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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Сборнин охватывает вопросы, связанные со стратиграфией 

и фауной девонених и .каменноугольных отложений отдаленных 

северных онраин Советсного Союза, северо-запада Руесной плат

формы и терригенно-нарбонатных толщ Камсно-Кинельсной впа

дины. 

Статья Е. Н. Поленовой является первой в отечественной 

литературе работой, в .которой изложены материалы по весьма 

важной для стратиграфии группе остранод среднего девона се

веро-западных областей СССР. Она имеет большое значение 

для устаношiения границы между эйфельс.ким и живетеним яру

сами и дает новый материал для палеозоологичес.ких исследова

ний. 

Статья Р. А. Ганелиной содержит результаты изучения нижне

наменноугольных фораминифер из ряда разрезов таи называемой 

Камс.ко-Кинельсной впадины. Мощные нарбонатно-терригенные 

отложения, приуроченные .к данной тентоничесной впадине, пона 

являются недостаточно палеонтологичесни обоснованными. Ра

бота Р. А. Ганелиной не толь но дополняет предыдущие исследо

вания, но и в значительной мере их .коррентирует. Новые виды 
/ 

и роды фораминифер, установленные ею, проливают свет на 

генетичесние взаимоотношения некоторых групп фораминифер. 

Статьи Н. С. Лебедевой и Л. П. Гроздиловой посвящены 

средне- и верхненаменноугольным фораминиферам Северного 

Тимана. ноторые до сих пор нинем не изучались. Проведеиные 
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исследования, по существу, являются непосредственным продолже

нием тех работ, результаты которых уже опубликованы в Трудах 

В Н ИГР И (Микрофауна СССР, сб. Х 111) . Они дают представление 
о стратиграфии и фораминиферах каменноугольных и нижне

пермских отложений северотиманского разреза, который следует 

считать опорным для всей Малоземельекой тундры. 

Все статьи содержат новый материал, касающийся девонских 

и каменноугольных отложений, который можно успешно исполь

зовать в дальнейших геологических исследованиях. 



1966 Труды ВНИГРИ Выпуск 250 

Микрофауна, сб. XIV 

Е. Н. Поленова 

ОСТРА.КОДЫ СРЕДНЕГО ДЕВОНА 

СЕВЕРО-ЗАПАДА РУСС.КОЙ ПЛАТФОРМЫ 

Среднедевонсние остраноды Советсного Союза изучались до 
сих пор в основном из центральных, восточных и северо-восточных 

районов Руссной платформы, западного силона Урала, а танже 
1\узнецного бассейна, являющихся областями с нормально 
морсними (большей частью мелноводными) отложениями. Мало
известными оставались остраноды северо-западных районов Рус
сной платформы - Прибалтини и Белоруссии, - таи нан фации 
отложений среднего дев<;ша в этих областях, преимущественно 
лагунно-нонтинентальные или прибрежно-мелноводные, были не
благопрИятны для развития в них остранод и паходни последних 
здесь редни и малочисленны . Однано изучение остранод из этих 
отложений очень важно, таи нан оно помогает выявить особенно
сти их распространения в среднедевонених бассейнах разного 
типа. 

В настоящей статье рассматриваются немногочисленные дан
ные об остранодах Прибалтяни и Белоруссии. Остраноды сред
него девона Прибалтяни известны по небольшим статьям А. Эпина 

IOpik, 1935 ], Р. Ф. Гениера (1939), а неснольно среднедевонених 
видов Белоруссии описано в работе В. С. Заепеловой [1959]. 

Для предлагаемой работы были использованы нолленции остра
нод : 

1) тартусного горизонта Эстонии, онрестности г. Тарту (сборы 
R. R. Орвину, 1927, нолленция А. Эшша; сборы В . Пауля, 1940); 

2) наровсно-пярнусних отложений сив. 1, глубина 110-115 м, 
расположенной между городами Тарту и Пярну (сборы В. Н. Па
нова, 1960); 

3) наровеного горизонта Ленинграденой области, р. Тосно 
(сборы Р. Ф. Геннера, 1927; Е. Н. Поленовой, 1962), Псновсной 
области (Лонно, сив. 4, глубина 368-368,10 м, сборы В. С. За
спеловой, 1949-1950 гг.), Белорусеной ССР (разрезы Городон, 
Орша, 1\остюновичи, сборы В. С. Заспеловоll:, 1949-1950 гг . , 
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Молодеченс:кая область, пос. Красное, с:кв. 1, глубина 138,9-
140,6 .ч, сборы Е. Н. Поленовой, 1960 г . ; северная часть Припят
екой впадины, дер. Луч:ки, с:кв. 42, сборы А. С. Махнача , 
1959 г . ). 

В :качестве сравнительного с эстонским был использован 
материал из среднедевонских отложений Юго-Восточной Татарии 
(Бавлы, с:кв . 2/3, глубины 1829, 1838, 1866, 1869, 1874 .ч, сборы 
3. А . Кондратьевой, !946 г.), от:куда были описаны 4 новых вида. 

В палеонтологической части описано 17 видов, относящихся 
:к 12 родам; из них 9 видов - новые . Один из этих видов про
исходит из верхнечибьюс:ких отложений Юго-Восточного Прн
тиманья и описан здесь для сравнения с близким видом из среднего 
девона Ленинградской области. 

Техническая и палеонтологическая обработка материала про
водилась в лаборатории ми:кробиостратиграфии ВНИГРИ и ИГиГ 
СО АН СССР . 

Раковины остракод зарисованы художником А. С. Дериным 
под бинокулярной лупой Цейсса рисовальным аппаратом системы 
Рейхерта при увеличении в 45 раз и хранятся под .М 945-а в :кол
лекционном отделе лаборатории ми:кробиостратиграфии ВНИГРИ. 

Автор приносит благодарность всем лицам, предоставившим 
в ее распоряжение :коллекционный материал , и особенно Р . Ф . Ге:к
:керу, с любезной помощью :которого было найдено обнажение 
на р. Тосно , от:куда были собраны интересные мел:кие и :круп
ные остра:коды, последние были сравнеНы со среднедевонскими 
видами Эстонии . 

ОПИСАНИЕ ВИДОВ 

ПОДКЛАСС OSTRACODA L А Т R Е 1 L L Е, 1806 

СЕМЕйСТВО LEPERDITIIDAE J О N Е S, 1856 

Род MOLLЁRITIA А Ь u s h i k, 1958 

1958. Mбlleritia А б у m и к. Стр. 237, текст. рис. 3. 

Т и п р о д а - Leperditia moelleri F. S с h т i d t , 1883; 
средний девон Урала . 

Д и а г н о з . Раковина и <<глазной>> бугорок :крупные . Спинные 
бугры чет:ко развиты на :каждой створке . Краевое окаймление 
хорошо выражено за исключением середины брюшного :края. 
Охват неглубо:кий. Шеврон треугольной формы, :крупный, по 
величине больше половины аддуктора, содержит более 200 мус
кульных бугорков. В наружной брюшной части шеврона один 
ряд :крупных треугольных плотно расположенных бугорков, 
внутренние бугорки мел:кие, разной формы . Поверхность гладкая 
или мел:кобугорчатая . 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Девон . 
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м oll"ritia? tartueпsis tartuensis (О р i k), 1935 

Табл . 1, фиг . 1-7 

1935. Leperditia tartuensis О р i k. Стр. 4, текст. фиг. 4, 6, табл. 1. 

Г о л о тип М 08-7001 и оригиналы 08-7002-7004 
в коллекции Геологического института АН ЭССР; тартуский го
ризонт окрестностей г. Тарту. 

Оригинал М 1-945а в коллекции ВНИГРИ, происходит из 
того n-;e местонахождения . 

Д и а г н о з . Раковина близка косоовальной, с коротким спин
ным краем . Задний конец значительно выше переднего, скошен 
назад. Краевое уплощение лучше выраn-;ено в спинной половине. 
Срединная борозда короткая, неглубокая, с аддукторным пятном 
под ней. Борозда шеврона тонкая, чаще угловатая . <<Глазные» 
бугорок и возвышение нерезкпе. 

О п и с а н и е. Раковина приближается по очертанию к усе
ченно-косоовальной. Спинной край прямой короткий, значительно 
короче наибольшей длины раковины; брюшной - закругленный, 
плавно соединяющийся с концами, выступающими за линию спин
ного края. Передний - равномерно закругленный, значительно 
ниже заднего; задний- закругленный, заметно скошен назад, 
с наиболее выступающей частью в брюшной половине . Правая 
створка немного охватывает левую, наибольший охват в средней 
части брюшного края. Краевое уплощение лучше всего развито 
в спинной половине раковины, особенно вдоль четко выраженных 
передне- и заднеспивных углов, где наблюдаются так называемые 
<<ушки» (ушковидные уплощения) . В передней половине раковины 
развита неглубокая короткая поперечная борозда, расширяющая
ел к спинному краю . На экземплярах, представленных ядрами, 
она соединяется с тонкой четко выраженной угловатой бороздой, 
окайюiЯющей с брюшной стороны небольшое так называемое 
<<глазное>> возвышение , расположенное в переднеспинной части 
раковины . Тонная борозда - след прикрепления мускульных 
бугорков шеврона . Характер срединной и шевронной борозд 
разный : первая -несколько расплывчатое углубление, вторая -
тонкая, как бы врезанная, с резким перегибом почти под прямым 

угJiом (Opik , 1935, табл. 1, фиг. 4, текст. рис. 1, 6) , реже перегиб 
более плавный (Opik, 1935, табл . 1, фиг . 3). На единичных экзем
плярах наблюдается лишь поперечная борозда, выраженная сла
бее . чем на ядрах. <<Глазное>> возвышение представлено не резко 
выраженной небольшой приподнятостью раковины с маленьким 
нерезким бугорком на нем. Эти черты также значительно лучше 
наблюдаются на ядрах . Под срединной бороздой находится округ
лое пятно аддуктора, расположение бугорков в котором не удается 
различить из-за плохой сохранности . 
Из м е н ч и в о с т ь проявЛяется в степени выгнутости 

брюшного края и концов , выраженности срединной борозды, 
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<<глазногО>> возвышения и Rраевого уплощения. РаRовины личиноR 
отличаются меньшими размерами. 

Р а з м е р ы, мм: 
Голотип 

Длина наибольшая 4.5 
>> спинного края 2.3 

Высота наибольшая . 3 
» переднего конца 2.3 
& заДI:t;его конца . 3 

Отношение длины к высоте 1,5 
>> длины раковины к длине за-

мочного края 2 

С р а в н е н и е , з а меч а н и я. При установлении нового 
вида Leperditia tartuensis из тартусRого (лужсRого) горизонта 
г. Тарту А . ЭпиRом была выделена хараRтерная особенность -
оRаймлевие глазного бугорRа бороздой, являющейся ответвле
нием ередивного повижевия; RpQмe того, отмечена зубчатость зам
Rа . На основании извествь.х сейчас данных изучения разных 
групп мусRульвых бугорRов лепердитиид [ Swartz, 1949; АбушиR, 
1960 ], борозда под глазным бугорRом L. tartuensis должна рас
сматриваться RaR след приRреплевия мусRульвых бугорRов одной 
из этих групп -шеврона . Шеврон присутствует у ряда родов 
лепердитиид. Изучение шеврона на раRовинах 9 родов леперди
тиид привело А. Ф. АбушиR R выводу, что хараRтер шеврона 
(его величина, очертание, Rоличество и план расположения вхо
дящих в него бугорRов) довольно постоянен в пределах Rаждого 
рода и, следовательно, является родовым признаRом . ТаRим обра
зом, особенность оRаймлевия глазного бугорRа L. tartuensis, 
рассматривавшалея А. ЭпиRом RaR видовая, может иметь значение 
лишь родового признаRа. Изучение эRземпляров L. tartuensis, 
описанных и изображенных А. ЭпиRом [1935 ], а таRже находя
щихся среди рабочих RоллеRций, собранных из того же пувRта 
(сборы К К ОрвиRу, 1927; В . Пауля, 1940) , и форм из среднего 
девона Белоруссии поRазало , что борозда шеврона ваблюдается 
лишь на ядрах раRовин. Почти все эRземпляры L. tartuensis из 
тартусRих слоев представлены ядрами , во среди них удалось 

найтп одну сохрапившуюся раRовиву. У песRольRих эRземпляров 
L. aff. tartuensis из среднего девона Белоруссии (табл . 1, фиг. 8) 
раRовипа сохранилась лишь частично и хорошо видно отсутствие 

борозды шеврона при паличии раRовипы и ее четRая выражен
ность па тех участRах, где раRовипы пет. Это и понятно, если учесть, 
что бугорRи шеврона приRреплялись R внутренней стороне раRо
вивы и, будучи тесно расположенными, образовывали сплошную 
линию в виде валиRа, Rоторый на ядре отражался в виде борозды, 
а на раRовине мог тольRо просвечивать. 

Просмотр материала А. ЭпиRа таRже поRазал, что отмеченпая 
им зубчатость замочного Rрая cRopee всего является результатом 
фоссилизации - заполнения волоRвистым Rальцитом узRого про
межутRа между ядром и участRом сохравившейся раRовивы. При 
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этом <<зубчатостЬ» не ограничена замочным :краем, а наблюдается 
и на других участ:ках ра:ковины. Та:к, на э:кземпляре, изображен
ном А. Эпи:ком [1935 1 на табл. 1, фиг. 2, воло:книстым :кальцитом, 
создающим впечатление зубчатости, заполнена и угловатая бороз
да шеврона. На э:кземпляре, по:казанном этим исследователем на 
табл. 1, фиг. 3, наблюдается чет:кая зубчатость вдоль передней 
половины спинного :края и на бо:ковой стороне ра:ковины - там, 
где проходит трещина. На э:кземпляре, избражеином на табл. 1, 
фиг. 5, та:кже видна чет:кая зубчатость вдоль спинного :края, 
заходящая и на спинную часть заднего :конца, довольно чет:кая 

вдоль брюшного :края и более слабая на борозде шеврона. На 
этом, а та:кже на типичном э:кземпляре зубчатость (воло:книстый 
:кальцит) расположена между спинной частью ядра и тон:кой 
извест:ковистой :короч:кой, являющейся остат:ком ра:ковины. При
чем не ис:ключена возможность, что вдоль спинного :края действи
тельно были развиты мел:кие зубы и ям:ки, позже заполненные 
:кальцитом, но по имеющемуел материалу этого нельзя установить. 

Leperditia tartuensis О р i k чрезвычайно близ:ка по общим 
очертаниям и соотношению створо:к L. geographica Н е с k е r 
(Ге:к:кер, 1939, стр. 234, табл. 1, фиг. 1-7; наровс:кие слои Ле
нинградс:кой области, р. Тосно). На это сходство обращают внима
ние Р. Ф. Ге:к:кер [1939] и М. А. Ваталина [1941 ]. По мнению 
Р. Ф. Ге:к:кера, L. tartuensis отличается: 1) более о:круглыми очер
таниями ра:ковины и особенно брюшного :края; 2) присутствием 
борозды, о:каймляющей глазной бугоро:к, т. е. следом шеврона; 
3) меньшим развитием бугор:ка и мус:кульного пятна. Остальные 
призна:ки настоль:ко сближают обе формы, что исследователь до
nус:кает возможность рассмотрения 11х в :качестве мутаций 
одного вида. 

При сравнении ра:ковин э:кземпляров, описанных Р. Ф. Ге:к
иером и А. Эпи:ком, сразу отпадает та:кое отличие между ними, 
ка:к присутствие подглазничной борозды (шеврона) у эстонс:ких 
форм, но у L. tartuensis это наблюдается лишь на ядрах, а на 
более прозрачных ра:ковинах L. heckeri она представлена чет:ко 
просвечивающим треугольни:ком под глазным бугор:ком. При этом 
строение шеврона, почти неразличимое у L. tartuensis, значи-
7ельно заметнее у L. heckeri, где наблюдаются :ка :к следы при
:крепления бугор:ков более :крупных размеров, располагающихся 
по внешней треугольной линии, та:к и следы при:крепления 
бугор:ков меньших размеров, находящихся между наружными 
:крупными бугор:ками и глазным бугор:ком. Кроме того, на ра:ко
винах L. heckeri видно, что величина шеврона больше половины 
величины адду:ктора. Та:кой хара:ктер шеврона обычен для рода 
Mбlleritia А Ь u s h i k, 1958. 

Другая отличительная особенность L. tartuensis- более о:круг
лые очертания ее ра:ковины и особенно брюшного :края - на
блюдается дале:ко не всегда. Среди десяти э:кземпляров L. geogra
phica преобладают сравнительно более вытянутые, чем у L. tar-
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tuensis, формы, но имеются такте и более короткие (М 7 и 8 экзем
пляры Р. Ф. Геккера), соответствующие раковинам L. tartuensis. 

Очевидно, что степень закругленности брюшного края L. tar
tuensis и вытянутости створок L . geographica - проявление 
изменчивости. Возможно, что с последним связана и меньшая 
степень развития глазного бугорка L. tartuensis. 

Наиболее выдержанным отличием представителей L. geogra
phica является всегда хорошо выраженная глубокая срединная 
борозда, тогда как у L. tartuensis борозда менее глубо:кая. Одна:ко 
это отличие нельзя рассматривать :ка:к основание для разграниче

ния видов, так :ка:к степень выраженности срединной борозды 
у остракод вообще, а у лепердитиид в частности, может значи
тельно :колебаться, что, например, наблюдается на разных экзем
плярах той же L. tartuensis. 

В целом экземпляры L. tartuensis по сравнению с экземпля
рами L. geographica производят впечатление более угнетенных 
:ка:к по степени выраженности dтдельных черт (краевого уплоще
ния, борозды, глазного бугорка), так и по размерам: раковины 
L . tartuensis не достигают величины наиболее :крупных L. geogra
p hica. Весьма вероятно, что это связано с условиями обитания, более 
благоприятными во время существования последних: раковины 
L. tartuensis приурочены :к мергелям, а ра:ковины L. geographica 
:к тон:ким прослоям мергелей и алевролитов среди песчаников, 
частично извест:ковистых. 

Большое сходство L . geographica и L. tartuensis, близость, 
если не одновременность их существования и приуроченность 

:к различным областям позволяют рассматривать их :ка:к подвиды 
одного вида . 

В связи с работами последних лет, значительно изменившими 
и уточнившими представления о родах лепердитиид [ Swartz, 
1949; Абушик, 1958, 1960] родовая принадлежиость описыва
емого вида изменена. От представителей Leperditia он отличается 
незначптельным охватом, присутствием срединной борозды и от
сутствием заднеспивного продолговатого вздутия на левой створке. 
Хара:ктер шеврона, небольшой охват створок и срединная борозда 
сближают его с представителями М бlleritia. Однако сейчас ов 
может быть отнесен :к ним толь:ко условно, так :ка:к для последних 
характерно заднеспивное вздутие обеих створо:к, отсутствующее 
у рассматриваемого вида, если не считать несколь:ко выступающей 
заднеспивной половины створ:ки, подчеркнутой краевым упло
щением. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Эстонская ССР , о:крестности 
г. Тарту: тартус:кпй горизонт, очень большое Iюличество :как 
взрослых, тан и личиночных форм, представленных преимуще
ственно ядрами отдельных створон. Близкие формы в Бело
русс:кой ССР, дер. Луч:ки. Э:кземпляры из Белоруссии отличаются 
едва намечающейся срединной бороздой и большими разме
рами. 
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Род DREPANELLINA U l r i с h et В а s s l е r, 1923 

1923. Drepanellina U l r i с h et В а s s 1 е r. Silur. vol., стр. 308. 

Раковина за:кругленно-прямоугольвая, четырехлопастная. Две 
средние лопасти наиболее развиты и могут выступать за линию 
спинного :края. Краевые лопасти соединяются в брюшной части. 
Краевое ребро иногда вали:ковидное. На раковивах самок широ
кая продольная вздутость в переднебрюшной части. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Силур - девон. 

Drepanellina orvikui (О р i k}, 1935 

Табл. III, фиг. 1, 2 

1935. Drepanella orvikui О р i k. Стр. 5, табл. 11, фпг. 1, а-с, 2; текст. 
рис. 5. 

Г о л о тип М OS-7005 и оригинал М OS-7006 в :коллек
ции Геологического института АН ЭССР; тартуский горизонт 
окрестностей г. Тарту. 

Д и а г н о з. Раковива закругленно-прямоугольная с почти 
симметричными :концами. Краевое ребро :килевидное, боковое -
наиболее развито в брюшной части. Передний и задний бугры 
вытянутые, выгнутые, особенно задний, :к :концам. Средний бугор 
:крупный шаровидный. Срединная борозда наиболее развита. 

О п и с. а н и е. Раковина за:кругленно-прямоугольная. Спин
ной :край прямой, длинный, лишь незначительно :короче наиболь
шей длины раковины. Свободный :край плавно закругленный. 
Концы равной высоты, почти симметричны. Переднеспинной угол 
более тупой, чем заднеспинной, т. е. передний :конец больше высту
пает за замочную линию. В передне- и задвеспивной частях не
сколько развиты уплощения, из них заднее выражено лучше. 

Створки одинаковой величины, вдоль :края :каждой створки име
ются килевидные :краевые ребра. Параллельно :краевому наблю
дается боковое ребро, наиболее развитое в брюшной части и в раз
личной степени заходящее на :концы; на задний :конец ребро обычно 
заходит больше. В спинной половине раковины развиты три 
поперечных бугра. Передний и задний бугры вытянутые, выгну
~ые :к :концам, могут выступать за линию спинного нрая. Передний 

уже, нороче и занимает по высоте примерно верхнюю треть створ

ки, несноль:ко выгнут :к переднему :концу и расположен близ не1·о. 
Задний достигает почти середины высоты раковины, заметно 
выгнут :к заднему концу и расположен в передней части задней 
трети раковины. Соединение заднего бугра с боковым ребром, 
отмеченное А. Эпиком в описании и по:казанное им на текстовом 
рис. 5, вами наблюдалось, причем не очень четко, только на одном 
отпечатке раковины Drepanella orvikui. Срединный бугор дово.1ьно 
:крупный шаровидный, располо;nен значительно ниже сшшного 
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края, отделен от краевых бугров бороздами. Особенно глубокая 
и длинная борозда отмечается между срединным и задним буграми 
(срединная борозда). В брюшной, особенно переднебрюшной, 
части раковин взрослых форм (Эпик, 1935, табл. 11, рис. 1; 
табл. 111 пастоящей работы, фиг. 2) наблюдается паибольшая 
выпу:клость, :ка:к бы <<Нависание)) створо:к, за:крывающее линию 
брюшного :края при рассмотрении ра:ковины сбо:ку. Эти э:кзем
пляры, очевидно, принадлежат раковинам само:к . 

Раковины личинок, поьшмо меньших размеров и отсутствия 
выпуклости в брюшной части, отличаются относительно более 
уз:кими :краевыми буграьш, менее вогнутыми к :концам. 

Изменчивость пезпачительпая, проявляется в степени выра
женности бо:кового ребра , выгнутости и длине :краевых бугров. 

Р а з м е р ы, .мм : 

Длина 
» замочного края 

Высота . 
Толщина 

Голотип Паратип 

1,7 1,72 
1,3 1,00 
1,2 1,00 

0,79 

С р а в н е н и е, з а м е ч а н и я . Описываемый вид отнесен 
А. Эпи:ком :к роду Drepanella U 1 r i с h, 1894 па основании та:ких 
особенностей, :ка:к присутствие :краевого ребра * и изолированных 
бугров па бо:ковой поверхности створок. При этом было отмечено, 
что среди представителей рода Dr. orvikui занимает обособлен
ное место, потому что ее :краевое ребро низ:кое и соединено с зад
пим бо:ковым бугром. Нельзя согласиться с отнесением описы
ваемого вида :к роду Drepanella, та:к :ка:к последний является типич
ным представителем семейства дрепанеллид, лишенного призна
:ков полового диморфизма, тогда :ка:к у Dr. orvikui наблюдается 
половой диморфизм, проявляющийся в развитии переднебрюшной 
выпу:клости па ра:ковипах само:к. Эта особенность, а таюке хара:к
тер и расположение поперечных бугров, среди :которых присут
ствует <<средний бугорою>, сближают Dr. orvikui с бейрихиидами. 
Поэтому представляется более правильным рассматривать Dr. 
orvikui в составе бейрихиид. Вопрос о родовой принадлежности 
описываемого вида не вполне ясен. Общая форма раковины, при
сутствие :краевого ребра и хара:ктер диморфизма сближают его 
с представителями Drepanellina, одна:ко от типичных силурийс:ких 
представителей данного рода оп отличается отсутствием четвер
той лопасти и менее :крупным и высо:ким срединным бугром. 
Ввиду отмеченных отличий описываемого вида от типичных 
Drepanellina, он относится :к данному роду условно. По 
хара:ктеру развития лопастей Dr. ? orvikui близо:к :к средпеде-

вопс:кому виду Dr. bohemica Р r i Ь у 1 (Priby1 , 1952, стр . 16. 

• Это ребро значительно смещено на боковую поверхность и является 
боковым; а не краевыы ребром. Последнее также присутствует У. Dr. orvi
kui. 

12 



tабл . 11, фиг. 7, прокопекие известняки Чехословакии). Отличи
тельными признаками вида являются пластинчатое, а не валико

видное краевое ребро и наличие бокового ребра. (В . Покорвый 

[Pokorny, 1958] считает, что Drepanellina распространена только в 
силуре, описанвые же из девона виды не принадлежат к этому роду .) 

Рассматриваемый вид очень близок к веописаввым видам 
рода Drepanellina из мосоловских слоев центральных районов 
Русской платформы. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Тартуский горизонт средиего де
вона Эстонской ССР (окрестности г. Тарту), небольтое число 
форм . 

При описании имелось семь экземпляров, представленных 
ядрами и отпечатками : из них три принадлежали взрослым фор
мам , четыре -личинкам. Сохранность материала средняя. 

Род APARCHITELLINA Р о l е nо v а, 1955 
1955. Aparchi tellina По л е н о в а. Стр. 193. 

Т и п р о д а - Aparchitellina decorata Р о l е n о v а, 1955; 
бийские слои Удмуртской АССР. 

Д и а г н о з . Ра:ковива усеченво-овальная или усеченво-круг
лая с асимметричными :концами, раввостворчатая. В задвеспив
ной части расположен изменчивый по форме бугор с короткой 
поперечной бороздой перед ним. Края створок :килеватые. По
верхность ячеистая или гладкая. На раковивах самок задне
брюшное веотчлевенвое вздутие . 

При первовачальвом описании Aparchitellina была отнесена 
к семейству Leperditellidae (сейчас оно рассматривается как 
сивоним Aparchitidae J о n е s, 1901), так как этот род рассматри
вался :как близкий к Aparchites. При этом не учитывалось наличие 
полового диморфизма рода Aparchitellina, хотя оно и было отме
чено при описании одного из видов -Ар. domratchevi Р о l e
n о v а . Дальвейшее изучение этих и других представителей 
Aparchitellina по:казало постояввое присутствие заднебрюшной 
вздутости на раковивах самок и ередиввое положение наибольшей 
выпуклости на рановивах самцов . 

Подобный характер полового диморфизма , а также общее 
очертание и соотношение створок, их скульптура и присутствие 

задвеспивного бугра и борозды перед ним сближают род Apar
chitellina с родами Hibbardia К е s l i n g, 1953 и Kozlowskiella 
Р r i Ь у l, 1953, emend. А d а m с z а k, 1959. Aparchitellina 
отличается от Hibbardia отсутствием чет:ких вздутостей по краям 
ередиввой борозды (у Hibbardia особенно выражена задняя вы
пуклость), срединвой ямки, краевой оторочки (у Aparchitellina 
закругленвые краевые ребра), валичием задвеспивного шипа 
11 на взрослых формах более расплывчатого очертания задне-о 
брюшного вздутия самок, а также вдвое меньшими размерами 
11 более мел:кой ячепстостью. 
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Характер проявления полового диморфизма (нелокалпзован~ 
ная выпуклость) Aparchitellina и Kozlowskiella один и тот же, 
но у последнего по сторонам борозды развиты четкие крупные 
бугры, иногда с ребрами, хорошо развиты краевые ребра типа 
валиков, ячейки на поверхности створок имеют значительно 
более крупные размеры, чем у Aparchitellina. Близость этих 
трех родов несомненна, и они должны объединяться в одной группе. 
Форма проявления диморфизма заставляет рассматривать их 
в составе бейрихиид, возможно в новом подсемействе, для которого 
характерной будет мало или совсем неотчлененная заднебрюшная 
выпуклость. Однако этому необходимо предпослать изучение 
внутреннего строения брюшных вздутий раковин этих родов. 

Пока Aparchitellina относится вместе с Kozlowskiella и Hib
bardia к Treposellinae Н е n n i g s m о е n, 1954, как это при
нято в работе В. Покорного [Pokorny, 1958] и в <<Основах палеон~ 
ТОЛОГИИ>> ( 1960). , 

В <<Treatise on lnvertebrate Paleontology, pt. Q)) [1961} Trepo
sellinae рассматривается как синоним семейства Beyrichiidae. 

Aparchitellina rubra (О р i k}, 1935 
Табл. 11, фиг. 1-5 

1935. Kloedenella rubra О р i k. Стр. 6, табл. 11, фиг. 6а, б; текст. puc. 3, 4. 
1935. Kloedenella tahtverensis О р i k. Стр. 6-7, табл. 11, фиг. 3-5; текст. 

рис. 2. 
1935. Kloedenella densigranulata О р i k. Стр. 7, табл. 11, фиг. 9. 
1935. Kloedenella sp. О'р i k. Стр. 7, табл.,II, фиг. 8. 

Г о л о тип М OS-7009 и оригиналы OS-7007, 7008, 
7010-7012 в коллекции Геологичес:кого института АН ЭССР; 
тартус:кий горизонт окрестностей г. Тарту. 

Оригинал М 3-945а в коллекции ВНИГРИ; тартуский гори
зонт о:крестностей г. Тарту. 

Д и а г н о з. Раковина за:кругленно-прямоугольная с хорошо 
развитыми уплощенными передн~- и заднеспивными углами. Крае
вые ребрыш:ки тон:кие, :килевидные. Срединная борозда уз:кая, :ко
рот:кая, выгнутая, передний бугоро:к различно, но несильно 
развит, задний -едва намечается. Поверхность глад!-\ая или 
мел:коmагреневая. 

О п и с а н и е. Раковина за:кругленно-прямоугольного очер
тания. Спинной и брюшной :края прямые, параллельные. Перед
ний и задний концы слегка закругленные, плавно соединяются 

с брюшным краем; со спинным краем передний конец еоединяется 
под более тупым углом, чем задний, благодарJI чему он сильнее 
выступает за линию спинного края. Передне- и заднеспивные углы 
хорошо развиты, уплощены. Высота концов у взрос.'IЫХ форм 
одинаковая, у личиночных - задний конец ниже. Левая створка 
незначительно больше, слегка выступает по свободному iipaю над 
правой. По краям створок, вдоль линии их соединения, развиты 
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тонкие килевидные ребрышки. Вдоль спинного края наблюдается 
тонкпii желобок. В средней части створок, несколько ближе 
к переднему концу, проходит узкая поперечная борозда, довольно 
короткая, не достигающая середины высоты раковины, несколько 

выгнутая: в верхней части -вперед, в нижней- назад. Спереди 
борозды в различной степени развит невысокий бугорок, распо
ложенный значительно ниже спинного края, особенно четко 
выделяющийся на ядрах, где он окаймлен тонкой бороздой. 
Сзади борозды, у спинного края, слегка намечается второй бугор, 
постепенно сливающийся с поверхностью задней трети створок, 
тоже более заметный на ядрах. У взрослых форм наибольшая вы
пуклость створок находится или в брюшной части, где наблюдает
ся как бы нависание над линией соединения створок (раковины 
самок), или в средней части (раковины самцов). При этом выпук
лость раковины у переднего конца значительно больше, чем у зад
него: R заднему концу толщина резко уменьшается, тогда как 

у переднего она почти равна толщине створок в средней части. 
На личиночных формах наибольшая толщина располагается в nе
редней части задней половины створок; выпуклость у заднего 
конца раковины несколько больше выпуклости у переднего конца. 
Поверхность створок мелкошагреневая. 

И з м е н ч и в о с т ь проявляется в степени выраженности бугор
ков (даже на ядрах) и борозды, а также в очертании концов, больше 
или меньше выступающих за линию спинного края. 

Размеры, .м.м: 

Голотип Паратипы 
(взрослые формы самок самца) (личинки) 

(отдельные створки) 

Длина 1,5 1,35 1,34 1,1 0,75 
Высота 0,85 0,82 0,67 0,46 
Толщина 1 0.42 0,57 0,45 0,30 

С р а в н е н и е, з а меч а н и я. В своей статье, посвящен
ной остракодам тартуского горизонта, А. Эпик [1935] относит 
четыре новых вида к роду Kloedenella: Kl. tahtverensis, Kl. rubra, 
Kl. densigranulata и Kloedenella sp. Описанию этих видов пред
посланы замечания, касающиеся их родовой принадлежности. 
А. Эпик считает, что группа перечисленных видов является само
стоятельной, возможно, имеющей родовое значение. Они отли
чаются, по его мнению, от представителей Kloedenella: 1) гранули
рованной поверхностью (настоящие Kloedenella имеют <<nоверхность 
обычно гладкую и блестящую без следов скульптуры>> [Ульрих 
и Бесслер, 1909, стр. 318 ]); 2) выпуклым брюшным краем (у на
стоящих Kloedenella, по Е. О. Ульриху и Р. С. Бесслеру, <<брюш
ной край несколько вогнутый»); 3) присутствием только одной 
(а не двух, как у Kloedenella) вертикальной борозды, которая раз
дваивается в направлении к брюшному краю. Однако далее А. Эпик 
отмечает, что створки Kloedenella из г. Тарту в соответствии с диаг
нозом Е. О. Ульриха и Р. С. Бесслера [1909] неодинаковы и 
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<шравая охватывает левую вокруг концов и брюшного края>>. 
Неодиваковость и охват створок, а также раздваивающаяся сре
динная борозда, которая, по мнению А. Эпика, образована слия
нием двух первичвых борозд, приводит его к необходимости 
сохранения нескольких выделенных им видов с этими особен
ностями в составе рода Kloedenella. 

При рассмотрении изображений, а также коллеnционвого 
материала А. Эпика видов Kloedenella прежде всего обращает 
внимание то обстоятельство, что припятая им ориентировка 
раковив этих видов цеправильва. Очевидно, исследователь просто 
следовал ориентировке, применяемой Е. О. Ульрихом и Р. С. Бес
елером к раковинам Kloedenella, при которой срединная бо
розда и бугорок перед ней приближены к заднему концу, оnазываю
щемуся при этом более высоким и сильнее выступающим за линию 
спинного края, чем передний, а последний - скошенным к брюш
ному краю, т. е. получается обратвое обычному расположение 
элементов раковины. Кроме того, изучение коллекций А. Эпика, 
а также дополнительного материала из того же местонахождения 

(сборы В. Пауля, 1940) позволяет сделать вывод, что четыре 
вида, отнесенных А. Эпиком к роду Kloedenella, являются скорее 
всего одним видом. Совершенно очевидно, Что вид, описанный 

как Kl. tahtverensis 6 р i k (1935, стр. 6, табл. 11, фиг. 3, 4, текст. 
рис. 2), представляет просто личиночный экземпляр Kl. rubra, 
так как отличиями Kl. tahtverensis являются меньшие размеры 
раковивы с более низким задним (передним, по А. Эпиnу) концом 
и отсутствие выпуклости в брюшной части створок, т. е. черты, 

отличающие личиночную форму dт взрослой. Отмеченные, кроме 
того, А. Эпиком в качестве особенностей Kl. tahtverensis гладкая 
поверхность створок и менее резко выраженвое разветвление 

борозды в передвей части раковивы являются, видимо. результа
том сохранности, а овальное сечение створок связано с иным 

по сравнению со взрослыми формами расположением выпуклости 
у :концов (см. описание). Весьма вероятно, что описанная из 

тех же отложений Kloedenella densigranulata О р i k (1935, стр. 7, 
табл. 11, фиг. 9) та:кже не является самостоятельны!>• видом, 
а должна быть в:ключева в состав Kl. rubra. Густошагреневая по
верхность и выступающий передний (задний, по Эпику) конец, 

отличающие, по мнению А. Эпика, Kl. densigranulata, свойствен
вы и Kl. rubra, хотя у последвей шагреневая поверхность 
выражена менее резко, чем у голотипа Kl. densigranulata. Необхо
димо отметить при этом, что характеристика Kl. densigranulata 
была, возможно, дана на основании находки лишь одного экзем
пляра, так как в :коллекции имеется только раковина голотипа, 
а в описании вида отмечено, что он редкий. Кстати, на единственном 
экземпляре Kl. densigranulata передний конец раковины в спив
ной части несколько сломан, что еще усиливает впечатление его 
<шыступавию>. Экземпляр Kl. densigranulata, представленный 
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створкой сам:ки с наибольшей выпуклостью в брюшной части, 
нес:коль:ко более вытянутый и низ:кий, чем экземпляры Kl. rubra, 
но, во-первых, брюшной :край раковины Kl. densigranulata не 
полностью освобожден от породы, а, во-вторых, более низ:кая 
раковина, та:к же :ка:к и резче выраженная шагреневая поверх

ность, вполне могут быть результатом изменчивости. Характер 
поверхности та:кже может быть связан с сохранностью. 

Kloedenella sp. 6 р i k (1935 , стр. 7, табл. 11, фиг. 8) с:корее 
всего тоже относится :к виду Kl. rubra. Отмеченные А. Эпиком 
отличия Kloedenella - более длинная сигмоидальная борозда 
и неотчетливый бугор - наблюдались, видимо, лишь на одном 
экземпляре голотипа, имевшем при этом неважную сохранность. 

Нижняя половина борозды выражена менее рез:ко, чем верхняя, 
и, возможно, продлена проходящей здесь трещиной. Что :касается 
слабее выраженного бугра, то он и на экземплярах Kl. rubra 
развит в различной степени. Очертания раковины Kloedenella 
sp., со слабо намечающимпел :краевыми ребрышками, с передне
н заднеспивными уплощениями и наибольшей выпуклостью 
в брюшной части, очень сходны с особенностями ра:ковин само:к 
Kl . rubra. 

Родовая принадлежиость рассматриваемых видов, или, вернее, 
вида, должна быть изменена . Прежде всего характер диморфизма 
здесь совсем иной, чем у представителей Kloedenella. У последних, 
как у всех клоеденелляцей, наибольшая выпуклость на раковинах 
самок находится у заднего конца, на раковинах самцов -по

середине. У видов, описанных А. Эпиком, наблюдается отчетли
вая выпуклость на одних экземплярах в брюшной части раковины, 
видимо, у самок, на других, очевидно, принадлежащих самцам, 

посередине. (При этом на первых выпуклость створок у переднего 
конца больше, чем у заднего.) Кроме того, присутствие одной 
борозды на раковинах видов, исследованных А. Эпи:ком, противо
речит отнесению их к Kloedenella, у которой отмечены две отчет
ливые выгнутые вперед борозды. Присутствие толь:ко одной сре
динной борозды хорошо видно на экземпляре с сохранившейся 

раковиной (О р i k, 1935, табл. 11, фиг. 5), а видимое раздваива
ние борозды на других экземплярах, представленных ядрами, 
является просто обычным окаймлением бугра. При этом надо 
отметить, что на экземпляре с сохранившейся раковиной бугор 
почти незаметен. 

Характер полового диморфизма, очертаний и охвата створок, 
а также присутствие срединной борозды сближают рассматрива
емые формы с представителями Aparchitellina Р о 1 е n о v а. 
Из видов последнего отмечается большое сходство с Aparchi
tellina agnes (L. Е g о r.) (Егорова, 1956, стр. 107, табл. 1, фиг. 1, 2; 
морсовекий горизонт среднего девона Русской платформы). R сожа
лению, материал рассматриваемых форм неодинаковый, что пре
пятствует их полноценному сравнению. Aparchitellina agnes 
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представлена в нашей Rоллеиции большим Rоличеством раRовип 

лпчинои, самцов и самоR очень хорошей сохранности, позволя
ющи~l отчетливо установить изменчивость этого вида RaR в отно
шении формы раиовины, таR и относительно степени развития 
бугров и срединной борозды (имеют место формы совершенно не
расчлененные, формы тольRо с бороздой, формы с намечающи
мися передним, а иногда и задним буграми). 

