвGЙ стороной. Левая створка незначительно больше пра
вой, охват не развит. Спинвой край прямой, длинный, иногда 
с отчетливо приподнятыми углами (чаще задним). Брюшной край 
очень полого изогнут. Передний конец закругленный, шире и 
немного выше заднего. Задний конец тупой, слабо скошенный 
к брюшному краю. Боковая сторона разделена на две лопасти 
широкой, глубокой и слабо изогнутой бороздой. В передний край 
борозды, немного выше середины, вдается слабо выпуклый, неопре
деленвых очертаний бугорок разной величины. Под бороздой 
образуется ребровидвый выступ, заканчивающийся на задней 
лопасти шипом. В спинной части у лопастей имеются дугооб
разные утолщения, незначительно приподнятые над спинным 

краем . Краевое ребро развито по всему свободному краю. Оно 
наиболее широкое в переднебрюшной части, где перекрывает 
край створки, на обоих же концах сливается с ее краем. С наруж
ной стороны створок краевое ребро отделяетсЯ узкой и не всегда 
рельефно выраженной вдавлевностью, которая у задвеспивного 
угла становится более широкой. По краям створок развиты до
вольно высокие рубчики. На спинных углах обычно наблюдаются 
тонкие шипики, направленные вверх. Поверхность створок по
нрыта частыми, мелкими бугорками, не всегда полностью сохра
няющимися. 

Размеры голотипа (в .м.м): длина- 1,1; высота- 0,75; вы
сота с ребром- 0,80. 

Близким данному виду по строению раковивы является О. gun
nari (Т h о r s l u п d), 1946. Новый вид отличается очень слабо 
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выраженными дугообразными утолщениями в спинвой части 
обоих лопастей, валичием ребровидного выступа в брюшной ча
сти, относительно более вытянутой формой и более тонкой поверх
ностной скульптурой створок. 

Р а сп р о с т р а н е н и е. Северо-западная часть Русской 
платформы, итферские и губковь;с слои , средний ордовик. 

Ordovicia pictis N е с k а j а, sp. n. 
Tau:r. 1, фиг. 6, 7 

Голотип .М 23-157 в коллекции ВНИГРИ; слои сааремыйза, 
верхний ордовик, район Вильнюса, Литовская ССР . 

О писав и е. Раковина усеченно-овального очертания, не
равномерно выпуклая, с узкой спинвой и расширенной брюшной 
стороной. Левая створка везначительно больше правой, охват 
не развит . Спивной край прямой длинный; брюшной очень полого 
изо1·нутый . Передний конец выгнутый, закругленный к брюш
ному краю, обычно немного выше и шире заднего . Задний конец 
тупой или очень слабо выгнутый, более или менее отчетливо ско
шенный к брюшному краю. Боковая сторона разделена длинной, 
косо лежащей бороздой на две лопасти, из которых передняя не
много меньше задней. Борозда вверху более широкая, к низу она 
выклинивается, немного не достигнув брюшного края. R спин
ному краю она плавно выполаживается. В передний край борозды, 
приблизительно в средине, вдается довольно крупный, четко очер
ченный, срединный бугорок. В спинной части обоих лопастей 
имеются два невысоких дугообразных выступа . В брюшной части 
у основания борозды на задней лопасти развит короткий ребро
видный выступ, заканчивающийся плоским шипом, не достигаю
щим заднего конца. По всему свободному краю проходит краевое 
ребро.В переднебрюшной части оно выступает за край створки. 
На заднем конце и вверху переднего конца краевое ребро сливается 
с краем створки. С внешней стороны оно отделяется от боковой 
стороны узкой, обычно не четкой ложбинкой, которая расши
ряется и в разной степени углубляется у заднеспинного угла. 
По краям створок развиты невысокие рубчики. На заднем конце 
спинного края наблюдается короткий острый шип. Поверхность 
створок покрыта тесно расположенными мелкими ячейками или 
бугорками . 

Размеры голотипа (n .м.м): длина - 1 ,20; высота - 0,65; 
высота с краевым ребром- 0,70. 

У раковин взрослых особей в верхней части открытой полости, 
находящейся в переднебрюшной части между краевым реброи и 
рубчиком , наблюдается развитие перегородок с образованием ячеек. 

По форме раковины и деталям ее строения О. pictis sp. n. 
очень близка О. porchowiensis sp. n. Раковины описываемого вида 
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отличаются более резко выраженными дугообразными выступами 
в спинной части лопастей, О~>руглым, более выпуклым срединным 
бугорком, развитием ячеистой структуры в переднебрюшной 
части раковины взрослых особей и мелкобугорчатой или ячеи
стой поверхностью створок. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Северо-западная часть Русской 
платформы слои сааремыйза, верхний ордовик. 

Oгdovicia plana N е с k а j а, sp. 11 

Табл. I, фиг. 4-5 

Голотип М 24-157 в коллекции ВНИГРИ, слои сааремыйза, 
верхний ордовик, район г. Вильнюса, Литовская ССР. 

О писан и е. Рюювина удлиненная, усеченно-овального очер
тания, слабо выпуклая, с утолщенными спинной и брюшной сто
ронами. Левая створка незначительно больше правой, охват не 
развит. Спинной край прямой длинный, б рюш ной полого изогну
тый. Передний конец более правильно закруглен, немного выше 
и шире заднего конца. Последний несколько сiюшен к брюшному 
краю. Боковая сторона разделена узкой и;югнутой бороздой 
на две лопасти. В передний край борозды вдается округлый 
слабо выпуклый срединный бугорок. Краевое ребро развито вдоль 
всего свободного края. С внешней стороны створки на переднем 
конце оно очень неясно отделено от поверхности створки. В осталь
ной же части раковины между ребром и боковой поверхностью 
проходит узкая ложбин:ка, расширяющаяся у заднего 1\онца 
до относительно широ~>ой треугольной вданленности. Поверхность 
створо:к глад:кая или, возможно, тонкопористая. 

Размеры голотипа (в мм): длина - 1, 15; высота - 0 ,50; вы
сота с ребром- 0,55. 

Раковина данного вида сходна по строению с раковинами 
Entomis oЫonga S t е u s l о f f, 1894, ноторый, согласно нашим 
прсдставлениям, относится также 1< роду Ordovicia N с с k а j а. 
Сходство выражается в строении лопастей, :краевого ребра и 
близких общих размерах. Раковины нового вида отличаются 
гладной поверхностью, более уз:кой и 1\ороткой срединной борозд
нойинеразвитой ячеистой структурой в ее переднебрюшной части. 

Р а с п р о с т р а н о н и е. Северо-западная часть Русской 
платформы, слои сааремыйза, нсрхний ордовик. 

Род PSEUDOSTREPULA О р i k, 1937 
Pseudostrepula asymmetrica N с с k а j а, sp. п. 

Та6: 1. 1, фиг . 8, В 

Голотип М 3-128 н коллекции ВНИГРИ; губ1юш,н~ 
слои, средний ордовик, район Больших l\орчан, Ленинградская 
обл. 
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О п и с -а н и е. Раковина усеченно-овального очертания, пло
ско-выnуклая, с несколько уплощенной, узкой спинной и расши
ренной брюшной сторонами. Левая створка немного больше пра
вой, охват не развит. Боковая сторона разделена широкой изо
гнутой: бороздой на две лопасти, из которых передняя немного 
меньше и более выпуклая, нежели задняя. Борозда не достигает 
ни спинного, ни брюшного краев . В ее передний край вдается слабо 
выпуклый, не четко отграниченный срединный бугорок. Под 
бороздой, параллелыю свободному краю, протягивается изо
гнутое толстое ребро, на которо111 на правой створке, позади бо
розды имеется широкий шип. На левой створке на этом месте 
образуется утолщение с расплывчатыми очертаниями. Краевое 
ребро прикрывает край стоорок только в переднебрюшной 
части. У краев створок имеются довольно высокие, покрытые 
мелкими бугорками рубчики . Поверхность створоn гладкая. 

Размеры голотипа (в .м,.м,): длина - 1,0; высота - 0,50; вы
сота с ребром- 0,60. 

Форма бокового ребра с асимметричной структурой на раз
ных створках у данного вида отличает его от всех других извест

ных видов этого рода. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Северо-запад Русской платформы, 
итферские-кегельские слои, средний ордовик. 

Семейство СА \'ELLINIDAE Е g о r о v, 1950 

Род RECT ELLA N е с k а j а, gen. n. 

1952. Mica N е с k а j а et Z а s ре 1 о \V 11 (non В u d d а-1. 11 па, 1.908, 
стр . 281) . Тр. ВНИГРII, Сборник Микрофауны ."J2 \' , с:тр. 228. 

Тип рода : Mica inaequalis N е с k а j а, 1952. Ордовик (ит
ферские слои). Северо-запад Русской платформы. 

Название палеозойского рода остракод A1ica, данное группе 
uидов из ордовика-силура А. И. Нецкой и девона В. С. Зае
половой (in litt.) должно быть заменено новым . Основанием для 
этого служит то, что название было уже использовано до опубли
Iювания данного рода. Новое присnоенное этой группе видов ро
довое название происходит от 1шрня латинского слова recta -
что значит <1прямаю> , и определяет в общих чертах форму их ра
ковин. 

Проведеиное изучение новых видов этого рода из ордовина 
и силура, и дополнительный материал по ранее описанным ви
дам позволяет внести некоторые детали в характеристику охвата 

створок их рановины. Они легко деформируются после захо
ронения, и это не всегда позволяет наблюдать бывшее у них 
при жизни соотношение створок. Это соотношение не совсем 
одинаково в деталях у разных видов данного рода . Общим для всех 

23 Заназ 849. 
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видов является охват створок на брюшной стороне. При этом 
левая створка охватывает nравую. Охват может быть довольно 
глубоким и едва выраженным. На спинной стороне охват ство
рок очень слаб или не развит. При этом наблюдается, что правая 
створка слабо перекрывает левую или более или менее отчет
ливо выступает над ней. В последнем случае замочная линм ока
зывается в ложбинке. На концах также часто наблюдается неод
нообразное соотношение створок. На заднем конце правая створка 
обычно находится сверху левой створки, а на переднем конце 
соотношение створок обратное. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Русская платформа, ордовик-девон. 