Материал по Aparchitellina rubra представлев, за исилючением 
одной формы, ядрами, на Rоторых расчлененность раRовины 
всегда выражена резче. При этом сохранность эиземпляров Ар. 
rubra средняя. Среди массы эRземпляров Ар. agnes есть чрезвы-
чайно близRие R Ар: rubra (О р i k). Общими являются размеры, 
хараитер ередиввой борозды, выгнутой в верхней части вперед, 
в нижней - назад, общие очертания створоR с уплощенностью 
в передне- и задн~спиввой частях, Rраевыми уплощениями и 
присутствием Rраевых ребрыmеR. К отличиям относятся более 
прямой брюmпой Rрай Ар. rubra, хотя среди ЭRземпляров Ар. 
agnes есть виды с почти прямым брюшным Rраем, менее развитые 
ираевые уплощения и ребрыmии. Последнее может быть связано 
с худшей сохранностью Ар. rubra и тем, что этот вид представлен 
преимущественно ядрами. Кроме того, раиовины Ар. rubra в це
лом более низиие и вытянутые, хотя встречаются и эиземпляры 
с более иоротиой раиовиной. 

В настоящей работе виды Ар. rubra и Ар. agnes рассматрива
ются иаR самостоятельные, во очень близиие. Возможно, что бо-

лее полный материал по Ар. rubra (О р i k) позволит объединить 
эти два вида . 

Распро с трав е в и е. Эстовсиая ССР, оирествости г. Тар
ту, тартусиий горизонт сре,чвего девона, небольтое число форм. 

СЕМЕйСТВО KIRKBYIDAE U L R 1 С Н ЕТ В А S S L Е R, 1923 
PoдAMPHIZONAKesling et Copeland,1954 

1954.Amphizona Kesling а. Copeland. Стр.154. 

Тип poдa-Amphisona asceta Kesling et С о ре l а n d, 
1954; отложения ваваиа лудлоувяленой формации среднего де
вона, штат Нью-Йори. 

Д и а г в о з. Раиовина заируглевно-прямоугольвая, с не
значительно большей правой створной . Срединная ямRа Rрупная, 
с низним бугром перед вей. На иаждой створие развиты спинное 
ребро и три оиаймляющнх ребра. Замои образован желобиом 
правой и приострепным ираем левой створои. Ячеистость ирупная. 

3 а меч а н и я . Этот род рассматривается его авторами иаи 
промежуточный между Arcyzona К е s l i n g, 1952 и Amphissites 
G i r t у, 1910 по развитию иирибиидной ямин, бугра и весиоль
юtх ребер (выделяются приираевое, оторочиа [ irill ], ииль [ca
rina] и спинное), а таi\Же по очертанию раиовивы. 
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Сходство с Arcyzona вырюi>ается в .крупных размерах срединнuй 
ям.ки, а отличия - в присутствии наружного бугра и спинного 
ребра, а та.кже более развитого .киля. Amphizona сближается 
с Amphissites наличием .кир.кбиидной ям:ки, бугра, при.краевого 
ребра, отороч.ки, .киля и спинного ребра, но лег.ко отличается 
значительно более .крупной срединной ям.кой, размером и поло
жением бугра. Бугор у Amphizona значительно меньше, чем 
у Amphissites, и расположен впереди ям.ки, а не над ней. Авторы 
предполагают, что род Amphizona может быть промежуточным 
между Arcyzona и Amphissites в филогении семейства Kirkbyidae. 

В о з р а с т. Средний девон Северной Амери.ки, возможно, 
и СССР. 

Amphizona ? transversarius (Р о 1 е n о v а), 1955 

Табл. III, фиг. 5 
1955. Amphissites transversarius По л е и о в а. Стр. 221, табл. Х, фиг. 10. 

Г о л о тип 83-90 в .колле.кции ВНИГРИ; бийс.кий горизонт 
Бавлов . 

Оригинал М 4-495а в .колле.кции ВНИГРИ; наровс.ко-пярну
с.кие отложения Эстонс.кой ССР. 

Д и а г н о з. Ра.ковина за.кругленно-прямоугольная, с сим
метричными .концами. Срединная ям.ка небольтая или почти не
развита . Срединный бугор небольшой, расположен впереди и выше 
ям.ки, пересечен продольно-.косым ребром. Вдоль свободных .краев 
створо.к по два о.каймляющих ребра. От спинного ребра в передней 
и задней трети створо.к отходят поперечные ребра, обычно соеди
няющиеся под ям.кой. Поверхность мел.коячеистая. 

О п и с а н и е. Ра.ковина за.кругленно-прямоугольная. Спин
ной и брюшной .края прямые, параллельные. 1\онцы равной вы
соты, симметричные. Срединная ям.ка небольmая, отчетливая, 
у не.которых э.кземпляров - еле заметная или не видна совсем. 

Срединный бугор небольшой, выражен в различной степени, 
расположен спереди и немного выше ям.ки. Свободные .края ство
ро.к о.каймлены двумя близ.ко расположенными хорошо выражен
ными ребрами, соединяющимися у спинного .края. Спинное 
ребро та.кже хорошо развито; в передпей и задней третях створо.к 
от него отходят поперечные ребра, нес.колыю выгнутые .к I{онцам, 
загибающиеся .к срединпой ям.ке и обычно соединяющиеся под ней. 

У э.кземпляров, происходящих из Эстонии, а та.кже у одного 
э.кземпляра из Бавлов чет.кого соединения не видно. Это может 
быть связано .ка.к с не очень хорошей сохранностью ра.ковины на 
этом участ.ке, та.к и с изменчивостью вида. Через верхнюll) часть 
срединного бугра, а иногда по его середине проходит продольное 
ребро, на.клоненное .к переднему .концу, соединяющее поперечные 
ребра примерно посередине их высоты. Поверхность створо.к 
по.крыта шестиугольными не.крупными ячей.ками. Замочная п;ю
щад.ка в виде вытянутого mестиугольни.ка, уз.кая. 
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Р а· з 111 е р ы, -'tм: 

Длина 
Высота 
Толщина 

Голотип Оригиналы 
(взрослые формы) (личинка) 
Полная Отдельная 
раковипа створка 

1,05 1,06 0.42 
0.65 0,61 0.25 
0.52 0,15 0.25 

С р а в н е н и е, з а м е ч а н и я. Среди описанных экземпля
ров ваблюдались некоторые различия. Так, раковины этого вида, 
происходящие из Татарии (Бавлы, скв. 2/3) отличаются от рако
вины, обнаруженной в Эстонии, совсем или почти неразвитой 
срединной ямкой и более четко выраженным бугром. Нроме того, 
как уже отмечалось при описании, у большинства бавлинских 
форм видно четкое соединение поперечных ребер под срединной 
ямкой, тогда как на эстонском экземпляре это соединение, если 
и есть, то очень слабо выраженное. Однако и те и другие формы 
относятся к одному виду, так как отличия в выраженности бугра 
и ямки, а также резкости соединения поперечных ребер в брюш
ной части могут быть проявлением изменчивости. Родовая при
надлежиость описываемого вида не вполне ясна. При первова
чальном описании [Поленова, 19551 он был отнесен к роду и под
роду Amphissites, с представителями которого его сближают 
форма, охват и скульптура створок, а также характер окаймля
ющих ребер и присутствие ередивного бугра. Однако положение 
и величина ередивного бугра рассматриваемого в:ида отличны от 
таковых типичных Amphissites- бугор у него значительно мень
ше, расположен впереди ямки и несколько над ней, тогда как 
у Amphissites бугор развит прямо над ямкой или несколько 
позади нее. Небольшал величина бугра и его переднее относитель
но ямки положение явились одними из признаков нового кирк

биидного рода Amphizona, выделенного Р. В. Неслиигом в ередве
девонских отложениях Севервой Америки (Kesling, 1954, стр. 154; 
отложения вавака лудлоувилской формации штата Нью-Йорк). 
Другой характервой особенностью амфизов является большая 
(крупнее, чем у Amphissites) срединная (киркбиидная) ямка. 
Последний признак типичен и для другого · среднедевонского 
североамериканского рода Arcyzona, также уставовленного 
Р. В. Неслиигом (Kesling, 1952, стр. 30; глинистые сланцы бэл 
Мичигана). При этом у арцизон нет срединного бугра и спинного 
ребра, менее развито второе окаймляющее ребро (carina,, по 
Р. В. Неслингу). 

Описываемый вид отличается от представителей обоих амери
канских родов характером срединной ямки: на эстонских рако
винах она небольтого размера, хотя и отчетливая, а на ракови
нах, происходящих из Татарии, ямка едва заметна или просто 
не видна. Нроме того, у Amph.? transversarius средивпый бугор 
располоа.;ен спереди и выше ямки, тогда как у амфизон и арци-
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зон - прямо перед ямкой. Другой отличительной особенностью
являются значительно меньшие размеры ячеек. 

Та:ким образом, описываемый вид полностью не сходен ни 
с представителями Amphissites, ни с Amphizona (с Arcyzona раз
личия более значительные), но так :как отличия от рода Amphi
zona представляютел менее существенными, Amph. transversarius 
условно рассматривается н составе этого рода. При сравнении с 
пока единственным известным видом Amphizona- типом рода 
Amph. asceta К е s l i n g (Kesling, 1954, стр. 154, табл. 1) -
видно, что Amph. transversarius сходен по общей форме и раз
мерам створок, количеству и хара:ктеру окаймляющих ребер. 
R видовым отличиям Amph.? transversarius надо отнести песоедине
ние поперечных ребер с окаймляющими у спинных углов и, 
наоборот, соединение центрального продольного ребра с попереч
ными, а также его более :косое положение. 

Р а с п р о с т р а в е н и е. Татарская АССР, Бавлы скв. 2/3, 
глубина 1813, 1829, 1866 .ч, бийские слои и, может быть, кальцео
ловый горизонт. Эстонская ССР, скв. 1, глубина 115 .ч, тартуские 
или пярвуские отложения. При описании имелось пять форм: 
из разреза Бавлов были четыре полвые рановивы хорошей со
хранности, две из :которых принадлежали взрослым формам, 
а две личинкам, из Эстонии - правая створка взрослой формы 
довольно хорошей сохранности. 

Род KNIGHTINA К е ll е t t, 1933 

1933. Knightina К е ll е t t. Стр. 97. 
А mphissites part . auct. 

Тип род а- Amphissites allorismoides К n i g h t, 1928; пен
сильвавсiше отложения Северной Америки (Миссури). 

Раковина закругленно-прямоугольвая, с хорошо выраженным 
задвеспивным выступом и тупыми спинными углами . Развиты 
один или два :краевых ребра. Для замка характерно отсутствие 
краевых зубов. 

3 а м е ч а н и е . До сих пор этот род был известен только ИЗ; 
карбона и перми, но находка раковины нижеописанного вида 
расширяет распространение Knightina до среднего девона вклю
чительно. 

Knightina devoniana sp. n. 
Табл. 111, фиг. 3, 4 

Г о л о т и п М 5-945а в коллекции ВНИГРИ; наровско
пярнуские отложения Эстонии . 

Д и а г н о з. Рановина закругленно-прямоугольная, с высту
пающим передним концом. Срединная ямка небольшая, отчетли
вая. Заднеспинная часть устуловидно приподнята. Вдоль перед
него конца проходит неглубоная короткая борозда. Поверхность 
мелкоячеистая. 
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Q п и с а в и е. Раковина закругленво-прямоугольного очер
-тания. Спивной и брюшной края прямые, параллельвые. Передве
<:пиввой угол больше задвеспивного. Концы равной высоты, перед
ний выступает вперед, задний скошен к брюшному краю. Средин
ная ямка вебольшая, отчетливая. Задвеспивная часть створок 
устуловидно приподнята над задним концом и постепенно сли

вается с поверхностью раковины. Вдоль переднего конца rазвита 
веглубокая короткая борозда. Края створок окаймлены двумя 
параллельными тонкими низкимиверезко выраженными ребрами, 
<:оедивяющимися у концов. Наружное ребро развито равномерно, 
внутреннее ребро наименее развито вдоль брюшного края. По
верхность покрыта шестиугольными густорасположенными ячей

нами. 

Р а з м е р ы, .м.м: 

Длина 
Высота 
Толщина 

Голотип 
(взрослая 

форма, левая 
створка) 

1.20 
0.67 
0,34 

Паратип 
(личинка, 
правая 

створка) 

().88 
0.46 
0.22 

С р а в в е в и е, за меч а н и я. Описываемый вид по об
щим очертаниям и мелкоячеистой поверхности створок обнаружи
вает векоторое сходство с Knightina fidlari Р а у n е var. oЬlonga 
Р а у n е [Payne, 1937, стр. 281, табл. 38, фиг. 6; певсильванекие 
отложения Сулливав штата Индиана, США), во отличается от 
него· менее симметричными концами, присутствием борозды вдоль 
переднего конца створок и значительно большими размерами. 

Р а с п р о с т р а в е в и е. Совпадает с местонахождением 
голотипа. В коллекции были правая и девая створки хорошей 

·сохранности и два обломка отдедьвых створок. 

СЕМЕйСТВО MENNERELLIDAE Р О L Е N О V А, 1960 

Род UCHTOVIA Е g о r о v, 1950 
1950. Uchtovia Е г о ров. Стр. 40. 

Тип род а- Uchtovia polenovae Е g о r о v, 1950; пестроцвет
ная толща франского яруса Тимана. 

Д и а г н о з. Раковина, близкая к бобовидной, удлиненная. 
Правая створка больше и выше левой. Спиввой край правой 
створi<И полого дугообразный, левой - в задней половине резко 
изогнутый, образующий выступ, сзади которого створкп сопри
касаются без охвата. Раковива гладкая, с одной или с двумя 
ямками или бороздами. 

3 а меч а в и я. Род Uchtovia близок Sulcella по общему 
очертанию и отчасти соотношению створок, присутствию средин

ной борозды (у некоторых Uchtovia развита лишь одна борозда, 
так же как показано Ч. Купером для типа рода Sulcella), гладкой 
поверхности створок. 
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Род Uchtovia отличается от :ulcella прямым или почти пря
мым спинным Rраем, уступом у заднего конца на раковинах 

самцов *, примыкавнем створок вдоль задней части спинного· 
края, а так/1-\е отсутствием ребра и бороздки вдоль переднего. 
конца, Rоторые так характерны для Sulcella. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Девон. 

Uchtovia ? duЬia ** sp. n. 

Табд. IV, фиг. 1 

Г о л о т и п М 6-945а в коллекции ВНИГРИ; бийский или· 
Rальцеоловый горизонт Татарской АССР, Бавлы. 
Д и а г н о з. Раковина бобовидная, с равными по высоте· 

концами. В заднеспивной части правая створка выступает над 
левой. Срединная ямка небольшая . Поверхность неясноячеистая. 

О п и с а н и е. Раковина бобовидная. Спинной край слегна 
выгнутый, брюшной прямой или незначительно вогнутый в сред
ней части. Передний и задний концы равной высоты, закруглен
ные, почти симметричные, задний лишь незначительно скошен 
к брюшному Rраю. Правая створка равномерно и заметно охваты
вает левую вдоль брюшного и передней половины спинного Rраев, 
очень незначительно - вдоль концов; вдоль задн;ей половины 
спинного Rрая створRи примьшают, причем более высокая правая 
несRолько выступает над левой. В средней части створок находится 
небольтая неглубоRая ямка. В задней части раRовины развито 
различно выраженное ребро, расположенное вдоль заднего конца 
и угловато выгнутое в его сторону. На отдельных участках ство
роR наблюдается неясвая ячеистость. 

Раковинам самоR присущи вздутость у заднего Rонца и более
мягRо· выра/1-\енная угловатость ребра, чем у раковины самца, у Rото
рого, кроме того, средняя часть ребра выделяется в виде треуголь
ного шипа и намечается продолжение ребра на брюшную сторону. 
На раRовине самца наибольшая толщина незначительна и распо
ло/1-\ена в средней части створок, а обычный для рода уступ не 
виден, возможно, благодаря развитию ребра на заднем Rонце. 

Р а з м е р ы, .м.м : 

Дшша 
Высота 
Толщина 

Голотип 
( рановива 

самни) 

0,97 
0.54 
0.39 

"'Это отличие Uchtovia от Sulcella позволило А . А. Рождественской 
[1959, стр. 145] отвести R роду Uchtovia вид, описаввый R. Rроммельбай
ном (Krommelbein, 1954, стр. 252, табл. 1, фиг. 5, а-д) нак Sulcella rejrat
hensis. 

"'"'Видовое название duЫa (сомнительная) дано по условной родовой 
Прина;Щ<'ЖНОСТИ DИ;ta . 
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Сравнен и е, за меч а н и я . Условность отнесения опи
-сываемого вида к роду связана с тем, что типичный для Uchtovia 
уступ на заднем конце раковин самца здесь не наблюдается . 
:Кроме того, у представителей Uchtovia створки обычно имеют 
равную высоту в месте их примыкания в заднеепппной части, 
в то время как у Ucht. ? bavliensis левая створка выше . 

От известных видов Uchtovia рассматриваемый вид отличается 
присутствием ребра вдоль заднего конца. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Татарская АССР, Бавлы, скв . 2/3, 
глубина 1838, 1850 м , бийский или кальцеоловый горизонт. В кол
.лекции имелись три раковины самок и одна самца. 

СЕМЕЙСТВО CAVELLINIDAE Е GO R О V, 1950 

Род СА VELLINA С о r у е ll , 1928 

Подрод Cavellina (Invisiblla) Р о l е nо v а, 1960 
1960. Cavellina (ln visiblla) П о л е в о в а. Стр . 33. 

Тип по др о д а - Cavellina indistincta Р о l е nо v а, 
1955, вязовские отложения среднего девона западного склона 
Урала. 
Д и а г н о з. Раковина гладкая, от почти нруглой до удли

ненно-овальной. Спинной и брюшной края дугообразные или 
·брюшной прямой . Передний конец равномерно закруглен, зад
ний скошен к брюшному краю. Правая створка едва заметно 
охватывает левую кругом. 

Подрод включает виды Са vellina, для которых характерен очень 
незначительный охват, почти примыкание створок. Такие формы 
установлены пока в отложениях раннего девона (томь-чумышские 
или остракодовые слои) :Кузнецкого бассейна, очень распростра
нены в среднедевонских отложениях западного склона Урала и 
Русской платформы, единично встречаются в верхнем девоне Рус

·СКОЙ платформы. 

Cavellina (Invisiblla) heckeri * sp. n. 
Табл . V, фиг. 3-9 

Г о л о тип М 7-945а в коллекции ВНИГРИ; наровский гори
зонт р . Тосно , в 1 х:м выше моста через реку , близ дер. Гертово. 

Д и а г н о з . Раковина бобовидная, с вогнутым брюшным 
краем и более высоким задним концом. В заднеспивной части раз
вит крупный почти горизонтальный шип. В средней части створок 

·одна или две ямки, иногда неглубокне бороздки. 
О п и с а н и е. Раковина бобовидная. Спинной край слабо 

выгнутый, в задней половине почти прямой . Брюшной край вогну
-тый. Концы равномерно закругленные или задний конец в спин
ной половине равномерно-закругленный, в брюшной скошен 
вперед, заметно выше переднего. Правая створка очень незначи-

• Видовое название дано в честь Р. Ф. Геккера . 
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тельно и равномерно охватывает левую, за исключением неболь

того участка вдоль задней половины спинного края, где створки 
примы:кают. В передней части заднеспивной половины на ракови
нах взрослых форм хорошо развит толстый почти горизонтальный 
шип, на раковинах личинок ранних стадий шип не развит совсем, 
а на раковинах личинок средних стадий он либо четко выражен , 
либо едва намечается, либо даже совсем отсутствует. Ниже и не
сколько впереди шипа расположена округлая ямка, иногда 

являющаяся нижней частью слабо выраженной :короткой верти
кальной борозды . Спереди борозды и ямки слабо намечается вто
рая ямна, а иногда борозда . Поверхность гладкая. 

Раковины самок отличаются от раковин самцов сильной 
вздутостью заднего :конца. Раковины самцов и личинок имеют 
наибольшую вздутость в средней части раковины, причем величина 
вздутости сравнительно небольшая . Раковинам личинок ранних 
стадий развития свойственны более выгнутый спинной :край,. 
более высокий передний :конец по сравнению с задним, отсут
ствие шипа и слабое развитие борозд, а раковинам личинок средних 
стадий - равновеликие и симметричные :концы и различная 
степень развития шипа (см. описание). 

И з м е н ч и в о с т ь проявляется в очертании заднего конца, 
степени выраженности борозд и ямок, а на средних личиночных 
стадиях -разным развитием шипа. 

Р а з 111 е р ы, .мм: 

Длина 
Высота 
Толщина 

Голотип 
(рако
вина 

самки) 

0,87 
0.63 
0,36 

Паратипы 

(рако- (раковины 
вина 

самца) личинок) 

0,88 (),51 0.43 0,31 0.27 
0,60 0.34 0.30 0,22 0,21 
0,30 0.24 0,16 0,15 0,13 

С р а в н е н и е , з а м е ч а н и я . Описываемый вид обнару
живает наибольшее сходство с Cavellina (Invisiblla) explicata 
L. Е g о r. rectodorsalis Р о 1. subsp. n. , сравнение с которым 
дается при его описании . 

Р а сп р о с т р а н е н и е . Ленинградская область, р . Тосно, 
близ дер . Гертово, наровсний горизонт; массовое :количество форм 
хорошей сохранности с преобладанием личинок . Среди взрослых 
форм значительно чаще встречаются раковины самок. 

Cavellina explicata L. Е g о r о v а , 1956 rectodorsalis subsp. n. * 
Табл. V, фиг. 1, 2 

Г о л о тип М 13-886 в :коллекции ВНИГРИ; верхнечибь
юс:кие отложения (средний девон) Юго-Восточного Притиманья, 
Нижняя Омра . 

* Название подвида связано с характервой для него прямой частью 
спинного края. 
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Д и а г н о з. Раковина неправильно почковидная. Спинной 
:край в передней трети скошен к переднему концу, в остальной 
части прямой. Концы почти равны по высоте, равномерно закруг
ленные или задний скошен к брюшному краю. Охват очень не
значительный, иногда створки примыкают в задней части спинного 
края. 

О п и с а н и е. Раковина по очертанию неправильно почко
видная. Спинной край прямой на протяжении задних двух третей, 
его передняя треть скошена к переднему концу. Брюшной край 
прямой или слегка вогнутый в средней части .. Передний и задний 
концы равны по высоте или задний несколько выше, равномерно 
закругленные, задний может быть скошен к брюшному краю. 
Правая створка слегка охватывает левую по брюшному краю 
и в передней половине спинного края, еще меньше- вдоль концов; 
вдоль задней половины спинного края створки чаще примыкают, 
иногда наблюдается незначительный охват. В средней частп рако
вины присутствует уплощение, развитое в различной степени. 
Поверхность створок гладкая. Высота вдоль прямой части спин
щ>го края одинаковая, иногда несколько больше в месте его пере
гиба к переднему :концу. 

На раковинах самок наибольшая выпуклость распо.тюжена 
у заднего конца, на раковинах самцов и личинок -в передней 
части задней половины. У описываемого подвида, так же как 
и у типичных представителей вида, скос заднего конца к брюш

·ному краю лучше выражен на раковинах самок, чем на раковинах 

·самцов и личинок. 

Раковины личинок от взрослых форм отличаются помимо 
меньших размеров несколько наклоненной к заднему концу пря
мой частью спинного края. 

И з м е н ч и в о с т ь проявляется в характере охвата (почти 
круговом или створки примыкают в задней части спинного края), 
незначительно - в очертании спинного и брюшного краев, 
.а также в относительной высоте концов. 

Р а з м е р ы, мм: 

Длина 
Высота 
Толщина 

Голотип 
(раковина 
самки) 

1,03 
0.64 
0,45 

Паратипы 
(раковина (раковина 
самца) личинок) 

0,99 0,82 0,i6 0,58 
0.60 0.55 0,48 0,39 
0.45 0,39 0,39 0,30 

С р а в н е н и е, з а меч а н и я. Представителп подвида 
от типичных форм вида отличаются прямым спинным краем, при
мьшанием створок в заднеспивной части, а также более четким 
срединным уплощением. Эти отличия не всегда хорошо выражены. 
Имеется ряд переходных форм, в отношении которых трудно ре
шить, относить ли их к тишiЧной форме или описанному здесь 
подвиду. Нахождение форм совместное. 
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Сходство Cavellina explicata rectodorsalts с вышеописанной 
С. heckeri заключается в близких размерах и очертаниях, характере· 
и соотношении створок. Отличия С. explicata rectodorsalis заклю
чаются в значительно меньшей вогнутости брюшного края, отсут
ствии шипа в спинной части, а также двух срединных ямок,. 
а иногда и борозд , вместо которых развито срединное понижение. 
Распростран е н и е. Юго-Восточное Притиманье, Ниж

няя Омра, скв. 1, глубина 1131,6-1136,6, 1126-1131, 1116-
1121 .м; близкие формы встречены на глубине 1091-1096 .м; 
Кына-Иоль, скв. 6, глубина 1200-1230 .м. Верхнечибыоские
отлотения среднего девона, массовое количество взрослых форм. 
и личинок; преобладают раковины средних и последних стадий, 
развития. Восточная часть Русской платформы, Кировекая об
ласть, Чигиринская скв. 1, глубина 2094-2104 .м. Морсовекие
отложения среднего девона, массовые формы. 

Cavellina (lnvisiЬila) indicens (Z а s ре l о v а), 1959 

Табл. VI, фиг. 1, 2 

t959. Semilukiella indicens 3 а сп е nо в а. Стр. 22, табп. IV, фиг. 8, 9, а, б~ 

Г о л о т и п М 240-2 И оригинал М 240-2а в коллекции 
ВНИГРИ; наровский горизонт Белорусской ССР, Городок. 

Д и а г н о з. Раковина бобовидная. Концы равной высоты, 
задний незначительно скошен вперед. Срединная ямка обычно. 
отчетливая. Поверхность створок мелко- и неясноячеистая. 

О п и с а н и е . Раковина бобовидная. Спинной край слегка 
выгнутый, брюшной слегка вогнутый. Концы закругленные, рав
ной высоты, задний немного скошен вперед к брюшному краю. П ра
вая створка очень незначительно охватывает левую вдоль свобод
ного края. Срединная ямка обычно отчетливая, расположена ближе. 
к спинному краю. Поверхность мелко- и неясноячеистая. 

На раковинах самок наибольшая выпуклость расположена 
у заднего nонца, па раковинах самцов и личинок - посередине. 

Р а з м е р ы, .м.м : 

Длина 
Высота 
Толщина 

Голотип 
(рановина 

са мни) 

0,95 
0,50 
0,20 

Паратип 
(рано вина 
пичинни) 

0.78 
0.58 
0,28 

С р а в н е н и е, з а м е ч а н и я. Родовая принадлежчость 
этого вида, отнесенного В. С. Заепеловой при первоначальном· 
описании к Semilukiella, должна быть изменена, так как у него от
сутствует характерный для представителей этого рода уступ~ зад
него конца раковин личинок и самцов, при смыкании створок на

блюдается лишь очень незпачительпый охват, нет передней бо
розды, а срединная иногда почти не развита. Характер очертания 
створок и присутствие одной срединпой ямки па раковине описы-
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nаемого вида сближает его с представителями Sulcocavellina Е g o
r о v, 1950, от которых он отличается очень незначительным охва
-том створок по свободному краю и почти полным примыканием их 
в заднеепииной половине. Этот характер соединения створок де
.лает сходным рассматриваемый вид с такими представителями 
Cavellina (lnvisiblla) как С. (lnvisiblla) explicata L. Е g о r. recto
dorsalis Р о 1. subsp. n., у которых к тому же в различной степени 
развито срединное уплощение. Эти общие черты наряду со сход
ными очертаниями и соотношением створок позволяют отнести 

-описываемый вид к Cavellina (lnvisiblla). С. (lnvisiblla) indicens 
-отличается от С. (Invisiblla) explicata rectodorsalis меньшими 
размерами раковины со слабо выгнутым, а· не прямым спинным 
краем, присутствием срединной ямки, а не срединного пониже
в:ия, и мелкоячеистой, а не гладкой поверхностью. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Белорусская ССР, Городок, :Ко
-стюковичи, Орша, наровский горизонт. Большое количество 
:экземпляров не очень хорошей сохранности, в основном принад
лежащие раковинам личинок и самцов; раковины самок редки. 

Псковская обл., Локно, скв . 4, глубина 368-368,10 .м, наров
-ский горизонт, небольтое количество экземпляров. 

Род BIRDSALLELLA С о r у е 11 et В о о t h, 1933 

i933. Bird~allella С о r у е ll а. В о о t h. Стр. 271. 

Т и п р о д а - Birdsallella simplex С о r у е 1 1 et В о о t h; 
пенсильванские отложения Техаса. 

Раковина нерасчлененная, иногда с небольшим уплощением 
в средней части, овальная или почковидная, с незначительно 

·большей правой створкой. Вдоль заднего конца развито четкое 
-серповидное ребро (или выступ), круто обрывающееся к зад
нему, полого -к переднему концам. Вдоль переднего конца на
·блюдается уплощение, иногда ребро. Поверхность раковины 
гладкая или мелкоячеистая. 

При установлении рода Birdsallella с единственным извест
ным тогда видом Х. Н. l\ориелл и Р. Т. Бус неправильно ориен
тировали раковину, считая более толстым концом передний и со
ответственно левую створку большей. Эта же ориентировка была 
припята Х. Н. Корпеллом и Д. С. Малкии [Coryell а. Malkin, 
19361 и Г. А. Стьюарт [ Stewart, 1936, 1950 l, описавшими новые 
среднедевонские виды Birdsallella. В дальнейшем Р. В. :Кеслинг 
и М. Вейс [Kesling а. Weiss, 19531, Л. Е. Стовер [Stover, 19561 
и Л. Н. Егорова [1959 1 правильно изменили эту ориентировку 
на обратную - как по положению мускульных бугорков, так и 
наибольшей вздутости створок: за передний конец принят тот, 
ближе к которому расположены мускульные бугорки, а за 
задний- наиболее толстый конец, как это обычно наблюдается 
у остракод, в частности у современных цитереллид, к которым 

·близки бирдсаллеллы. 
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У большинства известных видов Birdsallella (В. simplex С о r
y е 11 et В о о t h, В. devonica С о r у е 11 et М а 1 k i н, В. tu
mida S t е w а r t, В. delawarensis S t е w а r t, В. latusa L. Е g о r.) 
четко развито лишь ребро у заднего конца, а у переднего иногда 
наблюдается уступ или уплощение (последнее отмечено при перво
начальном описании типа рода). Лишь у двух видов В. catena 
S t о v е r, 1956 и В. bashkiriana R о z h d., 1962, принадлежиость 
Rоторых к бирдсаллеллам несомненна, развито и переднее ребро, 
что позволило включить в диагноз рода этот признак. 

Распростран е н и е. Девон-карбон. 

Birdsallella? estonica * sp. п. 

Табл. IV, фиг. 2 

Г о л о т и п .М 8-945а в коллекции ВНИГРИ; наровско-пяр
вуские отложения Эстонской ССР. 
Диагноз. Раковина бобовидная, с симметричными концами. 

Охват наиболее заметный вдоль брюшного края. Вдоль концов ра
Jювины развиты кили, по линии соединения створок- тонкие ре

бра. Толщина раковины равномерная. Поверхность неясно-мелко
ячеистая. 

Оп и с а н и е. Раковина бобовидная. Спинной край слабо вы
гнутый, почти с одинаковым наклоном к концам, брюшной - пря
мой. Концы симметричные, закругленные. Левая створка наибо
лее заметно охватывает правую вдоль брюшного края и незначи
тельно вдоль концов, в заднеспивной половине створки при
мыкают, в переднеспинной - левая створка слегка выступает над 
правой. У концов раковины развиты низкие закругленные кили, 
слабо развитые вдоль спинного края и выполаживающиеся к брюш
ному краю. Вдоль линии соединения створок развито по низкому 
ребру, наиболее выраженному на переднем и заднем концах 
(см. табл . IV, фиг. 2, 6). В средней части створок прпсутствует 
небольшал неяспая ямка . Поверхность раковины покрыта мелкими 
ячейками, заметными лишь на отдельных участках. Наибольшая 
высота находится посередине створок, в месте перегиба спинного 
края. Толщина раковины довольно равномерна на всем ее протя
жении, лишь незначительно уменьшена к переднему концу. 

Р а з 111 е р ы, мм: 

Длина 
Высота 
Толщина 

Голотип 

0,67 
о.зз 
0.22 

С р а в н е н и е, з а м е ч а н и я. Родовая принадлеж-
иость описываемого вида не вполне ясна. Общие очертания , скульп
тура и отчасти соотношение створок сближают его с представите
лями Birdsallella. Отличиями нового вида являются примыкание 

* Видовое название дано по местонахождению вида. 
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или почти полное примыкание створок по спинному краю, а 

така.;е почти равnая толщина у концов, тогда как у типичных бирд

саллелл в спинной части присутствует, хотя и незначительный, 
охват и толщина к переднему концу заметно уменьшается. 

С этими оговорками относительно родовой принадлежности 
В.? estonica sp. n. может быть сравнена с Birdsallella catena S t o
v е r (Stover, 1956, с.тр. 1113, табл. 114, фиг. 1-3; виндомекие 
глинистые сланцы среднего девона штата Нью-Йорк) по развитиЮ 
двух ребер вдоль концов раковины, а танже ее мелкоячеистой по
верхности. R видовым отличиям В.? estonica относятся более 
крутой перегиб спинного края, одинаковое развити~ краевых ре
бер, симметричность концов (у В. catena задний конец сужен) 
и меньшие размеры. 

Распростран е н и е. Совпадает с местонахождением 
голотипа, который был единственным энземпляром при описании. 

СЕМЕЙСТВО HEALDIIDAE Н А R L Т О N, 1933 

Род HEALDIANELLA Posner, 1951 * 
1951. Healdia~lla Поз н ер. Стр. 75. 

Тип род а - Healdianella darvinuloides Р о s n е r, 1951; 
алексинекая толща нижнего карбона Ленинградской области. 

Д и а г н о з. Раковина удлиненно-овальная или закругленно
прямоугольная. Задний нонец заметно выше переднего. Левая 
створна охватывает правую кругом за исключением замочной 

части спинного края. Замок образован желобкомлеnой и валиком 
правой створок. 
Распростран е н и е. Силур -карбон. 

Healdirmella rubescens (Opik), 1935 

Табл. VI, фиг. 3, 5; та6л. VII, фиг. 1, 2 

1935. Pontcc!Jpris? rubescens '6 р i k. Стр. 7, табл. Il, фиг. 10, а, в. 

Г о л о т и п утерян. 
Оригинал .N2 9-945а в коллекции ВНИГРИ; тартуский гори

зонт окрестностей г. Тарту. 
Д и а г н о з. Раковина очень вытянутая, бобовидная, с полого 

выгнутым спинным краем. Передний конец заметно ниже заднего. 
Левая створка незначительно охватывает правую кругом. По
верхность гладкая. 

Положение наибольшей высоты у заднего конца и соответствен
но более крутой наклон спинного края к переднему ваблюдался 
лишь у некоторых экземпляров вида, происходящих из обнажения 
р. Тосно (табл. Vl, фиг. 5). Ввиду того, что вместе с ними ветре-

* См. замечания к роду Healdianella в работе Е . Н. Поленовой [1960, 
стр. 45]. 
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чаются такие виды, у которых высота расположена так 1-he, I<ак и 

у эстонских экземпляров - посередине, и все остальные признаки 

у тех и других форм общИе, они рассматриваются как один вид, 
имеющий некоторую изменчивость. 

Р а з м е р ы, .м.м: 
Голотип Паратипы 

Длина 1 ,8 1.84 1.65 1.65 
Высота 0.9 0,9 0.78 0.82 
Толщина 0.7 0,57 0.57 

С р а в н е н и е, з а м е ч а н и я. Описывая этот вид, А. Эпик 
условно отнес его к роду Pontocypris, отметив при этом, что, воз
можно, он является представотелем нового рода бердиид, имею
щего борозду. Борозда, по А. Эпику, расположена в передней 
части обеих створок в виде большого велевого углубления, дости
гающего середины высоты. Нами было просмотрено очень большое 
количество экземпляров этого вида, в том числе и из рабочей кол
лекции А. Эпика, но ни на одном из них борозды не было обнару
жено. Вероятно, это углубление наблюдалось на некоторых фор
мах, представленных ядрами, на раковинах которых оно уже не 

выражено. 

По всем своим особенностям - очертанию раковины, соотно
шению створок - рассматриваемый вид должен относиться к роду 
Healdianella Р о s n е r, 1951. Среди представителей последнего 
Healdianella rubescens наиболее близок вид Н. grata L. Е g о г. 
(Егорова,1960,стр.242,табл. l,рис.1,а-г; табл. 11, рис. 3).Сход
ство заключается в размерах и очертании очень вытянутой ра
ковины. 

Отличием Н. rubescens является более полого выrнутый спин
ной край, относительно меньшая высота у заднего конца раковины 
и меньший охват вдоль брюшного края. Отмеченная Л. Н. Его
ровой зубчатость замка Н. grata не могла быть проверена на Н. ru
bescens, так как в коллекции имелись только закрытые раковины. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Эстонская ССР, окрестности 
г. Тарту, тартускийгоризонтсреднего девона; встречаются в очень 
большом количестве как взрослые формы, так и личинки, пред
ставленные исключительно ядрами. Ленинградская область, 
р. Тосно, выше дер. Гертово, наравекий горизонт среднего де
вона; представители вида переполилют породу, преобладают взрос
лые формы в виде отдельных и сомкнутых створок. Встречаются 
как ядра, так и раковины. 

Род ORTHOCYPRIS К u m m е r о v, 1953 
1953. Orthocypris К u m m е r о v. Стр. 54. 

Bythocypris part. auct. 
Т и п р о д а - Bythocypris recta К u m m е r о v, 1943; сн.тiу

рийские отложения (валуны) Северо-Германской низменности. 
Д и а г н о з. Раковина удлиненная, с близкими по uысоте 

концами, с прямыми брюшным и спинным краями; иногда 

31 



спинн.о:й край слабо выгнут, левая створка незначительно охваты
вает правую. 

В этот род Э. Rуммеров объединил виды, отиосившиеся ранее 
к палеозойским представителям Ву thocy pris и ха рактернзова вшиеся 
почти параллельными краямиинезначительным охватом створок. 

Еще раньше, до выделения рода Orthocypris, представлялось не
правильным отнесение к современиому роду Bythocypris палеозой
ских видов. Часть их на основании иного строения мускульных 
бугорков была объединена В. М. Позпером [1951 1 в новый род 
Healdianella. Последний, возможно, является синонимом рода 
Cytherellina J ones et Н а 11, 1869. * Р. С. Бесслер и Б. Rеллетт 
[1934, стр. 2241 рассматривали Cytherellina как синоним Bytho
cypris В r а d у, 1880, хотя и с долей сомнения. 

В книге <<Treatise on Invertebrate Paleontology>> , pt. Q [1961) 
род Су therellina правильно восстановлен, но в его синонимику 
включен Orthocypris К u m m е r о v, 1953. С последним нельзя 
согласиться, так как виды Orthocypris, как уже отмечалось, хо
рошо отделяются морфологически . 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Силур - карбон. 

Orthocypris irregularis ** sp. n. 

Табл. IV, фиг. 10 

Г о л о тип М 10-945а в коллекции ВНИГРИ; бийские или 
кальцеоловые слои Татарской АССР, Бавлы. 

Д и а г н. о з. Раковина неправильно бобовидная. Задний ко
нец выше переднего, выступает назад в брюшной части. Охват 
только вдоль брюшного края; в заднеспивной части вдоль замочно
го уплощения левая створка выступает над правой. В заднеспив
ной и брюшной частях развиты валикавидные образования. 
Оп и с а н и е. Раковина вытянутая, неправильно бобовид

ная. Спинной край почти прямой, чуть вытянутый. Брюшной край 
прямой. Передний конец равномерно закругленный, ниже заднего. 
Задний Rонец неправильного очертания, слегка закругленный, 
в различной степени выступает в заднебрюшной половине. Левая 
створка заметно охватывает правую по брюшному краю, вдоль 
концов и спинного края створки примыкают; вдоль задней поло
вины спинного края левая створка слегка выступает над правой, 
здесь развито небольтое желобкавидное уплощение. В задне
спинной и в меньшей степени в заднебрюшной частях каждой 
створки (лучше видно на правой) наблюдаются валикавидные 
образования. Наибольшие выпуклость и высота расположены в 
задней части раковины. Поверхность створок гладкая. 

* См. замечания Е. Н. Полевовой к роду Healdianella [Поленова, 1960, 
стр. 45]. 

** Видовое название trregularis- неправильный -связано с неправиль
ными очертаниями заднего конца раковины вида. 
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Р аз меры, мм: 

Длина 
Высота 
Толщина 

Голотшt 

0.81 
0.45 
0,31 

С р а в н е н и е, 3 а меч а н и я. От известных представи
телей рода Orthocypris описываемый вид отличается слабо разви
тыми валякообразными образованиями в заднеспивной и брюшной 
частях раковины, а также неправильным очертанием заднего 

конца. 

Р а сп рос т р а н е н и е. Татарская АССР, Бавлы, снв. 2/3, 
глубина 1799 .м, 1842, 1866, 1874 м (голотип), бийские и, воз
можно, кальцеоловые отложения. В коллекции было 5 раковин 
хорошей сохранности. 

Род HEALDIA R о u n d у, 1926 

1926. llealdia R о u n d у. Стр. 3. 

Тип род а - Healdia simplex R о u n d у, 1926; миссисип
ские отложения Техаса, США. 

Д и а г н о з. Раковина, близкая треугольной, с дугообразным 
спинным и прямым брюшным краями . Левая створка охватывает 
правую за исключением задней части спинного края, вдоль ко
торой развит узкий замочный желобок. Замок образован желоб
ком левой и валиком правой створок с многочисленными зубчи
Ка!\Ш. Вдоль заднего конца развит валик иногда с одним или двумя 
шипнками. Поверхность гладкая или ячеистая. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Девон - пермь. 

Н ealdia kondratie vae * sp. n. 

Табл . IV, фиг. 3 

Г о л о т и п М 11-945а утерян; происходил из бийских или 
кальцеоловых отложений Татарской АССР, Бавлы . 

Паралектотип М 11-945а в коллекции ВНИГРИ; отложения 
и местонахоа.;дение те же. 

Д и а г н о з. Раковина, близкая бобовидной. Спинной край 
с симметричными склонами, концы равной высоты. Охват створок 
равномерный и незначительный вдоль свободных краев; вдоль 
замочного ;келобка левая створка выше. У ступы концов, особенно 
заднего, заметные. В заднеспивной и брюшной частях каждой 
створки развито по шипу. 

О п и с а н и е. Раковина, приuлижающанся по форме к бобо
видно.й, сравнительно низиая и вытянутая. Спинной край полого 
дугообразный с почти одинаl\овым паилоном к концам; брюшной 

* Bn;\OBoc название дало по фами:шн гсолоt·а 3. А. Кондратьевой, 
перс;щвшсй ;~ля обработки ко:t:IеJщпю острilко;( пз Gаnлов. 
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прямой . Концы равномерно закругленные, равнQй высоты, сим
метричные. Левая створка незначительно и равномерно охваты
вает правую вдоль брюшного края и концов; в задней трети спин
ного края створки примыкают; образуя замочный желобок, при
чем большая немного выступает над меньшей. Вдоль перед~;~его 
и особенно заднего концов образуются уступы. В спинной и брюш
ной частях заднего уступа на каждой створке развито по неболь
тому шипу. Наибольшая высота расположена посередине ство
рок, наибольшая выпуклость -у заднего конца. Поверхность 
раковины г ладкал. 

Размеры, .мм: 

Длина 
Высота 
Толщина 

Паралек-
тотип 

0,84 
0.52 
0,51 

Сравнен и е, за меч а н и я. Характерной особенностью 
нового вида является сравнительно низкая и вытянутая раковина, 

тогда как у большинства Healdia она высокая и короткая. По об
щим очертаниям раковины, размерам и присутствию двух шипов 

у заднего конца описываемый вид сближается с Н. arkonensi.<; С о
г у е 11 et М а 1 k i n (Кориелл и Малкин, 1936, стр. 14, рпс. 2, б; 
:tJИддерские сланцы среднего девона штата Онтарио). Отличием 
Н. kondratievae является отсутствие ребер вдоль концов, несколь
ко более низкая раковина и присутствие уступа вдоль переднего 
конца. Последняя особенность, свойственная также и двум другим 
нижеописываемым видам, не отмечалась в диагнозе рода Healdia 
[Основы палеонтологии, 1960; Treatise on lnvertebrate Paleon-

tology, 1961, и другие справочные руководства и работы], но так 
как этот признак выражен нерезно, очень изменчив (иногда от
сутствует), а осталыаые признани соответствуют особенностям 
представителей Healdia, то .все три вида рассматриваются в состаnе 
рода Н ealdia. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Совпадает с местонахоащением го
лотипа и паралектотипа. В коллекции были 3 экземпляра полных 
раковин с отсутствующим местами верхним слоем. 

Healdia sparsa * sp. n. 

Табл. IV, фиг. 4 

Г о л о тип М 12-945а в Iюллющии ВНИГРИ; бийские 
или кальцеоловые слои Татарской АССР, Бавлы. 
Д и а г н о з. Раковина маленькая, неправильно закругленно

треугольная . Спинной край круче наклонен к заднему концу. 
Охват очень незначительный. Вдоль замочного желобна высота 

* Видовое название sparsa -редкий- дано по ре:щой ветречасмости 
раковины вида . 
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створок одинаковая. У ступ у заднего конца выражен слабо, у пе
реднего -едва замечается. Брюшной шип развит только на левой 
створне. 

О п и с а н и е. Ранuвина маленьная, по очертанию близная 
н неправильно занругленно-треугольной. Спинпой нрай дугооб
разный, его нанлов к заднему концу неснольно нруче и длиннее. 

Брюшной край прямой. Концы равномерно занругленные, равной 
высоты или передний немного выше заднего. Левая створка очень 
незначительно охватывает правую вдоль брюшного нрая, едва 
заметно - вдоль переднего конца и передней половины спинного 
нрая. Вдоль заднего конца охват отсутствует, а вдоль задней по
ловины спинного нрая створни примынают с образованием замоч
ной ложбинни. Высота створон вдоль замочного углубления оди
нановая. Уступ створон вдоль заднего нонца выражен слабо, уступ 
у переднего нонца едва намечается. В заднебрюшной части правой 
створки присутствует небольшой шип. Наибольшая высота нахо
дится в средней части створон, наибольшая выпунлость - у зад
него нонца. Поверхность створон гладная. 

Раз 1\f еры, .м.м: 

Длина 
Высота 
Толщина 

Голотип 

0,60 
0,40 
0,30 

С р а в н е н и е, з а м е ч а н и я. Сравнение с близним видом 
Healdia bavliensis sp. n. дано при описании последнего. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Татарсная АССР, Бавлы, снв. 2/3, 
глубина 1833 (голотип), 1829, 1869 .м, бийсние или нальцеоловые 
отложения. В нолленции имелись 3 рановины. 

Healdia bavliensis * sp. n. 

Табл. IV, фш. 5- 9 

Г о л о тип М 13-945а в нолленции ВНИГРИ; бийсние или 
на.тrьцеоловые слои Татареной АССР, Бавлы . 
Д и а г н о з. Рановина неправильно занругленно-треуголь

ная. Нанлов спинного нрая н нонцам одинановый или н переднему 
нонцу более нрутой. Охват значительный вдоль брюшного нрая, 
небольшой - в передней половине спинного нрая, в остальной 
частн створ ни почти примынают. Вдоль замочного желоб на левая 
створi>а выступает над правой. У ступы вдоль нонцов выраженрr 
различно, без шипов. 

О п и с а н и е. Рановина по очертанию неправильно занруг
ленно-треугольная. Спинной нрай дугообразный, с почти равными 
наклонами н концам или с заметно более нрутым наклоном 
к переднему концу. Брюшной нрай прямой. Концы равномерно 

* Видовое название дано по местонахождению раковин вида. 
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закругJiенные, равной высоты или передний ниже, иногда слегка 
приострепный в средней части. Левая створка заметно охватывает 
правую по брюшному краю, меньше - вдоль передней половины 
спинного края, вдоль концов створки почти примыкают, а в зад

ней половине спинного края (вдоль замочного желобка), где створ
ки примыкают полностью, большая из них несколько выступает 
над меньшей. Вдоль концов наблюдаются уступы, выраженные 
в различной степени; обычно уступ переднего конца развит лучше. 
Наибольшая высота находится в средней части створок, наиболь
шая выпуклость - у заднего конца. 

Из м е н ч и в о с т ь довольно значительная, проявляется 
в очертании спинного края и концов, а также степени выражен

ности уступов. Раковины личинок характеризуются резче выра
женными уступами. 

Размеры, мм: 

Длина 
Высота 
Толщина 

Голотип 
(взрослая 
форма) 

0.81 
0.52 
0,30 

Паратип 

(личинка) 

0.60 
о.:{9 
0,18 

С р а в н е н и е, з а меч а н и я. От встречающейся вместе 
с ним llealdia sparsa sp. n. описываемый вид отличается заметным 
охватом вдоль брюшного края, большей высотой левой створки 
по линии замка, уступами вдоль обоих концов, отсутствием брюш
ного шипа и большими размерами. 
Распростран е н и е. Татарская АССР, Бавлы, ско . 2/3, 

глубина 1838 (голотип), 1874 -'t; бийские или кальцеоловые от
ложения. Эстонская ССР, скв. 1, глубина НО, 115 .м; наровско
пярнуские отложения. 

В коллекции было около 30 э:кземпляров. Большая часть мате
риала, представленного в основном отдельными створками взрос

лых особей, происходила из Эстонии. Сохранность форм хорошая. 

INCERTAE SEDIS 

Род RECTELLA Neckaja, 1958 

1952. Mica Neekaja et Zaspelova. Стр . 228. 
1958. Rectella N е е k а j а . Стр. 353. 

Т и п р о д а - Mica inaequalis N е с k а j а, 1952; нтфе()СКИе 
слои ордовика Латвийской ССР. 

Д и а г н о з. Ра:ковина неправильно-овальная или за:круг
ленно-прямоугольная. Спинной и брюшной :края почти прямые, 
нараллельные. Левая створка заметно охватывает правую вдоль 
брюшного :края, слабо- по краям . Передний конец Заi\ругленный, 
выступает больше, чем почти прямой задний конец. Могут liыть 
шипы и отростки в задней части раковины. 

Р а спрос т ран е н и е. Ордовик -девон. 
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Rectella trapezoides Z а s ре 1 о v а, 1959 

Табл. VJI, фиг. 3-5 

1959. Rectella trapezoides 3 а сп е л о в а. Стр. 61, табл. XVII, фиг. 5. 

Г о л о т и л М 240-22 и оригинал М 240-22а в колле:кции 
БНИГРИ; нижняя часть наровских отложений Белорусеной ССР, 
Городок. 

Д и а г н о з. Рановива удлиненная, трапециевидная. Левая 
створ:ка слабо охватывает правую на концах, сильнее- на брюш
ном крае. Поверхность створо:к глад:кая. 

О л и с а н и е. Рановина удлиненная, виз:кая. трапециевидного 
очертания. Спинной и брюшной края прямые, параллельные. Пе
редний и задний концы равной высоты, закругленные; задний рав
номерно заируглен или несколько выдается в брюшной Половине, 
передний всегда выступает вперед в брюшной половине. Левая 
створ:ка охватывает правую очень везначительно, наиболее за
метный охват в средней части брюшного :края. Замочный желобок 
длинный и узкий, проходит почти вдоль всего спинного края. Наи
большая выпу:клость наблюдается в средвей части створок. Бы
сота рановивы равномерная вдоль всей ее длины. Поверхность 
створо:к гладкая. 

Размеры, мм: 

Длина 
Высота 
Толщина 

Голотин Паратипы 

0,90 
0,50 
0,35 

1,14 0,90 
0,55 0,42 
0,42 0,33 

С р а в н е н и е, з а м е ч а н и я. Общее очертание створоi\ 
сближает до пекоторой степени описываемый вид с Rectella jacush
kinica L. Е g о r. (Егорова, 1960, стр. 268, табл. XIII, фиг. 5; бий
с:кий горизонт). Отличиями R. trapezoides являются вдвое большие 
размеры, меньший охват, более длинный спинной край, равная 
высота :концов и иная форма заднего конца (у R. jacushkinica вы
сота заднего :конца болыпе и его очертание близко закруглевно
треугольному), а таюке более равномерное уменьшение выпу:к
лости створо:к :к переднему :концу. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Белорусская ССР, Городок, Костю
иовичи. Средний девон, наровский горизонт, большое количество 
форм. 

Р АСИРОСТР АНЕ НИЕ ОСТРАКОД 

Среди изученного материала (см. таблицу) наиболее полвым 
был :компле:кс остракод, происходящий из тартуского (луженого) 
горизонта окрестностей г. Тарту. Это единственная наход:ка остра
код в тартуском горизонте*. Раковивы остракод были найдены 

* В. С. 3аспелова, ие~учавшая девонские остракоды Прибалтики, про
смотрела много разрезов тартуских слоев, но остракод в них не обнару
жила. 
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в обнаа.;ении Тяхтвере (на западной 01\ранне I'. Тарту) 1.1 ШliJшей 
части тартуского горизонта, в образцах пород, предстаnJiенных 
голубовато-серыми алевролитами с прослоями красной глины и 
мергеля (мощность до 4 с.м). Общая мощность этого слоя 0,80 .м. 
Он перекрыuается нрасными песчаниками без фаунистических 
остатков мощностью около 4 .м, а подстилается часто переслаи
вающимися пестроцветными глинами, алевролитами и мерге.т~ями 

мощностыо около 60 с.м. 
В обнаа.;ении из фаунцстических остатков, помимо остракод, 

обнаружены представители среднедевонских рыб: Heterostius, Ho
mostius и др. (в конгломератах, встречающихся местами под гори
зонтом с остракодами). Кроме того, в образце, происходящем из 
прослоя с остракодами, Е. М. Лютi<евич определил Estherites pli
cata (L u t k.). По его заключению, этот вид, впервые описанный 
из наровских слоев Ленинградской области (руйская пачка), уi\а
зывает на живетекий возраст. 

Коллекция остракод, собранная К. К. Орвику из обнаа.;ения 
Тяхтвере в 1927 г., была обработана А. Эпиком, изложившш1 ре-
зультаты обработки в небольшой статье [Opik, 1935 ], где он вы
делил и описал следующие новые виды: Leperditia tartuensis *, 
Drepanella orvikui, Kloedenella rubra, Kl. tahtverensis, К!. sp. aff. 
tahtverensis, Kl. densigranulata, Pontocypris ·? rubescens. Из них 
тольно первый и последний виды представлены большим J.;ошrче
ством экземпляров. Просмотр коллекции А. Эпика (любезно по
казанной нам старшим научным сотрудником Геологичесiюго 
института АН ЭССР Л. И. Сарвом), а также дополнительного 
материала из того ;.ке местонахождения (сборы В. Пауля, 1940) 
позволили заново описать эти: виды. При этом было установ
лено следующее. 

1. Почти все формы, имевшисся в колле~щюr А. Эшша, пред
став.т~ены ядрами, и неJюторые особенности, отмеченные нм ню.; 
характерные для видов, отсутствуют на экземплярах с сохранив

шейся раковиной (борозда под глазным бугорком М olleritia tartu
ensis, четкие бугры Aparchitellina rubra, срединное пони;.I-;ение 
Healdinella rubescens), поэтому характеристика этих видов не
сколько изменена. 

2. Leperditia tartuensis О р i k, 1935, правильнее, хотя и ус.:ювно, 
относить к роду м olleri tia А ь u s h i k, так I\aK у этого вида почти 
не развито заднеспивное вздутие, характерное для рода М olleгi tia. 
М olleritia? tartuensis настолыю близок к виду, онисанному 
Р. Ф. Гею<ером [1939 1 из наровских слоев среднего девона р. Тое
но под названием Leperditia geographica Н е с k е r, что они рас
сматриваются как подвиды. 

3. Drepanella orvikui 6 р i k, 1935, правильнее относить к роду 
Drepanellina семейства Beyrichiidae, TaJ\ как у этого вида обна
ружен половой диморфизм (брюшное вздутие на раковинах самон), 

* Этот вид был описан ранее А. Эпиком в том же году. 
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обычный для бейрихиид. Drepanellina orvikui обнаруживает наи
большее сходство с двумя неопубликованвыми видами бейрихиид, 
происходящими из мосоловских слоев центральных районов Рус
ской платформы. 

4. Четыре вида, выделенные А. Эпиком и отнесенные им к роду 
Kloedenella, скорее всего представляют толыю один вид, родовая 
принадлежиость которого изменена, так как здесь наблюдается по
ловой диморфизм, свойственный бейрихиидам. Характер димор
физма, а также другие особенности строения раковины позволяют 
отнести этот вид к роду Aparchitellina Р о l е nо v а, 1955. Среди 
видов последнего с Ар. rubra очень сходен Ар. agnes (L. Е g о r.), 
1956, характерный для морсовских, во встречающийся и в мосо
лонсю1х слоях среднего девона Русской платформы. 

5. Родовая принадлежиость Pontocypris? rubescens 6 р i k, 1935, 
изменена. Вид отнесен н Healdianella и среди представителей по
следнего очень напоминает Н. grata L. Е g о r., 1960, из мосолов
ских слоев, а также неопубликованвый вид из мосоловских отло
жений. Этот же вид распространен в среднедевонсiшх отложениях 
р. Тосно. 

Таким образом, остракоды тартуских (лужских) слоев обнару
ншвают большое сходство или соответствуют видам наровских *, 
морсовских и мосолоnских слоев Русской платформы. Остракоды 
морсовских, а особенно мосоловских слоев гораздо разнообраз
нее, причем в последних присутствует уже значительное коли

чество старооскольских, т. е. верхнеживетених элементов . 

При сравнении тартусних остранод с другими следует, конечно, 
учитывать, что первые известны сейчас лишь из одного местона

хождения. Эти не очень полные данвые позволяют считать близ
юiм время появления комплексов морсовсних, наровсних и луж

сюlх (тартуских) остранод. 
Кроме того, найдены остраноды из среднедевонских отложений 

Эстонской ССР в образцах скn . 1, на глубине 110-115 .м, распо
ЛОil,енной меil\дУ городами Тарту и Пярну (сборы В. Н. Панова, 
1960). Нинаних фаунистичесних остатков кроме остракод здесь не 
найдено. Возраст пород этого интервала датируется по положению 
в разрезе нан пярнуско-наровсний. Здесь установлены Amphi
zona? transversarius (Р о 1.), 1955, Knightina devoniana Р о l. sp. n., 
Birdsallella? estonica Р о l. sp. n., Healdia bavliensis Р о l. sp. n. 
Из них только последний вид представлен многими формами, 
остальные - единичными. 

Amphizona ? transversarius был описан из бийских и, воз
мотно, нальцеоловых слоев Татарии. Кроме того, он встречен 
вместе с новым видом Healdia из этих же отложений (снв. 2/3 
Бавлы, глубина 1829, 1838, 1866, 1869, 1874 .м). Amphizona? trans
versarius обнаруживает наибольшее сходство с верхнеживет-

* Если принимать наровский возраст обнажения на р. Тосно, откуда 
происходит Molhritia? tartuensis geographica (Н е с k е r). Об этом см. ниже. 
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ским нидом из Северной Америки (отложения ванака лудлоувил
ской формации штата Нью-Йорк) - Amph. asceta К е s l i n g, 
1954. 

Knightina devoniana sp. n. не сходен с известными девонсtшми 
видами. Род Knightina до сих пор был известен тоJiько нз отло
жений карбона. 

Birdsallella ? estonica - вид своеобразный. Он таюi\е обнару
живает некоторое сходство с Верхнеживетеким северо-американ

ским видом (вивдомские сланцы гамильтопа штата Нью-Йорii) 
Birdsallella catena S t о v е r. 

Вид Healdia bavliensis, I\aK уже отмечалось, распространен 
в бийс~>их или кальцеоловых отложениях Татарии. Он сходен с 
другим видом Healdia (Н. sparsa Р о l. sp. n.) из этих il\e отло
жений. 

Как видно, рассмотренвый комплекс дает указания только на 
среднедевонский возраст, и, вероятно, его положение уточнится 
при дальнейшем изучении. 

Довольно своеобразным оказа,лся комплекс остракод, происхо
дящий из разреза Бавлов, скв. 2/3 (сборы 3. А. :Кондратьевой, 
1947). Он не имеет непосредственного отношения к теме работы, 
но представляет интерес, во-первых, для сравнения с тартуско

пярнускими видами из скв. 1 (глубина 110-115 м), во-вторых, 
как отличный от известных среднедевонских комплексов остракод, 
Iюторые сейчас yme достаточно хорошо изучены. 

Эти формы найдены в интервалах глубин 1829, 1838, 1866, 
1869, 1874 м, залегающих под отложениями (1786-1789 м) с обыч
ным бийским комплексом остракод. 

Здесь определены Uchtovia ? duЬia Р о l. sp. n., Amphizona ? 
transversarius (Р о 1.), 1955, Healdia kondratievae Р о l. sp. n., 
Н. sparsa Р о 1. sp. n., Н. bavliensis Р о 1. sp. n., Orthocypris irregu
laris Р о 1. sp. n., представленные небольшим числом экземпляров. 
Uchtovia? duЬia, Healdia kondratievae и Orthocypris irregularis не 
обнаруживают сходства с известными видами. Относительно 
Amphizona? transversarius, Н. bavliensis и Н. sparsa было сказано 
выше. Эти формы также указывают лишь на среднедевонский 
возраст вмещающих их пород. 

Единственным пунктом, откуда были найдены* и изучены ос
трююды среднего девона Ленивградской области, явилось обнюi\е
ние на левом берегу р. Тосно, выше Гертоnекого моста (в 1-fl/2~~:м 
от дер. Гертово), недалеко от Саблинекой учебной станции Ле
нинградского государственного университета. Это обнащение, пред
станленное небольшим выходом палевого мергеля с обилием трохи
лисiюв, было описано Р. Ф. Геккером [1939) в статье, посвященной 
новому виду остракод из этого местонахождения - Leperditia 

• В. С. Заепеловой (1959] были просмотрены разрезы наровских слоев 
в обнаженилх рек Лемовжа, Хотнежа, Вруда, но остракод там не было 
найдено. 
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geographica Н е с k е r *. Вид описан очень тщательно и детально, 
причем в :конце статьи имеется примечание о его чрезвычайной 

близости н L. tartuensis О р i k, 1935 (об этом подробнее СI\азано 
выше). Помимо нахождения в тосненс:ком обнажении L. geographica 
Р. Ф. Ге:кнером было отмечено присутствие ра:ковин мел:ких остра
нод. Они до сих пор не обрабатывались, но в работе Р. Ф. Ге:к:кера 
[1935] помещены их схематичес:кие изображения (фиг. 6,. г) без 
названий. 

Летом 1962 г. с любезной помощью Р. Ф. Ге:к:кера мне удалось 
побывать на этом обнажении и: собрать остранод. В отдельных 
прослоях мел :кие остра:коды бу:квально переполилют породу. 
Вместе с ними в изобилии встречаются и трохилис:ки, тогда на:к 
энземпляры М бlleritia? tartuensis geographica встречаются пре
имущественно в тех прослоях мергеля, где мел:ких остранод мало 

или нет. Р. Ф. Ге:к:кером отмечались та:кже остат:ки рыб- чешуйки 
Osteolepis, зуб Dipterus. 

После обработни :каменного материала выяснилось, что эта 
масса мел:ки:х остра:код относится лишь :к двум видам: Cavellina 
(/nvisiblla) heckeri Р о l. sp. n. и Healdianella rubescens (О р i k), 
1935. Первый из них очень сходен с Cavellina (Invisiblla) ex
plicata L. Е g о r. rectodorsalis Р о l. subsp. n. - хара:ктерным 
видом морсовс:ких отложений центральных районов Русс:кой плат
формы и верхнечибьюс:ких .отложений Тимана. Healdianella rube-
scens (О р i k) в массовом количестве встречается в лужс:ки:х сл:онх 
г. Тарту, близо:к Н. grata L. Е g о r., 1960, и соответствует не
описанному виду Healdianella и:з 11юсоловс:ких слоев. 

Наровс:ки:й возраст пород, обнажающихся на р. Тосно, прини
малея предыдущими исследователями толь:ко на основании .чито

логиit и: полоа;ени:я в разрезе. Здесь породы залегают на доломитах 
ортоцерати:тового горизонта ордови::ка, а установлено, что в преде

лах Ленинградс:кой области наровс:кие от.rюжения лоiюtтся 
е, размывом на различные горизонты ордови:ка. 

В статье Д. В. Обручева [1933] при: рассмотрении наровсюп 
слоев перечисляются пун:кты с фауной, в числе :которых отмечены 
и наход:ки лепердиций и мел:ких еще не описанных остра:код, най
денных в обнажении на р. Тосно. 

В работе Л. А. Черейс:кого [1934 ], таюке посвященной ре
зультатам изуЧения среднего девона Ленинградской области и да
ющей расчленение наровских слоев на 4 пачки (снизу вверх) : 
сабскую, руЙСI{ую, хотиежекую и лемовжскую, при описаюш ру.ii
ской пачки приводятся опять те же находки лепердиций в мерге
лях р. Тосно. Выходы наровс:ких слоев на р. Тосно рассматрц-

* Нужно отметить, что раньше, до появления статьи, схемат11ЧССI\ОС 
изображение этого вида под названием просто Leperdttta было помещено 
в Rачестве иллюстрации к фауне нароnекой лаrувы Р. Ф. ГеRкером в его 
работу <<Жизнь в девонском море» [1935, стр. 116, фиг. 6, в). 
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ваются Л. А. Черейским как последний северо-восточный пуннт 
их распространения, тан как дальше они выклиниваются. 

Органичесние остатни, найденные в наровсних слоях Лении
граденой области, представлены трохилиснами, эстериями, брахи
оподами, рыбами. Из эстерий, описанных Е. М. Лютневичем, д:тя 
нижней части наровсiшх слоев (главным образом руйсная пачi<а) 
характерны Estherites membranacea (Р а с h t), Esth. pogrebovi 
(L u t k.), Esth. (?) sinuata (L u t k.), Praeleaia quinquecarinata 
L u t k. Pr. quadricarinata L u t k., а для верхней части (хотнещ
сная пачна)- Estherites plicata (L u t k.) и Esth. crassa (L u t k.). 
Из брахиопод часто встречаются Lingula Ьicarinata К u t. 
Из рыб характерны Pterichtys concatenatlis Е i с h w., G!yptolepis 
quadrata Е i с h w., Schizodus striata (G r.) и др. 

Определимые остракоды * вместе с этими руководящими фор
мами не встречались. Таним образом, для наровеного возраста 
тоеиенекого мергеля палеонтологичесiшх данных нет, но после 

опубликования ~ида Leperditia geographica Н е с k е r последний 
стал рассматриваться каR одна из характерных форм наровских 
слоев. Имеющиеся сейчас данные относительно распространения 
этого вида и двух других видов остракод из тосненсного обнаже
ния позволяют считать, что время их появления было близ1шм 
морсовекому центральных районов Русской платформы, луженому 
Эстонии и, возможно, ранненаровсному Белоруссии (см. ниже). 

В пределах Псковской области остракоды среднего девона из
вестны пока лишь в скв. 4, у пос. Локно, на глубине368-368,10ж. 
Интервал этот по литолоi'ИИ и положению в разрезе датировался 
как имеющий наровский возраст (во время сбора каменного ма
териала В. С. Заепеловой в 1949-1950 гг.). В коллекции В. С. За
спеловой в двух препаратах с остракодами преобладает Cavellina 
ех gr. explicata L. Е g о r. Она принадлежит группе форм, 
наиболее характерных для морсовсних, но встречающихся таю~>е 
в мосоловских и верхней части бийсiшх слоев. Кроме этого 
вида, здесь в небольшом ноличестве присутствует вид Cavellina 
(Invisibila) indicens (Z а s р.) **, установленный В . С. Заспе.11овой 
в нижней части наровских отложений Белоруссии. Та:ким образом, 
очевидно, что время появления морсовских и ранненаровсю1х 

видов остракод было близким. 
В среднедевонских отложениях Белоруссии остракоды впер

вые установлены В. С. Заепеловой [1959 ]. Они были встречены 
лишь в нижней части наровских слоев - в разрезах снвюнин у 
городов Городок, Орша, Костюковичи. В снважине у г. Городон, 
в серых глинах и песчанинах, внлинивающихся в доломиты, 

В. С. Заепеловой были описаны два новых вида: Semilukiella indi
cens Z а s р. и Rectella trapezoides Z а s р., а также нрупные 

* В статье Л. А. Черейсного есть указание на редную находку круп
ных ядер остракод вместе с эстериями в руйской пачке скважины 
у дер. Вязовое. 

** Вид был определен В. С. Заепеловой кан Semilukiella indicens sp. п . 
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Leperditia aff. geographica Н е с k е r. Эти же виды, но худшей 
сохранности, были найдены ею в оолитовых известняках Орши 
и Rостюковичей. 

Среди сопутствующих острююдам органических остатков 
В. С. 3аспелова приводит трохилисков, червей (спирорбисов), рыб . 
Более точные их определения не даны. 

Важно отметить, что в скважине у г. Rостюковичи в верхней 
части наровских слоев Б. П. Марковс1щм были определены Spiri
fer pseudopachyrinchus Т s с h е r n., Shizophoria ех gr. striatula 
S с h l. Находка этих форм позволила Б. П. Марковекому и 
М. М. Толстихиной (1951) сопоставлять наровские слои Белорус
сии со старооскольскими слоями Центрального девонского поля. 
Однако поскольку эти виды встречены лишь в верхней части на
ровских слоев, то, вероятно, можно сопоставлять со староосколь

СIШМИ только эту часть отложений. 
Нами было просмотрено свыше 100 образцов из среднедевон

ских отложений Молодеченской области Белоруссии, но острако
ды были найдены лишь в одном из них - в скв. 1, с. :Красное, на 
глубине 138,9-140,6 м. Здесь присутствует в большом количе
стве Cavellina ех gr. explicata L. Е g о r. - тот rl\e вид, что и в на
ровских отложениях дер. Локно. :Кроме того, здесь встречено 
много личиночных форм Cavellina sp. довольно плохой сохранности, 
присутствующих и в морсовеком горизонте скв. 1 у дер. Rаверино. 

Помимо этого, из наровских слоев скв. 42, близ дер. Лучки 
(материал А. С. Махнача), нами была определена Leperditia aff. 
geographica Н е с k е r [теперь Molleritia aff. tartuensis geographica 
(Н е с k.)], полностью отвечающая виду, определенному В. С . 3ас
пеловой из нижней части наровских слоев Rостюковичей. 

Таким образом, из ранненаровских видов остракод Белоруссии 
два являются общими с нароnекими остракодами Псковской об
ласти, а один- близоi\ виду наровских отложений р.Тосно и луж
сюiх Эстонии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Остракоды нароnекого и нижней части тартуского горизонтов 
представлены небольшим количеством видов: М olleritia ? tartuen-
sis (О р i k) с подвидами, Drepanellina orvikui (О р i k), Apar
chitellina rubra (О р i k), Cavellina (lnvisiblla) indicens (Z а s р.), 
С. (lnv.) heckeri Р о l. sp. n., С. (lnv.) ех gr. explicata L. Е g о r., 
Birdsallella estonica Р о 1. sp. n. Amphizona ? transversarius 
(Р о 1.), Knightina devoniana Р о l . sp. n., Healdia bavliensis 
Р о l. sp. n., Healdianella rubescens (О р i k), Rectella trapezoides 
Z а s р. 

:Как видно, систематический состав видов довольно пестрый. 
Они nринадлеа;ат 10 родам семейств лепердитиид, бейрихиид, 
кавеллинид, киркбиид, хелдиид и груnnы Incertae sedis. 

Морфологически преобладающее большинство характеризуется 
раковинами, слабо или совсем нерасчлененными, и без скульптуры. 
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Исключение составляют Drepanellina orvikui с глубоко расчJiе
пенной раковиной и скульптированные Birdsallella estonica, Amphi
zona ? transversarius и Knightina devoniana. 

Из наравеко-тартуского комплекса остракод в массовом I\оли
честве встречаются Cavellina heckeri, С. ех gr. explicata, Healdi
anella rubescens и довольно многочисленны М olleritia ? tartu
ensis, Aparchitellina rubra, Cavellina (Invisiblla) indicens Z а s р., 
Healdia bavliensis. 

Эти особепlюсти комплекса - небольтое число довольно од
нообразных морфологически видов * и значительное количество 
их особей - обычны для бассейнов с ненормальной соленостью, 
в которых, очевидно, отлагаJiись осадки наравекого и раинетар

туского времени. 

Наиболее обильно представJiенные здесь роды: М olleritia, 
Aparchitellina, Cavellina (/nvisiblla), Healdianella- обладали, 
видимо, довольно большой приспособJiяемостью к различным усло
виям обитания. Лепердитииды, к которым принадJiежит М olleri
tia, известны из отложений, значительно уклоняющихся от нор
мально морских. Представители родов Aparchitellina, Cavellina 
(/nvisiЬila) и Healdianella наряду с жизнью в нормально морс1шх 
бассейнах обитали и в лагунпо-прибрежных (например, бассейн 
морсовекого времени центральных районов Русской платформы). 

Сопоставление по фауне остракод наровских и нижнетарту
СЮIХ отложений северо-запада Русской платформы с одновозраст
ными горизонтами других ее районов довольно затруднительно 

каR из-за отмеченпой специфичности наравеко-тартуских остра
код, так и из-за недостаточной изученности. 

Имеющиеся данные позволяют считать нароnеко-тартуский 
I\омплекс остракод наиболее близ1шм R морсовским и отчасти 
мосоловс1шм комплексам остракод центральных районов Рус
СIЮЙ платформы. Их объединяет сходство Drepanellina orvikui 
(О р i k) с двумя неописаннымн видами бейрихиид из мосолов
СIШХ слоев, чрезвычайная близость Aparchitellina rubra (О р i k) 
с одноii из самых распространенных морсовских форм- Ар. agnes 
(L. Е g о r.), большое сходство Cavellina heckeri Р о 1. с С. explicata 
L. Е g о r. rectodorsalis Р о 1., обычной для морсовски:х от
ложений, присутствие С . ех gr. explicata L. Е g о r., принадле
жащей к характерпой для морсовски:х отложений группе форм, 
а тюш;е близость Healdianella rubescens к морсовским и: llюсолов
сюiм представителям этого рода. Также нужно отметить некоторое 
сходство Rectella trapezoides Z а s р. с мосоJiовской R. jacushki
nica L. Е g о r. К отличиям морсовсiюго номплекса остранод от
носятся: значительно большее развитие рода Aparchitellina, виды 
ноторого представлены массовыми особями:; чрезвычайное распро
странение типичной Cavellina explicata L. Е g о r.; ирисутетвне 

• Особенно если псключмтr, ('Диничные формы иs скв. 1, глубипа 110-
115 .ч (Эстония). 
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ряда видов, хотя и не очень распространенных, которых нет в на

ровско-тартуском комплексе. И наоборот, ряд видов, nрисутст
вующих в последнем, неизвестны и в морсовских отложениях. 

П рп этом надо иметь в виду, что сравниваются неравноцепные дан
ные: комплекс морсовских остракод изучен из многих пунктов 

центральных, северо-восточных и восточных районов Русской 
платформы, тогда кю< наровские остракоды известны лишь из 
нескольких местонахощдений, а нижнстартуские -из одного. 

Видимо, сходство морсовс1юго и наровско-тартуского ком
плексов остракод связано и с близостью времени их существова
ния и со сходными условиями обитания. 

Для решения вопроса, к какому из ярусов среднего девона -
ашветскому или эйфельскому- должны относиться, по данным 
изучения остракод, наровский и нижнетартуский горизонты, 
имеются следующие соображения. 

Если принимать наровский возраст пород, обнажающихся на 
р. Тосно, то несомненная близость распространенных там остра
код с нижнетартускими Эстонии заставляет считать наровский 
и нюннетартуский горизонты близкими по времени и относить их 
I> одному ярусу *. 

Поскольку комплене этих остракод наиболее близоi\ к морсов
еному и частично мосоловекому, то вопрос об их возрасте самым 
тесным образом связан с рассмотрением возраста морсовских и 
МОСОЛОБСКИХ ОТЛОЖеНИЙ. 

В унифицированной схеме девонских отложений Волго-Ураль
ской области** морсовекий горизонт, к верхней части которого 
приурочены острююды, был отнесен к эйфельскому ярусу на ос
новании сопоставления с кальцеоловыми слоями западного склона 

Урала. По данным изучения остракод ** *, представлялось возмож
ным сопоставлять верхнюю часть морсовских и мосоловекие слои 

с бийскими, вероятно, с верхней частью последних, с оговоркой, 
что это требует дальнейшего изучения. Такое предположение ос
новывалось на совместном нахождении в ряде разрезов (главным 
образом на востоке Русской платформы, в верхней части бийских 
слоев) мосоловско-бийских, а иногда и мосоловско-бийско-мор
совских форм. 

В последнее время на1юпилось много данных, позволяющих 
установить разницу в комплексах остракод нижней и верхней ча
стей бийского горизонта. С верхней частью бийского горизонта 
могут сопоставляться верхнеморсовсние и мосоловекие слои, при 

* Е. М. Люткевич полагает, что присутствие Estherites plicata (L u t k.) 
в нижнетартуских отложениях Эстонии и нижненаровских (руйская пачка) 
Ленинградской области позволяет считать первые живетскими, nоскольку 
J( ним относятся наровские слои . 

** Gыла принята на совещании 1960 г. в Москве, опубликована в сб. 
Стратнграфичесюю схемы nалеозойских отложений Поволжья. Девон. 
М.-Л., Гостоптехиздат, 1962. 

*** Сы. статью Е. Н. Поленовой, А. А. Рождественской, Л. Н. Его
ровой в том же сборнике. 
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этом 1н1 uостоне Волго-Уральсной области прослои с преимущест
венно морсовсними видами остранод приурочены I< нижней части 
<шерхнсбийсних слоев». 

Изучение А. А. Рождествененой [1952 1 остракод из афонин
сJ,ого горизонта западного склона Урала (р. Ай у сел. На
деа;дино и Глухой Хутор, руч. Силиклы) привело ее к сопо
ставлению этих отложений с так называемыми верхнебийс1шми. 
По Rомплексу остракод только один из разрезов афонинеких 
слоев (на р. Ай) соответствует <шерхнебийским>>. Из стратотипи
ческого разреза остракоды не изучены, но в близком к нему раз
резе Усть-Утка встречен характервый для мо.рсовских отлоа;ений 
вид - Aparchitellina agnes (L. Е g о r.) (материал Г. П. Ля
шенно). Разрез афонинсних слоев руч. Силиилы содержит уже 
обычный верхнеживетекий номплекс. 

Эти недостаточно полвые и неоднородные данные показывают 
необходимость дальнейшего изучения остракод афонинсних слоен. 
и в первую очередь из стратотипичес1юго разреза. 

Присутствие в <<верхнебийском>> номпленсе остранод наряду 
со специфическими и собственно бийсними (<<нижнебийсюiмю>) 
эйфельскими видами и живетских видов не иснлючает возмож
ностп живетсного возраста для «верхнебийских» и, следовательно, 
нерхнеморсовсних, мосоловских, вероятно, наровских и раннетар

тусних отложений. 
Однано сейчас нельзя уверенно решить вопрос о живетеком 

или эйфельсном возрасте этих отложений, так нан <<верхнебий
сний>> :комплекс остракод, содержащий много неописанных новых 
видов (так же, как варовский и тартус:кий компленсы) требуют 
дадьнейшего изучения. Связь верхнебийсних остранод с собст
венно бийскими бодее древними остранодами представдяется 
пона более значитедьной, чем с поздвеживетскими видами. 
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ТАБЛИЦА 1 

Фш. 1-7. Mбlleritia? tartuensis tartuensis (О р i k). Стр . 7. 
1 - голотип, левая створна взрослой формы, Х 5; 2 - то же, 
Х 13; 3- рановива взрослой формы со стороны правой створни, 
Х 5; 4- правая створна нрупной взрослой формы, Х 5; 5-
левая створна личинни, Х 20. Фиг. 1-5 пересняты из работы 
А. Эпина 11935]; 6, 7- левые створни. Эстонсная ССР, онре
ствости г. Тарту, лужсний (тартуснпй) горизонт. 

Фиг. 8, 9. Mбlleritia? aff. tartuensis (О р i k) geographica (Н е с k.) . 
Правые створни, Х 6. Белорусенан ССР, дер. Лучни, наровсний 
или тартусний горизонт. 
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ТАБЛИЦА II 

Фиг. 1-5. Aparchitellina rubra (О р i k), Х 45. Стр. 14. 
Оригиналы. 1, 2 - раковины личинок: 1 - со стороны правой 
створки (М За-945а), 2а- со стороны левой створки, 26-
со стороны спинного края (М Зб-945а); 3, 4 - раковины самцов; 
3-4а- со стороны левой створки (М Зг-945а), 46- со стороны 
спинного края (М Зв-945а); 5- левая створка самки (М З-945а): 
а - вид с боковой стороны, б - со стороны спинного края. 
Эстонская ССР, окрестности г. Тарту, лужекий (тартуский) 
горизонт. 
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ТАБЛИЦА II1 

Фиг. 1, 2. Drepanellina orvikui (О р i k) . Стр. 11. 
Оригиналы. 1- раковина личинки (М 2а-945а); 2а- раковина 
самки (М 2-945а), левая створка, вид с боковой стороны, 
26- то же, со стороны спинного края. Эстонская ССР, окре
стности г. Тарту, лужекий (тартуский) горизонт среднего девона. 