Rectella galba N е с k а j а, sp. n. 
Табп. 1, фиг. 10, 11 

Голотип .М 15-157 в коллекции ВНИГРИ; итферские слои, 
средний ордовик, район Порхова, Псковская обл. 
Оп и с а н и е. Раковина почковидная, выпуклая неравно

створчатая. Левая створка охватывает правую по свободному 
краю. Охват выражен неравномерно, на брюшной стороне он наи
более глубокий, на заднем конце слабее, а на переднем не всегда 
развит. На спинной стороне между створками находится глубо
кая и довольно широкая ложбинка, в которой пролегает замочная 
линия. Спинной край широко и слабо изогнут. Брюшной край 
почти прямой с неглубокай вогнутостью в средвей част.и. Оба 
конца закруглены к брюшному краю и сходны по очертанию. 
У заднего конца только правой створки развит короткий, утол
щенный у основания шип. Выпуклость створок очень неравномер
ная. Они очень выпуклы в середине и значительно более плоские 
у концов. Поверхность створок гладкая. 

Размеры голотипа (в ..ч.м): длина - 0,68; высота- 0,40; 
толщина - О ,40. 

Раковивы R. galba sp. n. сходны по очертанию с раковинами 
R . nais sp. n., но заметно отличаются от них резко неравномерной 
выпуклостью створок, на концах которых не развиты плоские 

выступы, но имеется шип у основания заднего конца правой 
створки. Значительная выпуклость раковины нового вида в сред
ней части отличает его и от всех других видов этого рода. 
Распростран е н и е. Северо-запад Русской платформы, 

итферские слои, средний ордовик. 

Rectella inornata N е с k а j а, sp. n. 
Тuбл . 1, фиг. 16, 17 

Голотип .М 53-157 в коллекции ВНИГРИ; иевские слои:, 
средний ордовик, район Поrхова, Псковская обл. 
Оп и с а н и е. Раковина удлиненная, выпуклая. Левая 
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створка от правой отличается, в основном, только немного о6ль
шими размерами. Охват по свободному краю обычный для рода. 
На спинной стороне правая створка выступает над левой створ
кой. Вследствие этого, замочная линия лежит между ними в не
глубокой ложбинке. Спинной и брюшной края прямые или слабо 
выгнутые, параллельные друг другу. Концы очень сходны между 
собой по форме и очертанию. Оба они дугообразно изогнутые и 
более или менее вытянутые. Выпуклость створок почти равномер
ная, плавно спадающая от средины к краям. Поверхность створок 
гладкая. 

Размеры голотипа (в .м.м): длина- 0,80; высота - 0,50; тол
щина- 0,50. 

Раковины личинок этого nида обладают относительно более 
высокими створками. 

Характерной особенностью R. inornata sp. n. является одно
образная форма обоих концов и отсутствие на них выступов 
или шипов. Последний признак отличает ее от всех известных 
ордовикских видов и сближает с некоторыми силурийскими 
(R. aequalis sp. n.) и девонскими представителями этого рода. 
Распростран е н и е. Северо-запад Русской платформы, 

итферские-иевские слои, средний ордовик. 

Rectella nais N е с k а j а, sp. n. 

Табл. I, фиг. 12, 13 

1952 . . !1-fica inaequalis N е с k а j а (in part). Тр. ВШ!ГРИ, Сборнин ~нтrп
фауны М \', табл. III , рис . 3 и 4 (но не 5 и 6). 

Голотип М 54-157 в коллекции ВНИГРИ; слои раквере, 
верхний ордовик, район г. Выхма, Эстонской ССР. 

Оп и с а н и е. Раковина удлиненная, неравностворчатая. 
Правая створка немного меньше левой и отличается от нее нали
чием выступов на обоих :концах. Спинной край почти прямой, 
слабо и широко изогнутый. Брюшной край параллелен спинному; 
в средней части у правой створки неглубоко и широко изогнут. 
Задний конец дугообразно изогнут. Передний конец скошен от 
спинного края и закруглен к брюшному. Контур концов правой 
створки снаружи определяется очертаниями перскрывающих 

их JЗыступов; у заднего конца он тупой, закругленный, а у перед
него несколько вытянутый. Раковина почти равномерно выпук
лая. Поверхность створок гладкая. 

Р а з мер ы голотипа (в .м.м): длина - 0,60; высота - 0,35; 
толщина - 0,12 (створка). 

Раковина данного виДа сходна по строению с раковиной 
R. inaequa lis (N е с k а j а). Она отличается, в основном, разви
тием выступов не только на заднем, но и на переднеи :конце пра-

23* 
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вой створки. Изображения этого вида по ошибке приведевы ав
тором в его работе 1952 г. (табл. 111, рис. 3 и 4) как изображение 
одной из форм вида R. inaequalis. 

Р а с п р о с т р а н с н и е. Северо-запад Русской платформы, 
итфсрские-ракверскис слои, средний и верхний ордовик. 

Rectella longa N е с k а j а, sp. n 

Таб.:~. J, фиг. 14, 15 

Голотип .М 14-256 в коллекции ВНИГРИ; верхний ллан
довери, район Жижмор, Литовская ССР. 
Оп и с а н и е. Раковина длинная, довольно выпуклая, почти 

равностJюрчатая. Левая створка немного больше правой и не
сколько отличается от нее в строении заднего конца . Охват ство
роi< выражен слабо. На брюшном крае и переднем конце левая 
створка перскрывает правую. В противоположных частях рако

вины соотношение створок обратное и притом выражено слабее. 
Часто наблюдающиеся отклонения от указанных особенностей 
охвата являются, очевидно, исключительно результатом дефор
мации раi\овины после захоронения. Спинной и брюшной края 
почти прямые, параллельные друг другу. Первый из них часто 
слабо выгнут, второй более или менее отчетливо вогнут в средней 
части. Передний конец изогнут и в разной степени вытянут. 
Он иногда немного более высокий, чем задний. Задний конец 
тупой, плавно изогнутый к спинному краю и несколько угловат 
у брюшного (из-за выступов). Он немного более выпуклый, чем 
передний конец, так как на обеих створках на нем развиты утол
щенные выступы. Они обычно не одинаковы на разных створках 
и у разных раковин. Величина и форма выступов варьирует от 
четкого образования до небольшой выпуклости, не выступаю
щей за брюшной край. Поверхность створок, возможно, пори-
стая. , 
Разморы голотипа (в мм): длина - 0,90; высота - 0,45; 

толщина- 0,35. 
Раковины этого вида несколько варьируют в отношении длины. 

Такая изменчивость обычно рассматривается как половой ди
морфизм. 

Раковины R. longa sp. n. сходны по форме с раковинами 
R. aequalis sp. п. Основные отличающие их признаки уl:\азаны 
при описании последнего вида. От ряда ордовикских видов они 
отличаются формой выступа у зад11его Iюнца, выпуl:\лnго, а не 
ПЛОСI\ОГО. 

Р а с пр о с т р а н с н и с. Северо-запад Руссl\оЙ шштформы. 
верхний лландовери. 
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Rectella aequalis N е с k а j а, sp. п . 

Табл. 1, фиг . 18, 19 

Голотип .М 38-128 в :колле:кции ВНИГРИ: слои лани, нижний 
венло:к, о . Эзель, Эстонс:кая ССР. 

О п и с а н и е. Ра:ковина длинная, сильно выпу:клая. Охват 
створо:к едва намечается . Спинной :край прямой или очень слабо 
изогнут. Брюшной :край параллелен ему . В средней части брюш
ного :края имеется не всегда развитая слабая вогнутость. Передний 
конец дугообразно изогнут, более или менее с:кошен у спинного 
края. Задний :конец тупой, зю.;ругляющийся :к :краям. Он немного 
более выпуклый, нежели передний. Поверхность створо:к гладкая. 

Р а з 111 еры голотипа (в .м.м): длина - 1,25; высота - 0,65; 
ТО.'IЩИНа- 0,63. 

Ра:ковины этого вида нескоJIЫЮ варьируют но высоте створо:к. 
Обычно та:кая изменчивость, если она не связана с возрастом, 
рассматривается Rа:к проявление полового диморфизма. 

Наиболее близ:ким R. aequa lis sp. n. видом по форме ра:ковины 
является R. longa sp. n . РаRовины нового вида отличаются более 
крупными размерами, почти не разnитым охватом и отсутствием 

выступов у заднего :конца. 

Р а сп р о с т р а н е н и е . Северо-запад РуссRой платформы, 
слои лани, нижний венло:к . 

Род ALTH А N е с k а j а, gen . n . 

Тип рода: Altha modesta N е с k а j а, gen. et sp. n . средний 
лландовери, Литовс:кая ССР. 

Ра:ковина неправильно овальная по очертанию , неравноствор
чатая. Правая створка немного больше левой, :которую она охва
тывает по свободному :краю. На спинном :крае наблюдается обрат
ное соотношение створо:к при охвате. При этом он развит не всегда 
и толь:ко в передней половине ра:ковины. В ее задней половине, 
между створRами, имеется ложбин:ка, в :которой пролегает замоч
ная линия . Охват выражен слабо, причем на спинном :крае он 
еще слабее, чем на брюшном Rpae . Выпу:клость створо:к почти 
равномерная. В задней половине ра:ковины она немного больше, 
чем в противоположной ее части . Нрая раковины прямые или очень 
слабо изогнутые . Спинной !\рай имеет более или менее резRо вы
раженный на:клон 1\ переднему :концу . Передний :конец выгну
тый. Задний Rонец закругленный. Он в разной степени выше и 
выпуRлее переднего нонца. Поверхность створо:к глад.кая или 
ясно пористая. 