Фиг. 3, 4. Knightina devoniana sp. n . Стр . 21. 
3 - паратип, правая створка личинки с боковой стороны 
(М 5а-945а); 4- голотип, левая створка взрослой формы 
с боковой стороны (М 5а-945а). Эстонская ССР , скв. 1, глу
бина 115,7 м, наровско-пярнуский горизонт среднего девона . 

Фиг. 5. Amphizona? transversarius Р о 1 е nо v а. Стр. 19. 
Оригинал, левая створка взрослой формы с боковой стороны 
(М 4-945а). Эстонская ССР, скв. 1, глубина 115,7 м, паровско
пярнуский горизонт. 
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ТАБЛИЦА IV 

Фиг. 1. Uchtovia? dubla sp. n. Стр. 23. 
Голотип М 6-945а: 1а- вид со стороны левой створки, 16-
со спинного края. Татарская АССР, Бавлы, скв. 2/3, глубина 
1838 .м, бийский или кальцеоловый гори:юнт среднего девона. 

Фиг. 2. Birdsallella? estonica sp. n. Стр. 29. 
Голотип М 8-945а: 2а - вид со стороны правой створки, 26 -
со спинного края. Эстонская ССР, скв. 1, глубина 115,7 .м, 
на ровско-пярнуский горизонт. 

Фпг. 3. Healdia kondratievae sp. n. Стр. 33. 
Голотип Jl/2 11-945а: За- вид со стороны правой створки, 
36- со спинного края. Татарская АССР, Бавлы, скв . 2/3, 
глубина 1874 .м, бийский или кальцеоловый горизонт. 

Фиг. 4. Healdia sparsa sp. n. Стр. 34. 
Голотип Jl/2 12-945а: 4а- вид со стороны правой створки, 
46- со спинного края. Татарская АССР, Бавлы, скв. 2/3, 
глубина 1833, бийский или кальцеоловый горизонт. 

Фиг. 5-9. Healdia bavliensis sp. n. Стр. 35. 
7- голотип М 13-945а: 7а- вид со стороны правой створки, 
76 - со спинного края. Татарская АССР, Бавлы, скв. 2/3, 
глубина 1838 .м, кальцеоловые или бийские слои. 5, 6, 8, 9-
оригиналы, правые створки (JI/2 13а-, 13б-, 13в-, 13г-945): а -
вид с боковой стороны, б - со спинного края. Эстонская ССР, 
скв. 1, глубина 110 .м, наровско-пярнуский горизонт. 

Фиг. 10. Orthocypris irregularis sp. n. Стр. 32. 
Голотип Jl/2 10-945а: 10а - вид со стороны правой створки, 
106- со спинного края. Татарская АССР, Бавлы, скв. 2/3, 
глубина 1873 Jt, кальцеоловый или бийский горизонт. 
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ТАБЛИЦА V 

Фиг. 1, 2. Са vellina explicata L. Е g о r о v а recfo(/orsalis sнbsp . n. Стр. 25. 
1 - голотип .М 13-886, раковина самки; 2 - паратип, рако
вина самца. 1, 2, а - вид со стороны левой створки, 1, 2, б
со спинного края. Юго-Восточное Притпмаш.е, Нижняя Омра, 
скв. 1, глубина 1116-1121 o~t, всрхнсчпбьюский горизонт сред
него девона. 

Фнr. 3-9. Cavellina (/nvisiЬila) heckeri sp. n. Стр. 24. 
3-8- паратипы . 3-7- контурные изображения раковив 
личинок со стороны левых створок (7- может быть, раковива 
самца); 8- раковина самца или личинки последней стадии 
развития; 8а - левая створка, 86 - со спинного края; 9 -
голотип .М 7-945а, раковина самки: 9а - впд со стороны левой 
створки, 96- со спинного края. Ленинградская область, 
р. Тосно (б.1пз дер. Гертово), наровскнй горизонт среднего 
девона. 
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ТАБЛИЦА VI 

Фиг. 1, 2. Cavellina (/nvisiblla) indicens Z а s ре l о v а. Стр. 27. 
Оригиналы. 1 - левая створка самки (М 140-2а): 1а - вид 
с боковой стороны, 1 б - со спинного края; 2 - раковива 
личинки: 2а- вид со стороны левой створки, 26- со спинного 
края. Белорусская ССР, Городок, варовский горизонт. 

Фиг. 3, 5. Healdianella rubescens (О р i k). Стр. 30. 
Оригиналы. 3- раковина личинки (М 9а-945а), ковтурвое 
изображение со стороны правой створки; 5 - раковина взрос
лой формы (9б-945а): 5а- вид со стороны правой створки, 
56- со спинного края. Левинградская область, р. Тосно, близ 
дер. Гертово, наровский горизонт. 

Фиг. 4. Healdianella grata L. Е g о r о v а * 
Нонтурное изображение раковины со стороны правой створки. 
Калужская область, г. 1\алуга, скв. 13, глубина 634-640 м, 
мосоловекий горизонт среднего девона. 

* Вид не описывается, изображение помещено для сравнения с Н. rиbes
cenв. 
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ТАБЛИЦА VII 

Фиг. 1, 2. Healdianella rubescens (О р i k). Стр. 30. 
Оригиналы. la- вид со стороны правой створки, 16- вид 
со спинного края (М 9-945а); 2 -левая створка крупного эк
земпляра, вид сбоку, контурное изображение (М 9в-945а). 
Эстонская ССР, окрестности г. Тарту, лужекий (тартуский) 
горизонт. 

Фиг. 3-5. Rectella trapezoides Z а s ре 1 о v а. Стр. 37. 
Оригиналы, вид со стороны правых створок. 3 - взрослая 
форма (М 240-22а): 3а -правая створка, вид с боковой сто
роны, 36- со стороны спинного края; 4- личинка (М 240-22б), 
контурное изображение; 5- взрослая форма (М 240-22в), 
контурное изображение. Белорусская ССР, Городок, наровский 
горизонт. 
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1966 Труды ВНИГРИ Выпуск 250 

Миирофауна, сб. XIV 

Р. А. Г анелипа 

ФОРАМИНИФЕРЫ ТУРНЕЙСКИХ И НИЖНЕВИЗЕЙСКИХ 
ОТЛОЖЕНИЙ НЕКОТОРЫХ РАЙОНОВ 
КАМСКО-:КИНЕЛЬС:КОЙ ВПАДИНЫ 

Одним из интересных моментов, уточняющих стратиграфию 
нижнекаменноугольных отложений, является установление в раз
резе :Камско-:Кинельской впадины слоев со смешанной турнейско
визейской фауной, которые одними исследователями относятся 
к основанию визейского яруса, а другими сохраняются в составе 
турнейского. Сопоставление их в разных районах часто затрудни
тельно. Это касается и отложений всего турпейского яруса, от
дельные вопросы стратиграфии которого также еще недостаточно 
разработаны. В связи с этим большую роль приобретают форами
ниферы, пользующиеся широким географическим распростране
нием, быстро изменяющиеся во времени, но до сих пор остающиеся 
малоизученными. Предпринятое исследование фораминифер тур
пейского и нижневизейского ярусов из некоторых районов Камско
:Кинельской впадины в какой-то мере пополнило уже имеющиеся 
сведения по этой группе ископаемых. 

Материалом для настоящей работы послужили Jюлле~щии фора
минифер, собранные из разрезов скважин, пробурепных на тер
ритории Удмуртии, Татарии, Северо-Западной Башкирии, Доб
рянекого района Пермской области, а также в :Кизеловском рай
()Не. В последнем они изучены как из скважин Еловской, Брус
нянекой и Анюшенекой разведочных площадей, так и из обнаже
ний пор. :Косьве ниже пос. Широковекого (см. рисунок), материал 
приурочен главным образом к верхней части турпейского яруса 
и нижней части визейского. Из более низких частей разреза, от
вечающих нижней половине турпейского яруса, он получен в не
большом количестве. Всего обработано 2100 шлифов. 

Фораминиферы нижнего карбона из указанных районов Рус
ской платформы изучены далеко не полно. В опубликованных за 
последнее время работах они использованы для стратиграфиче
ского подразделения, специальному же изучению их не уделено 

внимания. 
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О. А. Липина, О . М. Мкртчян и Р. О. Хачатрян (1959 1 под
разделили нерасчлененный разрез турнейских и верхнедевонских 
отложений юго-эападной части Бирской седловивы на три комп
лекса пород. Верхняя часть нижнего карбонатного комплекса 
по присутствию фораминифер и остракод отнесена к зоне Sep
tatournayella rauserae L i р. верхнего девона. Нижняя часть сред-

! и.эgченнь1е 

ра.эре.эы 

Обзорная карта изученных разрезов. 

HCJ'o аргиллитоnо-карбонатного комплекса характеризуется фора
мнниферами, присущими для слоев зоны с частой Endotl1yra com
munis R а u s., а верхняя - фораминиферами , имеющими место 
n отложениях черепетекого горизонта. Верхний кремнисто-аргил
литово-карбонатный комплекс пород, по данным авторов, отве
чающий кизеловскому горизонту и содержащий в верхвей части 
кизеловское сообщество фораминифер, имеет мощность 250 .м, что 
в десять раз иревосходит мощность отложений этого горизонта, 
разnитых на востоке Русской платформы. 

5 Заиа3 73. 65 



И. А. Антропов [1962 ], основываясь на изучении форамини
фер, выделил в разрезе с.кв. 3 Мензелинс.ко-А.ктанышс.кой площади 
Татарии заволжс.кие слои, условно малевс.ко-упинс.кие (пройден
ные без отбора .керна), черепетс.кий и .кизеловс.кий горизонты. 
Черепетс.кий горизонт подразделе~ на три пачни, причем средняя 
прантичесни лишена фауны. В пределах низеловсного горизонта 
рассматриваются две пачюi, для наждой из них приведены списии 
фораминифер и остранод. 

Г. И. Теодорович, Н. Н. ·Сонолова, Е . Д. Розонов, М. В. Баг
дасарова [Теодорович и др., 1962] установили по фораминпферам 
в турнейских отложениях Татарии и.кчигольские и ра1юuс.кие 
слои; малииовекие же, охарактеризованные спорами, оставили 

в пределах турпейского яруса; радаевекие слои, содержащие споры, 
отнесли к визейскому ярусу. В "Удмуртии и Северной Башыtрии 
выделяются икчигольские и раковекие слои с фауной форашши
фер. 

Одной из поздних работ, в которой рассматривается страти
графия переходной толщи от турне к визе, является статья 
Г. А. Смирнова, Л. П. Гроздиловой, Н. С. Лебедевой, М. А. Во
щакина [Смирнов и др., 1963]. Она посвящена разрезам р. Чу
совой, где авторами установлена в основании визе свита I\амня 
Синего, выделяющаяся по литологическим особенностям, доста
точно хорошо палеонтологически обоснованная по фораминнферам 
и другим группам фауны. Отме'.lено отсутствие этой свиты в раз
резе р . Косьвы у г . Губах и, для которого авторы приводят комшiекс 
фораминифер, характерный для низеловекого горизонта без его 
более дробного подразделения. 

ЗначРiтельно лучше благодаря исследованиям Н. П. l\lала
хов9й и О. А. Липиной изучены фораминиферы в Кизеловском 
районе. В работах Н. П. Малаховой [1954 а, б, 1956 ], посвящен
ных специальному исследованию турнейс1шх отложений запад
ного склона "Урала, приводится описание некоторых видов фора
минифер нак ранее известных, так и впервые установленных ею. 
Из них следует отметить Hyperammina moderata М а l а k h., Haplo
phragmella didona М а l а k h., Quasiendothyra urbana М а l а k h., 
Spiroplectammina guttula М а l а k h., которые имеют распростра
нение и в Кизеловском районе (р. Косьва). В более поздней ра
боте Н. П. Малахова [1956 1 дает анализ вертинального распро
странения фораминифер в разрезе турнейских отложений. Осно
вываясь на принциле проведенияграниц по появлению новых родов, 

автор относит верхнюю часть Iшзеловских известняков со сме

шанной фауной н nизейскому ярусу. В палеонтологиче$)КОЙ части 
ею впервые приводится описание богатого комплеi\са форами
нифер для этой части разреза. Многие из описанных видов имеют 
распространение и в Кизеловсном районе. Исследования 
Н. П. Малаховой сыграJш большую роль в установлении отлmi>е
вий со смешанной турнейсно-визейсiюй фауной, ноторые аатем 
были прослюJ;ены в других районах. Что I\аеается пa JICOHTOJI0-
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гпчес1юй части работы, то некоторые положения, припятые уi\а
занвым исследователем, являются спорными. Так, нельзя согла-· 
ситься с объединением родов Brunsia, Glomospiranella и Glomo
spira в один род Glomospira, так как каждый из них имеет четкие 
родовые признаки и резко отличается один от другого. 

В 1955 г. была опубликована статья О. А. Липиной, посвя
щенная фораминиферам и стратиграфии турнейских отложений 
западного склона Урала и Волго-Уральской области, причем осо
бое внимание в ней уделялось разрезу р. Rосьвы у г. Губахи. 
В статье описан богатый комплекс форамивифер, сыгравший боль
шую роль в выделении синхроничных осадков в других районах. 
Проведеиное исследование внесло много нового в систематику дан
ной группы. Так, вид Endothyra (?) minuta, условно отнесенный 
О . А. Липивой [1948] к этому роду, включен ею в состав нового 
рода Septatournayella; уставовленный Д. М. Раузер-Черноусовой 
(1948б) вид Endothyra (?) primaeva и переименоваввый позднее 
JI. Г. Даин [1953 1 в Glomospiranella primaeva отнесен О. А. Ли
пиной I\ новому роду Septaglomospiranella. Очень важным яви
лось и выделение среди эндотирид нового рода Chernyshinella, 
связанного по характеру септации, как подмечено исследователем, 

с турнейеллидами. Однако не со всеми положениями, припятыми 
О. А. Липиной в систематической части ее монографии, можно 
согласиться. Так, например, она неправильно объединила роды 
Brunsia 11 Glomospirella, имеющие развое строение стенки, а также 
отнесла виды с извест1ювой стенкой к роду Ammodiscus, характе
ризующемуел агглютинированной стенкой. В стратиграфических 
uыводах автор, основываясь на соотношении различных групп 

фораминифер, приведеиных в работе, подразделяет низеловекий 
горизонт р. Rосьвы у г. Губахи на четыре пачi\И. 

Работы О. А. Липиной и Т. В. Прониной, вышедшио в 1965 г. 
ЩJ учтены автором, так как они были опубшшованы после того 
J\ак настоящая статья уже была сдана в печать. 

ОПИСАНИЕ ВИДОВ 

КЛАСС SARCODINA 

ПОДКЛАСС FORAMINIFERA 

Отряд Aшmodiscida 
НАДСЕМЕЙСТВО AMMODISCIDEA R Н U М В L Е R, 1895 

СЕМЕЙСТВО AMMODISCIDAE R Н U М В L ER, 1895 

Подсемейство Ammodiscinae R h u m Ь 1 е r, 1895 
Род BRUNSJA М i k h а i l о v, 1935 (1939) 

Тип род а - Brunsia pulchra М i k h а i 1 о v. Левинград
ское геологическое управление, сб. М 3, 1939, стр. 64, фиг. 1, 7. 
Визе Левинградской области . 

Д и а г н о з . Раковина состоит из начальной округлой камеры 
н второй длинной, в ранней стадии клуб:кообразно све:рнутой, 

67 



в поздней - спирально-плоскостной. Стенка темная известковая, 
тонкозернистая. Характер устья выяснен недостаточно . 

3 а меч а н и я. Как известно, род Brunsia является спор
ным из-за недостаточной ясности в характере строения устья. 
А. В. Михайловым для этого рода приводится ситовидное устье. 
В 1950 г . Е. А . Рейтлингер выделила формы, обладающие всеми 
признаками брунсий, во имеющие простое устье, в новый род 
Brunsiella. В 1955 г . О. А. Липина, ссылаясь на морфологиче
скую изоморфность, объединила род Brunsiella, обладающий 
известковой стенкой, с родом Glomospirella, характеризующимся 
песчаной стенкой, и на этом основании отнесла виды рода Brunsia 
к роду Glomospirella. С этим нельзя согласиться, так как род 
Brunsia резко отличается от рода Glomospirella известковой стен
кой. Н. П. Малахова (1956) на основании анализа уральского 
материала пришла к выводу, что б рунсии имеют не ситовидное, 
а простое устье и отнесла их к роду Glomospira. Однако предста
вители этих родов резко отличаются способом навивания спирали: 
у гломоспир все обороты навиты клубкообразво, у брувсий лишь 
ранние обороты имеют клубкообразвое навивание, поздние -
спирально-плоскостное. Так как виды рода Brunsia обладают 
всеми призваками, указанными А. В. Михайловым (1935), 
а характер строения устья до сих пор остается ведостаточно выяс

ненным, представляется целесообразным пока сохранить этот род. 
Распростран е н и е. Нижний карбон Урала , Русской 

платформы, Средвей Азии . 

Brunsia pulchra М i k h а i 1 о v 
Табл. 1, фиг. 8 

1939. Brunsia pulchra М их ай л о в . Стр . 64, фиг. 1 и 7. 
1940. Brunsia pulchra Н . Ч ер н ы ш е в а. Стр. 124, табл. 11, фпг. 5. 
1948. Brunsia pulchra Г роз д и л о в а и Г л е б о в с к а я. Стр. 148, 

табл. 1, фиг . 5, 6. 
1948а. Brunsia pulchra Р а уз ер-Черно у с о в а. Стр. 241, табл. XVII, 

фиг. 11-12. 
19546. Brunsia pulchra М а л ах о в а. Стр. 52, табл. 1, фиг. 8-10. 
1955. Glomospirellapseudopulchra Jl и п 1111 а. Стр. 31-32, табл. 11, фиг. 25, 

31. 
1962. Brunsia pulchra Б о г у ш 11 Ю ф ер е в. Стр. 106, табл. 11, фш. 10. 

П лез и о тип М 544/8 в коллекции ВНИГРИ; кизеловский 
горизонт Rизеловского района. 

Обнару;.I\енные раковины этого вида характеризуются тонкой 
известковой стенкой, клубкообразным навиванием начальных 
оборотов, выступающих за пределы раковины, и спирально-пло
Сiюстным -поздних. От Brunsia pulchra М i k h., описанной 
предыдущими исследователями, отличий не имеют. 

Р а с п р о с т р а в е н и е. Частая форма в отложениях чере
петсiюго горизонта Удмуртии и Татарии, козеловекого и кось
nинсного rоризонтов Rизеловсного района, низеловсного и елхоn'
СJЮго горизонтов Северо-Западной Башнирии, кизеловсного гори-
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зонта Добрянекого района и Татарии. Чернышинекий подъярус
визейский ярус Урала и Русской платформы. Среднее визе Цен
трального Карата у. 

Brunsia spirillinoides (G r о z d i 1 о v а et G 1 е Ь о v s k а j а) 
Табл. 1, фиг. 9-10 

1948. Glomospira spirillinoides Г роз д и л о в а и Г л е б о в с к а я. 
Стр. 147, табл. 1, фиг. 2-4. 

1954б. Brunsia spirillinoides М а л а х о в а. Стр. 54, табл. 1, фиг. 13. 
1954. Brunsia (?) spirillinoides Г роз д и л о в а и Л е б е д е в а. Стр. 

30-31, табл. 111, фиг. 6-7. 
1956. Glomospira spirillinoides М а л ах о в а. Стр. 94, табл. 11, фиг. 21. 
1962. Brunsia spirillinoides Б о г у ш и Ю ф ер е в. Стр. 106-107, 

табл. 11, фиг. 12. 

П л е з и о т и п М 544/9 в :коллекции БНИГРИ; кизеловский 
горизонт Добрянекого района Пермской области. 

Встреченные в нашем материале экземпляры Brunsia spirilli
noides (G r о z d. et G 1 е Ь.) отличаются от особей этого вида, 
описанного Л. П. Гроздиловой и Е. М. Глебовской, лишь не
сколько более широRой раковиной, по остальным признакам они 
впоJiне тождественны. 

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т . Довольно частая 
форма в отложениях черепетекого горизонта Удмуртии, кизелов
ского горизонта Кизеловского и Добрянекого районов Пермской 
области, Северо-Западной Башнирии, :косьвинсного горизонта 
КизеловсRого района и елховского горизонта Северо-Западной 
Башкирии. Средневизейские отлоа>ения Макаровекого и Кизе
ловсного районов, <<ЛуньевсюtЙ)) горизонт р. Чусовой, верхнее 
турне Центрального Каратау. 

НАДСЕМЕИСТВО TOURNAYELLIDEA D AI N, 1953 

СЕМЕЙСТI.\0 TOURNAYELLIDAE D А 1 N, Hl53 

Подсемейство Tournayellinae D а i n, 1953 

Род GLOMOSPIRANELLA L i р i nа, 1953 

Т и п р о д а - Glomospiranella asiatica L i р i n а . Тр. 
ВНИГРИ, нов. сер . , ныв . 74, 1953, стр. 25-26, табл. 1, фиг. 13. 
Средняя и верхняя пачю1 турнеiiсl\ого яруса северных районов 
СССР. 

Д и а г н о з. Раt>овина состоит из начально~! камеры и второй 
длинной псевдотрубчатой, свернутой :клуб:кообразно. Последние 
обороты имеют слабые пережимы стенки, подразделяющие обо
роты на псевдонамеры. Устье - открытый конец трубки. Стенка 
известковая, темная, тонкозернистая. 

Р а с п р о с т р а н е н и е и n о а р а с т. Турпейский ярус 
и низы визе Во.Jiго-Уральс~>ой области, Донбасса, Урала. 
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Glomospiranella latispiralis L i р i n а 

Табл. 1, фиг. 11 

1955. Glomospiranella latispiralis Л и п и н а. Стр. 44-45, табл. IV, фиг. 18. 

П лез и о тип М 544/11 в коллекции ВНИГРИ; косьвин
ский горизонт Rизеловского района. 

Glomospiranella latispiralis L i р. широко распространена в рас
сматриваемых осадках. По своим характерным признакам -
клубкообразному навиванию внутренних оборотов, спирально
плоскостному наружных и наличию пережимов стенки в послед

них оборотах - наши экземпляры вполне подобны голотипу, 
описанному О. А. Липиной, отличаясь лишь несколько более 
тесным навиванием последних оборотов. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Черепетский, кизеловский и косЪ
винекий горизонты Rизеловского района; елховский горизонт 
Северо-Западной Башкирии. О. А. Липиной описана из Qтложе
ний кизеловского горизонта Волго-Уральской области. 

Glomospiranella finitima G r о z d i l о v а et L е Ь е d е v а 
Табл. 1, фиг. 12; табл. 11, фиг. 1 

1954. Glomospiranella finitima Г р о 3 д и л о в а и Л е б е д е в а. Стр. 
35-36, табл. IV, фиг. 13; табл. V, фиг. 1, 2. 

1954. Glomospiranella liptnae Гр о 3 д и л о в а и Л е б е д е в а. Стр. 35, 
табл. IV, фиг. 11, 12. 

1956. Glomosptra formosa М а л а х о в а. Стр. 93, табл. 111, фиг. 2, 3. 

П лез и о тип М 544/13 в коллекции ВНИГРИ; косьвин
ский горизонт Rизеловского района. 

О п и с а н и е. Раковина спирально свернутая, эволютпая, 
с широко округленной периферией оборотов. Отношение ширины 
к диаметру 0,52-0,67. Число оборотов 5-6. Размеры, мм: диа
метр 0,44-0,66, ширина 0,29-0,44. Начальная камера шаровид
ная, диаметром 30-40f..L. Внутренние 2-3 оборота навиты клубко
образно и тесно, последние обороты- более свободно, правильно 
или CJiaбo смещены по отношению друг к другу; на внутренней 
поверхности стенок последних оборотов наблюдаются слабые 
выступы, подразделяющие стенки на псевдокамеры. Высота про
света последнего оборота 70-110f..L. Устье -открытый конец 
трубки. Стенка известковая, темная, тонкозернистая, толщиной 
15-20, реже до 30f..L. 

И а м е н ч и в о с т ь проявляется в колебаниях размеров 
раковины, соотношения числа клубкообразных и спирально-пло
скостных оборотов и высоте просвета последнего оборота. 

С р а в н е н и е. Характерными признаками Glomospiranella 
finitima G r о z d. et L е Ь. являются клубкообразное навивание 
начальных оборотов, прашшьное или слабо колеблющееся позд
них и наличие пережимов стенки в последних оборотах. По этим 
признакам данный вид вполне подобен Glomospiranella finitima 
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и Gl. lipinae, описанными Л. П. Гроздиловой и Н. С. Лебедевой 
из отложений верхней части кизеJювского горизонта (позднее 
эти отложения были отнесены авторами к косьвинсному горизонту) 
р. Сусай. R этому же виду следует отнести и Glomospira formosa, 
установленной Н, П. Малаховой [19561 из сiтлоа.;ений <шуньев
ского>> горизонта р. Б. Сусай, так нак из изображений, приведеи
ных указанным автором, видно, что рановилы их обладают при
знаками, присущими Glomospiranella finitima G r о z d. et 
L е Ь. (Малахова, 1956, табл. 111, фиг. 2, 3). Эти признаки харан
терны для представителей рода Glomospiranella, тогда как пред
ставителям рода Glomospira свойственно клубкообразное навива
ние всех оборотов и отсутствие пережимов стенки. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Частая форма в отложениях 
низеловсного (Rизеловский район) и косьнинского (р. Б. Сусай, 
Rолво-Вишерский район) горизонтов, редкая - в косьвинском 
горизонте Rизеловского района. 

Glomospiranella annulata sp. n. 

Табл. 11, фиг. 2-3 

Г о л о тип М 544/14 в коллекции ВНИГРИ; косьвинский 
горнзонт Rизеловсного района. 

О ri и с а н и е. Раковина спирально свернутая, дисковидная, 
инволютная, с клубкообразным навиванием оборотов. Отношение 
ширины к диаметру 0,70-0,86. Число оборотов 4-41/z, реже 
до 51J z-6. Размеры, м.м: диаметр 0,37 -0,55, ширина 0,22-0,44. 
НачалЬная камера шаровидная, относительно крупная, ее диа
метр равен 40-80~-t. Навиванне оборотов довольно свободное; 
первый оборот, реа.;е полтора, повернуты на угол 45-90° i:Io отно
шению к плосRости навиванпя последующих; второй кольцеобразно 
охвюыnает предыдущпii; остадьные смещены на небольшой угол 
по отношению друг н другу. Высота посдеднего оборота равна 70, 
с отю:юнением до 50 п.ш 1 00~-t. Устье - открытый конец трубки. 
СтенRа темная, тонкозернистая, толщиной 20~-t в посдеднем обороте. 

И з м е н ч и в о с т ь данного вида обнаруживается в раз
лнчном смещении внутренних одного-полутора оборотов по отно
шению к посдедующим, в на.11пчии широких и более сжатых 
раRовин, n разш1чном характере нарастания высоты последнего 
оборота, ноторое бывает ппстепенным и более резким. Изменчи
вости подnер:-~.;ены таi.;а.;е размеры раковины, нача.11ьной камеры 
и число оборотов. 

С р а в н е н и е. Glomospiranella annulata sp. n. характери
зуется дисковидной формой раRОiшны, кдубнообрааным навива
нием оборотов и нрупно:й начадьной намерой. Отдаденное сход
ство описанный вид имеет с Gl. latispiralis L i р., от которой 
от:тпчается формой раRовнны, меньшнм числом оборотов, охва
тыва·емых нольцеобразпым оборотом, 1\олебдюiцимся навиванием 
пос.'!едних оборотов и бо:1ее I>pyпнoii начальной камерой. 
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Р а с п р о с т р а н е н и е. Довольно часто встречается в от
ложениях :кизеловс:кого и :косьвинс:кого горизонтов Кизеловс:кого 
района. 

Glomospiranella venusta sp. n. 

Табл. 11, фиг. 4 

Г о л о т 11 п .N! 544/16 в ноллекции ВНИГРИ; :косьвинс:кий 
горизонт Кизеловс:кого района. 

О п и с !l н и е. Раковина спирально свернутая, шаровидной 
формы, инволютвая, последний оборот иногда частично эволют
вый. Число оборотов 4-6. Размеры, .м.м: диаметр 0,40-0,62, 
ширина 0,35-0,46. Начальная :камера шаровидная, диаметром 
40-70J.L. Внутренние обороты навиты :клуб:кообразно, последний 
повернут на 90° по отношению :к внутренним и навит более сво
бодно; высота его просвета равна 60-110J.L. На внутренней сто
роне стенки последнего оборота ваблюдаются слабые утолщения, 
подразделяющие его на псевдо:камеры . Устье - открытый :конец 
трубки. Стенка известковая, темная, тонкозернистая, толщиной 
20-30J.L в последнем обороте. 

И з м е в ч и в о с т и подвержены размеры раковины, высота 
просвета последнего оборота. Наряду с инволютвыми раковинами 
отмечаются редкие экземпляры с частично эволютным навива

нием. 

С р а в в е в и е. Основными признаками Glomospiranella venu
sta sp. n . являются шаровидная форма раковины, :клуб:кообразное 
навивание оборотов и наЛичие пережимов стенки в последнем 
обороте. 

По шаровидной форме раковивы и характеру навивания оборо
тов отличается от описанных и известных в литературе гломо

спиранелл. 

Р а сп р о с т р а н е н и е. Косьвивс:кий горизонт Кизелов
с:кого района. Довольно частая форма. 

Род TOURNAYELLA D а i n, 1953 

Тип род а - Tournayella discoidea D а i n. Тр. ВНИГРИ, 
нов . сер., вып. 74, 1953, стр. 32, табл. 11, фиг. 8-17. Турпейский 
ярус, зона с~ь Донецкого бассейна. 

Д и а г н о з. Раковина дис:ковидвая, эволютвая, спирально
плоскостная, состоит из начальной :камеры и второй длинвой 
псевдотрубчатой, свернутой в ряд оборотов и подразделенной 
пережимами стенки на псевдо:камеры. Устье образовано слег :ка 
суженным :концом трубки. Стенка известковая, темная, тонко
зернистая. 

Р а с п р о с т р а в е в и е. Турпейский ярус СССР, нижняя 
часть визейского яруса Урала, Волго-Уральской области. 
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Tournayella discoidea D а i n 

Табл . Il, фиг. 5-6 

1953. Tournayella discoi dea Д а и н. Стр. 32, табл. Il, фиг . 8-17. 
1955. Tournayella discoidea Л и п и 11 а. Стр. 34, табл. Il, фиг . 33, 37. 
1962. Tournayella discoidea Б о г у m и Ю ф ер е в. Стр . 113-114, табл. 11 , 

фиг . 22, 23. 

П лез и о тип М 544/17 в коллекции ВНИГРИ; елховсний 
горизонт Северо-Западной Башкирии. 

Многочисленные экземпляры этого вида, обнаруженные в 
нашем материале, обладают всеми признаками, приведеиными 
Л. Г . Даин (1953] для Tournayella discoidea из нитнетурнейских 
отложений Донбасса. Отмечается присутствие широко распрост
раненных микросферических форм с маленькой начальной камерой 
и большим числом оборотов и реже встречающихся мегасфериче
ских - с более крупной начальной камерой и меньшим числом 
оборотов. 

Встреченные особи обнаруживают также полное сходство 
с экземплярами, описанными О . А. Липиной (1955 ]. 

Р а сп р о с т р а н е н и е . Часто встречается в отложениях 
черепетекого горизонта Удмуртии , Татарии, а также в отло
жениях низеловекого горизонта Добрянекого района Перм
еной области , Татарии; в большом количестве отмечается 
в отложениях низеловекого горизонта и нижнего визе Rизе.чов-

ского района и Северо-Западной Башкирии . Зона С~Ь (аналог 
улинекого горизонта) Донецкого бассейна, турпейский ярус 
Волго-Уральской области , р. Rосьва у г. Губахи. Верхнее турне 
Центрального Rаратау . 

Tournayella gigantea L i р i n а 

Табл. 11, фиг. 9 

1955. Tournayella gigantea Ji 11 n и 11 а . Стр . 35, табл . 111 , ф11г . 3, 4. 

Х о р о т и п М 544/21 в коллекции ВНИГРИ; низеловекий 
горизонт р. Rосьвы у г . Губахи. 

О п и с а н и е. Раковина дисковидная, спирально-плоскост
ная, с широкими и глубокими пупочными впадинами и округден
ной периферией оборотов . Отношение толщины к наибольшему 
диаметру 0,35-0,49. Число оборотов 5-61J 2. Размеры крупные, 
.ч.м: толщина 0,44-0,84; наибольший диаметр 1,08-1,98. Нача.'Iь
ная камера шаровидная, диаметром 120,_.. . Обороты навиты в одной 
плоскости . Спираль развертывается быстро, высота просвета 
последнего оборота 180-220,_.. . Устье - открытый конец трубки. 
Стенка известковистая, зернистая или грубозернистая , темная, 
иногда с включением светлых зерен кальцита . Толщина ее в 
последнем обороте 70-80, peme всего 60J.t . 
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И з м е н ч и в о с т ь проявляется в общих размерах рако
вины, толщине стенки и в меньшей степени в скорости нарастания 
высоты оборотов. 

С р а в н е н и е. Описанный вид вполне подобен Tournayella 
gigantea, установленной О. А. Липиной из отложений кизелов
ского горизонта р. :Косьвы. Небольшими отличиями являются 
лишь несколько меньшие размеры, более тонкая стенка и меньшая 
высота просвета последнего оборота наших экземпляров. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . :Кизеловский и косьвинский гори
зонты :Кизеловского района, кизеловский и елховский горизонты 
Северо-Западной Башкирии. Довольно частая форма. О. А. Липи
ной приводится из отложений кизеловского горизонта р. :Косьвы 
у г.Тубахи. 

Tournayella moelleri М а 1 а k h о v а v а r. uralica М а l а k ho v а 

Табл. 11, фиг. 10 
1956. Tournayella moelleri М а 1 а k h о v а vаг. uralica М а л а х о в а. 

Стр. 102-103, табл. IV, фиг. 1. 

П л е з и о т и п .М 544/22 в коллекции ВНИГРИ; косьвин
ский горизонт :Кизеловского района. 

Единственный экземпляр, обнаруженный в отложениях кось
винского горизонта :Кизеловского района, вполне сходен с Tour
nayella moelleri var. uralica М а l а k h.; незначительно отличается 
лишь несколько большими размерами (диаметр нашего экземпляра 
1,43 .м.м, а описанного Н. П. Малаховой- 1,10) и диаметром 
начальной камеры (диаметр начальной камеры нашего экзем
пляра - 18011, а опИсанного Н. П. Малаховой- 155). 

Р а с п р о с т р а н е н и е. :Косьвинский горизонт :Кизелов
ского района. Н. П. Малаховой описан из отложений <<Луньев
ского>> горизонта р. Лытвы. 

Род UVATOURNAYELLA gen. n. 

Т 1i п род а - Uvatournayella uva gen. et sp. n.; юыелов
ский горизонт Добрянекого района Пермской области. 

Д и а г н о з. Раковина состоит из начальной камеры и второй 
псевдотрубчатой, в начальной стадии клубкообразно свернутой, 
в поздней - спирально-плоскостной. Устье - открытый конец: 
трубки. Стенна известковая, темная, грубозернистая, с включе
ниямю. светлых зерен кальцита. 

Оп и с а н и е. Раковина дисковидная, эволютная, двухка
мерная, состоит из округлой начальной и второй псевдотрубчатой 
длинной камеры, образующей 3lf z-6 оборотов. Первые fl/ z-2lf 2 

оборота навиты в меняющихся плоскостях, поздние 2-4 - пра
вильно и подразделены пережимами стенки на псевдокамеры. 

Размеры, .м.м: диаметр колеблется в пределах 0,37 -1,03, тол
щина О, 18-0,58. Устье образовано суженным концом открытой 
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трубки. Стенка извест.ковая, темная, грубозернистая, с юшюче
ниями светлых зерен кальцита. 

С р а в н е н и е. Род Uvatournayella по форме ра.ковины, 
устья и способу навивания поздних оборотов тесно связан с родом 
Tournayella. У представителей обоих родов за начальной .камерой 
следует вторая длинная псевдотрубчатая, свернутая в нес.коль.ко 
оборотов . Однако развитие второй .камеры у этих родов проте.кает 
различно: у роДа Uvatournayella она проходит две стадни - на
чальную .клуб.кообразную и позднюю спирально-плоскостную ; 
у рода Tournayella клуб.кообразная стадия выпадает, и за началь
ной .камерой следуют непосредственно спирально-плоскостные 
обороты. 

Рассматриваемый род связан таюк.е с родами Septatpurnayella 
и Uviella, описанными ниже, но отличается от них отсутствием 
псевдосепт, а от рода Septatournayella .кроме того и н;а,личием 
клубкообразной части раковины. По хара.ктеру навивания ра.ко
вины описанный род сходен с родом Brunsiina, но если ув~тур
нейеллы имеют грубозернистую относительно толстую стен.ку 
с в.ключением светлых зерен .кальцита, то у брунсиин она тонкая, 
темная, тонкозернистая. 

Для решения вопроса о происхождении рода Uvatournayella 
в настоящее время нет достаточных данных. В нашем материале 
представители его известны в высо.ких слоях турне - отлоа;ениях 

.кизеловского горизонта, однако, по данным других исследова

телей, они отмечаются в слоях этрен Казахстана (сообщение 
Н. С. Лебедевой), а та.кже в слоях этрен и низах черепетекого 
горизонта Тимано-Печорс.кой пров:Инции (сообщение А. В. Дур
.киной). 

Таю1м образом, есть основание считать, что роды Tournayella 
и Uvatournayella появились одновременно, но не ис.ключено, что 
уватурнейеллы, обладающие начальной .клубкообразной стадией, 
являются бoJiee древними. Решение этого вопроса зависит от 
дальнейшего более полного изучения фора:минифер позднедевон
ского и раннетурнейского времени. 

К роду Uvatournayella относятся четыре вида: Uv. u.va sp. n., 
Uv. as·tricta sp. н. , Uv. annularis sp. n., Uv. pluvialis sp. n. н одна 
форма, описанная под номерным обозначением, - Uvatournayella 
sp. n. М 1. 

Р а сп р о с т р а н е н и е. Кизеловский горизонт Пер~Iс~>ой 
области (Добрянс.кий район) и Северо-Западной Башкирии. 

Uvatournayella uva gen. et sp. n. 

Табл. 111 , фиг. 1-3 

Г о л о тип М 544/23 в .коллекции ВНИГРИ; кизелоnский 
горизонт Добрянекого района Пермс:кой области. 

О п и с а н и е. Ра.ковина спирально свернутая, эволютная; 
ранние обороты :клуб.кообразные, поздние спирально-плос.костные. 
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Пупочные впадины широкие и плоские ИJIИ довольно глубокИе. 
Периферический край слабо лопастной. Отношение толщины 
к диаметру 0,38-0,48. Число оборотов 4-51/2. Размеры для 
этого рода довольно крупные, .ж.м: толщина колеблется в преде

лах 0,24-0,33; диаметр 0,64-0,73, с отклонением до 0,55 или 
0,88. Начальная камера шаровидная, крупная, ее диаметр равен 
70-80, реже лишь 30 или 501-1. Начальные 2-3 оборота спирали 
навиты во взаимно пересекающихся под углом 45° плоскостях, 
реже этот угол варьирует от меньших величин до 90°; они обра
зуют клубкообразную часть раковины, диаметр которой достигает 
0,21-0,24 .мм. Последующие обороты расположены в одной плос
кости, развертываются равномерно и достигают высоты просвета 

в последнем обороте 70-90, реже 1001-1. Они имеют слабые пере
жимы стенки, подразделяющие обороты на псевдокамеры; число 
их в последнем обороте 6-7. Спирально-плоскостные обороты 
эволютные, очень слабо объемлют предыдущие и имеют узко 
округленную периферию, что приводит к образованию плоских 
и широких пупочных впадин. Устье простое, образовано откры
тым концом трубки. Стенка известковая, темная, зернистая, 
с включениями светлых зерен. Толщина ее по мере роста рако
вины увеличивается и достигает 30-401-1 в последнем обороте. 

И з м е н ч и в о с т ь проявляется в колебаниях размеров 
раковины, степени смещения начальных оборотов и характере 
пупочных впадин. 