Ра.ковины этого рода сходны по форме с ра.ковинами родов 
Cavcllina С о r у е l l (1928) и Samarr: lla Р о l е nо v а (1952) . 
Основные различия в строении рановин нового и пазванных ро-
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дов ааJ\ЛIQЧается в следующем. От кавеллин они отличаются типом 
охвата, по-видимому, отсутствием внутренних перегородок и 

Почти равномерной выпуклостью створок. Характер выпуклости 
еще заметнее отличает раковины альт от раковин самарелл, у ко

торых створки: отчетливо более выпуклые в середине. Сходный 
по типу охват створок у обоих родов выражен у них по-разному. 
У альт он слабый и не однородный на спинном крае, у самарелл 
он довольно глубокий и отчетливо противоположный на спинном 
и брюшном краях. 

Р а с п р о с т р а н е н и с. Северо-запад Русской платформы, 
лландовери--венлок. 

Altha modesta N е с k а j а, sp. n. 
Таб:т. 11, фиr.14-18 

Голотип N~ 15-256 в ноллекции ВНИГРИ; верхний ллан
довери, район г . Жижморы, Литовская ССР. 
Оп и с а н и е. Раковина удлиненная, умеренно выпуклая. 

Края прямые, почти параллельныс друг другу. Спинной край 
только немного наклонен к переднему концу. Передний конец 
выгнутый, несколько вытянутый. Задний конец закругленный, 
незначительно выше и немного более выпуклый, чем передний 
конец. Поверхность створок гладная. 

Р а з :м е р ы голотипа (в мм): длина - О, 70; высота - 0,40; 
толщина- 0,27. 

У данного вида варьируют степень изогнутости обоих концов, 
относительная высота створок и степень выраженности охвата 

на спинном крае . Раковины личинок отличаются от раковин 
взрослых особей помимо меньших размеров относительно более 
высокими створками и обычно слабо Изогнутым передним кон
цом. 

Особенностью рановин этого вида является очень небольшал 
разница в высоте концов, не вполне равномерная выпуклость и 

почти параллельные друг другу края . Этими чертами и меньшей 
величиной они отличаются от раковин другого вида этого рода -
А. lata N е с k а j а, sp. n. 
Рас пр о с т р а н е н и е. Северо-запад Русской платформы, 

верхний лландовери. 

А ltha lata N е с k а j а, sp. n. 
Табл. 1, фиг. 10-13 

l'олотип .N~ 16-256 в ноллекции ВНИГРИ; слои яани, венлоr; 
о. Эзель, Эстонская ССР. 

О п и с а н и е. Раковина неправильно овальная по очертанию, 
почти равномерно выпуклая. Спинной край прямой, иногда 
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слабо изогнутый, отчетливо наклоненный :к переднему :концу. 
Брюшной :край прямой. Передний :конец изогнутый, более низкий, 
чем задний :конец. Последний закругленный и несколько более 
выпуклый. Поверхность створок на некоторых экземплярах за
метно пористая, но у большинства раковин гладкая. Возможно, 
это следствие разной сохранности. 
Размеры голотипа (в .ч.м): длина - 1,15; высота - 0 ,75; 

толщина- 0,65. 
Среди раковин этого вида наблюдаются две формы. Одна из 

них более высокая, с несколько выгнутым спинным :краем, резко 
наклоненным :к переднему :концу; другая более низкая. У послед
н ей разница в высоте обоих :концов выражена слабее. При этои, 
среди самых мелких экземпляров были встречены только послед
ние. Незначительная разница в размерах наиболее :крупных, 
но разных по высоте створок раковин заставляет предпо

лагать, что разница между этими формами, возможно, 
представляет не только возрастные изменения, но является 

следствием полового диморфизма или внутривидовой изменчи
вости. 

Раковины данного вида значитеЛьно отличаются от раковин 
другого вида этого рода- А. modesta N е с k а j а, sp. n. 
При описании последнего отмечены различающие их при
знаки. 

Р а с пр о с т р а н е н и е. Северо-запад Русской платформы, 
верхний лландовери-венло:к. 

Род CAVELLINA С о r у е 11, 1928 

1928. Cave llina С о r у е ll, .Journ. Paleoнt . , т. 2, ."~! 2, етр. 89. 

Тип рода: Cavellina pulclu:lla С о r у е 11, Journ. Pa1eont., 
т. 2, .М 2, стр. 91, табл. II, рис. 5. 

Описанные ниже из силура северо-запада Русской платформы 
кавеллины, возможно, представляют новую, более древнюю ро-' 
довую группу :кавеллинид. Они отличаются от :кавеллин девона 
и :карбона некоторыми особенностями строения отдельных элемен
тов раковины. Такими особенностями являются, прежде всего, 
несколько другая форма (в общем однотипного) охвата и другое 
строение заднего :конца. К тому же у описанной группы видов 
до сих пор не обнаружено признаков полового диморфизма, свой
ственных этому роду . К этой группе из описанных ранее видов 
относится Bythocypris cornuta К r а u s е (1891, стр. 510, табл. 33, 
рис. За-с), встреченный в нижнем лудлове (слои nаугатома) 
Прибалти:ки. 

Р а с п р о с т р а н с н и е. Повсеместно, силур - девон. 
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Cavellina angulata N е с k а j а, sp . 11. 

Табп. 11, фиr. 1, 2 

Голотип М 43-128 в коллекции ВНИГРИ ; слои охесааре, 
о. Эзель, Эстонская ССР . 
Оп и с а н и е. Раковина неправилыю овального очертания, 

выпуклая неравностворчатая. Левая створка больше правой. 
Она охватывает ее по всему краю и несколько отличается от нее 
по очертанию. Охват створок неравномерный. На брюшном и 
спинном крае он выражен сильнее, нежели на обоих концах, где 
он почти не наблюдается. Спинной край обеих створок круто 
изогнут в задней половине, но при этом наибольшая высота ле
vой створки находится ближе к заднему концу, нежели наиболь
Шая высота правой, располож~нная только немного сзади от сре
дины края. Брюшной край левой створки прямой. Брюшной край 
правой створки имеет в средине широкую, но не глубокую вог
нутость, варьирующую по степени проявления. Передний конец 
немного вытянут и закруглен . Задний конец выше и выпуклее 
переднего. Он слабо выгнут и соединяется с брюшным краем под 
углом, близким прямому. По краю правой створки неравномерно 
развит тонкий рубчик. Раковины более выпуклы в задней поло
вине. Поверхность створок гладкая, у некоторых хорошо сохра
нившихся экземпляров белая, блестящая. 
Размеры голотипа (в .м.м): длина- 1,0; высота- 0,70; 

толщина - 0,55. 
С. angulata sp. n. обычно встречается вместе с С. circulata 

sp. n., от которой заметно отличается притупленным задним 
концом и относительно более вытянутой формой. От С. plana 
sp. n. и С. concinna sp. n. она, кроме признаков, характерных для 
названных видов, отличается обратным соотношением створоi>. 
Распростран е н и е. Северо-запад Русской платформы, 

лудлов. 

Cavellina circulata l\ с с k а j а , sp. n . 

Табл. 11, фиг. 5- 7 

1891. Byihocypri s semicit·cularis К I' а u s е (nоп .1 о 11 е s). J)eutscb. Geol. 
Ges., Zeitschr., т. 43, ('Тр . ;)()9, т11бл. 33, ри(' 1,2. 

Голотип .М 42-128 в Rо.nлекции ВНИГРИ; сJюи охесааре, 
о . Эзель, Эстонская ССР. 

О п и с а н и е. Раковина непранильно округлого очертания, 
неравномерно выпуклая, отчетливо неравностворчатая. Левая 
створка больше правой и охватывает ее по всему краю, но в раз
ной степени. Наиболее сильно охват выражен по спинному краю 
(в задней его части) и 11 средине брюшного края. На заднем конце 
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он значительно слабее, а на переднем конце почти отсутствует. 
Спинной край левой ст~:орки доьольно круто изог11ут, при этом 
наибольшая высота створки находится несколыю позади ее сре
дины. Спинной край правой створки изогнут слабее, и наиболь
шая ее высота почти совпадает с его срединой . Брюшной край 
левой створки слабо выгнутый, почти прямой. Брюшной край 
правой створки широко вогнут в средине, в различной степени 
на отдельных экземплярах. Оба конца закруглены. Задний из них 
выше и бо11ее выпуклый, uежелн передний. Последний скошен к 
брюшному краю . Вдоль всего края меньшей створки имеется 
тонкий рубчик. В задней половине раковина более выпуклая, 
нежели в передней, но при этом наибольшая выпуклость нахо
дится в средине . Поверхность створок гладкая. У форм хо
рошей сохранности она белая и блестящая. 

Р аз м е р ы голотипа (в .м;.м;) : длина - 0,$.;0; высота - 0,75; 
толщина - О ,55. 

Этот вид по-видимому, был первоначально описан Краузе 
(1891, стр. 509, табл . 33, рис . 2) и uаз1 ai• им Bythocypris semi
circularis J оn е s et Н а l '1 (1865, стр. 424, табл . 13, рис. 10) . 
При сравнении названных форм, описанных Краузе и Джонсом 
и Холлом, легко обнаружить, что они значительно отличаются 
между собой по строению раковин и не могут, очевидно, отно
ситься даже к одному и тому же роду. В силу этого, форме Кра
узе присвоено новое название . 

Cavellina circulata sp. n. имеет раковину сходную с ракови
нами С. angulata sp. n. и С. olesкoiensis sp. n. Различие в их строении 
выражается в следующем. У описываемого вида раковина отли
чается от двух других более округлой формой с относительно 
слабо выраженной разницей в высоте обоих концов и более сре
динным положением наибольшей высоты створок. В сравнении 
с С. angulata он отличается также и более выгнутым, правильнее 
закругленным задним концом, а от С. olesкoiensis- сильнее раз
витым охватом, наличием тонкого рубчика вдоль края правой 
створки и меньшими размерами. 

Распростран е н и е. Северо-Запад Русской платформы, 
лудлов. 

Cavellina plana N е с k а j а, sp . n. 

Таб11 . 11. фиг. 3, 4 

Голотип .М 41-128 в коллекции ВНИГРИ; слои охесаарс, 
о. Эзель, Эстонская ССР. 

О п и с а н и е. Раковина удлиненная почти равномерно И 
притом слабо выпуклая, неравностворчатая. Створки сходны 
по форме и только немного отличаются размерами. Правая из 
них больше левой, которую не глубоко охватывает по всему краю. 
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Охват створок на концах выражен значительно слабее, чем по 
краям. Спинной край обеих створок слабо изогнут и при этом 
наклонен от заднего конца к переднему. В связи с этим, наиболь
шая высота раковины расположена близ заднего конца. Брюш
ной край правой створки почти прямой. У левой створки он 
отличается наличием неглубокой вогнутости, расположенной 
посередине и ближе к переднему концу. Оба конца выгнуты и 
закруглены. Задний из них выше переднего. Выпуклость раковины 
незначительио больше в задней половине. Поверхность створок 
гладкая . 

Размеры голотипа (в ..ч..ч) : длина - 1,05; высота -
0,65; толщина - 0,40. 

Характерной особенностью данного вида является удлиненная 
форма раковины в сочетании с относительно плоскими створками, 
не глубоки111 охватом и слабо изогнутым спинным краем . Этими 
признаками он отличается от других силурийских кавеллин. 
Соотношение створок при охвате у С . plana эр. n . такое же, как 
у С. concinna sp. n . 
Распростран е н и е. Северо-запад Русской платформы, 

лудлов. 

Cavellina concinna N е с k а j а, sp. п. 

Табл. 11, фиг. 8, 9 

Голотип М 40-128 в коллекции ВНИГРИ; слои охесааре, 
лудлов, о . Эзель, Эстонская ССР. 

О п и с а н и е . Раковина несколько грушевидного очертания, 
выпуклая, неравностворчатая. Правая створка больше левой. 
Она охватывает ее по всему краю и немного отличается от нее 
своим строением. Ох1.ат створок неравномерный. На спиином и 
брюшном краях он выражен наиболее полно, на заднем конце 
значительно слабее, а на переднем конце не развит или развит 
очень слабо. Спинной край круто изогнут у обеих створок, но 
при этом наибольшая высота правой и левой створок не совпа
дает. У левой створки она находится ближе к середине края, 
нежели у правой, у которой она немного ближе к заднему концу. 
Брюшной край правой створки прямой или немного изогнутый. 
Брюшной край левой створки обычно имеет в средине хорошо 
uыраженную вогнутость, не всегда развитую. Оба конца закруг
Jюны. Задний из них ныше и выпуклее . В задней половине рако
uина более выпукла, нежели в передней. Поверхность ее створок 
гладкая. 

Раз м с р ы голотипа (в ..ч..ч): длина - 0,95; высота- 0,70; 
толщина - О ,50. 
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Раковина С. concinna sp. n. имеет некоторое сходство с Ca
vellina circulata sp. n. Она отличается обратным соотношением 
створок при охвате, несколько вытянутой формой переднего 
конца, более близким к средине положением наибольшей высоты 
створок, более равномерной выпуклостью и отсутствием рубчика 
по краю меньшей стнорки. 
Распростран е н и е. Северо-запад Русской платформы, 

лудлов. 

Cavellina oleskoiensis N е с k а j а, sp. n. 

Табл. II, фиг. 21-24 

Голотип М 12-235 в ноллекции ВНИГРИ; борщавекий гори-
2онт, лудлов, район Олеско, Западная Украина. 
Оп и с а н и е. Раковина нсправильно овальная, выпуклая, 

неравностворчатая. Левая створка немного больше праnой. Она 
неравномерно охватывает последнюю. На брюшном: нрае охват 
выражен довольно глубоко. На спинвой стороне он слабый и не 
всегда ясно наблюдается. На концах, особенно на переднем, 
охват очень слаб или не развит. Спинной край обеих створок не
сколько изогнут у заднего конца и наклонен к переднему концу. 

При этом: наибольшая высота створок находится немного впереди 
заднего конца. Брюшной край левой створки почти прямой. 
Брюшной край правой створки имеет в средине неясную широкую 
вогнутость, варьирующую по степени своего проявления. Оба 
1\онца закруглены . Задний более высокий и выпуклый. Передний 
1\овец в разной степени вытянутый и скошенный к брюшному 
краю. Раковина довольно равномерно выпуклая. При этом: у зад
него конца она n развой степени более выпуклая, чем: у переднего. 
Поверхность се створок гладкая. 

Раз м: еры голотипа (в .«.«): длина - 1,40; высота - 0,95; 
толщина- 0,75. 

Личинки этого вида отличаются более высокими и короткими 
ра.ковина:м:и. 

С. oleskoiensis sp. n. сходна по форме раковины с С. circu
lata sp. n. Она отличается отсутствием: рубчика по краю ираnой 
створни, большими размерами, слабее развитым: охватом. :Кроме 
этого, створки раковины данного вида, в противоположность 

створкам С. circulata sp. n. почти не отличаются между собой по 
форме, а только немного различны по величине и более равномерно 
выпуклы. Выпуклость их створок постепенно спадает от заднего 
конца к переднему. 

Р а сп р о с т р а н е н и е. Западная часть Русской плат
формы, борщовский горизонт, лудлов. 
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Семеiiстно HEALDIIDAE Н а ,. 1 t о n, 1933 

Род HEALDIANELLA Р о s n е r, 1951 

Healdianella magna N е с k а j а, sp. n. 

Таб."I. Il, фиг. Hl, 20 

Голотип М 2-742 в коллекции ВНИГРИ ; дудлов, район 
г. Советска. 
Оп и с а н и е. Раковина грушевидная, очень выпуклая, 

неравностворчатая. Левая створка больше правой. Она охваты
вает се по всему свободному краю и выступает над ней со стороны 
спинного края . При этом, между створками образуется более 
или менее глубокая ложбинка, в которой пролегает замочная 
линия. Охват створОI{ неравномерный: на брюшном крае он глу
бокий, на концах едва обозначенный. Спинной край изогнутый. 
Брюшной край прямой с более или менее отчетливо выраженной 
вогнутостью в его передней половине. Оба конца изогнутые и 
закругленные. Передний из них в разной степени вытянутый и 
несколько ниже заднего конца. Наибольшая выпуклость раковины 
в средине, наибольшая высота расположена ближе к заднему 
концу. Замок типичен для рода. Поверхность створок гладкая. 
Размеры голотипа (в .м.ч): длина- 1,90; высота- 1,15; 

толщина - 1 ,05. 
Характерная для этого вида грушевидная форма раковины и 

сравнительно крупные размеры заметно отличают ее от других 

видов . этого рода, известных до настоящего времени только из де

вона и карбона. 
Распро с т ран е н и с. Северо-запад Русской платформы, 

лудлов. 

Ce~teiicтвo BAIRDIIDAE S а I' s, 1887 

Род LONGISCULA N е с k а j а, gen. n. 

Тип рода: Longiscula arcuaris gen. et sp. n. Средний ордовик, 
северо-запад Русской платформы. 
Оп и с а н и е. Раковина удлиненная, более или менее в·ысо

кая, часто по очертанию неправильно треугольная . Левая створка 
немного больше правой. Охват створок неравномерный, довольно 
глубокий только в средине брюшного края, и слабый, иногда 
едва намечающийся на спинном крае и обоих концах. При этом 
левая створка охватывает правую по свободному краю, а на спин
ном крае (обычно в середине или ближе к заднему концу) наблю
дается обратное соотношение створок. Спинной край несколько 
угловато или плавно изогнут. Брюшной край почти прямой с во
гнутостью, расположенный немного впереди середины раковины. 
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Передний конец закругленный. Задний конец несколько углова
тый в очертании, скошенный к брюшному и спинному краям. 
В задней половине раковина обычно немного выше, чем в перед
ней половине. При этом наибольшая высота находится в средине 
или несколько позади средины общей длины створок. У некото
рых видов у заднего конца наблюдаются разные по форме бугро
видные образования. Выпуклость раковины довольно равномер
ная, несколько большая в верхней половине, реже в середиве 
или у заднего конца. Поверхность створок гладкая. 
Распростран е н и е. Северо-запад Русской платформы, 

ордовик-венлок (си-!Iур). Англия, о. Готланд, венлок, нижний и 
средний готландий. 

За меч а н и о. R этому роду относятся, кроме новых видов, 
два ранее известных вида: Bythocypris caudalis J оn е s (1889, 
стр. 270, табл. 15, рис. 2, 3) из нижнего готлапдня и Ponto
cypris smithii J о n е s (1887; стр. 184, табл. 4, рис. 5) из среднего 
готлапдня о. Готланда и венлока Англии. Они были обнаруженЫ 
в силуре Прибалтики - первый в нижнем лландовери, второй -
в венлоке. Ловгискулы генетически близки родам Arcuaria gen. n. 
и Silenis gen. n., описанным ниже. По форме раковивы некоторые 
виды лонгискул сходны с раковинами видов рода Healdianella 
Р о s n е r (1951), от которых отличаются типом охвата, характе
ром выпуклости створок, формой изогнутости спинного края и 
заднего конца. Кроме того, у них не обнаружено внутренних пере
городок, развитых у хеалдианолл. 

Longiscula arcuaris N е с k а j а, sp. п. 