Сравнен и е. Характерными признаками Uvatournayella 
uva sp. n. являются биморфная раковина, довольно крупные 
размеры, крупная начальная камера и наличие пережимов в спи

рально-плоскостных оборотах. Первые признаки создают сход
ство описанного вида с представителем рода Uviella- Uv. racemus 
sp. n., однако отсутствие септ, узко округленная периферия 
оборотов и характер клубкообразной части отличают его от Uv. 
racemus sp. n. 

Р а сп р о с т р а н е н и е. Частая форма в отлоii\ениях кизе
ловского горизонта Добрянекого района Пермской области, редко 
встречается в тех же отложениях Северо-Западной Башкирии. 

Uvatournayella astricta gen. et sp. n. 

Табл. III, фиг. 4-6 

Г о л о т и п .М 544/28 в коллекции ВНИГРИ; кизеловский 
горизонт Добрянекого района Пермской области. 

О п и с а н и е. Раковина спирально свернутая, дисковидная, 
эволютная, состоит из начальной камеры и второй псевдотрубча
той, очень слабо расширяющейся по мере роста. Начальные обо
роты псевдотрубчатой камеры смещены по отношению к плоско
сти навивания раковины, поздние навиты в одной плоскости. 
Пупочные углубления широкие и плоские. Отношение толщины 
к диаметру колеблется в пределах 0,40-0,55. Число оборотов 
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31/2-4lf2. Размеры небольшие, .м.м: диаметр 0,37-0,57, толщина 
0,18-0,29. Начальная камера крупная шаровидная, диаметром 
70~80~ , реже он изменяется до 50 или 90~ . Обороты псевдотруб
чатой камеры навиты тесно, медленно возрастая в высоту. В по
следнем обороте высота просвета равна 50-90~. Начальные 2-
2lf 2, реже fl/ 2 оборота навиты во взаимно пересекающихся 
плоскостях под различными углами, достигающими 90°; поздние 
обороты, следующие за клубкообразной частью раковины, -
в одной плоскости . Устье простое , образовано открытым концом 
трубки . Стенка известковая, темная, зернистая , толщиной 20-30~ 
в последнем обороте . 

Из м е н ч и в о с т ь отмечается в размерах, высоте просвета 
последнего оборота , соотношении количества клубкообразных 
и спирально-плоскостных оборотов . 

С р а в н е н и е. Основными признаками Uvatournayella ast
ricta sp. n. являются небольшие размеры, крупная начальная 
камера, клубкообразные начальные обороты, спирально-плоскост
ные поздние, тесная спираль и широкие пупочные углубления . 

Наличие клубкообразных оборотов, крупная начальная камера 
и слабо расширяющаяся трубка несколько сближают описанный 
вид с Uvatournayella и va sp. n., однако более мелкие размеры 
при такой же и большей величине начальной камеры, большие зна
чения отношения толщины к диаметру , более плоские пупочные 
углубления резко отличают его от Uv . uva sp. n. 

Р а сп р о с т р а н е н и е. Встречается в большом количе
стве в отложениях кизеловского горизонта Добрянекого района 
Пермской области. 

Uvatournayella annularis gen. et sp. n. 

Табл. III , фиг . 8-9 

Г о л о т и п М 544/31 в коллекции ВНИГРИ ; кизеловский 
горизонт Добрянекого района Пермской области . 

О п и с а н и е. Раковина спирально свернутая, дисковидная, 
эволютная, довольно быстро возрастающая в высоту, с узко 
округленной периферией оборотов и широкими плоскими пупоч
ными впадинами. Отношение толщины к диаметру колеблется 
от 0,37 до 0,50. Число оборотов 4-5, реже до 31J 2 . Размеры сред
ние, .м.м : толщина 0,23-0,44, диаметр 0,48-0,70, с отклонением 
до 0,95. Начальная камера шарообразная крупная, диаметром 
70-80~ . Первые обороты второй осевдотрубчатой камеры навиты 
в меняющихся плоскостях; последующие- правильно. В одних 
случаях первый оборот имеет правильное навивание, а второй 
смещен на 90° и кольцеобразно охватывает первый. Следующие 
за кольцеобразным один или пол-оборота смещены на 45°. Послед
ние обороты навиты правильно . В других случаях первый оборот 
или первые полтора смещены на 90° и кольцеобразно охватывают 
начальную камеру, следующие один или пол-оборота смещены 
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на 45°. Последние обороты навиты правильно, развертываются 
равномерно и достигают высоты просвета в последнем обороте 

70-90J.L. "Устье простое -открытый конец трубки. Стенка извест
-Rовая,. темная, зернистая, с включениями более светлых мелних 
зерен; толщива стенки в последнем обороте 20-30, реже до 
40J.L. 

И з м е н ч и в о с т и подвержены размеры раковины, коли
чество и последовательность смещенных оборотов, угол наклона 
плоскости навивания смещенных оборотов. 

С р а в н е н и е. Характерными признаками Uvatournayella 
annularis sp. n. являются смещенвые начальные обороты, крупная 
начальная камера, узко округленвал периферия оборотов и 
довольно :крупные размеры. Первые признаки создают не:которое 
сходство рассматриваемого вида с Uv. astricta sp. n. Однако харак
тер навивания смещенных оборотов, более крупвые размеры при 
меньших значениях отнQшений ширины к диаметру резко отли
чают описанвый вид от Uv. astricta sp. n. 
Распро с трав е н и е. 1\изелевский горизонт Добрив

екого района Пермской области. 

Uvatournayella pluvialis gen. et sp. n. 

Табл. 111, фиг. 7 

Г о л о т и п М 544/29 в коллекции ВНИГРИ; :кизеловский 
горизонт Добрянекого района Пермской области. 

О п и с а н и е. Раковина спирально свернутая, дисковидная. 
Состоит из начальной :камеры и второй псевдотрубчатой, в началь
ной стадии клубкообразной, тесно навитой и почти не расширя
ющейся, в поздней - спирально-плоскостной, резко нозраста
ющей в высоту и ширину. Пупочные углубления широкие 11 глу
бокие. Отношение толщины к диаметру 0,47 -0,48. Чис.тю оборотов 
{!1/ 2-6. Размеры крупные, мм: толщина 0,35-0,58, диаметр 
0,68-1 ,08. Начальная камера шаровидная, диаметром 40-70J.L. 
Спираль во внутренних оборотах навита очен:ь тесно. в меня
ющихся плоскостях, последние 2-3 оборота спирально-плоскост
ные и резно нозрастают. в высоту и ширину. Высота просвета 
последнего оборота равна 100-140J.L. "Устье -открытый конец 
трубни. Стенка известковая, темная, зернистая, с включениями 
светлых .зерен :кальцита. Толщина ее в последнем обороте 40J.L. 

И з м е н ч и в о с т ь проявляется в размерах раковины, 
в диаметре начальной :камеры и в степени расширевил трубки 
н последних оборотах. 

С р а в н е в и е. Отличительвые призва:ки Uvatournayella plu
valis sp. n. от всех описанных уватурвейелл- :крупные размеры 
и рез:кое расширение трубки в поздних оборотах по сравнению 
с начальными. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. 1\изеловский горизонт Добрян
сного района Пермской области. 
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Uvatournayella sp. n. М 1 

Табл. IV, фиг. 1 

Ори г и в а л М 544/32 в коллекции ВНИГРИ; кизеловский 
горизонт Добрянекого района Пермской области. 
Оп и с а в и е. Раковива спиралЬно свернутая, эволютная, 

первый оборот резко смещен по отношению к плоскости навивания 
раковины, остальвые расположены в одной плоскости, но сплю
щены по одному из диаметров, вследствие чего раковина имеет не 

округлую, а веправильно-дисковидвую форму. Число оборотов 
41f2. Размеры, .м.м: наибольший диаметр 0,89, наименьший 0,79. 
Начальная камера шаровидная маленькая, ее диаметр 40,..... 
Спираль в первых оборотах имеет тесвое навивание, в последу
ющих - развертывается значительно быстрее, достигая в послед
нем высоты просвета в 150,.... . Плоскость навивания первого обо.,. 
рота по отношению к остальным резко смещена на 90°. Очень 
слабое смещение ваблюдается во втором обороте, остальвые рас
положены в одной плоскости. Первый оборот об~емлет начальную 
камеру, поздние навиты эволютво. Стенка двух начальных обо
ротов гладкая, начиная с третьего через определенные промежутки 

стенка изгибается, в местах изгиба появляются довольно глубо
кие перещимы, :которым на внутренней стороне стенок отвечают 
вебольшие конусовидные утолщения. Эти пережимы подразде
ляют обt>роты на псевдо:камеры, число которых в четвертом обо
роте равно восьми. Высота просвета последнего оборота 150,..... 
Устье простое - открытый конец трубки. Стенка известковая, 
темная, зернистая, толщипой 30f.1 в последнем обороте. 
Сравнен и е. Характерными признаками описанной формы 

являются неправильво-дисковидная раковина, неправильное 

навивание начальных оборотов по сравнению с поздними, 
навитыми в одной плоскости, и наличие в последних оборотах 
пережимов стенки. Отличается от всех описанных уватурнейелл. 
Недостаточный материал не дает возможности выделить эту 
характерную форму в самостоятельный вид. 
Распро с трав е н и е. Кизелqвский горизонт Добрли

ского района Пермской области. 

Род SEPT ATOURNAYELLA L i р i nа, 1955 

Т и п р о д а - Tournayella segmentata D а i n. Тр. ВНИГРИ, 
нов. сер., вып. 74, стр. 34, табл. 111, фиг. 6-8. Черепетский 

горизонт (зова с~ с) Донецкого бассейна. 
Д и а г в о з. Раковина спирально-плоскостная, эволютпая, 

дисковидной формы, двухкамерная. Первые обороты имеют пере
жимы стенки, последние - короткие зачаточные септы, подраз

деляющие обороты на многочисленвые камеры. Устье - откры
тый :конец трубки. Стенка известковая, темная, тонкозернистая. 
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Распро с трав е в и е. Турпейский ярус -низы визей
ского яруса Урала, Русской платформы, Тимава, Кузбасса и 
Средней Азии. 

Septatournayella pseudocamerata L i р i nа 

Табл. IV, фиг. 2--3 

1955. Septatournayella pseudocamerata Л и пив а. Стр . 38, табл. 111 
фиг . 10. 

1954. Septatournayella pseudocamerata Л е б е д е в а . Стр. 243, табл. 1, 
фиг. 12. 

П л е з и о т и п М 544/34 в коллекции ВНИГРИ ; елховский 
горизонт Северо-Западной Башкирии . 

Имеющиеся в нашем материале особи обладают всеми харак
терными признаками Septatournayella pseudocamerata L i р .: эво
лютвой раковиной, спирально-плоскостным, свободным навива
нием оборотов, подразделенных на леевдокамеры пережимами 
стенки, переходящими в короткие септы, тонкозернистой темной 
стенкой . Небольтим отличием являются несколько большие раз
меры ваших экземпляров по сравнению с описанными О. А. Липи
ной [1955 ), а также редко ваблюдающееся слабое смещение пер
вого оборота у некоторых камскокинельских особей . 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Встречается в отложениях кось
винского горизонта Кизеловского района, кизеловского и елхов
ского горизонтов Северо-Западной Башкирии. В черепетском 
горизонте у пос. Красная Поляна , низеловеком горизонте у 
Губахи, Красной Поляны и Голюшурмы. 

Septatournayella malakhovae L i р i n а 

Табл. IV, фиг. 4--5; табл . V, фиг. 1 
1955. Septatournayella malakhovae Л и п и н а. Стр. 38-39, табл. III, 

фиг. 11 . 

П л е з 11 о т и п М 544/36 в коллекции В Н ИГР И ; кизелов
ский горизонт Добрянекого района Пермской области. 

О п и с а н и е. Раковина дисковидная, эволютная, с округ
ленной периферией оборотов . Периферический край лопастной. 
Число оборотов 4-6. Размеры крупные , .м.м: толщина 0,48-0,57; 
наибольший диаметр колеблется в пределах 0,79-1,01 . Началь
ная камера шаровидная, диаметром 70-80, с отклонением до 90 
или до 50f.!. Обороты навиты в одной плоскости, за исключением 
первого, имеющего слабое смещение. Спираль раскручивается 
равномерно и быстро . Высота просвета последнего оборота 110-
150f.!. Начиная со второго оборота наблюдаются пережимы стенки, 
постепенно развивающиеся в короткие септы. В последнем обо
роте насчитывается 7-8 выпуклых псевдокамер . Стенка извест
ковая, темная, зернистая, толщина ее в последнем обороте 30-
40/-t . Устье простое -открытый конец трубки . 
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И з м е н ч и в о с т ь наблюдается в колебании размеров 
раковины, числе оборотов, величине диаметра начальнои камеры. 
Отмечается также различная степень четкости септации в послед
них оборотах. Иногда последние 2-3 камеры значительно более 
выпуклые, чем предыдущие. 

С р а в н е н и е. Описанный вид по характеру навивания, 
крупным размерам, наличию коротких септ в последних оборотах, 
зернистой стенке подобен Septatournayella malakhovae, устано
вленной О. А. Липиной из отложений черепетекого горизонта 
Пермской области. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Кизеловский горизонт Добрян
ского района Пермской области. О. А. Липиной описана из отло
жений черепетекого горизонта Волго-Уральской области. 

Род UVIELLA gen. n. 

Т и п р о д а - Uviella aborigena gen. et sp. n.; кизеловский 
горизонт Пермской области. 

Д и а г н о з. Раковина дисковидная, двухкаr.1ерная. Вторая 
камера в начальной стадии имеет клубкообразное навивание, 
в поздней спирально-плоскостное. Спирально-плоскостные обороты 
снабжены пережимами, переходящими в последних оборотах 
в зачаточные септы. Устье- открытый конец трубки. Стенка 
известковая, зернистая. 

Оп и е а н и е. Раковина дисковидной формы, состоит из 
начальной округлой и второй длинной осевдотрубчатой камеры. 
Число оборотов ЗlJ 2-61f 2. Размеры крупные, .м.м: диаметр 0,58-
1 ,08, толщина 0,40-0,58. Первые 11/ 2-21f 2 оборота осевдотрубча
той камеры навиты клубкообразно, последующие - правильно 
и эволютно. Первый оборот спирально-плоскостного отдела рако
вины имеет пережимы, которые постепенно переходят в .короткие 

септы. Устье образовано суженным концом трубки. Стенка извест
ковая, зернистая или грубозернистая, с многочисленнь111ш вклю
чениями светлых зерен кальцита; иногда наблюдается намечаю
щаяся дифференциация стенки, что выражается в обособлении 
среднего более светлого слоя. 

Сравнен и е. Основанием для выделения рода Uviella gen. n. 
послужило наличие двух стадий развития второй камеры -
клубкообразной в начальной, спирально-плоскостной в поздней, 
а также наличие в спирально-плоскостных оборотах пережимов 
стенки, переходящих в короткие зачаточные септы, что связывает 

описанный род с родами Septatournayella, Uvatournayella и Tour
nayella. Но в то же время от Septatournayella род Uviella отли
чается клубкообразно свернутыми начальными оборотами и более 
грубозернистой стенкой, а от родов Uvatournayella и Тоиrпауеllа
присутствием коротких септ в последнем обороте. Кроме того, 
в отличие от турнейеJIЛ род Uviella обладает ранним клубкообраз
но свернутым отделом. 
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Рассматриваемый род по характеру навивания раковины схо
ден с Septabrunsiina, но резко отличается от него зернистой 

.или грубозернистой стенкой с многочисленными включениями 
зерен кальцита и намечающейся дифференциацией стенки, что 
выражается в обособлении среднего более светлого слоя. 

Клубкаобразное навивание ранних оборотов и характер сеп
тации поздних, спирально-плоскостных сближают также увиеллы 
с представителями рода Chernyshinella. Близость их особенно 
хорошо прослеживается при сравнении увиелл с некоторыми 

представителями рода Chernyshinella (например, Ch. gelida 
D u г k. и др . ) . Несходство их резко проявляется в значительно 
более развитом спирально-плоскостном отделе увиелл и ином 
характере строения стенки. 

Родство турнейеллин и чернышипеллип отмечалось рядом иссле
дователей [Липина, 1955; 1961; Рейтлингер, 1958; Розовская, 
1963 ]. Анализ большого материала по этим подсемействам дает 
основание считать правильным мнение об объединении их в одно 
семейство . 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Кизеловский горизонт Добрял
екого района Пермской области. По сообщению Н. С. Лебедевой 
и А. В. Дуркиной, представители рода Uviella отмечаются в слоях 
этрен Казахстана, слоях этрен и черепетском горизонте Тимано
Печорской провинции . 

Uviella aborigena gen. et sp. n. 

Табл . V, фиг. 2-4 

Г о л о т и п М 544/39 в коллекции ВНИГРИ; кизеловский 
горизонт Добрянекого района Пермской области . 
Оп и с а н и е . Раковина дисковидная , эволютная, бnморф

ная . Начальная стадия клубкообразная, поздняя- спирально
плоскостная. Клубкообразный отдел составляет очень незначи
тельную часть раковины. Периферический край лопастной. Пупки 
широкие и довольно глубокие. Отношение толщины к диаметру 
0,50-0,56. Число оборотов 5-61J 2. Размеры крупные, .м.м : тол., 
щипа 0,55-0,58, диаметр 0,90-1 ,06. Начальная камера шаро
видная, маленькая , ее диаметр равен 30-40, в редких случаях 
80!1. Начальные 11/ 2-21f 2 оборота спирали навиты тесно и в коле
блющихся плоскостях . Диаметр клубка 0,13-0,20 .м.м. После
дующие за клубкаобразной частью обороты расположены в одной 
плоскости, навиты свободно, достигая в последнем обороте высоты 
просвета в 150-190!1. В первом спирально-плоскостном обороте 
наблюдаются пережимы стенки, которые постепенно переходят 
в короткие септы. Септы приострепы на концах, направлены 
в сторону навивания раковины, равны толщине стенки. Сеп
талыiЫе швы в последнем обороте глубокие. Камеры в первых 
оборотах плоские, в последнем выпуклые, крупные; число камер 
в последнем обороте 7-8. Устье образовано открытым концом 
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суженной трубки. Стенка известковая, темная, зернистая с вклю
чениями светлых мелких и крупных зерен кальцита. Толщина 
ее по мере роста раковины увеличивается и достигает в последнем 

обороте 40lt. 
И з м е н ч и в о с т ь проявляется в соотношении числа Iшуб

кообразвых и спиральво-плоскостных оборотов, в диаметре 
начальной камеры. Некоторые колебания наблюдаются также 
в размерах раковины и диаметре клубкообразной части. 

С р а в н е н и е. Основными признаками Uviella aboгigena 
sp. n. являются крупная биморфная раковина, неравномерное 
навивание спирали, небольшве размеры клубкообразного отдела 
ро сравнению со спирально-плоскостным, наличие в последних 

оборотах коротких септ и крупных камер. По биморфной раковине, 
nаличию септации и I<рупных камер описанный вид несколыю 
сходен с Uv. racemus sp. n., от которой резко отличается более 
крупными размерами, неравномерным навиванием спирали, более 
четкими септами и более выпуклыми камерами. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Часто встречается в отложениях 
кпзеловского горизонта Пермской области. 

Uviella racemus gen. et sp. n. 

Табл. V, фиг. 5; табл .. VI, фиг. 1-2 

Г о л о тип М 544/41 в коллекции ВНИГРИ; кизеловский 
горизонт Добрянекого района Пермской области. 

О п и с а н и е . Раковина дисковидная, спирально свернутая, 
биморфная, с широкими и глубокими пупочными впадинами. 
Периферический край лопастной. Отношение толщины к диаметру 
0,50-0,57, изредка до 0,60. Число оборотов 41f z-51f z, с отклоне
нием до 31/ z. Размеры довольно большие, .м.м: толщина 0,40-0,47, 
диаметр 0,70-0,80, с отнлонением до 0,58 или 0,88. Начальная 
камера шаровидная, нрупная, диаметром 70-80, реже он равен 
90 или 50lt. Вторая трубчатая камера в первых оборотах навита 
клубкообразно, в последующих- в одной плосi<ости. В клубкооб
разной части раковины насчитывается от одного до 21f 2 оборотов. 
Плоскость навивания оборотов расположена под разными углами. 
Диаметр клубка колеблется от 0,15 до 0,22 .м.м. Скорость раскру
чивания спирали увеличивается от первого оборота к последнему; 
высота просвета последнего оборота 110-120f1, реже до 140. 
На внутренней стороне стенки первого спирально-плоскостного 
оборота наблюдаются небольшие конусовидные выступы, перехо
дящие в последующих оборотах в короткие септы. Септы напра
влены в сторону навивания, подразделяют обороты на ряд умерен
но выпуклых камер. Число камер в последнем полуобороте дости
гает 4. "Устье образовано открытым концом слегка суженной трубни. 
Стенка известковая, темная, зернистая, с включениями меJI
ких светлых зерен. Толщина стенки в последнем обороте колеблет
ся от 20 до 30, реже до 40ft. 
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И з м е н ч и в о с т ь наблюдается в размерах, числе оборо
тов, соотношениях диаметров клубкообразной и спирально-плос
костной частей раковины, в величине углов поворота плоско
стей навивания начальных оборотов. 

С р а в н е н и е. Наиболее важными признаками описанного 
вида являются довольно большие размеры раковины, крупная 
начальная камера, наличие коротких септ в последних оборотах 
и свободное навивание спирали. 

По общей форме раковины, характеру навивания спирали 
и строению стенки Uviella racemus sp. n. сходен с Uv. aborigena 
sp. n. , от которой отличается более крупной начальной камерой 
(при меньших размерах), более равномерно навитой спиралью, 
более короткими септами и менее выпуклыми камерами. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Часто встречается в отложениях 
кизеловского горизонта Добрянекого района Пермской области. 

Uviella baculus gen. et sp. n. 

Табл. VI, фиг. 3-4 

Г о л о т и п М 544/44 в коллекции ВНИГРИ; кизеловский 
горизонт Добрянекого района Пермской области. 
Оп и с а н и е. Раковина спирально свернутая, дисковидная, 

эволютная. Внутренние обороты почти не нарастают в ширину 
и слабо объемлют друг друга, последний резко нарастает в шири
ну и больше чем наполовину или полностью закрывает предыду
щий. Это создает особенный характер пупков- широких, совер
шенно плоских во внутренних оборотах, резко расширяющихся 
к последнему обороту. Отношение толщины к диаметру 0,44-
0,50. Число оборотов 5-5lf2. Размеры крупные, .м.м: толщина 
0,44-0,53; диаметр 0,95-1 ,08. Начальная камера шаровидная, 
:крупная, диаметром 70-80~. Спираль развертывается равномерно, 
достигая в последнем обороте высоты 120~. Плоскость навивания 
начальных 11/2-2 оборотов смещена к плоскости навивания рако
вины. Поздние обороты навиты правильно и расположены в одной 
плоскости. В одних случаях первый оборот смещен на 00° и коль
цеобразно охватывает начальную камеру, а первая половина вто
рого оборота смещена на 45°; в других два первых оборота сме
щены на 90° и имеют кольцеобразный характер. В последних 
оборотах имеются зачаточные септы. Устье образовано открытым 
:концом трубки. Стенка известковая, зернистая, с включениями 
светлых зерен; толщина ее постепенно нарастает по оборотам, 
достигая в последнем 40-50~. 

И з м е н ч и в о с т ь обнаруживается в количестве и харак
тере смещения начальных оборотов, в характере расширения труб
ки в последнем обороте. 

С р а в н е н и е. Характерными признаками Uviella baculus 
sp. n. являются крупные размеры, крупная начальная камера, 
неравномерное нарастание в ширину по оборотам, своеобразный 
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хараi<тер пупочных впадин и кольцеобразная форма начальных 
оборотов, отличающие Uv . baculus sp. n. от всех описанных увиелл. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Rизеловский горизонт Пермской 
области . Редкая форма . 

Uviella sp. n. М 1 

Табл . Vl , фиг. 5 

Ори г и н а л М 544/46 в коллекции ВНИГРИ; кизеловский 
горизонт Перменой области. 

О п и с а н и е. Раковина дисковидная, эволютная , несколько 
сжатая по одному из диаметров, в начальной стадии клубкооб
разная , в поздней спирально-плоскостная . Число оборотов 5. 
Диаметр равен 0,75 .мм . Начальная камера шаровидная, круп
ная, диаметром 70f.L. Первые два оборота навиты во взаимно пере
секающихся под углом 45° плоскостях и образуют клубкообраз
ную часть раковины, диаметр которой равен 0,22 .мм. Последу
ющие обороты навиты в одной плоскости и снабжены пережимами, 
переходящими в последних оборотах в короткие септы . Высота 
просвета последнего оборота 80f.L. Число камер в последнем обо
роте 7. Устье простое, образовано открытым концом трубки. 
Стенка известковая, зернистая, темная, с включениями светлых 
зерен кальцита . Толщина ее в последнем обороте 40f.L. 

С р а в н е н и е . Для Uviella sp. n. М 1 характерно наличие 
клубкообразной и спирально-плоскостной частей раковины, круп
ная начальная камера и короткие септы в последних оборотах. 
Эти признаки создают некоторое сходство описанной формы 
с Uv . racemus sp. n., от которой она отличается более тесным 
навиванием спирали, несколько сжатой по одному из диаметров 
раковиной, иным характером расположения клубка по отноше
нию к спирально-плоскостным оборотам. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Rизеловский горизонт Перменой 
области . Встречен один экземпляр . 

Род CARBONELLA D а i n, 1953 
Т и п р о д а - Carbonella spectabllis D а i n. Тр . ВНИГРИ, 

нов . сер . , вып. 74, 1953, стр. 37-38, табл. IV, фиг. 4, а-в; 5-7; 
турпейский ярус (зона с: d) Донецкого бассейна. 

Д и а г н о з . Раковина дисковидная, эволютная, двухкамер
ная . Обороты второй камеры спирально-плоскостные. В первых 
оборотах имеются пережимы стенки, переходящие в поздних 
в короткие септы. Устье в первых оборотах простое , в последнем 
полуобороте оно отодвигается на середину устьевой поверхности . 
Стенка известковая, темная, тонкозернистая. 

Р а сп р о с т р а н е н и е. Турпейский ярус (зона С~ d) 
Донецкого бассейна . Rизеловский и косьвинский горизонты Rизе
ловского района ; кизеловский и елховский горизонты Северо
Западной Башкирии . 
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Carbonella spectabllis D а i n 

Табл. Vl, фиг. 6-7 

1953. Carbonella spectabllis Д а и н. Стр. 37-38, табл. IV, фпг. 4, а- в; 
5-7. 

П л е~ и о тип М 544/47 в ноллекции ВНИГРИ; елховсний 
горизонт Северо-Западной Баш1шрии. 
Оп и с а н и е. Рановина эволютная, дисновидная, состоит 

из начальной намеры и второй псевдотрубчатой, навитой в одной 
плоскости, с широкими, глубокими пупками. Отношение тол
щины н диаметру 0,42. Число оборотов 4-51/2. Размеры, мм: 
толщина 0,37, наибольший диаметр 0,57-1,01. Начальная намера 
шаровидная, диаметром 50-70~. Спираль навита в одной пло
скости, обороты нарастают равномерно и быстро. Высота просвета 
последнего оборота 100-190~. На втором обороте имеются: пере
жимы стенки, постепенно переходящие в последнем обороте 
в короткие септы. Число псевдонамер в последнем обороте 8-9. 
Стенка известковая, темная, тонкозернистая, толщиной 20-40~ 
в последнем обороте. Устье простое, конечное во внутренних 
оборотах, в последнем обороте оно отодвигается на середину 
устьевой поверхности. 

И з м е н ч и в о с т ь проявляется в общих размерах, числе 
оборотов и nысоте просвета последнего оборота. 

С р а в н е н и е. Характерными признаками описанного вида 
являются довольно крупные размеры раковины, спирально-плос

костные обороты, свободная с.пираль, наличие пережимов во 
внутренних оборотах и коротких септ в последнем, харю\тер 
устья и присутствие псевдохомат в последнем обороте. Данный 
вид вполне подобен Carbonella spectabllis, описанной Л. Г. Даин 
из отложений зоны С~ d Донецкого бассейна (р. Rальмиус). 
Наши :тземпляры отличаются лишь большим, иревосходящим 
максимальные значения диаметром и несколько более крупной 
начальной камерой. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Редко встречается в отложениях 
низеловекого и носьвинсноrо горизонтов Низеловекого района; 
часто отмечается в отложениях низеловекого и елховсного гори-

зонтов Северо-Западной Башнирии. Зона с~ d Донбасса, ЮI3е
ЛОВСRИЙ горизонт р. Чусовой. 

Подсемейство Chernyshinellioae Reitlinger, 1959 

Род TOURNAYELLINA L i р i nа, 1955 

Т и п р о д а - Tournayellina vulgaris L i р i n а . Тр. ИГН 
АН СССР, геол . сер. (М 70), вып. 163, 1955, стр. 52, табл. V, 
фиг. 20, 21; табл. VI, фиг. 1, 3. Низеловекий горизонт 
р. Rосьвы. 
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Д и .а г н о з . Раковина крупная, состоит из небольшого· 
числа оборотов (2-3), навитых в разных плоскостях. Последний 
оборот резко возрастает в высоту по сравнению с внутренними. 
Обороты снабжены короткими септами или глубокими пережи
мами стенки . Камеры выпуклые, крупные и немногочисленные. 
'Устье простое. Стенка известковая, темная, зернистая или тонко
зернистая. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. 'Упинский - кизеловский гори
зонты Поволжья. Кизеловский и косьвинский горизонты запад
ного склона 'Урала. 

Tournayellina beata (М а 1 а k h о v а) 

Табл. VII, фиг. 1-2 

1956. Endothyra (?} beata М а л ах о в а. Стр. 109, табл. IX, фиг. 10-12. 

П лез и о тип .М 544/67 в коллекции БНИГРИ; кизелов
ский горизонт Кизеловского района. 

О п и с а н и е. Раковина: · спирально свернутая, инволютная, 
с широко округленной периферией оборотов. Отношение ширины 
к диаметру 0,73. Число оборотов 2-3. Размеры, .м.м: диаметр 
0,57-0,81, ширина 0,42. Начальная камера шаровидная, диа
метром 50f.L. Спираль навита неравномерно. Последний оборот 
резко возрастает в высоту по сравнению с предыдущими. Высота 
просвета последнего оборота 150-240,_.,. Обороты подразделены 
глубокими пережимами стенки, переходящими в конце послед
него оборота в короткие септы. Б последнем обороте насчиты
вается 5 (реже 3) крупных, выпуклых псевдокамер. Последняя 
оепта имеет на конце характерное кисточкообразное утолщение. 
'Устье простое, щелевидное. Стенка темная, известковая, зерни-· 
стая, толщиной 20-30,_., в последнем обороте . 

И з м е н ч и в о с т ь наблюдается в колебании размеров, 
высоте просвета последнего оборота и числе камер в последнем 
обороте. 

С р а в н е н и е. Отличительными признаками описанного
вида являются резкое нарастание высоты последнего оборота, 
наличие пережимов стенки, переходящих в короткие септы, круп

ные немногочисленные камеры и кисточкообразное утолщение на 
конце последней септы. По этим признакам Tournayellina beata 
подобна виду, отнесенному Н. П. Малаховой условно к роду 
Endothyra и описанному ею под названием Endothyra (?) beata. 
'Указанные выше признаки позволяют уточнить родовую принад
лежиость данного вида и отнести его к роду Tournayellina. 

Наши экземпляры обладают более крупными размерами по 
сравнению с экземплярами, описанными Н. П. Малаховой. От 
Т. solida sp. n., рассматриваемого ниже, они отличаются более 
крупными размерами, большим числом камер в последнем обо
роте, более тонкой стенкой. 
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Р а с п р о с т р а н е н и е . Кизеловский гориЗонт Кизелов
ского и Добрянекого районов Пермской области. Редl\аЯ форма . 
Н. П. Малаховой приводится из отложений кизеловского и 
<<луньевского~ горизонтов рек Усьвы и Чусовой. 

Tournayellina solida sp. n. 

Табл . VII , фиг. 3, 4 

Г о л о т и п .М 544/69 в коллекции ВНИГРИ; кизеловсi\ИЙ 
горизонт Кизеловского района . 
Оп и с а н и е. Раковина спирально свернутая, инволютная, 

субсферической формы. Отношение ширины к диаметру 0,77-
0,92. Число оборотов 2-3. Размеры, ж.м : диаметр 0,49-0,77, 
ширина 0,44-0,48. Начальная камера шаровидная, диаметром 
50-70~. Внутренние обороты навиты тесно и в одной плос1юсти . 
Последний оборот резко возрастает в высоту и повернут по отно
шению к предыдущим на 90°. Диаметры оборотов голотипа сле
дующие, .м.м: первого - 0,13; второго- 0,34; третьего - 0,77. 
На внутренних оборотах наблюдаются глубокие пережимы стенки, 
в последнем - короткие септы, подразделяющие его на три круп

ные, выпуклые камеры . Устье простое. Стенка известковая, тем
ная, зернистая . Толщина ее в последнем обороте 40, реже 70~. 

И з м е н ч и в о с т ь проявляется в размерах, толщине стен
ни и высоте проеветоn оборотов . 
Сравнен и е . Характерными признаками Tournayellina 

solida sp. n. являются неравномерное навивание, толстая стенi\а 
и небольтое число выпуклых крупных камер в последнем обороте. 
От Tournayellina vulgaris L i р . отличается более толстой стенкой, 
меньшим числом камер, а от Т. beata (М а l а k h.) - более 
толстой стенкой, меньшим числом камер и отсутствием утолщений 
на конце септ. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Кизеловский и косьвинский гори
зонты Кизеловского района; козеловекий горизонт Северо-Запад
ной Башкирии и Добрянекого района Пермской области. 

Род CHERNYSH/NELLA L i р i nа, 1955 

Тип род а- Endothyra glomiformis L i р i n а. Тр. ИГН 
АН СССР, геол. сер. (.М 19), вып. 62, 1948, стр. 254, табл . XIX, 
фиг . 9, табл . ХХ, фиг. 1-3. Турне Калужской области . 

Д и а г н о з . Раковина от шаровидной до субцилиндричес.кой 
формы, инволютная или с зволютным последним оборотом. Нави
вание нлубкообразное, реже последние обороты спирально-пло
скостные . Обороты подразделены пережимами стеюш или корот
кими септами на псевдокамеры, число которых в последнем обо
роте достигает :~-5, реже 6. Дополнительные отложения обы•пю 
отсутствуют, иногда (у одного вида) они наблюдаются в виде 
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округлых бугорков или шипов. Устье простое. Стенка известко
вая, темная, тонкозернистая. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Турпейский ярус СССР. 

Chernyshinella glomiformjs (L i р i n а) 

Табл. VII, фиг. 5-7 

1948. Endothyra glomiformis Л и п и 11 а. Стр. 254, табл. XIX, фиг . 9; 
табл. ХХ, фиг. 1-3. 

1954. Endothyra glomiformis Гр о з д и л о в а и Л с б е д е в а. Стр . 81-
82, табл. Х, фиг. 2. 

1954. Endothyra glomiformis Л е б е д е в а. Стр. 246, табл. 11, фиг . 7, 9. 
1955. Chernyshinella glomijormis forma typica Л и п и 11 а . Стр. 48-49, 

табл. V, фиг. 4-7. 
1956. Endothyra glomijormis М а л ах о в а. Стр. 106, табл. 5, фиг. 9, 10. 
Hl59. Chernyshinella glomiformis 3 а в ь я л о в а. Стр. 175-176, табл. 1, 

фиг. 1, 2, 4, 6, 7, 9. 
1962. Chernyshinella glomiformis Б о г у m и Ю ф ер е в . Стр. 125, табл. 111, 

фиг. 1. 

П лез и о тип М 544/71 в коллекции ВНИГРИ; кизелов
ский горизонт Пермской области (Добрявский район). 

Особи этого вида широко распространены в верхнетурнейских 
отлоп;ениях Камеко-Кивельской впадины. По своим характерным 
признакам они вполне подобны Chernyshinella glomiformis L i р. 
У неRоторых экземпляров отмечается лишь более тесвое навивание 
спирали. 

Р а сп р о с т р а н е в и е. Встречается часто в отложениях 
черепетекого горизонта Кизеловского района, Татарии и Удмур
тии; кизеловского горизонта Добрянекого района Пермской 
области и Татарии . Близкие формы отмечаются в редких 
экземплярах в отложениях кизеловского и косьвинского гори

зонтов Кизеловского района . Турпейский ярус европейской 
чuсти СССР, нижняя часть денисовекого известняка Кузбасса, 
верхнее турне Центрального Каратау. 

Chernyshinella glomiformis (L i р i n а) var. polymorpha 
(М а 1 а k h о v а) 

Табл. VII, фиг. 10-11 

1956. Endothyra glomiformis var. polymorpha М а л ах о в а. Стр. 106-
107, табл. V, фиг. 11, 12. 

П л е з и о т и п М 544/76 в коллекции ВНИГРИ; кизелов
ский горизонт Добрянекого района Пермской области . 
Оп и с а н и е. Раковива спирально свернутая, удлиненво-че

тырехугольной формы. Отношение наименьшего диаметра к наи
большему 0,66-0,77. Число оборотов 3-4. Размеры, .м.м: наиболь
ший диаметр 0,40-0,55, наименьший- 0,31-0,37. Начальная 
камера шаровидная, диаметром 30-40 J.L . Спираль развертывается 
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равномерно; обороты навиты в меняющихся плоскостях и снаб
жены короткими септами; камеры выпуклые, число их в последнем 

обороте 3-4. Высота просвета последнего оборота равна 80-
100 ~. Устье простое. Стенка известковая, темная, тонкозерни
стая, толщиной 15-20 ~ в последнем обороте, реже до 30 ~. 
Сравнен и е. Описанный варметет имеет характерную 

форму раковины, клубкообразное навивание, короткие с.епты 
и небольтое число камер. Он вполне подобен Chernyshinella 
glomiformis (L i р.) var. polymorpha (М а 1 а k h.) . Небольшие 
отличия наблюдаются лишь в размерах раковины (размеры 
у наших экземпляров несколько больше). 
Распростран е н и е. Черепетский горизонт Удмуртии; 

низеловекий горизонт Добрянекого района Пермской области, 
Северо-Западной Башкирии; близкие формы встречены в отдоже
ниях низеловекого горизонта Татарии. Черепетский горизонт 
Rраснокамска, П:ермского Приуралья. 

Chernyshinella glomiformis (L i р i n а) var. uralica 
(М а 1 а k h о v а) 

Табл. VII, фиг. 12-14 

1956. Endothyra glomiformis (L i р i n а) v а r. uralica М а л а х о в а . 
Стр. 106, табл. V, фиг. 7-8. 

П л е з и о т и п М 544/78 в колле:кции ВНИГРИ; :кизелов
ский горизонт Пермской области. 

О п и с а н и е. Раковина спирально свернутая, неправпльно 
округлой формы, сдавленная по одному из диаметров, инволют
ная. Отношение наименьшего диаметра к наибольшему меньше 
единицы и колеблется в пределах 0,64-0,89. Число оборотов равно 
З, с отклонением до 4 или 5. Размеры, .м.м: малый диаметр 0,29-
0,40, большой 0,29-0,48. Спираль навита в меняющихся плоско
стях; внутренние обороты- тесно, последний -более свободно; 
высота его просвета достигает 140 ~, реже она равна 70-80 ~. 
Обороты разделены глубокими пережимами стенки на ряд сш1ьно 
выпуклых камер, число которых в последнем обороте раnно 3,. 
реже оно достигает 4. Устье простое. Стенка известковая, темная, 
тонкозернистая, толщиной 15 ~ в последнем обороте. 

С р а в н е н и е. Отличительными признаками описанного 
вариетета Являются характерная форма раковины, небольшие 
размеры и крупные выпуклые малочисленные камеры, по этим 

признакам он вполне подобен Chernyshinella glomiformis (L i р.) 
var. uralica (М а 1 а k h.). Наши экземпляры отличаются .Тiиmь 
несколько меньшими минимальными размерами и меньшей высо
той просвета последнего оборота. 
Распростран е н и е. Черепетский горизонт Удмуртии, 

Rизеловский горизонт Добрянекого района Пермской области 
и Татарии . Черепетский горизонт Вишерского раlюна. 
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Chernyshinella kynensis (М а l а k h о v а) 
Табл. VII, фиг. 15-16 

1956. Endothyra kynensis М а л ах о в а. Стр. 105-106, фиг. 3-6. 

П Л е з и о т и п .М 544/81 в коллекции ВНИГРИ; IШзелоn
ский горизонт Пермской области (Добрянский район). 
Оп и с а н и е. Раковина 1шубкообразно навитая, эволютная, 

сжатая с боков, неправильно округлой или субквадратной формы. 
Отношение наименьшего диаметра к наибольшему обычно около 
единицы, реже 0,76. Число оборотов 4-5, с отклоненнем до· 
31/ 2 • Paзiiiepы, .м.м: наименьший диаметр 0,42-0,55, наибольший-
0,48-0,58. Начальная камера шаровидная, диаметром 40-70 !1 · 
Все обороты навиты в колеблющихся плоскостях; внутренние 
тесно свернуты и образуют клубок, который повернут на 90° 
1\ последнему обороту, навитому более свободно. Высота просвета 
последнего оборота 70-80 !1· Обороты подразделены на камеры 
очень короткими и толстыми септами; камеры слабо выпуклые, 
вытянутые, число их в последнем обороте 6, реже 5. Устье простое. 
Стенка известковая, тонкозернистая, с включениями светлых зерен 
нальцита; толщина ее в последнем обороте 30-40 !1· 

И з м е н ч и в о с т ь наблюдается в форме раковины, общих 
размерах, диаметре начальной камеры. 

С р а в н е н и е. Характерными признаками описанного вида 
являются клубкообразное навивание, короткие толстые септы, 
вытянутые камеры и толстая стенка, по которым данный вид 
подобен Chernyshinella kynensis (М а l а k h.). Наши экземпляры 
отличаются лишь несколько большими размерами и немного бо
лее тесной спиралью. 
Распростран е н и е. Черепетский горизонт Удмуртии; 

кизеловский горизонт Добрянекого района Пермской области, 
Татарии и Северо-Западной Башкирии . Черепетский горизонт 
рек Чикмана, Чусовой, Rына (западный склон Урала). 

Chernyshinella disputaЬilis D а i n 

Табл. VII, фиг. 8-9 

1955. Chernyshinella disputaЬilis Л и п и н а. Стр . 50, табл. V, фиг. 12. 
1958. Chernyshinella disputaЬilis Д а и н. Стр. 18-19, табл. IV, фиг. 4, а, 

б; 5, 6. 

П л е з и о т и п .М 544/75 в коллекции ВНИГРИ; кизелов
ский горизонт Добрянекого района Пермской области. 

По характерной субквадратной форме раковины, вздутым 
немногочисленным камерам и характеру навивания спирали 

представители данного вида, обнаруженные в турнейских отло
iнепиях Пермской области и Удмуртии, вполне подобны Cherny
shinella disputabllis D а i n, но несколыю отличаются более 
мелкими размерами, маленькой начальной камерой и меньшей 
высотой просвета последнего оборота. 
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Р а сп р о с т р а в е в и е. Черепетский горизонт Удмуртии, 
низеловекий горизонт Добрянекого района Пермской области. 
Малевекий горизонт Чердыни, упинский и черепетский гори
зонты Красной Поляны, Голюшурмы, Краснокамска и Чердыни. 
Упинский горизонт Донбасса. 

Chernyshinella tumulosa L i р i n а 

Табл. VII, фиг. 17-18 

1955. Chernyshinella tumulosa Л и п и н а. Стр. 51-52, табл. V, фиг. 16-
19. 

П л е з и о т и п М 544/83 в нолленции ВНИГРИ; низелов
СJ\ИЙ горизонт Добрявеного района Перменой области . 

О п и с а н и е. Рановина нлубнообразно навитая, инволют
ная, в поперечном сечении от онругло-субквадратной до почти 
треугольной формы. Отношение наименьшего диаметра н наиболь
шему О, 78-0,89, с отклонением до О, 70. Число оборотов 2-4. 
Размеры, .м.м: наименьший диаметр 0,31-0,44, с отнл.овением до 
0,22; наибольший- 0,33-0,48. Начальная намера шаровидная, 
ее диаметр нолеблется в широних пределах - от 30 до 200 f..l. • 
Обороты спирали навиты в резно :меняющихся плосностях. Внут
ренние обороты навиты нескольно теснее последнего. Высота 
просвета последнего оборота 80-200 f..l.. Септы норотние. Количе
ство намер в последнем обороте 3-5. Устье простое. Стенна нз
вестновая, темная, тоннозерннстая, тодщиной 15-20 f..l.. Базальные 
отлощения представлены в виде онруглых бугорнов или шипов; 
обычно они массивные, реже развиты слабо. 

И з м е li ч и в о с т и подвер;нены харантер базальних отдо
жений, диаметр начальной намеры, высота просвета последнего 
оборота и общие размеры рановины. 

С р н в н е н и е. Описанный вид является весьма харантер
ным благодаря наличию базальных отло;J,ений. Он вполне подобен 
Chernyshinella tumulosa, описанной О. А. Липиной из отло;J\ений 
черепетсного и низеловсnого горизонтов Поволжья. Наши э:кзем
пляры отличаются дишь нес:кольно меньшими размерами и мень

шей высотой просвета последнего оборота. 
Р а сп р о с т р а н е н и е. Черепетсний горизонт Удмуртии 

(редине энземпляры), низеловс:кий горизонт Добрлисиого районн 
Перменой области (частые энземпляры). Черепетс:кпii 11 низеJiов
с:кий горизонты Волrо-Уральсной области. 

Chernyshinella gelida D u r k i n а 
Таб.1. VIII, фиг. 1-2 

19:>9. Chernyshinella gelida Д у р к 11 па. Стр. 154-155, табл. VII, фнг. 8, 
9. 

П л е з и о т и п М 544/85 в нолленц1ш ВНИГРИ; :кизедов
СJШЙ горизонт Пермс:кой области. 
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О п и с а н и е. Раковина спирально свернутая, сильно сжа
тая с боков, с широко округленной периферией оборотов и резко 
эволютным последним оборотом. Пупки широкие и веглубокие, 
часто выступающие за пределы последнего оборота. Отношение 
ширины к диаметру 0,53-0,61. Число оборотов 4-41/ 2 • Размеры 
довольно крупные для этого рода, .м.м: ширина 0,37 -0,46; длина 
0,62....,...0,79. Начальная камера шаровидная, диаметром 50-801-1-. 
Спираль свободно навита . Первые 2-3 оборота повернуты ва 90° 
по отношению к последним, навитым правильно. Высота просвета 
последнего оборота 130-160 f..t, с отклонением до 110 f..t. В первых 
оборотах насчитывается по 4-5 выпуклых камер. Септы короткие. 
Устье простое. Стенка известковая, темная, тонкозернистая, тол
щиной 30-40 f..t в последнем обороте. 

И 3 м е н ч п в о с т ь отмечается главным образом в колеба
нии размеров раковины, в характере пупочных углублений, ко
торые бывают плоскнмп пли выступающими, 11 в числе смещенных 
оборотов . 

С р а в н е н н е . Характерными прп3наками Chernyshinella 
gelida D u r k. являются ~>рупные размеры , сильно сжатая с бо
ков раковина, свободное навивание п широко округлевпая пери
ферия оборотов, отличающие описанный впд от всех видов рода 
Chernyshinella. Нашн экземпляры вполне сходны с Chernyshi
nella gelida, описанноi'I А. В. Дуркиноii из отложений черепетекого 
и кизеловского горизонтов Сойво-Вычегодского и Средне-Печор
ского районов, отличаясь лишь несколько более ~>рупными разме
рами и более сжатой раковиной. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нпзеловский горизонт Добрли
ского района Пермской области. Черепетскпй и низеловекий го
ризонты Сойво-Вычегодского н Средне-Печорского районов. 

Род RECTOCHERNYSHINELLA L i р i nа , 1960 
Т 11 п р о д а - Spiroplectammina mirabllis L i р i n а. Тр. 

ИГН АН СССР, геол. сер. (М 19), вып. 62, 1948, стр . 257-258, 
табл. ХХ, фиг. 9-10. Чернышинекие известняки р. Черепеть. 

Rectochernyshinella tchernyshinensis (L i р i n а) 
Табл. VIII, фиг. 5-6 

1948. Spiroplectammina tchernyshinensisЛ 11 п 11 11 а. Стр. 256-257; табд. ХХ, 
фиг. 4-8. 

1954. Spiroplectammina ((?) tchernyshinensis Г роз д 11 л о в а и Л с б е
д е в а . Стр. 73-74, табл. VIII, фиг. 16. 

1955. Spiroplectammina tchernyshinensis Л 11 п 1111 а. Стр . 78-79, табл. XIII, 
фиг. 1-5. 

1956. Spiroplectammina tchernyshinensis 1\I а л ах о в а . Стр. 121-122, 
табл . XV, фиг. 8. 

1959. Spiroplectammina tchernyshinensis Д у р к 11 н а. Стр. 220, табл. 
XXIV, фиг. 3. 

П л е 3 и о т 11 п М 544/89 в .коллекции ВНИГРИ; .кизелоо
ский горизонт Добрянекого района Пермской области. 
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Обнаруженные в пашем материале представители этого вида 
имеют все характерные признаки Rectochernyshiпella tcherпy
shiпeпsis, впервые описанной О. А. Липиной из верхпетурней
ских отложений Подмосковного бассейна. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Черепетский горизонт 1\изелов
ского района, Татарии и Удмуртии; кизеловский горизонт 1\изе
ловского и Добрянекого районов Пермской области, Татарии 
п Северо-Западной Башкирии; близкие формы отмечаются в от
ложениях косьвипского горизонта 1\изеловского района. Черны
шипский известняк Подмосковного бассейна; улинекий- кизе
ловский горизQпты Волго-Уральской области; кизеловский го
ризонт 1\олво-Вишерского края, черепетский горизонт рек 
Чусовой, Rына и Rынка (западного склона Урала); верхнее турне 
хр. М. 1\аратау. 

Rectocherпyshiпella папа (L i р i n а) 
Табл. VIII, фиг. 3-4 

1954. Spiroplectammiпa (?) папа Гр о 3 д и л о в а и Л е б е д е в а. 
Стр. 73, табл. VIII, фиг. 14-15. 

1954. Spiroplectammiпa (?) папа Л е б е д е в а. Стр. 245, табл. 1, фиг. 4. 
1955. Spiroplectammiпa папа Л и п и н а. Стр. 80, табл. XIII, фиг. 8, 9. 

П лез и о тип М 544/88 в коллекции ВНИГРИ; кизелов
ский горизонт Добрянекого района Пермской области. 

Rамскокинельские экземпляры Rectocherпyshinella папа (L i р.) 
отличаются от особей, описанных О. А. Липиной [1955 ], бодl>
шими размерами раковины и меньшим числом камер в последнем 

обороте спирально свернутого отдела; по остальным признакам 
они вполне сходны. 

Р а сп р о с т р а н е н и е. Черепетский горизонт Татарии; 
кизеловский горизонт Rизеловского и Добрянекого районов 
Пермской области, Татарии, Северо-Западной Башкирии; кось
випский горизонт Rизеловского района; елховский горизонт 
Северо-Западпой Башкирии. Rизеловский горизонт Rолво-Ви
шерского края (р . Б. Сусай), тайдонская зона Rузбасса. О. А. Ли
линой, впервые описавшей этот вид, приводится из отложений 
кизеловского горизонта р. Rосьвы и черепетекого горизонта Крае
пой Поляны, Байтугана, Ардатовки и Голюшурмы. 

Rectochernyshiпella guttula (М а 1 а k h о v а) 
Табл. VIII, фиг. 7-8 

1954б. Spiroplectammina guttula М а л ах о в а. Стр . 59, табл. 1, фиг. 17-
18. 

1954. Spiroplectammiпa (?) guttula Г р о 3 д и л о в а и Л е б е д е в а. 
Стр. 72-73, табл. VIII, фиг. 12-13. 

1955. Spiroplectammiпa guttula Л и п и н а. Стр . 79, табл. XIII, фиг. 12. 

П л е з и о т и п М 544/91 в коллекции ВНИГРИ; кизелов
ский горизонт Добрянекого района Пермской области. 
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Встреченные особи этого вида по мелким размерам, клиновнд
ной форме раковины и характеру навивания вполне подобны 
Rectochernyshinella guttula (М а l а k h.), но отличаются несколь
ко более крупными размерами (у наших экземпляров длина 0,29-
0,40, ширина - 0,20-0,24 .м.м; у экземпляров, описанных 
Н. П. Малаховой [1954б ], соответственно 0,21-0,32, 0,13-
0,18 .м.м). 

Р а с п р о с т р а н е н и е. В небольтом количестве встре
чается в отложениях черепетекого горизонта Удмуртии, кизелов
ского горизонта Пермской области, Северо-Западной Башкирии; 
часто в отложениях косьвинского горизонта Кизеловского района. 
Кизеловский горизонт западного склона Урала и черепетский 
Байтугана . 

Rec tochernyshinella mu tila sp . n. 
Табл. VIII, фиг. 9 

Г о л о т и п М 544/93 в коллекции ВНИГРИ; кизеловский 
горизонт Добрянекого района Пермской области. 

О п и с а н и е. Раковина небольmая, широко клиновидной 
или субцилиндрической формы, слабо расширяющаяся к апертур
лому концу; состоит из спирально свернутой и короткой выпрям

ленной двухрядной частей. Размеры, .м.м: длина 0,35-0,48, ши
рина 0,29-0,35. 

Начальная камера шаровидная, диаметром 30-40 f-t. Спираль
но свернутая часть инволютная, реже эволютная, состоит из 

2-21f 2 оборотов, навитых в меняющихся плоскостях. Обороты 
подразделены на 7-8 слабо выпуклых псевдокамер . Диаметр 
спиральной части 0,20-0,33 .м.м. Выпрямленная часть короткая 
и широкая, состоит из 1-2 двухрядно расположенных камер, 
длина ее 0,20-0,35, ширина 0,15-0,30 .м.м; камеры выпуклые, 
септы длинные, изогнутые, со слабыми утолщениями на концах, 
высота последней камеры 80-120 f-t . Устье щелевидное. Стенка 
известковая, темная, толщиной 15-20 t-t. 

И з м е н ч и в о с т ь наблЮдается в форме, размерах рако
вины и количестве оборотов. 

С р а в н е н и е . По форме раковины и характеру навивания 
спирально свернутой части описанный вид имеет сходство с Hecto
chernyshinella spinosa (L i р.) , от которого существенно отличается 
отсутствием базальных отложений. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Частая форма . . Черепетскнй го
ризонт Удмуртии и кизеловский горизонт Добрянекого района 
Пермской области. 

Rectochernyshinella spinosa (L i р i n а) 
Табл. VIII, фиг. 10-12 

1955. Spiroplectammina spinosa Л и n и н а. Стр. 81, табл. XIII, фиг. 13-
15. 

П л е з и о т и п М 544/94 в коллекции ВНИГРИ; кизелов
ский горизонт Пермской области . 
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О п и с а н и е. Раковина слабо удлиненная, широкая, очень 
слабо расширяющаяся :к апертурному :концу. Ранняя стадия 
спирально свернутая, поздняя выпрямленная, двухрядная. Раз
меры, .м.м: длина 0,37 -0,58, ширина 0,32-0,44. Начальная :ка
мера шаровидная, диаметром 30-70 J.L. Спиральная часть :круп
ная, обычно составляет половину или большую часть рако
вины; состоит из fl/ 2-2 оборотов, навитых под углом друг :к другу; 
диаметр равен0,19-0,31 .м.м; имеет характерное строение, обороты 
подразделены глубокими пережимами трубки на псевдо:камеры, 
число :которых равно четырем в :каждом обороте. Леевдокамеры 
выпуклые, :крупные. Выпрямленная часть :короткая и широкая, 
состоит из 1-2 двухр~дно расположенных крупных, выпуклых 
и высоких камер; высота последней :камеры 110-150, реже 80 J.L. 
Септы длинные, с утолщениями на :концах. В основании :камер 
прямолинейной части наблюдаются характерные дополнительные 
~тложения в виде валиков. Длина выпрямленной части равна 
0,13-0,29, ширина 0,29-0,45 .м.м. Устье простое, щелевидное. 
Стенка известковая, темная, тонкозернистая, толщиной 20, реже 
15-30 J.L. 

И з м е н ч и в о с т ь проявляется в общих размерах, в соот
ношении спирально свернутой и выпрямленной частей раковины, 
в числе :камер выпрямленной части и характере базальных отло
жений, :которые бывают массивными или развитыми более слабо. 

С р а в н е н и е . Характерными признаками описанного вида 
являются широкая и короткая раковина, биморфное строение 
и наличие базальных отложений в выпрямленном отделе рако
вины. По этим признакам данный вид вполне подобен Rectocher
nyshinella spinosa (L i р.). Наши экземпляры отличаются лишь 
меньшим числом :камер в прямолинейной части раковины. 
Распростран е н и е. Черепетский горизонт Удмур

тии, кизеловский горизонт Добрянекого района Пермской области. 
Черепетский горизонт Сызрани, :Краснокамс:ка и Чердыви. 

Rectochernyshinella blfida sp. n. 

Табл. Vlll, фиг. 13-14 

Г о л о тип .М 544/98 в :коллекции ВНИГРИ; козеловекий 
горизонт У дмуртс:кой АССР. 
Оп и с а в и е. Раковина удлиненная, широкая, медленно 

расширяющаяся :к апертураому :концу, в начальной стадии спи
рально свернутая, в поздней выпрямленная, двухрядная. Размеры, 
.м.м: длина 0,53-0,76, ширина 0,35-0,53. Начальная :камера ша
ровидная, диаметром 30-60 J.L. 

Спиральная часть состоит из 2-3 оборотов, подразделенных 
глубокими пережимами стенки на выпуклые псевдо:камеры. Число 
псевдо:камер в последнем обороте равно четырем. Диаметр спи
ральной части равен 0,24-0,38 .м.м. Выпрямленный отдел обычно 
составляет большую часть раковины, состоит из 2-4 двухрядных 
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.,;амер. Намеры довольно выпуклые, высота последней 100-120 f.l., 
в скошенных срезах до 60. Септы с утолщениями на :концах, длин
ные, заходят за срединную линию. В основании :камер наблю
даются базальвые отложения в виде массивных валиков. Длина 
прямой части 0,24-0,48, ширина 0,33-0;45 .м.м. Устье простое, 
щелевидное. Стенка известковая, темная, тонкозернистая, тол
щина ее равна 20-30 J.t. 

И з м е н ч и в о с т ь наблюдается в общих размерах рако
вины, в соотношении размеров спиральной и выпрямленной частей 
н характере базальных отложений. 

С р а в н е и и е. Основными признаками Rectochernyshinella 
blfida sp. n. являются :крупные размеры, чериышинелловое строе
ние спиральной части, более развитый выпрямленный отдел ра
ковины по сравнению со спиральным и хорошо развитые допол

нительные отложения. От R. spinosa sp. n. отличается формой 
раковины, более :крупными размерами, массивными дополнитель
ными отложениями, большим числом :камер в двухрядном выпря
мленном отделе. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Встречается в отложениях че
репетского горизонта Удмуртии и кизеловского горизонта Доб
рянекого района Пермс:кой области. 

Подсемейство Forchiinae D а i n, 1953 

Род LITUOTUBELLA R а u s е r, 1948 

Тип род а - Lituotubella glomospiroides R а u s е :r. Тр. 
ИГН АН СССР, вып. 62, геол. сер. (М 19), 1948, стр. 162, табл: III, 
фиг. 6, 7. Тульский горизонт Подмосковного бассейна. 

Д и а г н о з. Раковина биморфная, в начальной стадии спи
рально свернутая, в поздней выпрямленная. В спирально сверну
том отделе обороты снабжены :короткими зачаточными септами, 
устье простое. В выпрямленной части наблюдаются слабые пере
;нимы стенки, устье ситовидное. Стенка толстая, известковая, 
грубозернистая или агглютинированная. 

Р а сп р о с т р а н е н и е и в о з р а с т. Низеловекий го
ризонт турпейского яруса - окский подъярус Урала, Русской 
платформы, Донбасса. 

Lituotubella conferta sp. n. 
Табл. IX, фиг. 2 

Г о л о т и п М 544/50 в :коллекции ВНИГРИ; :кизеловс:кий 
горизонт Низеловекого района. 

О п и с а н и е . Раковина субцилиндричес:кой формы, в на
чальной стадии спирально свернутая, в поздней выпрямленная. 
Размеры довольно :крупные, .м.м: длина 1,08, ширина 0,48. Спи
рально свернутая часть раковины состоит из трех оборотов, на
витых под различными углами. Последний оборот подравделен 
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на камеры короткими толстыми септами. Устье простое. Стенна 
грубозернистая, толщиной 70-90 f.t; диаметр равен О, 73, шири
на - 0,46 .мм. Выпрямленный отдел имеет цилиндрическую форму, 
онапчивается грубоситовидным устьем; длина его 0,30, ширина 
0,46 м.м . На стенке наблюдаются слабые пережимы; толщина ее 
равна 90,_... 

С р а в н е н и е. Характерными признаками Lituotubella con
ferta sp. п. являются субцилиндрическая форма раковины, нали
чие .коротких септ в спирально свернутом отделе, простого устья 

в начальном и ситовидного в позднем. По форме раковины и ха
рактеру спирально свернутого отдела описанный вид нмеет не
которое сходство с L. glomospiroides var. magna R а u s., но су
щественно отличается от него значительно меньшими размерами , 

валичием более четких септ в последнем обороте спирально евер
вутой части раковины, более тонкой стенкой. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Низеловекий горизонт Низелов
екого района. 

НАДСЕМЕйСТВО LITUOLIDEA R Е U S S, 1861 

СЕМЕЙСТВО LITUOLIDAE R Е U S S, 1861 

Подсемейство Haplophragmellinae R е i t 1 i n g е r, 1959 

Род CORRIGOTUBELLA gen. n. 

Тип р о д а - Corrigotubella posneri gen. et sp. n., Iшзелов
с.кий горизонт Пермс.кой области. 

Д и а г н о з. Раковина биморфная, в ранней стадни спи
рально свернутая, в поздней выпрямленная, однорядная. Устье 
в ранней стадии простое, базальное; в поздней образовано двумя 
отверстиями. Стенка зернистая, с аrглютинированпыl\ш части
цами. 

О писан и е. Раковина крупная, биморфная, состоит пз 
двух стадий развития: начальной спирально свернутой, плекто
гироидной и поздней выпрямленной, однорядной. Спирально 
свернутая часть раковины состоит из 11/ 2-31J 2 оборотов, навитых 
в различных плоскостях. Обороты снабжены септами, равными 
толщине стенки, слегка заостренными на концах, направденными 

в сторону навивания раковины. Септальные швы глубокие, I\а
меры выпуклые, крупные, число их равно 5-6. Выпря!'mенный 
отдел состоит из 2-3 однорядных, слабо выпуклых ка111ер. Септы 
длинные, прямые, значительно толще стенки. Устье в спнральной 
части простое, базальное, в выпрямленпой образовано двумя 
отверстиями. Стенка зернистая с агглютинированными частицами; 
толщипа ее в обоих отделах раковины 30 f.t. 

С р а в н е н и е. По форме раковины - наличию спираJiь
ного и выпря11шенного однорядного отделов - род Corrigotu
bella gen. n. сходен с родами Haplophragmella и Mikhailot•ella. 
От обоих родов корриготубеллы отличаются иным хараi\тером 
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строения устi,я и септ в выпрямленной части рюювины. У гапло
фрагмелл и михайловелл устье ситовидное, у корриготубелл оно 
с()етоит из двух отверстий . Септы в выпрямленном отделе у пред
ставителей родов Haplophragmella и Mikhailovella короткие, 
слегка изогнутые и одинаковой толщины со стенкой, у Корриго
тубелл - очень длинные, совершенно прямые и значительно 

толще стенки. Rроме того, корриготубеллы отличаются от гапло
фрагмелл более тонкой стенкой с меньшей примесью агглютини
рованных частиц, а от михайловелл более толстой и более грубо
зернистой стенкой. 

R роду Corrigotubella пока относится один вид - Corrigotu
bella posneri gen. et sp. n. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Rизеловский горизонт Добрли
ского района Пермской области и Татарии; косьвинский горизонт 
Rизеловского района. 

Corrigotubella posneri gen. et sp. n. 
Табл. IX, фиг. 3-4 

Г о л о тип .М 544/51 в коллекции ВНИГРИ; кизеловский 
горизонт Добрянекого района Пермской области. 
Оп и с а н и е. Раковина крупная, в начальной стадии спи

рально свернутая, плектогироидная, в поздней выпрямленная, 
однорядная, субцилиндрическая. Общие размеры, .м.м: длина 
0,92-1,08, ширина 0,53-0,70. Начальная камера шаровидная, 
диаметром 30-70 ~. Спиральная часть состоит из fl/ z-31J 2 обо
ротов, навитых в разных плоскостях; диаметр 0,31-0,66 Jr!-.М. 
Обороты подразделены септами на 5-6 выпуклых камер. Септы 
длинные, слегка приострепные на концах, одинаковой толщины 
со стенкой во внутренних оборотах и более толстые в последних 
трех камерах. Спираль навита свободно, высота просвета послед
него оборота 80-110 ~. Выпрямленная часть цилиндрической 
формы состоит из 2-3 слабо выпуклых камер, широких и высо
ких. Высота последней камеры 110-150 ~. Септы длинные, пря
мые, толще стенки. Стенка грубозернистая, с включениями аг
глютинированных частиц и мелких раковин. Толщина стенки 
в спиральной части 30-40, в выпрямленной 40-50 ~. Толщина 
септ в выпрямленном отделе 70-90 ~. Устье спиральной части 
простое, выпрямленной состоит из двух отверстий. 

С р а в н е н и е. По общей форме раковины, наличию длин
ных септ и простому устью в спирально свернутом отделе описан

ный вид имеет некоторое сходство с Mikhailovella gracilis (R а u s.). 
Однако резко отличается от последнего толстой грубозернистой 
стенкой, иным характером устья (двойное устье вместо ситовид
ного у М. gracilis) и длинными септами в прямой части раковины. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Rизеловский горизонт Добрли
ского района Пермекай области. Близкие формы в единичных 
экземплярах встречены в отложениях косьвинского горизонта 

Rизеловского района и кизеловского горизонта Татарии. 
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Род HAPLOPHRAGMELLA R а и s е r et R е i t l i n g е r, 1936 

Т и п р о д а - Endothyra panderi М о е l l е r. Мат-.'lы 
для геол . России, т. 9, 1880, стр . 23-25, табл. 1, фиг. 3, а- с. 
Визе Тульской области. 

Д и а г н о з. Раковина биморфная, начальная стадия спи
рально свернутая, плектогироидная, устье простое; поздняя ста

дия выпрямленная, устье ситовидное . Стенка известковая, грубо
зернистая или агглютинированная. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. 1\изеловский горизонт турпей
ского яруса -окский подъярус визейского яруса Урала. Рус
ской платформы, Тимана и Донбасса. 

Haplophragmella curta sp. n. 

Табл. IX, фиг. 5 

Г о л о тип М 544/53 в коллекции ВНИГРИ; IЮсi.nинский 
горизонт 1\изеловского района. 

О п и с а н и е. Раковина в начальной стадии клубкаобразно 
свернутая, в поздней выпрямленная, субцилиндрическая. Размеры 
небольшие для этого рода, .мм: длина 0,70, ширина 0,46. Началь
ная камера шаровидная, диаметром 70 ,_.,. В спиральной части 
насчитываются 4 оборота, навитых в меняющихся плос1юстях. 
Обороты подразделены септами на камеры. Высота просвета по
следнего оборота 80 ,_.,. Устье простое. Стенка известковая, грубо
зернистая, толщиной 20 ,_.,. Выпрямленная часть раковины менее 
развита, чем спирально свернутая; длина ее 0,20, ширина 0,29 .мм . 
Она состоит из двух камер высотой 70 ,_., . Устье ситовидное. Стенка 
грубозернистая, толщиной 30 ,_.,. 
Сравнен и е. Характерными признаками Haplophragmella 

curta sp. n. являются небольшие размеры, хорошо развитый спи
рально свернутый отдел, суженный и менее развитый выпрямлен
ный и тонкая стенка. Отличается от всех известных видов rапло
фрагме.Лл. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. 1\осьвинскиil: горизонт 1\изелов
ского района . 

Отряд Elldothyrida 
СЕМЕЙСТIЮ QUASIENDOTHYRIDAE ROSOVSKAJA, 1961 

Род DAINELLA В r а z h n i k о v а, 1962 

Т и п р о д а - Dainella chomatica (D а i n.) ( =Endothyra 
chomatica D а i n). Тр. ИГН АН УССР, сер. стратигр. и палеонт., 
вып. 44, 1962, стр. 23-24, табл. Х, фиг. 9; табл. Xl, фш. 1-3. 
Зона С~ с Донбасса. 
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Д и а г н о з. Раковина спирально свернутая, инволютнал 
плн с эволютным последним оборотом. Форма шаровидная илн 
сщатая по оси навивания. Спираль навита в менлющихся п:юсно
стлх. Число оборотов от 3 до 5, реже до 6. Диаметр 0,34-0,84 .м.\! . 
Сеnты длинные, намеры плоение или слабо выпунлые, мноrочн
сленные. Устr.е простое, базальное. Дополнительные отло;.t\ения 
развиты в виде гребневидных хомат. Стениа известиовая, темная, 
тониозерлистая. 

Распростран е н и е. Зоны С~а - С~е Донецного 
бассейна; елеиовекий осадочный иомплекс западной, северо-за
падной оираин Донбасса и северного силона Уираинсиого нри
сталличесиого массива; иосьвинсиий горизонт 1\изеловсиого рай
она; среднее визе западного силона Урала, Во.'Iго-Ураш,сиой 
области и Подмоеионного бассейна . 

Dainella amenta sp. n. 

Табл. IX, фиг. 6-7 

Г о л о т и п .М 544/58 в Rоллеиции ВНИГРИ; иосьшшсиий 
горизонт 1\изеловсиого района. 

О п и с а н и е. Раиовина спирально свернутая, инволютная 
или слабо эволютная, са•атая по оси навивания, с оируг.ленной 
периферией оборотов и довольно широиими и плосиими пупочными 
углублениями. Отношение ширины и диаметру 0,53-0,62. Число 
оборотов 4-5. Размеры, .м.м: диаметр иолеблется в пределах О,:И-
0,42, ширина равна 0,20-0,26. Внутренние обороты навиты клуб
нообразно и очень тесно; последний оборот навит правильно, бо
лее свободно и часто является слабо эволютным. Диаметры обо
ротов у голотипа следующие, .м.м: первого - 0,08, второго -
0,15, третьего - 0,22, четвертого - 0,33, четвертого с полови
ной - 0,42. Высота просвета последнего оборота 40-50 f.1. Септы 
длинные, тонине. Камеры плоение. Устье довольно широное и 
низиое. Дополнительные отложения развиты в шще бугориов, 
оиаймляющих по бонам устье. Стенка тониозернистая, со с.'Iабо 
намечающейся дифференциацией; толщина ее в последнем обороте 
10-15 f.l· 

И з 111 е н ч и в о с т ь слабо выражена в иолебаниях разе~Iеров 
раиовины и отношения ширины и диаметру. 

С р а в н е н и е. Основными призланами описанного вида 
являются сжатая раиовина, тесное, илубиообразное навивание 
оборотов, наличие хомат и намечающаяся дифференциация стении. 
По этим призланам Dainella amenta sp. n. имеет неиоторое сход
ство с Dainella chomatica (D а i n) forma typica В r а z h n., 
от иоторой отличается более мелиими размерами, более са\атой 
раиовиной, более тесным навиванием и менее развитыми хоматами. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. 1\осьвинсиий горизонт 1\изелон
сноrо paiioнa. 
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Dainella cognata sp. n. 

Табл. IX, фиг. 8-10 

Г о л о тип .М 544/60 в :колле:кции ВНИГРИ; :косьвинс:кий 
горизонт Rизеловс:кого района. 
Оп и с а н и е. Ра:ковина небольшая, пиволютпая или с ча

стично эволютным последним оборотом, широ:ко о:кругленной пе
риферией оборотов и широ:кими плос:кими пупочными впадинами. 
Отношение ширр:ны :к диаметру 0,62-0, 72. Число оборотов от 
31J 2 до 5. Размеры небольшие, .мм: диаметр 0,37 -0,48, ширина 
0,24-0,35. Начальная намера шаровидная, диаметром 30 f.t. 
Внутренние обороты навиты очень тесно и в рез:ко меняющихся 
плос:костях. Последний оборот навит правильно и более свободно 
по сравнению с внутренними. Высота просвета последнего оборота 
70-80 !-!:. Септы длинные, :камеры плоские. "Устье высокое и ши
рокое. Дополнительные отложения выражены в виде массивных 
гребневидных хомат, о:каймляющих по бонам устье. Стенка тон
ная, темная, извест:ковая, тонкозернистая, толщиной 10-15 f.t 
в последнем обороте. 

И з м е н ч и в о с т ь. Некоторой изменчивости подвержены 
общие размеры рановины, степень эволютности последнего обо
рота и угол смещения плосности навивания оборотов. 

С р а в н е н и е. Хара:ктерными признаками Dainella cognata 
sp. n. являются небольшие размеры, резко меня:Ющиеся плоско
сти навивания внутренних оборотов, тесная спираль, хорошо раз
витые дополнительные отложения. По этим призна:кам описанный 
вид сходен с Dainella chomatica forma staffeloides, установленной 
Н. Е. Бражни:ковой из отложений еленовс:кого осадочного :ком-

плекса "У:краинс:кого нристалличес:кого массива и зон С~а; С~Ь-с; 
Cid-e Донбасса. Отличается от последней более крупными 
размерами, более сжатой раковиной и менее развитыми хоматами. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Rосьвинсний горизонт Rизелов
с:кого района; елховский горизонт Северо-Западной Башкирии. 

Dainella manifesta sp. n. 

Табл. IX, фиг. 11-12 

Г о л о тип .М 544/64 в нолле:кции: ВНИГРИ; :косьвинс:кий 
горизонт Rизеловс:кого района. 

О п и с а н и: е. Ра:ковина спирально свернутая, эволютная, 
сжатая с бо:ков, с плосними от:крытыми, широкими пупочными 
углублениями. Отношение ширины :к диаметру 0,50-0,64. Число 
оборотов 4-5. Размеры, .мм: диаметр 0,55-0,81; ширина 0,31-
0,47. Начальная :камера шаровидная, диаметром 30-50 f.t. Спи
раль развертывается довольно быстро. Плос:кость навивания вну
тренних оборотов расположена под углом 90° по отношению к по
следнему, навитому правпльно. Реже внутренние обороты рас-
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положены в меняющихся плос1юстях. Последний оборот навит 
эволютно и свободнее внутренних. Высота его просвета достигает 
80-130 J.L. Септы длинные, одной толщины со стенкой. Камеры 
плоские. Устье широкое и довольно высокое. Дополнительные от
ложения выражены в виде бугорков по краям устья. Стею>а из
вестковая, темная, тонкозернистая, толщиной 10-20 J.L в послед
нем обороте. 
Из м е н ч и в о с т и подвержены размеры раковины, отно

шение ширины к диаметру и способ навивания внутренних обо
ротов. 

С р а в н е н и е . По своим признакам - довольно бо:тьшим 
размерам, эволютной, сжатой раковине, плектогироидному нави
ванию внутренних оборотов и наличию дополнительных от:юже
ний - Dainella manifesta sp. n., имеет некоторое сходство с Da
inella elegantula forma evoluta, установленной Н. Е . Бражниковой 
из отложений нижнего визе (еленовский осадочный :комплетю) 
Донбасса. Отличиями ее являются большие размеры, более пра
вильное навивание внутренних оборотов и более низ:кий просвет 
последнего оборота. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Rосьвинский горизонт Rнзелов
сiюго района; близкие виды отмечаются в отложениях елховского 
горизонта Северо-Западной Башкирии. 

Dainella tujmasensis (V i s s а r i о n о v а) 

Табл. Х, фиг. 1 

1948. Eostaffella tujmasensis В и с с а р и о н о в а. Стр. 224-225, 
табл. XIV, фиг. 12-14, 

1954. Eostaf!ella tujmasensis Г р о з д и л о в а и Л е б е д е в а. Стр. 122-
123, табл. XIII, фиг. 16, 

П лез и о тип М 544/132 в :коллекции ВНИГРИ; :косьвин
ский горизонт Rизеловс:кого района. 

О п и с а н и е. Раковина спирально свернутая, сжатая с бо
ков, с от<ругленно-приостренной периферией последнего оборота, 
широкими и неглубокими пупочными впадинами. Отношение ши
рины к диаметру 0,51-0,60. Число оборотов 5-6. Размеры, .мм: 
диаметр 0,51-0,58, ширина 0,26-0,35. Начальная камера шаро
видная, диаметром 30-40 J.L · Обороты навиты тесно, в рез1ю ме
няющихся плоскостях, или последние 1-2 оборота имеют пра
вильное навивание. Септы длинные, одной толщины со стенкой; 
:камеры плоские, многочисленные. Устье широкое и высокое . 
Дополнительные отложения представлены хорошо развитыми 
хоматами. Стенка извест:ковая, темная, тонкозернистая, толщиной 
15 J.L в последнем обороте . 
Сравнен и е. Признаки описанного вида- сжатая рюю

вина, тесное, :клубкообразное навивание внутренних оборотов 
и наличие хомат - дают основание отнести этот вид :к роду Dai
nella. Наши экземпляры отличаются от описанных А. Я. Висса-
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рионовой лишь нес1юлько меньшими размерами и более сшатой 
рановпной. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Встречается в ред1шх экземпля
рах в отложениях косьвинского горизонта Rизеловского района. 
Известна из визеЙСIШХ отложений р. Rолвы, Туймазинского, 
Стер;•штама:ксно-Ишимбаевского районов и Подмосковного бас
сейна. 

СЕМЕЙСТВО ENDOTHYRIDAE Н. В. В R А D У, 1884 

Подсемейство Endothyrinae Н. В. R r а d у, 1884 

Род PARAENDOTHYRA N. Т с h е r n у s h е v а, 1940 

Тип р о д а - Paraendothyra nalivkini N. Т с h е r n y
s h е v а. 

БМОИП, нов. сер., отд. геол., т. XVIII (5-6), стр. 128, 
фиг. 2-3; стр. 129, фиг. 4-5. Средний горизонт турпейского 
яруса р. Ряузя:к. 

Д и а г н о з. Рюювина спирально свернутая, инволютная. 
Обороты навиты в меняющихся плоскостях. Камеры крупные, 
выпуклые. Устье полулунное в середине устьевой поверхности. 
Стенна темная, известJювая, зернистая. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Низеловекий горизонт Татарии. 
Средний горизонт турпейского яруса р. Ряузя:к. 

Paraendothyra ninae sp. n. 

Табл. Х, фиг. 2 

Г о л о т и п М 544/65 в ноллекции ВНИГРИ; ю1зеловсRий 
горизонт Татарской АССР. 

О писан и е. Рановина спирально свернутая, быстро воз
растающая по мере роста в высоту, с :крупными многочисленными 

намерами в последнем обороте. Число оборотов 4. Диаметр равен 
1,03 мм. Начальная намера малены•ая, шаровидная, диаметром 
40 !!· Спираль во внутренних двух оборотах навита тесно, в двух 
последних - очень свободно. Высота просвета последнего обо
рота 240 !!· Септы длинные. Благодаря срединному положению 
устья септы состоят из двух частей: длинной верхней и норот:кой 
нижней. Септальные швы глубо:кие. Камеры :крупные, выпу:клые, 
число их в последнем обороте равно 9. Устье расположено в сере
дине селтальной поверхности, близ:ко :к основанию предыдущего 
оборота, та:к что нижние части септ очень норотние. Стенка извест
:ковая, темная, зернистая, с многочисленными включениями свет

лых зерен кальцита; толщина ее увеличивается по мере роста 

ра:ковины, достигая в последнем обороте 30-40 !!· 
Сравнен и е. Основными признаками описанного вида 

являются нрупная раковина, выпуклые камеры, сравнительно 

толстая зернистая стенка и простое устье, расположенное в сере-
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дине устьевой поверхности. По этим признаl\ам данный вид нмеет 
пекоторое сходство с Paraendothyra nalivkini N. Т с h е r n . , 
однако положение устья, блшшое к основанию предыдущс1·о 
оборота, очень отличает описанный вид от Р. nalivkini. "У послед
него вида устье расположено таким образом, что верхняя и нищ
няя части септ имеют почти одинаковую длину, нижние части 

утолщены и изогнуты. "У описанного вида нюnние части сспт 
очень IюротJше, в некоторых случаях имеют форму небольтих 
бугорков. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Кизеловский 1·оризонт Татарской 
АССР. 