Таб:~. 111, фиг. 1, 2 

Голотип .М 11-193 в коллекции ВНИГРИ; эхиносферитовые 
слои, средний ордовик, район ст. Черской, Псковская обл. 
Оп и с а н и е. Раковина удлиненно-треугольная, почти рав

номерно выпуклая. Охват створок слабый, во в средине брюшного 
Rрая довольно глубокий. Спинной край угловато изогнут. Его 
склоны не симметричны. Задний склон в верхней части несколько 
более пологий, нежели передний склон, в соответствующей части 
рассматриваемого края . Брюшной край почти прямой, с отчетливой 
вогнутостью в передней половине раковины. Передний конец 
закругленный. Задний конец несколько скошен к брюшному 
краю, сглаженно угловатый по очертанию. Поверхность створок 
гладкая. 

Размеры голотипа (в .м.м): длина - 1,40; высота- 0,60; 
толщина - О, 70. 

L. arcuaris sp. n. является самым древним представителом 
этого рода, обладающим несколько угловато и несимметрично 
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изогнутым спинным краем. В этом ее основное отличие от ее ча
стого спутника L . parrectis sp. n. В сравнении с другими, более 
поздними (силурийскими) представителями лонгискул, у кото
рых этот признак получил еще большее развитие, она отличается 
более правильным удлиненно-треугольным очертанием и мень
щими общими размерами. 
Распростран е н и е. Северо-запад Русской платформы, 

средний ордовик. 

Longiscula parrectis N е с k а j а, sp. n. 
Табл. 111, фиг. 5, 6 

Голотип .М 10-193 в коллекции ВНИГРИ; эхиносферитовые 
сдои, низы среднего ордовика, район ст. Черской, Псковская 
об л. 
Оп и с а н и е . Раковина удлиненная, невысокая, выпуклая. 

Наибольшая выпуклость находится в средине створок. Охват ство
рок выражен очень слабо. Спинной край широко и плавно изог
нут, однообразно спадая от средины (где находится наибольшая 
высота створок) к обоим концам. Брюшной край почти прямой. 
В его передвей половине имеется неглубокая вогнутость. Передний 
конец закругленный. Задний конец слабо скошен к брюшному 
краю и имеет не всегда ясно выраженное угловатое очертание. 

Поверхность створок гладкая. 
Размеры голотипа (в мм): длина - 1,45; высота -0,65; 

толщина- 0,60. 
У данного вида варьирует в не больших иредедах длина и высота 

створок. Возможно, что это связано с половым диморфизмом. 
Раковины данного вида по очертанию бодее всего сходны с 

с L. loknensis sp. n. Сравнение с другими видами этого рода, 
описанными ниже, позволяет установить, что они отличаются 

от L. parrectis sp. n. в основном изменениями в характере изо
гнутости спинного края принимающей более иди менее угловатое 
очертание (у L. arcuaris sp. n.), выпуклости створок (более равно
мерной) и в появляющейся заметной разнице в высоте передней 
и задней половины раковины почти не наблюдаемой у данного . 
вида (L. caudalis (J оn е s), L. smithii (J оn е s). 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Северо-запад Русской платформы, 
средний ордовик. 

Longiscula loknensis N е с k а j а, sp. n. 
Табл. 111, фиг. 3, 4 

Голотип .М 14-193 в коллекции ВНИГРИ; итферские слои, 
средний ордовик, район ст. Черской, Псковская обл. 
Оп и с а н и е. Раковина удлиненная, умеренно выпуклая. 

Спинной край чаще плавно изогнут, равномерно спускаясь от 
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средины к обоим концам. Реже встречаются формы с более или менее 
несимметрично изогнутым спинным краем, у которого передний 
склон короче и более крутой, нежели задний . При этом, наибольшая 
высота створок (находящаяся обычно в середине) смещается 
в переднюю половину раковины. Брюшной край почти прямой, 
с очень слабо развитой вогнутостью в средине. Передний конец 
закругленный. Задний конец более или менее угловатый по очер
танию . В задней части створок развит удлиненный, довольно 
крупный выступ. Выпуклость раковины довольно равномерная, 
но у некоторых экземпляров наблюдается легкая, широкая во
гнутость средины боковой стороны створок. Поверхность раковины 
гладкая . 

Размеры голотипа (в .мм). Длина - 1,20; высота -
0 ,55; толщина- 0,15 (половина). 

L. loknensis sp. n. по очертанию раковины ближе всего к L. 
parrectis sp. n. В основном она отличается друrсй вы
пуклостью створок, часто несколько уплощенных, а также 

выступом у заднего конца, сообщающим весьма своеобразный 
обл·ик раковине данного вида и несколько меньшими общими 
размерами . 

Р а сп р о с т р а н е н и е. Северо-запад РуссRоЙ платформы, 
средний ордовик . 

Род ARCUARIA N е с k а j а. gеп. n. 

Тип рода: Arcuaria sineclivula N е с k а j а, g. et sp. н . , 
итферские слои, средний ордовик, Латвийская ССР. 

О п и с а н и е . Раковина треугольная по очертанию, обычно 
высоRая и выпуклая. Выпуклость створок почти равномерная, 
но в верхней половине она несколько больше, чем в нижней. 
Левая створка немного больше правой. Oxt а т створок не глубокий 
и ж•равномерный. При этом левая створка охватывает правую 
по свободному краю, а на спинном крае в середине или ближе 
к заднему концу наблюдается обратное соотношение створок. 
Спинной край угловато изогнут. Брюшной край прямой с более 
или менее развитой вогнутостью в средине. Передний конец 
заRругленный . Задний конец несколько угловатый, слабо скошен
ный к брюшному краю или опущенный вниз. Раковины обычно 
немного выше в задней половине, но наибольшая их высота на
ходится посредине. У некоторых видов на боковой стороне ство
рок у заднего конца наблюдаются бугравидные образования, 
или шипы. Поверхность створок гладкая . 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Северо-запад РуссRоЙ платформы, 
ордовик-венлок (силур) . 

За меч а н и е. Род Arcuaria g. n. генетически блиаок 
р. Longiscula g. n. (стр. 366), от которого он отличается почти 
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---------------------------------------------------
треугольной в очертании ракоцивой, благодаря резко изогну
тому спинному 1\раю. По форме раковины этого рода сходны с ра
ковинами Seminolites С о r у е l l (1928), но значительно отли
чаются от последних по типу охвата, форме концов и скульптур
ным образованиям. 

Arcuaria sineclivula N е с k а j а, sp. n. 

Табл. I\1, фиг . i-9 

Голотип М 13-193 в коллекции ВНИГРИ; итферские слои, 
средний ордовик, р-н Плявиняса, Латвийская ССР. 
Оп и с а н и е. Раковина треугольная по очертанию, высо

ная, выпуклая. Спинной край круто изогнут. Склоны его не вполне 
симметричны. Передний склон однообразно перегнут от средины 
к переднему концу. Задний склон в верхвей части немного более 
пологий, а в нижней более крутой, чем передний. Брюшной край 
прямой. В середине только правой створки имеется в разной сте
пени выраженная вогнутость. Передний конец закругленный. 
Задний конец угловатый с опущенной вниз вершиной. Наиболь
шая высота раковины в средине . Выпуклость раковины почти рав
номерная, но в верхней половиве она незначительво больше, 
нежели в нижней. Поверхность створок гладкая. 

Размеры голотипа (в .м,.м,): длина - 2,4; высота- 1,1; тол· 
щипа- 0,90. 

Раковины личинок отличаются от раковин взрослых особей, 
кроме более высоких створок также и более симметричной изо
гнутостью спинного края с резко выраженным угловатым очерта

нием. При этом отмечено, что на более ранних стадиях эти приз
наки более четко выражены. 

Раковины данного вида наиболее близки по своему строению 
раковинам А. monoclivula sp. n., от которых они отличаются ме
нее правильным треугольным очертанием, несколько другим строе

нием спинного края и отсутствием бугровидных образований. 
Р а сп р о с т р а н е н и е. Северо-запад Русской платформы, 

средний - верхний ордовик. 

Arcuaria monoclivula N е с k а j а, sp. n. 

Табл. 111, фиг. 13-15 

Голотип М 12-193 в коллекции ВНИГРИ; невские слои, 
нерхи среднего ордовика, Плявиняс, Латвийская ССР. 

О п и с а н и е. Раковина треугольная по очертанию, высокая 
и выпуклая. Спинной край круто изогнут. Его склоны у взрослых 
форм почти не отличаются между собой. Задний из них лишь 
немного более крутой и короткий, в силу векоторого смещения 
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наибольшей высоты створок к заднему концу. Брюшной край 
почти прямой, с неглубокой вогнутостью в передней половине 
раковины. Передний конец закругленный. Задний конец не
сколько угловатый, едва заметно скошенный к брюшному краю . 
Выпуклость створок донольно равномерная. У заднего конца 
развит невысокий бугровидный выступ. Поверхность стноро._ 
гладкая. 

Размеры голотипа (в .м.м): длина- 1,55; высота - 0,90; тол
щина- 0,60. 

Раковина данного вида ближе всего по строению раковине 
А. sineclivula sp. n., от которой она отличается в основном 
развитием бугровидных выступов в задней части и несколько бо
лее симметрично изогнутым спинным краем. 

Распростран е н и е. Северо-запад Русской платформы, 
невские слои, верхи среднего ордовика. 

Arcuaria cornuta N е с k а j а, sp. n. 

Табл. Ill, фиг . 10-12 

Голотип .М 9-256 в коллекции ВНИГРИ; нижниii ллан
довери, р'айон г. Жижморы, Литовская ССР. 

О п и с а н и е. Раю:JВина удлиненно-треугольная в очерта-· 
нии, плоско-выпуклая. Спинной край угловато изогнут. Пр~ 
этом вершина его отвечает положению наибольшей высоты рако
вины, которая находится в ее средине или несколько сзади сре

дины. Склоны спинного края почти симметричны, но встречаются 
также формы с более или менее резко выраженной асимметрией 
склонов. Брюшной край почти прямой. Обычная у видов этого 
рода вогнутость в передней половине брюшного края не всегда 
развивается. Передний конец закруглен. Задний конец имеет 
несколько угловатое очертание .. В его области на боковой стороне 
1.аждой створки развит шиповидный выступ. Поверхность створок 
гладкая. 