Подсемейство Plectogyrinae R е i t 1 i n g е r, 1959 

Род PLECTOGYRA Е. Z е 11 е r, 1950 

Тип р о д а - Plectogyra plectogyra Е. Z е 11 е r . Contr. 
Univ . Kansas., Paleont. Protozoa, art. 4, 1950, р1 . 3, fig. 2. 
Д и а г н о з . Рюювина наутило- или дисковидная, инволют

ная, реже частично эволютная. Обороты навиты в меняющихся 
плоскостях. Дополнительные отло11•ения обычно присутствуют 
(в виде шипов, валиков и пр.), реже не наблюдаются . Септы ддин
ные. "Устье простое, базальное. Стенка известiювая, темная . не
дифференцированная. 

3 а м е ч а н и е. Решением Второго коллоквиума по снете
матике эндотироидных фораминифер [ 1963 1 в пределах ни;~>не
I<аменноугольных представителей рода Plectogyra выделены три 
подрода : Plectogyra (Latiendothyra) subgen. n., Plectogyra (Spino
endothyra) subgen. н. и Plectogyra (Plectogyra) Z е 11 е r, 1958. 

Рас п рос т р а н е н и е. Карбон- пермь Русской штат
формы, "Урала, Кузбасса. Ниil•ний- средний карбон Средней 
Азии; карбон Англии; миссисипская система Северной Амер1ши . 

Plectogyra (Latiendothyra) /atispiralis (L i р i н а) 

Табл. Х , фиг. 3-4 

1954. Endothyra latispiralis Г роз д и л о в а , JI е б е д е n а. С тр. 88 
табл. Х, фиг. 12. 

1954. Endothyra latispiralis Л е б е д е в а . Стр. 251 , табл. IV, фиг. 1-2. 
1955. Endothyra latispiralis. Л и п и н а. Стр. 65-67, табл. VIII, фиг. 12-

14; табл. IX, фиг. 1-2, 5-6. 
1962. Plectogyra latispiralis Б о г у ш и Ю ф ер е в. Стр . 135-1 :.!6, 

табл. IV, фиг. 1-5. 

П л е з и о т и п .М 544/99 в колле1щии ВНИГРИ; кизелов
ский горизонт Татарской АССР. 

Встреченные представители Plectogyra (Latiendothyra) lati
spiralis (L i р . ) проявляют значительную изменчивость в разме
рах раковины (диаметр колеблется от 0,37 до 0,70 .м.м), nеличине 
начальной камеры (диаметр 30-60 1-L) и просnета последнего обо-
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рота, ноторый достигает 70-150 f.t. Наряду с экземплярами, 
имеющими нолеблющееся навивание оборотов, отмечаются особи, 
у Jюторых навивание оборотов более правильное. Некоторые раз
личия наблюдаются и в строении стенки, 1юторая бывает тонко
зернистой и более грубозернистой, с редкими включениями свет
лых зерен I<альцита. Особи, сочетающие более правильное нави
вание оборотов с более грубозернистой стенкой несколько сходны 
с пре;:~:ставителями рода Endothyranopsis. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Черепетский горизонт Татарии 
и У дмуртпи; низеловекий горизонт Кизеловского и Добрянекого 
районов Перменой области, Татарии и Северо-Западной Башни
рин; 1юсьвинский горизонт Кизеловского района; елховский 
горизонт Северо-Западной Башкирии. Чернышинекий подъярус 
Урала 11 Волго-Уральс1юй области; тайдонская зона и денисовекий 
известняк Кузбасса; зона Septatournayella rauserae - верхнее 
турне Центрального Каратау, верхнее турне Таласс1юго AJiaтay. 

Plectogyra (Latiendothyra) quaesita sp. n . 

Табл. Х, фиг. 5-7 
Г о л о тип М 544/101 в колле1щии ВНИГРИ; низеловекий 

горизонт Добрянекого района Перменой области. 
О писан и е. Раковина спирально свернутая, сжатая по оси 

навивания, эволютная, с широко округленным периферическим 
краем; пупки широкие, выступающие или вогнутые, плоские, 

реже довольно глубокие. Отношение ширины 1\ диаметру 0,58-
0,77. Число оборотов 3lf2-4lf2. Размеры нрупные, мм: ширина 
0,42-0,68, диаметр 0,64-1,12. Начальная камера крупная, ша
ровидная, диаметром 70-90 f.A.. Спираль навита не равномерно: 
начальные обороты (1-3) имеют тесное клубкообразное навива
ние, последующие навиты свободно и смещены по отношению н на
чальным. Первый за 1шубкообразной частью оборот повернут 
на 90 ° и кольцеобразно охватывает ее; плоскости навивания по
следнпх одного-полутора оборотов повернуты на 90° по отно
шению н предыдущему. Последний оборот резко или слабо эво
лютный. Высота просвета последнего оборота 80-200 f.t. Септы 
длинные, изогнутые в сторону навивания раковины, слегка за

остренные на концах. Толщина септ равна толщине стенки. Ка
меры довольно выпуклые, нрупные, около 6-7 в предпоследнем 
обороте. Устье простое, базальное. Дополнительные отложения 
отсутствуют. Стенка довольно толстая, зернистая, с многочислен
ными юшючениями светлых зерен кальцита; толщина ее в послед

нем обороте 40-50, реже 30 f.A.. 
И з м е н ч и в о с т и подверп,ены размеры раковины, сте

пень эволютности последних оборотов, харю<тер пупка, количе
ство внутреннпх, тесно свернутых оборотов. 

С р а в н е н и е. Описанный вид является весьма харю<тер
ным благодаря крупным размерам, отсутствию дополнительных 
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отложений, толстой зернистой стенке, своеобразному навиванию 
оборотов - нлубнообразному, тесному во внутренних и свобод
ному в меняющихся плоскостях в последних. По этим признакам 
он отличается от всех известных и описанных в литературе видов. 

По характеру строения стенки и отсутствию дополнительных от
ложений относится к группе Plectogyra (Latiendothyra) latispi
ralis (L i р.). 

Р а с п р о с т р а н е н п е. Встречается в многочисленных 
энземплярах в отложениях кизеловсного горизонта Добрянс1юго 
района Пермской области. 

Plectogyra (Latiendothyra) sp. n. .М 1 
Табл. Х, фиг. 8 

Ори г и н а л .М 544/104 в коллекции ВНИГРИ; I\Изелов
СIШЙ горизонт Добрянекого района Пермской области. 
Оп и с а н и е. Раковина спирально свернутая, сжатая с бо

ков, с тироно округленной периферией оборотов и довольно глу
бокими и широкими пупочными впадинами. Последний оборот 
частично эволютный. Отношение ширины к диаметру 0,70. Число 
оборотов 4-41J 2. Размеры, .мм: ширина 0,57, диаметр 0,81. На
чальная камера шаровидная, крупная, диаметром 100 ~. Первые 
два оборота навиты тесно и расположены под углом 45° н после
дующим, навитым правильно и свободно. Высота просвета послед
него оборота 120-150 ~. Стенка толстая, зернистая, с многочи
сленными включениями мелких светлых зерен кальцита; тодщина 

стенки 60-70 ~. Дополнительные отложения отсутствуют. 
С р а в н е н и е. Основными признаками описанной формы 

являются крупные размеры, толстая, зернистая стенка, отсутст

вие дополнительных отложений и характер навивания. По первым 
признакам она сходна с Plectogyra (Latiendothyra) quaesiata 
sp. n., от которой отличается характером навивания спирадп. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Встречена в двух ЭI<земплярах 
в отложениях низеловекого горизонта Добрянекого раiюна Перм
ской области. 

Plectogyra (Latiendothyra) kosvensis (L i р i n а) 

1954. Endothyra kosvensis 
табл. Х, фпг. 9. 

1954. Endothyra kosvensis 
1955. Endothyra kosvensis 
1959. Endothyra kosvensis 
1962. Plectogyra kosvensis 

фиг. 11. 

Табл. Х, фиг. 9-10 

Г р о з д п л о в а, Л е б е д е в а. Стр. 85, 

Л е б е д е в а. Стр. 252, табл. IV, фиг. 3-4. 
Л и п и н а. Стр. 71-72, табл . Xl, фиг. 3-4. 
Дур к и н а. Стр. 169, табл. IX, фиг. 2-5. 
Б о г у m и Ю ф е р е в. Стр. 142, табл. IV, 

П лез и о тип .М 544/107 в коллекции ВНИГРИ; елхов
СIШЙ горизонт Северо-Западной Баmкирии. 

О п и с а н и е . Рановина спирально свернутая, сщатая с бо-
1\ов, с широко ОI<ругленной периферией оборотов и широкими, 
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глубоюtми пупочными впадинами. Последний оборот резко эво
шотныii. Отношение ширины к диаметру 0,57-0,80. Чисдо обо
ротов 31fz-5. Размеры 1\рупные, .м.м: диаметр 0,42-0,79, ширина 
0,29-0,55. Начальная камера шаровидная, диаметром 30-50 ~t. 
Снира.Тiь развертывается быстро. Внутренние обороты навиты 
GолРе тесно 11 в меняющихся плоскостях, образуя клубок, повер
нутыii на угод около 45" по отношению к последнему обороту. 
Высота просвета последнего оборота 100-220 ~. Септы длинные. 
:Камеры выпу1шые. Устье широкое и высо1юе . Дополнительные 
отло;~;ения развиты слабо, в виде небольтих бугорков, окаймля
ющих устье. Стею<а известковая, темная, толщиной 20, реа.;е 
30~-t. 

И з м е н ч 11 в о с т ь данного вида проявляется в общих 
размерах раковины, в степени смещения 1шубкообразных внутрен
них оборотов относительно последнего и высоте просвета послед
него оборота. 

С р а в н е н и е. По своим признакам - l<pyпнoll раковине, 
резко эволютному последнему обороту, широкой спирали, слабо 
развитым допо.Тiюtтельным отложениям, -описанный вид подо
бен Plectogyra (Latiendothyra) kosvensis (L i р.). 

Р а с п р о с т р а н е н 11 е. l\изеловский горизонт l\изелоu
СI<Ого 11 Добрянс1юго районов Пермской области, Северо-Западной 
Баш~>нрии; косьвинс1шй горизонт l\изеловсiюго района; елхоu
СIШЙ горизонт Северо-Западной Башкирии. l\изеловский горизонт 
Урала, Волго-Уральской области, Тимана; тайдонская зона и де
нисовсiшй известняк l\узбасса, верхнее турне Центрадьного 
l\аратау. 

Plectogyra (Latiendothyra) notaЬilis sp. n. 

Табл. Xl, фиг. 1-3 

Г о л о тип М 544/108 в коллекции ВНИГРИ; ю1зеловсtшй 
горизонт Добрянс1юго района Пермской области. 

О п и с а н и е . Раковина спирально свернутая, округлая, 
с меJншми l>амерами в начальных оборотах и крупными в послед
нем. Число оборотов 21/ z-3. Диаметр равен 0,34-0,51 .м.м. На
чаЛI.ная 1.;амера шаровидная, диаметром 30-40 ~. Спираль раз
вертьшается неравномерно, внутренние обороты тесно навиты, 
послt>дний рез1ю возрастает в высоту. В последних двух оборотах 
насчитывается по четыре камеры, причем две последние камеры 

резко возрастают в высоту и ширину и становятся значительно 

fioлec выпукJiыми, чем предыдущие. Высота последней камеры 
100-150 ~. Септы во внутренних оборотах достш·ают половиnы 
высоты оборота ИJIИ несколько меньше его, слегi\а утолщены на 
I<Онцах и направлены в сторону навивания рюювины. В последних 
двух камерах септы значительно удлиняются, почти дости1·ан 

предыдущего оборота, изгибаются в сторону, противополоа;ную 
навиванию, 11 имеют на концах характерные кисточкообразные 
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утолщения. Устье ональное, высо:кое. Базальвые отлон;ения от
сутствуют. Стен:ка извест:ковая, темная, тонкозернистая, толщи
ной 15-20 ~ в последнем обороте . 

И з м е н ч и в о с т ь слабо проявляется в общих размерах 
ракоnины, числе оборотов и высоте последней :камеры. 

С р а в н е н и е . Характерными призна:ками Plectogyra (La
tiendothyra) notaЬilis sp. n. являются о:круглая форма ра:ковины, 
неравномерное навивание оборотов, рез:кое нозрастание размерон 
двух nосJiедних :камер по сравнению с предыдущими, различнан 

д.т~ина септ во внутренних и последних оборотах и отсутствие до
nолнительных отложений . По этим призна:кам Plectogyra nota
Ьilis sp. n . отличается от всех описанных 11 известных в литературе 
видов пле:ктогир. 

Р а сп р о с т р а н е н 11 е . Черепетский горизонт Удмуртии 
(редкие ЭI\земпляры); :кизеловс:кий горизонт Добрянс:кого района 
(частые экземп.чяры) п Татарии (редкпе э:кземпляры). 

Plectogyra (Latiendothyra) tortuosa sp. n . 

Табл . Xl, фиг. 4-5 
Г о л о тип М 544/111 в :колленции ВНИГРИ ; кизеловскнй 

горизонт Добрянекого района Пермс:кой области. 
Оп и с а н . и е. Раиовина спирально свернутая , сжатая с бо

ков, с о:кругленной периферией оборотов и открытыми шиpoiOIMJI 
11 плоскими пупками. Отношение ширины н диаметру 0,64-0,70. 
Число оборотов 2lfz-3lfz , с отклонением до 4. Размеры, .м.м: 
диаметр 0,48-0,70, ширина 0,37-0,46. Начальная намера шаро
видная, диаметром 40-50 ~. Спираль навита свободно . Плос1юсть 
навивания меняется :ка:к по всем оборотам , так и в пределах од
ного. Внутренние обороты навиты равномерно. Последний оборот 
и вторая половина предпоследнего навиты эволютно и более сво
бодно по сравнению с предыдущими. Высота просвета послед
него оборота 110-150 tt. Септы длинные, слег:ка nриострепные 
на нонцах, а в последвеи камере с хара:ктерным нисточ:кообразным 
утолщением . Намеры слабо выпу:клые, во внутренних оборотах 
умеренной величины, две последние :камеры резно возрастают 
в высоту и ширину. Дополнительные отложения отсутствуют. 
Устье простое, расположено у основания септальной поверхности . 
Стев:ка извест:ковая, темная, тон:козернистая, толщиной 15-30 ~ 
в последнем обороте. 

И з м е н ч и в о с т ь обнаруживается в размерах, в степени 
и хара:ктере 1юлебания плос:костей навивания оборотов и в степени 
эволютности последнего оборота. 

С р а в н е н и е. По присущим ей признакам - сильному ко
лебанию оси навивания оборотов , резкому возрастанию размеров 
двух последних :камер, :кисточкообразному утолщению последней 
септы, - Plectogyra (Latiendothyra) tortuosa sp. n. вес:коль:ко сход
на с Р! . (L.) notaЬilis sp. n., но отличается от нее более :крупными 
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размерами, сжатой раковиной , более резким колебанием осей 
навивания . 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Rизеловс1шй горизонт Добрян
ского района Пермской области (частые :шземпляры) и Татарин 
(ред1ше экземпляры). 

Plectogyra (Latiendothyra) sp. n . .М 3 

Табл. XI, фиг. 6-7 

О р и г и н а л .М 544/114 в 1юлленции ВНИГРИ; юrзелов
ский горизонт Добрянекого района Пермской области . 

О п и с а н и е . Раковина крупная, эволютная, с широ1ю он
ругленной периферией оборотов, широними, открытыми и глубо
ними пупочными впадинами. Отношение ширины н диаметру 
0,51-0,55. Число оборотов 4. Размеры нрупные, мм: диаметр 
0,90-0,92, ширина 0,40-0,46. Начальная камера шаровидная, 
нрупная, диаметром 70-110 !.1.· Спираль во внутренних оборотах 
навита тесно и в меняющихся плоскостях, последние 11/2-2 обо
рота имеют правильное, эволютноенавивание и быстро возрастают 
в высоту, достигая в последнем обороте 150-160 /.1. · Септы длин
ные . Дополнительные отложения не наблюдались. Стенка взвеет
новая, темная, тонкозернистая, толщиной 30-4011 n последнем 
обороте. 

С р а в н е н и е. Основными призню<ами Plectogyra (Latien
dothyra) sp. n . .М 3 являются крупная, эволютпая раковина, ха
рактер навивания спирали (тесное и неправильное начальных 
оборотов и правильное, свободное поздних), широкие и глубокие 
пупочные впадины . По характеру строения стенки , высокому 
просвету последнего оборота описанная форма относится 1\ группе 
Plectogyra (Latiendothyra) latispiralis (L i р . ), от ноторой рез1ю 
отличается эволютным навиванием последних оборотов, ОТI\рЫтымп 
глубокими пупками и более резким смещением внутренних обо
ротов . 

Р а с n р о с т р а н е н и е. Встречена в двух экземплярах 
в отложениях кизеловского горизонта Добрянекого района Перм
ской области. 

Plectogyra (Latiendothyra) sp. n . .М 2 

Табл. XI, фиг. 8 

Ори г и н а л .М 544/116 в колле1щии ВНИГРИ; IШзелоn
ский горизонт Татарской АССР. 

О nисан и е. Раковина спирально-плоскостная, 1-;рупнан, 
с округлым лопастным периферичесюш 1\раем . Число оборотов 
3-4. Диаметр 0,65-0,95 мм Начальная намера шаровидная, 
диаметром 30-50 /.1.· Обороты навиты в одной плос1юстп, равно-
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мерно и быстро возрастают в высоту. Высота просвета последнего 
оборота 140-220 1-t· Септы длинные, слабо и:югнутые, число их 
в последнем обороте достигает 8-9. Имеются дополнительные 
отложения в виде массивных палочковидных образований, напра
вленных в сторону навивания раковины. Стенка известковая, 
темная, тонкозернистая, толщиной 3011 в последнем обороте. 
Сравнен и е. Описанная форма по присущим ей призна

кам- 1-;рупной раковине, свободной спирали, правильному на
виванию и своеобразным палоч1ювидным дополнительным отло
а>ениям , - является весьма характерной. Недостаточное коли
чество материала (два поперечных среза) не позволяет выделить 
ее в самостоятельный вид. Первые из перечисленных выше при
знаков сближают Plectogyra (Latiendothyra) sp. n . .М 2 с Pl. (L.) 
latispiralis, от которой она резко отличается присутствием хорошо 
развитых дополнительных отложений и более правильным нави
ванием. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Встречена в двух экземплярах 
в отлоii\ениях кизеловского горизонта Татарской АССР. 

Plectogyra (Spinoendothyra) recta (L i р i n а) 

Табл. XI, фиг. 9-10 

1955. Endothyra recta Л и п и н а. Стр. 60-61, табл. VII, фиг. 4-8. 
1962. Plectogyra recta Б о г у ш и Ю ф ер е в . Стр. 130, табл. II, фиг. 6. 

П лез и о тип .М 544/119 в коллекции ВНИГРИ; кизелов
СIШЙ горизонт Rизеловского района. 

Обнаруженные в турнейских отложениях исследуемой площади 
особи этого вида отличаются от Plectogyra (Spinoendothyra) recta, 
описанной О. А. Липиной, наличием более мелких экземпляров, 
более тесным навиванием последнего оборота. По остальным при
знакам они вполне подобны. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Редкая форма в отложениях че
репетсиого горизонта Rизеловского района, Удмуртии; частая -
в отложениях низеловекого горизонта Rизеловского и Добрянекого 
районов Пермской области, Северо-Западной Башкирии, Татарии; 
косьвинсi\ОГО горизонта Северо-Западной Башнирии. Rизеловский 
горизонт р. Rосьвы; слои с Quasiendothyra communis и верхнее 
турне Таласского Алатау; верхнее турне Малого и Центрального 
Алатау. 

Plectogyra (Spinoendothyra) costifera (L i р i n а) 
Табл. XI, фиг. 11 

1954. Enclothyra costifera Гр о з д и л о в а, Л е б е д е в а. Стр. 86-
87, табл. Х, фиг. 15. 

1955. Endothyra costifera Л и п и н а. Стр. 61, табл. VII, фиг. 9-11. 

П л е з и о т и п .М 544/121 в коллекции ВНИГРИ; елхов
СЮIЙ горизонт Северо-Западной Башкирии. 
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О п и с а н и е. Раковина спирально свернутая, вытщ(утая 
в одном направлении, со слабо лопастным периферическим t\расм 
и плоскими, широкими пупочными углублениями. Отношение ши
рины к диаметру 0,50-0,70. Число оборотов 4, с отклонением до 
3 или 5. Размеры, .м.м: диаметр 0,40-0,57, с отклонением до 0,68 
или 0,35; ширина 0,24-0,42. Начальная камера шаровидная, 
диаметром 20-40 1.1· Спираль тесная, навита в меняющихся плос
костях, последние 1-2 оборота часто расположены в одной плос
кости. Высота просвета последнего оборота 70-80, реже до 100 !.1· 
Септы длинные, направлены в сторону навивания, камеры слабо 
выпу1:шые. Устье простое, базальное. Дополнительные отложения 
представлены тонкими шипами. Стенка :известновая, темная, тон
Iюзернистая, толщиной 10-20 !.1· 

И з м е н ч и в о с т ь проявляется в :колебаниях общих раз
меров и числе оборотов, соотношении числа смещенных и спираль
но-плос:костных оборотов, степени смещения оборотов и степени 
развитости дополнительных отложений. 

С р а в н е н и е. Plectogyra (Spinoendothyra) costifera, обна
руженная в нашем материале, вполне подобна Pl. (Sp.) costifera 
(L i р.). Незначительное отличие за:ключается в больших мансн
мальных размерах наших э:кземпляров. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Частая форма в отложениях 
низеловс:кого, :косьвинс:кого и елховс:кого горизонтов исследуемОIUI 

площади. О. А. Липиной приводится из :кизеловс:кого горизонта 
р. Rосьвы и пос. Голюшурмы. Л. П. Гроздиловой и Н. С. Лебеде
вой описана из тех же отложений р. Б. Сусай (Rолво-Вишерс:киii 
н рай). 

Plectogyra (Spinoendothyra) paracostifera (L i р i n а) 

Табл. XI, фиг. 12 

1954. Endothyra paracostijera Гр о з д и л о в а, Л е б е д е в а. Стр. Bi, 
табл. V, фиг . 13. 

1955. Endothyra paracostifera Л и п и. и а. Стр. 61-62, табл. VII, фиг. 12-
14. 

П л е з и о т и п М 544/122 в :колле:кции ВНИГРИ; :кизелов
с:кий I'Оризонт Rизеловс:кого района. 

О п и с а н и е. Рановина спирально свернутая, са>атая с бо
нов, инволютная, со слабо эволютным последпим оборотом и он
ругленным слабо лопастным периферичес:ким :краем. Отношение 
ширины к диаметру 0,55-0,67. Число оборотов 4-5. Размеры, .м.м: 
диаметр 0,48-0,79, ширина 0,22-0,40. Начальная намера шаро
видная, диаметром 30-40, с отклонением до 0,70 !.1· Спираль 
1юмпактная, навита в меняющихся плос1юстях. Последние 2 обо
рота навиты более свободно. Высота просвета последнего оборота 
70-120 !.1· Септы длинные, слегка изогнуты по направлению нави
вания. Камеры выпу:клые. Устье широ:кое и невысо:кое. Дополни
тельные отложения развиты в виде длинных крючковатых шипов. 
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Стенка известковая, темная, тонкозернистая, толщиной 20 11 
в последнем обороте, реа>е до 15 юш 10 f..L. 

И з м е н ч и в о с т ь отмечается в общих размерах раноnины, 
в степени разnития дополнительных отложений, ноторые бывают 
различны по длине 11 по изогнутости, в высоте просвета послед

него оборота и размерах диаметра начальной намеры. 
С р а в н е н и е. Описанный вид весьма характерен благо

даря своеобразным дополнительным отло;~>ениям, довольно боль
шим размерам и хараi<теру навивания. По этим призню\ам он 
вполне подобен Plectogyra (Spinoendothyra) paracostifera, устано
вленной О. А. Липиной из отло;~>ений кизеловского горизонта 
р. Rосьвы. Небольтим отличием являются лишь несiюлыю бб.ль
шие диаметры и меньшая высота последнего оборота наших ЭI\
земпляров. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Часто встречается в отложениях 
кизеловсi<ого горизонта Rизеловсного и Добрянекого районов 
Пермской области и Северо-Западной Башкирии; Iюсьвинского 
горизонта Rизеловского района и елховского горизонта Северо
Западной Башкирии. О. А. Липиной впервые описана из отложе
ний низеловекого горизонта р. Rосьвы и пос. Голюшурмы; Л. П. 
Гроздиловоii и Н. С. Лебедевой - из отложений юiзеловсr<ого 
горизонта р. Б. Сусай (Rолво-Вишерснпй нрай). 

Plectogyra (Spinoendothyra) inflata (L i р i n а) 

Табл. XII, фиг. 1 

1954. Endothyra inflata Л е б е д е в а. Стр. 254, табл. IV, фиг. 9-11. 
1955. Endothyra inflata Л и п и н а. Стр. 54-56, табл. VI, фиг. 2, 4, 5. 
1962. Plectogyra inflata Б о г у ш и Ю ф ер е в. Стр. 134-135, табл. 111, 

фиг. 17-19. 

П лез и о тип М 544/141 в коллекции ВНИГРИ; косьnин
сний горизонт Rизеловского района. 

Встреченные в нашем материале экземпляры этого вида ника
них отличий от Plectogyra (Spinoendothyra) inflata (L i р.) не имеют. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Редкая форма в отложениях чере
петекого горизонта Удмуртии; в массовом ноличестве отмечается 
в отложениях юiзеловсного горизонта р. Rосьвы у г. Губахи 
Низеловекого района, носьвинсного горизонта этого же района 
и елховсного горизонта Северо-Западной Башкирии; реже нетре
чается в отложениях кизеловсного горизонта Добрянекого района 
Пермской области, Татарии и Северо-Западной Башнирии. Из
вестна из отложений упинсного, черепетсного и низеловс1юго 

горизонтов Урала, Прикамья и Поволжья; денисовеного нзвест
няка Rузбасса; верхнего турне Большого, Малого и Таласеi<ого 
Алатау. В работе О. И. Богуш и О. В. Юферева [1962 1 имеются 
уназапил на находки данного вида в отложениях среднего н верх

него визе Центрального и Таласского Алатау. 
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Plectogyra (Plectogyra) prisca (R а u s е r et R е i t l i n g е r) 

Табл. XII, фиг. 5-6 

1936. EndothyrapriscaPayзep-Чepнoycoвa, Беляев и Рейт
л и н г ер. Стр. 213, табл. VI, фиг. 7-8. 

1954. Endothyra prisca Г р о з д и л о в а, Л е б е д е в а. Стр. 106-107, 
табл. VIII, фиг. 6. 

1954. Endothyra prisca Л е б е д е в а. Стр. 269-270, табл. IX, фиг. 7-8. 
1962. Plectogyra prisca Б о г у m и Ю ф ер е в. Стр. 144-145, табл. IV, 

фиг. 15. 

П лез и о тип М 544/126 в коллекции ВНИГРИ; :косьвин
с:кий горизонт Rизеловс:кого района. 

О п п с а н и е. Раковина спирально свернутая, сжатая с бо
ков, с плоскими пеширокими пупочными углублениями. Послед
ний оборот эволютный. Отношение ширины к диаметру 0,65-0,73. 
Число оборотов 3. Размеры, мм: ширина 0,17 -0,22, диаметр 
0,24-0,35. Начальная :камера шаровидная, диаметром 30-40 f-t· 
Спираль тесно навита. Первый оборот смещен на 90, второй на 45° 
по отношению к последнему, навитому правильно. Высота про
света последнего оборота 50~ 70 f-t· Устье невысо:кое и неширо:кое. 
Дополнительные отложения слабо развиты в виде утолщений 
по бо:ка:м устья. 

С р а в н е н и е. Описанный вид отличается небольюими раз
мерами, колебанием осей навивания внутренних оборотов и слабо 
развитыми дополнительными отложениями. Он вполне подобен 
Plectogyгa prisca, описанной Д. М. Раузер-Черноусовой и 
Е. А. Рейтлингер из отложений нижнего :карбона Печорского 
:края. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Косьвинс:кий горизонт Rизелов
с:кого района; елховс:кий горизонт Северо-Западной Башкирии. 
Нижний :карбон (визейс:кий ярус) Урала, Русской платформы, 
Донбасса, Rузбасса. О. И. Богуш и О. В. Юферевым приводится 
из отложений с Septatournayella и Quasiendothyra communis Цен
трального Алатау, слоев с Q. communis Малого Rаратау, верхнего 
турне - нижнебашкирс:кого подъяруса Rаратау и Таласского 
Алатау. Следует отметить, что находки рассматриваемого вида 
в турне указываются О. И. Богуш и О. В. Юферевым впер
вые, но, :к сожалению, эти авторы не приводят изображений обна
руженных там экземпляров. 

Род Globoendothyra R е i t l i n g е r, 1959 

Тип род а- Endothyra globulus (Е i с h w а l d). Мат-лы 
для геол. России, т. 8, 1878, стр. 153-157, табл. IV, фиг. 4, а-е; 
табл. XIII, фиг. 1-4. 
Диагноз. Раковина наутиловидная, инволютная, реже 

эволютная, :клуб:кообразно навитая, иногда со спирально-пло
с:костныllш последними оборотами. Септы длинные; устье базаль-

114 



вое; стенка зернистая, :многослойная, со стекловато-лучистым 

внутренним слоем . Дополнительные отложения слабо развиты. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Визейский ярус. Европейская 

часть СССР, :Кузбасс, Средняя А::Jия. 

Globoendothyra patva (N. Т с h е r n у s h е v а) 
Табл. XII, фиг. 8-9 

1948. Endothyra globulus (Е i с h w а 1 d) var. parva Н . Ч ер н ы ш е в а. 
Стр . 247-248, табл . XVIII, фиг. 5-6. 

1962. Globoendothyra parva Б о г у ш и Ю ф ер е в. Стр. 151 , табл. V, 
фиг. 5. 

П лез и о тип М 544/129 в коллекции ВНИГРИ; е.rrховский 
горизонт Северо-Западной Башкирии. 

О п и с а н и е. Раковина спирально свернутая, сжатая с бо
ков, с широко округленной периферией оборотов, открытыми 
широкими довольно глубокими пупками; последний оборот эво
лютный. Отношение ширины к диаметру 0,50-0,60. Число оборо
тов 31/2-4. Размеры, мм: диаметр 0,52-0,64, ширина 0,31-0,37. 
Начальная камера шаровидная, диаметром 30-40 ~· Обороты 
навиты свободно . Оси навивания оборотов расположены в коле
блющихся плоскостях . Предпоследний оборот повернут на 45° 
по отношению к последнему, навитому правильно и эволютно. 

Высота просвета последнего оборота 90-150 ~ · Септы ;з;.Тiинные; 
камеры слегка выпуклые. Устье широкое и высокое . Стенка трех
слойная с внутренним тонки111 светльш слое111. Толщина ее в по
следнеы обороте 20-30 ~ · 

С р а в н е н и е . Характерными признаками описанного вида 
являются сжатая раковина, колеблющаяся ось навивания оборо
тов, открытые широкие пупки и дифференцированная стенка, 
по которым он вполне сходен с Globoendothyra globulus var. parva, 
описанной Н . Е. Чернышевой из отложений верхней части турне 
и нижней части визе Макаровекого района. Наши экземпляры 
отличаются лишь несколько меньшими разыерами и большим 
колебанием значений отношения ширины к диаметру, а от Gl. 
parva N. Т с h е r n . , описанной О . И . Богуши О. В. Юферевым,
меньшим колебанием значений диа111етра и ширины раковины 
и меньшей начальной камерой. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Елховский горизонт Северо-Запад
ной Башкирии. Верхний турне и нижний визе Макаровекого 
района Южного Урала . Верхний турне Центрального п Малого 
:Каратау. 

Globoendothyra dilatata sp. n. 
Табл. XII, фиг. 10-11 

Г о л о тип М 544/130 в коллекции ВНИГРИ ; косьвинский 
горизонт :Кизеловского района . 

О п и с а н и е . Раковина спирально свернутая, шаровидноi'х 
фopllfы , с узюош, слабо вдавленньши пупками и широr.; о окру-
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гленной периферией оборотов. Отношение ширины к диаметру 
0,65-0,80. Числ:о оборотов Зlf2-4lf2. Размеры, .м.м: диаметр 
0,51-0,75, ширина 0,40-0,53. Начальная камера шаровидная, 
нрупная, диаметром 70-90 ~- Спираль навита свободно. Внутрен.:. 
ние обороты нмеют клубкообразное навивание, последний иногда 
повернут по отношению к внутренним на 90°. Высота просвета 
последнего оборота 80-110 ~- Септы длинные; камеры плоские 
или слабо выпуклые. Дополнительные отложения не наблюдались. 
Стею\а известковая, темная, тонкозернистая, с тонким внутрен
ним стекловато-лучистым слоем. Толщина стенки в последнем 

обороте 30-40 ~-
И з м е н ч и в о с т ь отмечается в размерах раковины и вы

соте просвета последнего оборота. 
С р а в н е н и е. По своим признакам - клубкообразному на

виванию, широко округленной периферии оборотов и крупной 
начальной камере - Globoendothyra dilatata sp. n. несколько 
сходна с Gl. antoninae (G r о z d. et L е Ь.), от которой сильно 
отличается более мелкими размерами, менее правильны11I навива
нием оборотов и более тоююй стенкой. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Косьвинский горизонт Кизелов
ского района. 

Отряд Textularilda 
СЕМЕЙСТВО TEXTULARIIDAE О R В 1 G N У, 1846 

Подсемейство Palaeotextulariinae G а 11 о wa у, 1933 

Род PALAEOTEXTULARIA S с h u Ь е r t, 1920 

Т и п р о д а - Palaeotextularia schellwieni S с h u Ь е r t; Pa
liiont. Zschr., Bd. 3, 1920, верхний карбон; Карнийские Альпы. 

Д и а г н о з. Раковина клиновидной формы, двухрядная. 
Септы длинные. Устье щелевидное. Стенка известковая, темная, 
тонкозернистая, однослойная или двухслойная, с внутренним 

стекловато-лучистым слоем. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний девон? - нижняя пермь 
СССР; верхний карбон Италии; средний и верхний карбон Север
ной Америки. 

Palaeotextularia diversa N. Tchernysheva 
Табл. XII, фиг. 13-14 

1948. Palaeotextularia diversa Н. Ч ер 11 ы ш е в а. Стр. 248, табJI. XVIII, 
фнг. 7, 8. 

1954. Palaeotextularia diversa Гр о з д 11 л о в а, JI е б е д е в а. Стр. 75-
76, табл. 1 Х, фиг. 1. 

1956. Palaeotextularia diveгsa М а л ах о в а. Стр. 120, табл. XV, фиг. 1-4, 9. 

П .1 е з и о т 11 п .М 544/134 в коллекции ВНИГРИ; косьвип
ский горизонт Кизеловского района. 
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О п н с а н и е. Раковина в начальной стадии спирально свер
нутая, в поздней выпрямленная, двухрядная, резко расширя
ющаяся 1\ апертурному концу. Общие размеры, .м.м: длина 0,68-
0,88; ширина 0,35-0,66. Спиральная часть состоит из двух тесно 
навитых оборотов, диаметром 0,18-0,26 .м.м. В выпрямленной 
части насчитываются 3-4 выпуклые камеры в каждом ряду, 
сильно расширяющиеся к апертурному концу. Высота последней 
камеры 200-230 ~t. Длина выпрямленной части 0,49-0,70, ши
рина 0,35-0,66 .м.м. Септы изогнутые, длинные, заходящие за 
срединную линию, с утолщениями на концах. Стенка толстая, 
грубозернистая, с агглютинированными частицами, толщина ее 
в последнем обороте 40-70 ~ · 

С р а в н е н и е. Описанный вид по своим характерным при
знакам - биморфной, быстро расширяющейся н апертурному 
1\онцу раковине, крупным выпуклым камерам, изогнутым селтам 

и толстой стею<е вполне подобен Palaeotextularia diversa 
N. Т с h е 1· 11. "У наших ;жземnляров отмечается лишь несколько 
большая длина раковины при меньшей ее ширине. 
Распро с т р а н е н и е. Н. Е. Чернышева указывает, что 

данный вид встречается в верхах турпейского яруса и нижнем 
горизонте визе Южного "Урала. Л. П. Гроздилова и Н. С. Лебедева 
отмечают этот вид в верхней части кизеловского горизонта 
р. Б. Сусай (1\олво-Вишерский край), позднее отнесенный ими 
1\ косьвинскому горизонту. Н . П . Малаховой приводится из отло
женИй <<Луньевского>> горизонта р. Б. Сусай. Кроме того, на осно
вании анализа большого фактического материала ею установлено, 
что стратиграфическое положение Р . di versa N. Т с h е r 11. 

ограничено пределами <<Луньевского>> горизонта. В нашем мате
риале в единичных экземплярах встречается в отложениях косi,

винского горизонта 1\пзеловскоi·о района. 

F AMILIAE INCERTAE SEDIS 

CEMEЙCTIJO ARCHAEDISCIDAE N. Т С Н Е R N У S Н Е V А, HJ48 

Род PROPERMODISCUS М.-М а с 1 а у, 1953 

Тип род а- Hemigordius ulmeri М i k h а i 1 о v. Ленин
градское геологическое управление, сб . 3, 1939, стр. 49, табл. 1, 
фиг . 9. Визейский ярус северо-западного крыла Подмосковного 
бассейна. 

Д и а r н о з. Раконина чечевицеобразная, инволютная, на
чальные обороты клубкообразно свернутые, последние спирально
плоскостные. Боконые стороны утолщенные . Стенка светлая , 
известковая , тонкопористая, иногда с внутренним темным слоем. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Ранний визе - начало московского 
uека европейской части СССР, Казахстана, Средней Ааии, 
Китая. 
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Propermodiscus ех gr. kr·estovnikovi (R а u s е r) 

Табл. Х 11, фиг. 18 

Ори г и н а л М 544/140 в коллекции ВНИГРИ; косъвинский 
горизонт Низеловекого района. 
Оп и с а н и е. Раковина чечевицеобразная, с выпуклыми 

боковыми сторонами и округленной периферией последних оборо
-тов. Отношение ширины к диаметру 0,50. Число оборотов 6. 
Размеры, .м.м: ширина 0,22, диаметр - 0 ,44. Начальная I\амера 
шаровидная, маленькая, диаметром 25 f.-t· Первые три оборота 
имеют клубкаобразное навивание, последние навиты в одной 
плоскости. Высота просвета последнего оборота 30 f.-t· Боковые 
~тороны утолщенные. Стенка светлая, стекловато-лучистая, с вну
тренним темным слоем, толщина ее в последнем обороте 15 f.-t· 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Косьвинский горизонт I\пзелов
ского района. 

СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ФОРАМИНИФЕР 

В ТУРНЕИСКИХ И НИЖНЕВИ3ЕИСКИХ ОТЛОЖЕНИЯХ 
КАМСКО-КИНЕЛЬСКОИ ВПАДИНЫ 

Турпейский ярус 

3 а в о л ж с I< и й г о р и з о н т. Отложения заволжского 
горизонта прослеживаются в разрезе Удмуртии (Нылгинская 
площадь, скв. 5, глубина 1366-1372 .м) и Северо-Западной Вашки
рии (Илишевская площадь, скв. 59, глубина 1327-1334 .м), где 
QНИ сложены органогенными, прослоями водорослевыми, сильно 

перекристаллизованными известняками . Синхроничные им осадки, 
по-видимому, соответствующие нижней части лытвинского горн
зонта западного склона Урала, обнажаются на горе Хорошей 
по р. Косъве у пос. Широковского. Они представлены органогенно
Qбломочными, органогенно-шламовыми, прослоя:r.ш крпноидно
водорослевыми, перекристаллизованными известняками, еодержа

щими довольно богатый комплекс фораминифер. 
Отсюда определены паратураммины (Parathurammina suleima

novi L i р., Р. suleimanovi var. stellata L i р. и др.), архесферы 
(Archaesphaera minima S u l. и др.). Реже встречаются эоволю
тины, туберитипы и байтуганеллы, а также единичные представи
тели семейства Tournayellidae - Septaglomospiranella primaeva 
(R а u s.), Septatournayella sp. и др. Более богатым является се
мейство Quasiendothyridae, среди которого проележены Quasiendo
thyra (Eoquasiendothyra) cf. bella (N. Т с h е r n.), частые 
Q. (Eoendothyra) communis (R а u s.), Q. (Eoend.) ех gr. communis 
(R а u s.), редкие Q. (Eoend .) kamenkaensis D u r k., Q. (Quasien
dothyra) dentata D u r k. и др . 