Размеры голотипа (в .м.м): длина- 1,15; высота- 0,60; тоJI
щина- 0,50. 

Раковина данного вида по своему очертанию ближе всего 
к Ar. triangulata sp. n. От нее, так же как и от других известных 
u настоящее время представителей этого рода, Ar. cornuta sp. п. 
отличается меньшими общими размерами, тонкостью створок и 
шиповидным выступом. Кроме того, от названного вида она от
;шчается пекоторой угловатостью в очертании заднего Jюнца, 
обычной для большей части видов аркуарий. 

Р а с пр о с т р а н е н и е. Северо-запад Русской платформы, 
нижний лландовери. 

24 Заназ 849. 
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Arcuaria triangulata N с с k а j а, sp. 11. 
Таб11. 111, фиг. 16, 17 

Голотип .М 28-128 в коллекции ВНИГРИ; слои яани, nен
лок, о. Эзель, Эстонская ССР. 
Оп и с а н и е . Раковина треугольная по очертанию, высокая, 

выпунлая. Спинной нрай нруто изогнут. Снлоны его не вполне 
симметричны. Передний из них немного длиннее и положе, нежели 
задний. Вследствие этого, наибольшая высота створон находится 
немного позади средины рановины. Брюшной нрай почти прямой 
с неглубоной, тироной вогнутостью в передней половине рановины . 
Оба нонца занруглены, во задний из них неснольно сношен 
н брюшному нраю. Выпунлость рановивы почти равномерная. 
Она незначительво больше в ее задней и верхней половинах. 
Поверхность створон г ладная . 

Размеры голотипа (в мм): длина- 1,75; высота- 1,0; тол
щива- 0,80. 

Рановивы Ar. triangulata sp. 11 . . близни по своей форме Ar. 
monoclivula sp. n. Они отличаются почти занругленным задним 
новцом, отсутствием бугровидиого выступа в задней части и более 
резно выраженной угловатостью в изгибе спинного нран . 
Распростран е н и е. Северо-запад Руссной платформы, 

слои яани, венлон. 

Род SILENIS N е с k а j а, ge11. n. 

Тип рода Silenis subtriangulata N е с k а j а, gen. et sp. n.; 
вевлон, о. Эзель, Эстовсная ССР. 

О п и с а н и е. Рановина по очертанию усеченно-треуголь
ная, разная по высоте, выпуклая, неравностворчатая. Левая 
створнанемного больше правой, ноторую она охватывает по свобод
ному нраю. На спинном нрае соотношение створон при охвате 
меняется: правая перенрывает ле~ую. Охват слабый или умерен
JIЫЙ. На спинной стороне он не всегда ясно выражен или даже 
может быть неразвит. Спинной нрай прямой или слабо изогнутый 
в средней части, со снлонами плавно или неснольно угловато 
перегибающимися н нонцам. Брюшной нрай длинный, прямой, с бо
лее или менее ясно выраженной вогнутостью в средине. Концы 
изогнуты, занруглены или несноль но вытянуты. Выпуклость ра
ковины почти равномерная, но в верхней и задней половине 
немного больше, чем в противоположных им частях рановины. 
Поверхность створон гладная . 
Распростран е н и е. Северо-запад Русской платформы, 

силур. 

Из ранее известных видов к этому роду, возможно, относится 
Pontol'ypris mawii J о n е s (1887, стр. 182, табл. 4, рис. 4, 7) 
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из венJ.о:ка Англии. Генетически силенпсы близки ловгискулам, 
от которых отличаются другой формой раковины со спрямленным 
в средней части спинным краем и другим очертанием концов. 

Раковины этого рода сходны по форме с ракосивами рода Bair
diocypris К е g е l (1931). Они отличаются между собой типом 
охвата и формой нонцов. 

Silenis subtriangulatus ~е с k а j а, sp. n . 
Табл. 111, фиг . 19 

Голотип М 29-128 в коллекции ВНИГРИ; слои яани, нижний 
венлок, о. Эзель, Эстонская ССР. 
Оп и с а в и е: Раковива удлиненная, FЫсо:кая и выпуклая. 

Спинной :край в средвей части более или менее :короткий, прямой 
или слабо изогнутый, с перегнутыми к обоим :концам, почти сим
метричными склонами. Передний его с:клов обычно немного бо
лее пологий, нежели задний. Брюшной :край почти прямой с бо
лее или менее отчетливо выраженвой вогнутостью в средине или 
в передвей половиве раковины. Передпий конец закругленный или 
несколько вытянутый. Задний конец :коротко скошен :к брюшному 
:краю. Выпунлость створок почти равномерная, но в верхней поло
вине она немного больше, чем в нижней. Поверхность стnоро:к 
гладкая. 

Размеры голотипа (в .м.м) : длина - 1,80; высота - 1,0; тол
щина- 0,85. 

Охват створок па спинном крае у этого вида развит не всегда 
н степень его развития веодивакова у разных экземпляров. 

Часто наблюдается только приподнятость спинной части правой 
створки над левой створкой, благодаря че.му замочная линия 
находится в ложбинRе между створRами. 

Самой существенной особенностью раRовины S. subtriangulata 
sp. n. является строение ее заднего Rонца. По своей форме, очер
танию и характеру охвата он сходен с задпим концом бердий. 
Этот признаR вместе с признаRами, уRазанны.ми ниже, при описа
нии S. kaugatomus sp. n. отличают между собой два названных 
вида рода Silenis. 

Р а с п р о с т р а н е н и с. Северо-запад РуссRОЙ плат-
формы , слои яани, нижний вeнJIOR. 

Silenis kaugatomus ~ е с k а j а, sp. n. 
Табл . 11 I, фиг. 18 

Голотип М 37-128 в RоллеRции ВНИГРИ; слои каугатома, 
нижний лудлов, ЭстонсRая ССР. 

О п и с а н и с. Рановина удлиненная, у~1сренно выпуnлая. 
Спинной Rрай прямой в средней части , с перегибающимися 

24* 
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к обоим концам несимметричными склонами . Передний из них 
более пологий и длинный, нежели задний. Брюшной край почти 
прямой, с широкой, в разной степени выраженной, вогнутостью 
в средине. Оба конца изогнуты, закругляясь к брюшному краю. 
Задний конец немного более выпуклый, нежели передний. По
верхность створок гладкая. 

Размеры голотипа (в .м.м): длина - 0,65; высота - 0,30; тол
щина- 0,25. 

Данный вид значительно отличается от S. subtriangulatus 
sp. n. меньшими размерами невысоких раковин с другой формой 
заднего конца. Но строение спинного края, спрямленного в сред
ней части, и тип охвата (хотя и весьма слабо выраженного) ство
рок говорят о принадлежности описанного вида к роду 

Silenis. 
Распростран е н и е. Северо-запад Русской платформы, 

нижний лудлон, силур. 
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ТАБЛИЦА 1 

Фиг . 1-3. Ordovicia porchowiensis N е с k а j а, sp. n.; стр. 350. 
Порхов, Псковская об;J., губковые слои, Х 27. 1- вид со сто
роны левой створки (голотип .М 52-257); 2- вид со стороны 
левой створки (раковина личинки); 3 - вид с брюшной сто· 
роны. 

Фиг. 4-5. Ordovicia plana N е с k а j а, sp. n. ; стр. 352. 
Вильнюс , Литовская ССР, слои сааремыйза; Х 22; 4- вид 
со стороны левой створки (голотип .М 24-157); 5 - вид с брюш
ной стороны. 

Фиг. 6-7. Ordovicia pictis N е с k а j а, sp. n.; стр. 351. 
Вильнюс , Литовская ССР, слои сааремыйза; Х 22; 6 - вид 
со стороны левой створки (голотиn .М 23-157); 7- вид ·со 
стороны левой створки (раковина личинки). 

Фиг. 8-9. Pseudostrepula asymmetrica N е с k а j а, sp. n.; стр. 352. 
Большие Rорчавы, Левинградская обл . , губковые слои : х 22; 
8- вид со стороны правой створки (голотип .М 3-128); 9-
вид со стороны левой створки . 

Фиг. 10-11. Rectella galba N е с k а j а, g. et sp. n.; стр. 354. 
Порхов, Псковская обл. , верхняя часть итферских слоев; Х 30; 
10 -вид со стороны правой створки (голотип .М 15-157); 
11 - вид со спинвой стороны. 

Фиг. 12-13. Rectella nais N е с k а j а, g. et sp. n.; стр. 355. 
Выхма, Эстонская ССР, слои раквере; Х 45; 12 - вид со сто
роны правой створки (голотип .М 54-157); 13 - вид с внутрен
ней стороны той же створки. 

Фиг. 14-15. Rectella longa N е с k а j а, g. et sp. n. ; стр. 356. 
Жижморы, Литовская ССР, верхний ллавдовери; Х 24; 14-
вид со сто~оны правой створки (голотип .М 14-256); 15 - вид 
со спинвои стороны . 

Фиг. 16-17. Rectella inornata g. et sp. n. ; стр. 354. 
Порхов, Псковская обл., иевские слои; Х 45; 16- вид со 
стороны правой створки (голотип .М 53-157); 17 - вид со 
стороны спинного края. 

Фиг. 18-19. Rectella aequalis N е с k а j а, g. et sp. n.; стр. 357. 
О. Эзель, Эстонская ССР, венлок, Х 34; 18 -вид со стороны 
левой створки (голотип .М 38-128); 19 - вид с брюшной 
стороны . 

Фиг. 20-21. Dilobella amabllis N е с k а j а, sp. n.; стр. 349. 
Большие Rорчавы, Ленинградская обл., губковые слои; Х 4i; 
20 - вид со стороны правой створки (голотип .М 4-128); 
21 - вид с брюшной стороны. 
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ТАБJIИЦА 11 

Фиг. 1-2. Cavellina angulata N е с k а j а, sp. n.; стр. 360. 
О. Эаель, Эстонская ССР, слои охесааре, лудлов; Х 22; 1-
вид со стороны правой створки (голотпп М 43-128); 2 - вид 
с брюшной стороны. 

Фиг. 3-4. Cavellina plana N е с k а j а, sp. 11.; стр. 361. 
О. Эзель, Эстонская ССР, слои охесааре, лудлов; Х 22; 3-
вид со сто_роны левой створки (голотпп М 41-128); 4- вид 
с брюшнои стороны. 

Фпг. 5-7. Cavellina circulata N е с k а j а, sp. n .; стр. 360. 
О. Ээель, Эстонская ССР, слои охесааре, лvдлов; Х 22; 5-
вид со стороны правой створки (голотип М 42-128); 6 - вид 
с брюшной стороны; 7- вид со стороны правой створки (дру
гой экземпляр). 

Фиг. 8-9. Cavellina concinna N е с k а j а, sp. n.; стр. 362. 
О. Эзель, Эстонская ССР, слои oxeraape, лудлов; Х 22; 8-
вид со стороны левой створки (голотип М 40-128); 9- вид 
с брюшной стороны. 

Фиг. 10-12. Altha lata N е с k а j а, g. et sp. n.; стр. 358. 
О. Эзель, Эстонская ССР, венлок; Х 22; 10-виды со стороны 
левой створки (голотип М 16-256); 11- вид со спинной сто
роны; 12- вид со стороны заднего конца. 

Фпг . .13. Altha lata N е с k а j а, g. et sp. n. ; стр . 358. 
Жижморы, Литовская ССР, верхнии лландоверп ; Х 22; вид 
со стороны левой створки. 

Фиг. 14-.18. Altha modesta N е с k а j а, g. et sp. n.; стр. 358. 
Жижморы, Jtитовская ССР, нижний лландовери; Х 35; 14 
и 15 - вид со стороны правой и левой створки (голотип М 15-
256); 16 -вид со спиннои стороны; 17- вид с переднего конца; 
18- вид со стороны левой створки (раковина личинки) . 

Фпг. 19-20. Healdianella magna N е с k а j а, !"р. n. ; стр. 364. 
Советск, Литовская ССР, лудлов; Х 22; 19 - вид со стороны 
правой створки (голотип :М 2-742); 20- вид с брюшной сто-
роны. . 

Фиг. 21-21. Covellina oleskoiensis N ее k а J а, sp. n.; стр. 363. 
Олеско, Западная "Украина, борщовский горизонт, лудлов; 
Х 20; 2.1- видеостороны правойстворки (голотип М 12-235); 
22- вид с брюшной стороны; 23- вид со стороны правой 
етворки (рановина личинки); 24- вид с брюшной стороны. 
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ТАБЛИЦА II1 

-Фпг. 1-2. Longiscula arcuaris N е с k а j а, g. et sp. n.; стр. 365. 
Черская, Псковская обл., эхииосферитовые слои; Х 28; 1 -
вид со стоуоиы правой створки (голотип .М 11-193); 2- вид 
с брюmиои стороны. 

Фпr. J-4. Longiscula loknensis N е с k а j а, g. et sp. n.; стр. 366. 
Черская, Псковская обл., итферские слои; Х 21; 3- вид со 
стороны правой створки (голотип .М 14-193); 4 -вид со спии
вой стороны. 

·ФIIГ. 5-G. Longiscula parrectis N е с k а j а, g. et sp. n.; стр. 366. 
Черская, Псковская обл., эхииосферитовые слои; х 24; 5-
вид со стороны левой створки (голотип .М 10-193); 6- вид 
с брюmиой стороны. 

Фш. 7-!J. Arcuaria sineclivula N е с k а j а, g. et sp. n.; стр . 368. 
Плявиняс, Латвийская ССР, итферские слои; Х 23; 7 -вид 
со стороны правой створки (голотип .М 13-193); 8 - вид с 
брюmиой стороны; 9 - вид со стороны правой створки (рако
вина личинки) . 

.фпг. 10-12. Acruaria cornuta N е с k а j а, g. et sp. n.; стр. 369. 
Жижморы, Литовская ССР, нижний ллаидовери; Х 23; 10-
вид со стороны левой створки (раковина личинки); 11 -вид 
со стороны левой створки (голотип .М 9-256); 12- вид 
с брюmиой стороны. 

Фпг. 13--1.5. Arcuaria monoclivula N ее k а j а, g. et ~р. n.; стр . 368. 
Плявиняс, Латвийская ССР, иевские слои; Х 23; 13- вид 
со стороны левой створки (голотип .М 12-193); 14- вид 
с брюшной стороны; 15- вид со стороны левой створки (рако
вина личинки). 

Фш 1G-17. Arcuaria triangulata N е с k а j а, g. et sp. n.; стр. 372. 
О. Эзель, Эстонская ССР, вевлок; Х 18; 16 -вид со стороны 
правой створки (голотип .М 28-128); 17- вид с брюшной 
стороны. 

Ф111 · . 18. Silenis kaugatomus N е с k а j а, g. et sp. n.; стр . 371. 
О. Эзель, Эстонская ССР, слои каугатома, лудлов; Х 43; вид 
со стороны правой створки (голотип .М 37-128). 

JI : ш · 19. Si/enis sиЬtriangulatus N ее k а j а, g. et sp. n.; сту. 371. 
О . Эзель, вевлок; Х 18; вид со стороны правои створки (гоJiо
тип .м 29-128). 
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СЕМЕЙСТВ, ПОДСЕ~ШЙСТВ 
РОДОR, ВИДОВ И РАЗНОВИДНОСТЕЙ 

Aechmina, 245 
cornut!l sp. n ., 245 

Allomorphinetla, 74 
nonioninoides sp. n., 74 

Altha gen. n., 357 
lata sp. n., 358 
modesta sp. n., 358 

Ammobaculites , 12 
elenae sp. n., 12 
elenae suЬsp. plana subsp . n., 
13 

Ammodiscidae, 5 
Ammodiscus, 7 

obscurus sp. n., 7 
subcarbonicus sp. n ., 8 

Ammomarginulina ,14 
troptunensis sp. n., 14 

Anomalina. 52 
Anomalinidae, 52 
Archaediscidae, 75 
Archaediscus? 75 

namuriensis sp. n., 75 
A1·cuaria gen. n., 367 

cornuta sp. n ., 369 
monoclivula sp. n., 368 
sineclivula sp. n., 368 
ll'iangulata sp. n ., 370 

A1·enoturrispiri llina, 1 О 
micra sp. n., 10 

Argi loecia, 266 
ordinata sp. n., 266 

Astacolus, 37 
voluЬilis sp. n., 37 

Astrononion, 139 
gallowayi sp. n ., 140 

Ataxophragmiidae, 22 

Baggatella, 64 
altiuscula sp. n., 64 

Bairdianella, 264 
strigosa sp. n., 264 

Bairdiidae, 263, 364 
Bairdioppilata, 264 

uniformis sp. n ., 264 

25 

Bakunella gen. n., 267 
Basslerella, 263 

minima sp. n., 263 
Beyrichiopsis, 258 

egorovi sp. n., 258 
Bolivinitidae, 72 
Bolivinitella, 72 

galeata sp. n., 72 
Bollia, 253 

cardinis sp. n., 252 
Brachycythere, 277 

turonica sp. n., 277 
Brotzenella subgen . n., 52 
Buliminella, 62 

campanica sp. n., 62 
Bulimina, 65 

praeinflata sp. n., 65 
Bu!iminidae, 62 
Bythocytheremorpha gen. n . , 274 

Candela gen. n., 70 
ignara sp. n., 71 

Cassigerinella , 57 
globolocula sp. n., 57 

Caz•ellina, 359 
anfsulata sp. n., 360 
ciгculata sp. n., 360 
concinna sp. n., 362 
oleskoiensis sp. n., 363 
plana sp. n., 361 

Cavcllinidae, 353 
Cellanthus, 187 
Cuatnbulimina, 49 

i ntrusa sp. n., 49 
Ceratobu\iminidae, 49 
Ceratopsinac suЫarn. n., 250 
Cltemyshinella, 18 

disputaЬilis sp. n., 18 
Chilostomellidae, 74 
Coleites, 51 

Cl'ispus sp. n ., 51 
Cornuspiridae, 29 
Cribroconcha, 263 

Ьicomigera sp. n ., 263 
Cribroelphidiinнe suЫam. n ., 167 
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Cribroelphidium, 168 
goёsi, 172 
heterocameratum sp. n., 171 
orblculare, 173 
subglobosum, 170 
aff. subglobosum, 171 

Cribrononion, 135 
i ncertus, 138 
lautenschlageri, 137 
rotundatus sp. n., 138 
subcarinatus sp. n., 137 

Crythocandona, 270 
suzim• sp. n., 270 

Cryptocythere gen. n., 280 
Cuneocythere, 276 

complectis sp. n., 276 
Cypria, 270 

tamЬovensis sp. n., 270 
Cypridea, 269 

koskulensis sp. n., 269 
Cypridopsis, 273 

obtusa sp. n., 273 
Cypricercus, 272 

;anishevskyi sp. n., 272 
Cyprinotus, 273 

testus sp. n., 273 
Cyprois, 272 

dreissensiformis sp. n ., 272 
Cytheridae, 274, 333 
Cytherissinellinae, 336 
Cytheropteron, 284 

mutaЬilissp . n., 284 
Cythe1·иrina gen. n ., 285 

Darwinula, 304 
abunda sp. n., 305 
angusta sp. n., 307 
elongata sp. n., 317 
fragiliformis sp. n., 316 
futschiki sp. n ., 320 
inerta sp. n., 306 
inornata sp. n., 318 
inornata var. macra va1·. n., 318 
lancetiformis sp. n., 309 
luЬimovae sp. n., 310 
lunijaki sp, n., 321 
ovataeformis sp. n., 313 
parallela var. typica var. n., 319 
pergusta sp. n., 312 
petschorica sp. n., 315 
procera sp. n., 311 
pyriformis sp. n., 313 
scolia sp. n., 309 
snbela sp. n .•. 308 
timanica sp. n., 314 

J)arwinпlidae, 301 
Dant•i nuloides, 324 

buguruslanica, sp. n., 327 
dobrinkaensis sp. n., 326 
oЬlonga sp. n., 324 
tscherdynzeui sp. n., 325 

Digmocythere gen. n., 277 
Dilobella, 34\J 

amabllis sp. n., 349 
Discoidella, 285 

costata sp. n., 285 
Discorbldae, 45 
Discorbls, 45 

speciosus sp. n., 45 
Disopontocypris, 267 

maiminae sp. n., 267 

Editia, 255 
tulensis, sp. n., 255 

Elphidiella, 178 
arctica, 185 
go1bunovi, 184 
katangliensis, 180 
katangliensis var. inornata y:tr. 
n., 181 
katangliensis var. ornata yar. n., 
181 
naЬilensis, 182 
nutovoensis, 184 
proЫeтatica sp. n., 182 
recens, 186 
sachalinensis, 183 
simplex sp. n ., '179 

EJphidiidae, 156 
Elphidiinae, 160 
Elphidium, 163t 
Enantiodentalina, 39 

temirensis sp. n., 39 
F.nnntiomorphinidac, 39 
Endothyridac, 
Eocytheropteron, 284 

glomeratum sp. n., 284 
Eouvegirina, 72 

campanica sp. n., 72 
Epistominidae, 47 
Epistominoides, 47 

communis sp. n., 47 
Euprimitia, 246 

mediana sp. n., 246 
Eurychilina, 248 

fragilis sp. n., 248 

Fauiasina, 160 
Faujasinella gen. n., 162 

semiinvoluta sp. n., 162 
Florilus, 144 

boueanns. 147 
communis, 145 
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Gaшlryinella, 22 
pseudoasiatica sp. n., 22 

Gib/Jerella gen. n., 239 
lenaica sp. n., 240 
iefuma sp. n., 241 

Glandulina, 43 
balakhmatovae sp. n., 43 

Globlgerinidae, 57 
Glomospira, 5 

infracarbonica sp. n., 5 
Glomospirella, 6 

kugultinoskensis sp., n., 6 

Hallatia, 247 
cornuta sp. n., 247 

Hastigerinella, 58 
caucasica sp. n., 58 

Healdianella, 364 
magna sp. n., 364 

Healdiidae, 364 
Hemidiscus, 9 h 

kalmiussi sp. n., 9 
Hermanninae suЬfam. n., 237 
Hogmochilina , 238 

elongata sp. n., 238 

J anetina, 262 
prima sp. n., 262 

Kolesnikovella gen ., n., 68 
elongata sp. n. , 69 

Krithe, 279 
caucasica sp. n ., 280 
implicata sp. n., 279 

Lagenidae, 31, 111 
Lenticulina, 32 

atheria sp. n., 32 
dиlcis sp. n., 34 
subalatiformis sp . n ., 33 

Lingulina, 31 
nodosariformis sp. n., 31 

Lineocypris, 271 
minuta sp. n., 271 

Lituolidae, 11 
blventalina gcn. n., 268 
LoeЬlichia , 17 

translucens sp. n ., 17 
Longiscula gen. n . 364 

arcua1·is sp. n., 365 
loknensis sp. n., 366 
parrectis sp. n., 366 

Loxotamum, 63 
kolchidicum sp. n., 63 · 

Macranotella, 243 
porkunica sp. n., 243 

* 

Mariella gen. n., 411 
siЬirica sp. n., 41 

111arssonella, 25 
doneziana sp. n., 25 

Melonis, 148 
barleeanus, 154 
bradyi nот . 11. , 152 
melo, 151 
pompilioides, 149 
soldanii, 150 
sphaeroides nqm. n., 153 
zaandamae, 154 

Melonisinae suЬfam n., 11/7 
Mezoendothyra gen. n., 19 

isjumiana sp. n., 20 
Mesoendothyridae fam. n., 19 
Mtcrocoeloenella, 244 

dorogobuzica. sp, n., 244 
Miliammina, 15 

mjatlukae sp. n . 15 
Miliospirella gen. n., 75 

lithuanica sp. n., 77 
м olleritia gen. 11. , 23 
Moorea, 257 

facilis sp. n., 257 
Moorites, 256 

lebedjanicus sp. n., 256 

Neogyroidinae 46 
memoranda sp. n., 46 

Nonion, 131 
incrassatus, 133 

Nonionella, 142 
Nonionellina gen. n., 142 

labradorica, 143 
Nonionellinae sttЬfam . n., 141 
Nonionidae, ·128 
Nonioninae, 128 

Ordovicia, 350 
pictis sp. n., 351 
plana sp. n., 352 
porchoшiensis sp. n., 350 

Orthovertella, 29 
issatchkensis sp. n., 29 

Palaeocytheridella gen. п. , 276 
Palmula, 111 

asiatica sp. n., 111 
sagisensis sp. n., 112 

Paracypris, 266 
prima sp. n., 266 

Paracytheridea, 282 
Ьijormis sp. n., 282 

Paranonion, 155 
Permiana, 329 

Ьicornis sp. н., 330 

383 
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cornuta sp. n. , 329 
fedorovae sp. n ., 331 
tuberculata sp. n. , 332 

Permianidae, 328 
Perprimitia, 257 

brevirostris sp. n., 257 
Placidea, 265 

trituberculata sp. n. , 265 
Planoelphidium gen .n ., 165 

laminatum, 166 
Planomalina, 130 
Р lanorbulina, 53 

mangyschlakensis sp. n., 54 
liverovskafae sp. n., 55 
compacta sp. n. , 56 

Planorbulinidae, 53 
Р lethobo lЬi па, 250 

hemisphaerica sp. n., 250 
Polymorphinidae, 39 
Polytaxis, 28 

limata sp. n. , 28 
Porosononion gen. n., 135 
Porosorotalia gen. n ., 167 
Posteroprotocythere gen. n., 281 
Prionocypris, 271 

marginata sp. n., 271 
Procytherettina gen. n., 282 
Pseudocyclammina, 21 

ukrainica sp. n. , 21 
Pseudoepistominella gen. n., 48 

mirusa sp. n., 48 
Pseudoparaparchites, 244 

parvus sp. n., 244 
Pseudostrepula , 352 

assimetrica sp. n., 352 
Pterygocythereis, 278 

popularis sp. n., 278 
districta sp. n., 279 

Pullenia, 130 
Punctoprimitia, 248 

minussiensis sp. n., 248 
Pvrиlinoides, 42 

kalinini sp. n., 42 

Ramulina, 44 
nodosarioides, sp. n ., 44 

Rectella gen. n., 353 
aequalis sp. n., 357 
galba sp. n., 354 
inornata sp. n., 354 
longa sp. n ., 356 
nais sp. n., 355 

Rectocypris gen. n., 26& 
Richterina, 258 

kiliginae sp. n., 258 
Rimelphidium, suЬgeh. n. , 173 

boraense sp. n. , 176 

micrum sp. n ., 177 
paromaen.se sp. n., 177 
planoseptatum sp. п ., 175 
vulgare, 17 4 

Rotaliidae, 61 
RotorЬinella, 61 

fungiformis sp. n., 61 
Rotundracythere gen. n., 281 

Saccelatia, 246 
Ьimarginata sp. n., 246 

Schenckiella, 26 
sengileica sp. n., 26 

Schrenkia, 234 
multa sp. n., 235 

Schuleridea, 275 
distenta sp. n., 275 

SiЬiritia gen . n ., 232 
ventriangularis sp. n ., 233 

Silenis gen. n., 370 
kaugatomus sp. n., 371 
subtriangulatus sp. n. , 371 

Sinusuella, 334 
pergraphica sp. n ., 334 

Sinusuellinae suЬfam n ., 333 
Sphaeroidinella, 59 

cellata sp. n., 59 
.~pinulosa sp. n., 61 

Spirillinidae? 75 
Sporobulimina, 67 

eocaena sp. n., 67 
Suchonella, 322 

anybensis sp. n., 323 
stelmarta sp. n., 322 

Sulcella, 259 
multicostata sp. n., 259 

Suriekovella gen. n., 274 

Tetradellidae, 249, 352 
Tetradellinae, 250 
Tetrada gen. n., 250 
Tetrasacculus, 252 

kalugaensis sp. n., 252 
Tetrataxidae, 27 
Thlipsura, 261 

.subfurca sp. n., 261 
Thrallella, 260 

alveolata sp. n., 260 
Tholypammina, 10 

cretacea sp. n., 10 
Tobolia gen. n., 39 

veronikae sp.n., 40 
Trepeilopsis, 11 

grandis yar. minima уаг . n . 11 
1'riplasia, 15 

agglutinans sp. n., 15 
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Trochinius, nom. n., 283 
scalaris sp. n., 283 

Tscherdynzeviana gen. n., 336 
Ьusulukensis sp. n., 336 

U lrichia, 253 
simplex, sp. n., 253 
digitata sp. n., 254 

Vaginulirwpsis, 35 
gregorii sp. n., 35 

25 Заказ 8-69. 

V alvulammina, 24 
ratnovskaiae sp. u., 24 

V alvulinella, 27 
latebrosa sp. n., 27 

Volganella, 337 
spizharskyi sp. n., 337 

Volganellicea, 337 
Volganellidae, 337 
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