В остальных разрезах (Илишевская площадь, скв. 59; Нылгин
СI<ая площадь, скв . 5) комплекс фораминифер расс~tатрпваемых 
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осадков более беден и представлен главным образом многочислен
ными однокамерными паратурамминами (Parathurammina sulei
manovi L i р., Р. spinosa L i р. и др . ), архесферами (Archaesphaera 
minima S u 1. и др.), бисферами и др. Реже встречаются квазиэндо
тиры: Quasiendothyra (Eoendothyra) communis (R а u s .), Q. (Eoend.) 
ех gr. communis (R а u s.), Q. (Quasiendothyra) ех gr. tengisica 
L е Ь . Кроме форам1шифер в рассматриваемых отложениях наблю
даются иглокожие, остракоды, брахиоподы, мшанки и водоросли 
Gir vanella. 
М а д е в с к и й и у п и н с к и й г о р и з о н т ы. Малев

ско-уппнские отложения рассматриваются совместно, так как они 

содержат однообразный комплекс фораминифер, не позволяющий 
подразделить их на отдельные горизонты. Они прослеживаются 
в разрезе скв. 5 Нылгипской площади "Удмуртии (глубина 
1333,5-1350,0 .м) и горы Хорошей в Низеловеком районе по 
р . l\осьве у пос. Широковского. Комплекс фораминифер весьма 
однообразен и состоит, в основном, из однокамерных форм: 
Earlandia sp., Archaesphaera minima S u 1., Parathurammina 
suleimanovi L i р., Р. suleimanovi var. stellata L i р., Bisphaera 
i1тegulaгis В i r., В. malevkensis В i r. , В. elegans V i s s . , В . minima 
L i р., Eovolutina elementa А n t r . , Vicinesphaera squalida А n t r., 
V angulata А n t r . , Baituganella cf. tchernyshinensis L i р., 
В. vulgaris L i р., Rectochernyshinella sp., Plectogyra (Latiendo
thyra) sp. Из других органических остатков отмечаются брахио
поды, иглокожие, остракоды и водоросли Girvanella. 

Ч е р е п е т с к и й г о р и з о н т . Отложения черепетекого 
горизонта изучены в разрезе скв. 5 Нылгипской площади "Удмур
тии (глубина 1321-1333,5 .м) и в небольтом интервале скв. 3 
Мензелпнско-Актанышской площади Татарии (глубина 1236,85-
1241,65 .м; ниже этой глубины керна в нашем распоряжении, 
к сожалению, не было), а также в Низеловеком районе в разрезе 
горы Хорошей по р. l\осьве у пос. Широковского. В первых двух 
разрезах осадки черепетекого горизонта сложены органогенными, 

органогенно-шламовыми и водорослево-фораминиферовыми извест
няками . Комплекс фораминифер рассматриваемых отложений 
характеризуется появлением турнейелл, чернышинелл, ректо
чернышннелл и т. д., но наряду с ними продолжают существовать 

многочисленные примитивные формы, к последним относятся 
Earlandia minima (В i r.), Е. vulgaris (R а u s. et R е i t 1.), 
Archaesphaera minima S u 1., Parathurammina suleimanovi L i р. 
и др. Аммодисциды представлены многочисленными брунсиями : 
Brunsia irregularis (М о е 11.), Br. pulchra М i k h. , Br. spirilli
noides (G r о z d. et G 1 е Ь.) и др. Турнейеллины довольно бедны, 
среди них встречаются Tournayella discoidea L i р., Т. discoidea. 
forma maxima и некоторые другие . Подсемейство Chernyshinellinae, 
которое является наиболее многочисленным, представлено родами 
Tourпayellina, Chernyshinella и Rectochernyshinella. l\ первому 
относятся единичные Tournayellina ех gr. vulgaris L i р., два 
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последних богаты н ан по числу видов, таи и по количеетву особей. 
Здесь определены Chernyshinella glomiformis (L i р.), Ch . glomi
formis (L i р.) var. polymm·pha (М а l а k h .), Ch. kyпeпsis (М а-
1 а k h.), Ch. tumulosa L i р. и другие, причем наиболее многочи
еленным является Ch. glomiformis (L i р.) . Из ренточернышинелл 
оеобенно распространены Rectochernyshiпella tchernyshineпsis 
(L i р.) и близние н ней формы . !\роме того, в Татарин отмечаются 
единичные R. aff. папа (L i р.) и R. ех gr. папа (L i р . ), а в Удмур
тии R. spiпosa (L i р.) и два новых вида - R. mutila sp. n. и R. 
blfida sp. n. Плентогирины в рассматриваемых осади ах поль
зуются меньшим распространением, причем латиэндотиры встре

чаются чаще, че111 спиноэндотиры. Из первых отмечаются Plecto
gyra (Latieпdothyra) latispiralis (L i р.), Pl. (I~.) ех gr. latispiralis 
(L i р.), Pl. (L.) ех gr. taimyrica (L i р.) и другие, а танже новый 
вид- Pl. (L.) пotabllis sp. n.; из вторых определены единичные 
Pl. (Spiпoeпdothyra) recta (L i р.), Pl. (Sp.) aff. tuberculata 
(L i р.), Pl. (Sp.), cf. speciosa (S с h l у k.) и неноторые дру
гие. 

Отложения черепетсного горизонта в разрезе горы Хорошей 
у пос. Широковекого представлены органогенными, органогенно
шламоными, фораминиферово-водорослевыми, губковыми извест
иянами и харю•тернзуются более бедным номпленсо111 форамини
фер, особенно плентогирин . Как и в рассмотренном выше 
но!lшленсе, наиболее распространены турнейеллины и чернышинел
Jiины . R первому подсе11Iейству Glomospiranella latispi1·alis L i р . , 
Gl. rauserae D а i n., Septaglomo.<;piraпella daiпae L i р., Septa
tournayella ех gr. malakhovae L i р. и др. Довольно многочисленны 
чернышинеллины, среди ноторых наблюдаются Che,.пyshinella 
glomiformis (L i р.), Ch. paraglomifm·mis L i р., Rectochemyshi
nella tcherпyshineпsis (L i р.), В. ех gr. tchernyshineпsis (L i р . ) 
и др. Очень бедно предстанлевы плектогиры. Из них от11Iечаютсн 
редкие Plectogyra (Latieпdothyra) ех gr. latispiralis (L i р.) и Pl. 
(Spiпoeпdothyra) ех gr. recta (L i р.). 

R и з е л о в с к п й г о р и з о н т. Форамимиферы из отло
жений юiзеловсного горизонта изучены главным образом по раз
резам сiшажин, пробуреиным в Пермской области, Северо-Запад
ной Башнирин и Татарии. В Перменой области разрезы располо
жены в Rизеловсном (Еловская площадь, сив. 1354, глубина 
679,2-738,1 ж; Анюшенекая площадь, сив. 1840, глубина 387,0-
451 .м) и Добрянсном районах (Луховсная площадь, скв. 2 и 7 
с глубинами соответственно 1970-1999,1 и 1955,6-1984,8 .м); 
в Татарии - на Мензелинсно-Актанышсной площади (скв. 3, 
глубина 1231,85-1217 и 1189,0-1135,0 .м. В интервале 1217,0-
1189,0 .м I\ерна в нашем распоряжении не было); в Северо-Запад
ной Башнирии - на Ик-Базинсi\ОЙ (сив. 17, 22 и 30 с глубинами 
соответственно 1442-1459,0, 1415,0-1424,0 и 1189-1231 .м) 
и Нурсной площадях (с1ш. 7, глуГ>ина 1462,2-1468,2 .м), в Нушна
ренново (скв . 1, глубина 1607-1637 .м), Дюртюли (скв. 20 . глу-
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бина 1336-1339 .ч), Бакалах (скв. 8, глубина 1136-1158 .ч). 
на Илишевской площади (скв. 59, глубина 1268,35-1320,95 .ч), 
в Верхнеяркеево (скв. 1, глубина 1467-1472 .ч; выше до глубины 
1411 .ч керна в нашем распоряжении не было). Кроме того, 
фораминиферы были также изучены из «чаньвинского>>, по 
В. П. Тебенькову, известняка в разрезе горы Хорошей пор. Косьве 
у пос. Широковского. 

Отложения кизеловского горизонта сложены известняками 
органогенными, органогенно-обломочными, фораминиферовыми, 
фораминиферово-водорослевыми, прослоями губковыми, местами 
нерекристаллизованными. 

Комплеr<с фораминифер 1\изеловского времени очень богат 
и хараl\теризуется появлением новых родов и видов. Среди прими
тивных фора!IIИнифер здесь, каr\ и в более древних турнейских 
комплексах, отмечаются ирландии - Earlandia vulgaris (R а u s. 
et R е i t l.), Е. aljutovica (R е i t 1.) и другие виды- наиболее 
многочисленные в разрезах Ик-Базинской площади (Северо
Западная Башкирия); паратураммины, среди которых, как и в под
стилающих отложениях, наиболее богата по числу экземпляров 
Parathurammina suleimanovi L i р.; встречаются также эоволютивы 
(Eovolutina elementa А n t r., Е. tujmasensis L i р.), вицинесферы 
(Vicinesphaera squalida А n t r., V. angulata А n t r·.), бисферы 
(Bisphaera malevkensis В i r., В. elegans V i s s.) и другие виды; 
последние приурочены I\ отложениям, вскрытым Луховскими 
скважинами. 

Бо;rьшого разнообразия достигают представители отряда Am~ 
modiscida. Среди брунсий прослеживаются известные в черепет
еком компJiексе Brunsia irregularis (М о е 1 1.), Br. spirillinoiмs 
(G r о z d. et G 1 е Ь.), Br. pulchra М i k h. и др. Очень богато 
представлено подсемейство Tourнayellinae, в котором наблю
даются впервые появившиеся Glomospiranella finitima G r о z d. 
et L е Ь., Gl. annulata sp. n., кроме того, продолжает существо
вать Gl. latispiralis L i р. Особенно большого развития достигают 
турнейеллы, среди которых впервые отмечаются такие виды, как 
Tournayella moelleri М а 1 а k h., Т gigantea L i р., Т. rossica 
М а 1 а k h. и другие, а известная в черепетском комплексе 
Т discoiмa D а i n. встречается в большом, местами массовом 
I>оличестве. 

В Добрянеком районе (Луховская площадь) обнаружены мно
гочисленные представители нового рода Uvatournayella gen. n., 
I\ которому относятся Uv. uva sp. n., Uv. astricta sp. n., Uv. 
annularis sp. n., Uv. pluvialus sp. n. и Uvatournayella sp. n. М 1. 
Все виды богаты по числу особей, особенно Uv. astricta sp. n. 
Следует отметить, что уватурнейеллы кроме Добрянекого района 
обнаружены лишь в синхроничных осадках Северо-Западной 
Башкирии (Ик-Базинсl\ая площадь), где были встречены единич
ные экземпляры Uv. uva sp. n. Значительно беднее (по сравнению 
с турнейеллами и уватурнейеллами) септатурнейеллы; кроме 
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известной в черепетском 1\О!IШЛенсе Septatournayella malaklwvae 
L i р ., здесь определены S. minuta (L i р.), S. quaestita М а l u k h. 
и неноторые др. Наибольшее число представителей септатурнейелл 
приурочено н Добрянсному району. В этом же районе среди 
турнейеллин установлен еще один новый род Uviella gen. n. , 
представленный тремя видами - Uv. aborigena sp. n ., Uv . 
baculus sp: n. , Uv . racemus sp . n.; наиболее богатым по числу 
-особей является последний вид. 

Впервые появляется танже род Carbonella (С. spectabllis 
D а i n), наиболее частые паходни ноторого отмечаются в рuзре
зах Ик-Базинской площади (Северо-Западная Башкирия) . Чер
нышинеллы и ректочериышинеллы очень разнообразны и богаты 
в количественном отношении в Добрянеком районе . Кроме виДов, 
известных в черепетском комплексе, здесь обнаружены также 
Chernyshinella gelida Durk., Ch. vica Durk. , Ch. curta Durk. , 
Ch. tuberiformis D u r k ., Rectochernyshinellaparva (N. Т с h е r n.), 
R. mirabllis (L i р . ). Довольно многочисленны, но значительно 
беднее, чем в Добрянеком районе, представители двух упо:-.rянутых 
родов на Мензелинско-Актанышской площади Татарии, где про
слеживается ряд видов, уже известных в черепетсКО:'~I ком-

плексе - Chernyshinella glomiformis (L i р . ), Ch. kynensis (М a
J а k h.), Rectochernyshinella tchernyshinensis (L i р.), R. ех gr. 
tchernyshinensis (L i р.) и др . В остальных районах чернышинеллы 
и ректочернышинеллы имеют резко обедненный состав - отме
чаются единичные Chernyshinella ех gr. glomiformis (L i р . ), 
Ch. aff. paraglomijo1·mis (L i р.), Recrochernyshiпella tchernyshi
nensis (L i р.), R. папа (L i р.) и некоторые другие виды. Среди 
чернышивеллив прослеживаются 3 вида турнейеллин: Tournayel
lina vulgaris L i р., Т. beata (М а 1 а k h.) и Т. solida sp. н . ; по
следние два вида отмечаются впервые . 

Из других подсемейств отряда Ammodiscida наблюдается пер
вое появление ранее известных родов Lituotubella, Haplophrag
mella и нового рода Corrigotubella gen . n. К роду Lituotubella 
QТНосятся L . 1·adaevkaeпsis D а i n, L. conferta sp. n . , Lituotubella 
sp . Из видов рода Haplophrag~nella прослеживаются Н. aff. rause
rae М а 1 а k h., Н. ех gr. veterana М а 1 а k h. и многочисленные 
формы, видовую принадлежиость которых не удалось установить 
из-за неудовлетворительных срезов . Единственный представитель 
рода Corrigotubella (С. posneri gen. et sp. n.) распространен в До
брянском районе. Кроме того, в основании кизеловского горизонта 
Мензелинско-Актанышской площади встречены едшш'lные 
С. ех gr. posneri sp . n . 

Очень богатой группой фораминифер в низеловсное время 
являются эндотириды, однано семейство Quasiendothyridue небо
гато по числу видов и особей. Отмечаются единичные Quasiendo
thyra (Eoendothyra) ех gr. commuпis (R а u s.), Q. (Еоепd.) ех gr. 
absoluta (D u r k .), Planoendothyra distincta (S с h 1 у k.), Pl. 
compta (S с h 1 у k.), LoeЬlichia (Urbaпella) urbaпa (М а l а k h .), 
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L. (U1·b.) ех gr. urbana (М а 1 а k h.), а тю\же представители редко
встречаемого рода Paraendothyra (Р. ninae sp. n.) . 

БольШого расцвета достигает в это время род Plectogyra. 
Среди видов подрода Plectogyra (Latiendothyra), известных в чере
пстеком комплексе, Pl. (L.) latispiralis (L i р.) и Pl. (L.) taimyrica 
(L i р.) здесь встречаются в большем количестве экземпляров; 
впервые отмечаются Pl. (L.) latispiralis var. grandis (L i р.), 
Pl. (L.) latispiralis var. angusta (L i р.), Pl. (L.) kosvensis (L i р.) 
11 др. 

Несколыю своеобразен состав латиэндотир в Добрянеком 
paйoi;Ie, где прослеживаются Pl. (L.) parakosvensis (L i р.), Pl. 
(L.) tchikmanica М а 1 а k h., Pl. (L.) quaesita sp. n., отличающиеся 
I>рупными размерами и толстой стенкой; близкая к ней по харак
теру строения стенки- Plectogyra (Latiendothyra) sp. n. М 1, 
а также известная в черепстеком комплексе Pl. (L.) notabllis· 
sp. n. и впервые появившалея Pl. (L.) tortuosa sp. n. Последние 
два вида известны также из нижней части кизеловского горизонта 
Мензелинско-Актанышской площади. 

Подрод Plectogyra (Spinoendothyra) богато представлен как 
по числу видов, так и по количеству особей. Здесь определены 
Plectogyra (Spinoendothyra) inflata (L i р.), Pl. (Sp.) recta (L i р.), 
Pl. (Sp.) costifera (L i р.), Pl. (Sp.) paracostifera (L i р.) и др. 
Следует отметить, что спиноэндотиры в рассматриваемых осадках 
Луховской площади Добрянекого района и Мензелинско-Акта
ныmской площади пользуются меньшим распространением, чем 
n остальных районах. Интересными являются находки представи
телей редко встречаемого рода Biseriammina (Добрянский район). 

Кроме фораминифер отмечаются иглокожие, кораллы, остра
ноды, мшаrши, брахиоподы, спикулы губон; среди водорослей 
прослеживаются частые Girvanella, Parachaetetes и редкие N odo
sinella. 

Визейский ярус 

Е л х о в с н и й г оризон т . Фораминиферы отложений 
елховского горизонта изучены из разреза сiш. 1 Верхнеяркеево 
(глубина 1397-1411 .м). Из синхроничных отложений носьвин
сiюго горизонта они исследованы в :Кизеловском районе в страто
типическо!II разрезе носьвинского известняка ниже пос. Широ
новсне~го, а танже из разрезов снв . 1355 (глубина 520,0-577 ,О .м). 
1354 (глубина 642,1-679,2 .м), Еловской площади, скв. 1371, 
БруснЯJIСiюй площади (глубина 399,7-457,5 .м), расположенных 
юго-восточнее г. Губах и; скв. 178 Анюшененой площади (глубина 
240,0-246,5 .м), расположенной северо-восточнее г . Кизел, 
а Таi\Же из нвершлага шахты <<Капитальная М 2>> у г. Углеураль
СI>а. Отложения косьвинского горизонта в разрезах скв. 1354, 
1355 и 1371 Ки:зеловсного района представлены переелаиваннем 
алевролитов, арги:лли:тов с подчиненными прослоями песчаников 
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и известняков. Известилии темно-серые, почти черного цвета, 
глинистые, органогенно-обломочные, органогенно-ш.памовые, фо
ра:миниферовые, фораминиферово-водорослевые, прослоями губ
ковые, очень редко криноидные или остракодовые. В карьере ниже 
пос. Широковекого и в разрезе скв. 178 косьвинские отложения 
сложены известняками серого цвета органогенными, органогенно

обломочными, фораминпферовыми, кальцптизированными, с ред
нимн губковымн прослоями и тонкими пропластхами глин. Такого 
;+;е типа известняки наблюдаются и в отло'I'ениях елховского 
горизонта Северо-Западной Башкирии. 

Характерно ДJIЯ комплекса фораминифер рассматрнnаемых 
,осадков появление ряда визейских родов: Dainella, Globoeп
.dothyra, Eostaffella, Palaeotextularia, Tetrataxis, Propermo
.discus. Наряду с ними продолжает существовать турнейекая 
,фауна. Как п в бoJiee древних комплексах, здесь отмечаются 
ирландии, паратураммины, эоволютины и др. Среди г.'!омоспира
нелл, кроме известных ниже Glomospiraпella latispiralis L i р., 
Gl. fiпitima G r о z d. et L е Ь., появляется новый вид - Gl. 
veпusta sp. n. Турнейеллы представлены как известными n кизе
ловском комплексе Tournayella discoidea D а i n, Т rnoelleri 
М а 1 а k h., Т. gigaпtea L i р. и другими видами, так и вновь 
появившимися Т. moelleri var. uralica М а 1 а k h. В то а'е время 
Т kysella М а l а k h., Т. accepta S с h 1 у k., имеющие распро
странение в низеловекое время, здесь не отмечаются. Отсутствуют 
также представители родов Uvatournayella и Uviella. Среди карбо
нелл прослеживается, как и в кизеловском комплексе, один вид 

Carboпella spectabllis D а i n. Отмечаются редкие Septatournayella 
pseudocamerata L i р., S. segmeпtata (D а i n) и некоторые др. 
Очень бедно представлены чернышинеллины, к которым относятся 

редкие Tournayelliпa beata (М а 1 а k h.), Т. solida sp. n., Cherny
shiпella paraglomiformis L i р., Ch. aff. subrotuпda (М а 1 а k h.), 
Rectochernyshinella aff. tchernyshiпeпsis (L i р.), R. папа (L i р.) 
и более частые R. guttula (М а l а k h.). Представители родов 
Lituotubella и Haplophragmella встречаются довольно часто. К ним 
относятся Lituotubella radaevkaeпsis D а i n, Lituotubella sp., 
Haplophragmella ех gr. tetraloculi R а u s., Н. ех gr. arctica М а-
1 а k h., Н. curta sp. n., отмечаются также очень редкие Corrigo
tubella ех gr. posпeri sp. n. 

Семейство Quasiendothyridae представлено родами Quasieпdo
thyra, Daiпella 11 LoeЬlichia. Среди квазиэндотир прослеа.;иваются 
единичные Quasieпdothyra (Eoeпdothyra) ех gr. commuпis (R а u s.), 
Q. (Еоепd.) ех gr. kameпkaeпsis D u r k . и некоторые другпе виды. 
Впервые появляются виды, относящиесл к роду Daiпella: 
D. ameпta sp. n., D. cogпata sp. n., D. maпifesta sp. n., D. ех gr. 
chomatica D а i n и др. Как и в низеловеком комплексе, здесь 
прослеживаютел LoeЬlichia (Urbanella) иrЬапа (М а l а k h.). Плек
тогирины очень богаты как по числу видов, так и по числу экзем
пляров. Здесь наблюдаются разнообразные виды, известные из 
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более древних RомплеRсов: многочисленные Plectogyra (Spinoendo
thyra) recta (L i р . ), Pl. (Sp.) costifera (L i р.), Pl. (Sp .) inflata 
(L i р.); более редкие Pl. (Latiendothyra) latispiralis (L i р.), 
Pl. (L.) kosvensis (L i р.) и др. Кроме того, здесь прослеашваются 
визейсRие виды: Plectogyra (Plectogyra) similis (R а u s. et R е i t 1.), 
Pl. (Pl.) dегеха (R а u s.), Pl. (Pl .) exiqua (S с h l у k .), Pl. (Pl.) 
dainae (S с h l у k .), а также виды, описанные Н . П. :Малаховой 
из отложений «луньевсRогш> горизонта Урала, - Plectogyra (Spi
noendothyra) fausta (:М а l а k h.), Pl. (Sp .) bellicosta (:М а l а k h.) , 
Pl. (Sp.) corona (:М а l а k h.). Вnервые nоявляется род Globoendo
thyra, R Rоторому относятся Gl. parva (N. Т с h е r n .) и Gl. 
dilatata sp. n. Отмечается также появление фузулинид (Eostaffella 
ех gr. prisca R а u s., Eostaffella sp.) и визейских родов Palaeotex
tularia, Tetrataxis и Propermodiscus. Первый из них представлен 
видами Palaeotextularia di versa N. Т с h е r n.; второй - видами 
Т. eominima R а u s., Т. aff. media V i s s.; третий- Pr. ех gr. 
krestovnikovi (R а u s.). 

Из других органических остатков встречаются остраi\ОДЫ, 
брахиоnоды, гастроподы, иглоRожие , спикулы губок , мшанRи 
и водоросли. Среди водорослей отмечаются роды Conincopora 
и N odosinella. 

Расnространение видов фораминифер в разрезе турнейских 
и нижневизейских отлон;ений КамсRо-Кинельской вnадины прине
депо в таблице. 

3АКЛЮЧЕНИЕ 

В рассматриваемых осадках наблюдается последовательная 
смена комплеRсов фораминифер от заволжсRого горизонта ниж
него турне до елховского горизонта нижнего визе. Характерным 
для сообщества фораминифер заволжского горизонта является 
развитие Rвазиэндотир - Quasiendothyra (Quasiendothyra) dentata 
D u r k., Q. (Eoendothyra) communis L i р . , Q. (Eoend.) kamenkaen
sis D u r k. и др . 

В малевско-упинсRих отложениях проелещиnается однообраз
ный комплекс фораминпфер, не позволяющий подразделить эти 
осадRи па отдельные горизонты. Здесь наблюдаются многочислен
ные одноRамерные формы, принадлежащие родам Parathuram
mina, Vicinesphaera, Archaesphaera, Bisphaera и др . 

Комплекс форамипифер череnетсRого горизонта хараl\тери
зуется разнообразным родовым и видовым составом. Здесь появля
ются многочисленные турнейеллины, черпышинеллины и плеRто
гирины. Наибольшего развития достигают представители родов 
Chernyshinella и Rectochernyshinella, причем в первом наиболее 
многочисленны по числу особей Chernyshinella glomiformis (L i р.) , 
а во втором Rectochernyshinella tchernychinensis (L i р . ). 

В кизеловсRое время достигают расцвета турнейедлины и плек
тогирины, в то время как чернышипеллипы в большинстве 
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-~ Таблица вертикального распространения фораминпфер в разре3е турнейскuх и нижневизейских отложений 
.Камско-Кинельской впадины 

Заволж
ские 

слои 

Наименование видов 

Earlandia minima В i r. 
Е. elegans (R а u s. et R е i t 1.) 

Е. ех .gr. elegans (R а u s. et R е i t 1.) 
Е. vulgaris (R а u s. et R е i t 1.) 
Е. ех gr. vulgaris (R а u s. et R е i t 1.) 
Е. aljutovica (R е i t 1.) 
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Р. spinosa L i р. 

Р. radiata А n t r . 
Parathurammina sp. 

Cribrosphaeroides aff. simplex R е i t 1 .. 
Cri Ьrosphaeroides sp. n. 
1 rregularina aff. intermedia в у k. 

Bisphaera irregularis В i r . 
В. male vkensis В i r . 
В. elegans v i s s. 
В . minima L i р. 

Bisphaera sp. 

Neotuberitina maljavkini (М i k h.) 

Eotuberitina reitlingerae М . -Мас1ау 

Eotuberitina sp. 
Eovolutina elementa А n t r . 

Е. tujmasensis L i р . 

Vicinesphaera squalida А n t r. 
V. angulata А n t r. 
Paracaligella antropo vi L i р. 

Baituganella tchernyshinensis L i р . 

В. vulgaris L i р. 

Baituganella sp. n. 
Glomospira ех gr. quadrata М а 1 а k h. 

Calcidi sc11s sp. n . 

----
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+ + х 
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Л рододжение табдицы 

Заволж- + Ч 
ские с: с: ерепетекий Низеловекий горизонт 
слои = ~ е- горизонт ~ е- e-

~CJ:c = = 1 :: 
t.:l :С О 1Z1 О 111 Q 

~а(') r,2o:; ~о:~ 
1 ~ "'~ ~ ~ §' о::~§' 
§11: ::.!+~ "'"'" r.J., .. 

Наименование видов с: ! !!: ·с: с: 
= ~"" с: = с: = i3 ·"' 11: § 11: :с ~ .а:: ~ .а:: "' =~ = ~ 11: = ~ " 11: =~ "' =~ ~ ..... е- ~ = е- Q :с = .. = Q "'= 
о::= ~", "" о::= "" "" о::= 11: = "" ~:с о:: :с ~:с 
Q,) о 1• .. ~ Q,) о са >- Q) о с. о са •. 1;1 Q,} о •. а 
&!>~~~ ., 11: ~ ~с: е- ~ ;с: 'gc: 10 "'(i! ~с: ., .. 
"'~ ~ ~ >. "'~ ~ >. "'~ 1:1:~ Е-< ~~ "'~ ~~ 

Bтunsia irтegularis (М о е 11.) + + + + 
Вт. pulchra М i k h. -1- Х х + + Х + 
Вт. aff. pulchтa М i k h. + + 
Вт. ех gr. pulchтa М i k h. + О О + + + 
Вт. spiтillinoides (G r о z d. et G 1 е Ь . ) х х + + + + 
Вт. aff. sygmoidalis R а u s. + + 
Вт. ех gr. sygmoidalis R а u s. + + + + + 
Brunsia sp. n. + + 
Hemidiscus ? sp. + 
Glomospiranella тauserae D а i n + 
Gl. glebovskaja D а i n + 
Gl. latispiralis L i р. + Х + + 
Gl. aff. latispiтalis L i р. Х + 
Gl. ех gr. latispiтalis L i р. Х + + 
Gl. finitima G r о z d. et L е Ь. х + 



"' С.;> 

~ 
~ ..., 
"' 

.... 
N 

"' 

Gl. annulata sp. n. 
Gl. venusta sp. n . 
Gl. ех gr. venusta sp. n. 
Gl. ех gr. asiatica L i р. 
Glomospiranella sp . 
Septaglomospiranella primaeva (R а u s.) . 
s. dainae L i р. 
s. ех gr. dainae L i р . 

Septaglomospiranella sp. 
В runsii па uralica L i р. 
Br. ех gr. uralica L i р. 
Brunsiina sp. 
Septabrunsiina krainica (L i р . ) 

Tournayella discoidea D а i n 
Т. discoidea D а i n forma maxima L i р. 

т. cf. discoidea D а i n forma maxima 
L i р. 

Т. pigmea L е Ь. 

Т. regularis М а l а k l1 .. 
т. aff. regularis М а l а k h. 

Т. kisella М а l а k h. 

Т. primaria М а l а k h. 

т. aff. primaria М а l а k h. 

Т. moelleri М а l а k h. 

т. cf. moelleri М а l а k h. 

1 1 1 

1 
х х 

х 

+ 
+ 

+ х х 

+ + + 
+ + 
+ + 1 + + т 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ х о х х о о о 

о х х х о х 

х 

+ + + + + 
х х 

+ + 
х х 

х х 

+ 1 
т 

+ + + + + 
+ + 
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НаименованИе вИдов 

Т. moelleri М а 1 а k h. var. uralica М а-
1 а k h. 

Т. ех gr. moelleri М а 1 а k l1. 
Т. gigantea L i р. 

Т. gigantea L i· р. var. minoris L i р. 

Т. сх gr. gtgan,tea L i р. 
Т. aff. dainae L i р. 
Т. rossica М а 1 а k h. 
Т. accepta S с h 1 у k. 
Т. costata L i р. 

Tournayella sp. 

Uvatournayella uva gen. et sp. n. 
Uv. astricta gen. et sp. ·n. 

Uv. annulari~ gen. et sp. n. 
Uv. pluvialis gen. et sp. n. 
Uvatournayella sp.· n. .М 1 

ЗавОJJж-~ + oiSI 
сние 1111 111 
спои §о!:: 
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! 1 
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:ti:g, 

Черепстсний 
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+ х 

Л родолжение таблицы 

Rизсловсний горизонт 
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"' = ~ 1 ~ 111 Q .... 

~- ~ ~oiSII§. 
8=§' ~=~~е :t:o.. IZ1o 

": 
~ 
~== 
ФQ 
.. 1111 

~:g, 

+ 
+ 
+ 
+ 
-1-

+ 
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Uvatournayella sp. 
Septatournayella minuta (I" i р.) 
s. ех gr. minuta (L i р.) 

S. malakhovae L i р. 
s. ех gr. malakhopae Lj р. 

S. segmentata (D а i n) 
s. cf. segme.ntata (D a.i n) 
s. ех gr. segmentata (D а i n) 
S . pseudocamerata L i р. 

s. aff. pseudoc.amerata L i .p. 
s. ех gr. pseudocamerata Li .р. 
S. quaestittJ М а 1 а k h. 
Sep tatournayella sp. 
Цviella aborigena gen. et sp. n. 

' Uv . racemus gen. et sp. n. 
Uv. baculus gen. et sp. n. 
Uviella sp. n. М t 
Uviella sp. 
Carbonella spectabllis D а i n 
с. ех gr. spectabllis D а i n 
Tournayellina vulgaris L i р. 
Т. ех gr. vulgaris L i р . 

Т. Ьеаtа (М а l а k h.) 
Т. solida sp. n . 

1 1 

+ 1 
о 

х 

+ 
+ 

+ + 
+ + 
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+ + + 
+ + + 

+ 
+ 
+ + 

+ + + + + + + 
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+ 
о 

+ х + + 
+ + + 
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+ + + + + 
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+· + + + 
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Наименование видов 

Chernyshinella glomiformis (L i р.) 

Ch. aff. glomiformis (L i р.) 

Ch. ех gr. glomiformis (L i р.) 

Ch. glomiformis (L i р.) forma minima 
(L i р.) 

С h. paraglomijormis L i р. 
Ch. paucicamerata L i р. 

Ch. ех gr. paucicamerata L i р. 

Ch. oldae (G r о z d. et L е Ь.) 

Ch. disputabllis D а i n. 
Ch. glomiformis (L i р.) var. polymorpha 
(М а 1 а k h.) 

Ch. glomiformis (L i р.) var. uralica (М а-
1 а k h.) 

Ch. kynensis •(М а 1 а k h.) 
Ch. subrotunda (М а 1 а k h.) 

Завопж
СУ.ие 

слои 
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Про8мжение табдицы 

низеловекий горизонт 
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Ch. aff. subrotuпda (1\f а l а k h.) 
Ch. ех gr. subrotuпda (М а l а k h.) 

С h. tumulosa L i р . 

Ch . ех gr. tumulosa L i р . 

Ch. gelida D u r k. 

Ch. aff. gelida D u r k. 

С h. vica D u r k. 

Ch. curta D u r k. 

С h. tu beriformis D u r k. 

С herпychiпella sp. 
Rectocherпyshinella parva (N. Т с h е r n.) 
R. mirabllis (L i р.) 
R . aff. mirabllis (L i р . ) 

R. ех gr. miraЫlis (L i р .) 

R . tchernyshiпeпsis (L i р.) 

R . cf. tchernyshiпeпsis (L i р . ) 

R. ех gr. tchernyshiпeпsi s (L i р.) 
R . папа (L i р . ) 

R. ех gr. папа (L i р.) 

R . guttula (М а 1 а k !1.) 

R. mutila sp. n. 
R . spiпosa (L i р.) 

R. blfida sp. n. 
Rectochernyshinella sp . 
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+ + 1 -;-

+ --L х 1 
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+ о о --L о + + 1 

+ 
+ 
+ 
+ 
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+ х о + + + + 
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Наименование видов 

Lituotubella radaevkaensis D а i n 
L. conferta sp. n. 

Lituotubella sp .. n. 
Lituotubella sp. 

Corrigotubella posneri gen. et sp. n. 
С. ех gr. posneri gen. et sp. n. 
Haplophragmella ех gr. tetraloculi R а u s. 
Н. ех gr. veterana М а l.a k h. 
Н. aff. rauserae М а l а k h. 

Н. ех gr. arctica М а l а k h. 

Н. aff. antica S с h l у k. 
Н. curta sp. n. 
Haplophragmella sp. 
Ammobaculites? sp. 
Darjella ? sp. ' 

Завопж- +,. Черепетсквй 
rориэовт 

Л ро8омtеен,ие таб.л.ицы 

}(изе.ловский горизонт 
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Quasiendothyra (Eoquasiendothyra) cf. bel-
la N. Т с h е r n. 

Q. (Eoendothyra) communis (R а u s.) 
Q. (Eoend.) ех gr. communis (R а u s.) . 
Q. (Eoend.) kamenkaensis D u r k. ' 
Q. (Eoend.) ех gr. kamenkaensis D u r k . 
Q. (Eoend.) ех gr. turblda (D u r k.) ·• 
Q. (Eoend.) cf. absoluta (D u r k .) 
Q. (Eoend.) ех gr. absoluta (D u r k.) • 
Q. (Eoend.) ех gr. mylvica (D u r k .) . 
Q. (Eoend.) sp. n. 
Q. (Quasiendothyra) ех gr. ko bei tusana 

(R а u s.) 
~ 

Q. (Qu.) ех gr. konensi s L е Ь . 
~ 

Q. (Qu.) dentata D u r k . 

Q. (Qu.) ех gr. dentata D u r k. 
Q. (Qu.) sp. 

Dainella amenta sp. n. 
D. cognata sp. n. 
D. ех gr. cognata sp. n. 
D . manifesta sp. n. 
D . tujmasensis (V i s s.) 
D . aff. tujmasensis (V i s s.) 
D . aff. elegantula В r а z h n. 
D . ех gr. chomatica В r а z h n. 
Dainella sp. 
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Наименование видов 

Planoendothyra distincta (S с h l у k.) 

Pl. cf. distincta (S с h l у k .) 

Pl. vicina (S с h l у k. et G а n .) 

Pl. cf. vicina (S с h l у k. et G а n .) 
Pl. compta (S с h l у k .) 

Pl. ех gr. menneri (В о g. et J u f.) 

Pl . ех gr. rotaji (D а i n) 

Заволж
ские 

слои 
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~ 
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-== <.>Q 
"'0151 
=со ;t;.,. 

= xtl: 
В:: 
СОЕ< 

и:!"" ;.. 

t:ii!l 
~~ 
'· . 
"'tl: ., ::· 
u"" 

Planoendothyra sp. n. . 1 + 1 + 
LoeЬlichia (Urbanella) urbana (М а l а k h.) 

L . (Urb .) ех gr. urbana (М а l а k l1.) 

L. (U rb.) procera (S с h l у k.) 

L . (Urb .) ех gr. procera (S с h l у k.) 
Paraendothyra ninae sp. n. 

Plectogyra -(Latiendothyra) latispiralis 
(L i р . ) • 

Pl. (L.) cf. latispiralis (L i р.) 
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П родо.л.жение таб.л.ицы 

Низеловекий горизонт 
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Pl. (L.) latispiralis (L i р.) var. angusta 
(L i р . ) · 

Pl. (L.) latispiralis (L i р.) var. grandis 
(L i р.) . 

Pl. (L.) cf. la ti sp i rali s 
grandis (L i р.) 

(L i р . ) var. 

Pl. (L.) latispiralis (L i р . ) var. lecta 
(D и r k.) 

Pl. (L.) latispiralis (L i р . ) forma minima 
(L i р.) 

Pl. (L.) ех gr. latispiralis (L i р . ) 

Pl. (L.) quaesita sp. n. 
Plectogyra (L.) sp. n. М 1 

Pl. (L.) kosvensis (L i р . ) 

Pl. (L.) aff. kosvensis (L i р.) 

Pl. (L.) parakosvensis (L i р . ) 

Pl . (L.) aff. parakosvensis (L i р.) 

Pl. (L.) ех gr. parakosvensis (L i р . ) 

Pl. (L.) tschikmanica (М а l а k h.) 

Plectogyra (L.) sp. n. М 2 

Plectogyra (L.) sp. n. М 3 

Pl. (L.) aff. comi (D и r k.) 

Pl. (L.) silva (D и r k.) 

Pl. (L.) aff. rigida (D u r k.) 

Pl. (L.) ех gr. rigida (D и r k.) 

Pl. (L.) aff. polita (D и r k.) 
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Наименование видов 

Pl. (L.) ех gr. polita (D u r k.) 

Pl. (L.) aff. agilis (D u r k.) 

Pl. (L.) тата S с h l у k. 

Pl. (L.) aff. тата S с h l у k. 
Pl. (L.) aff. septima (М а l а k h.) 

Pl. (L.) ех gr. septima (М а l а k h.) 

Pl. (L.) latissima (М а l а k h.) 

Pl. (L.) aff. latissima (М а l а k !1.) 

Pl. (L.) elegia (М а l а k h.) 

Pl. (L.) aff. spatiosa (М а l а k l1.) 

Pl. (L.) obesa (М а l а k h.) 

Pl. (L.) aff. nebulosa (М а l а k l1.) 

Pl. (L.) cf. nebulosa (М а l а k h.) 

Pl. (L.) cf. honesta S с h 1 у k. 

Pl. (L.) insighis S c-h 1 у k. 

Pl. (L.) aff. inвignis S с h l у k. 
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n родм:нtение табдицы 

Низеловекий горизонт 
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Pl. 

Pl. 

Pl. 

Pl . 

Pl . 

Pl. 

Pl . 

Pl . 

Plec 

Pl. 

Pl. 

Pl. 

Pl . 

Pl. 

Pl. 

Pl. 

Pl. 

Pl. 

Pl . 

Pl . 

Pl. 

Pl. 

Pl. 

Pl. 

(L.) anti qua (R а u s.) 
(L.) taimyrica (L i р.) 
(L.) cf. taimyrica (L i р . ) 

(L .) ех gr. taimyrica (L i р.) 
(L .) notabllis sp. n . 

[L.) tortuosa · sp. n. 

(L.) ех gr. infirma (L i р . ) 

aff. sp. n . ~2 9 L i р. 

togyra (L .) sp. 
(Spinoendothyra) recta (L i р.) 

(Sp .) cf. recta (L i р.) 
(Sp .) ех gr. recta (L i р . ) 

(Sp.) bellicosta (М а l а k h.) 
(Sp.) ех gr. bellicosta (М а l а k l1.) 
(Sp.) corona (М а l а k h.) 
(Sp.) ех gr. corona (М а l а k h.) 
(Sp .) aff. analoga (М а l а k h.) 
(Sp .) ех gr. analoga (М а l а k !1 .) 

(Sp.) aff. superba (Mal a kh.) 

(Sp .) costijera (С i р.) 

(Sp .) cf. costijиa (L i р.) 
(Sp .) ех gr. costifera (L i р.) 

(Sp.) paracostifera (L i р . ) 

(Sp.) aff. paracostifera (L i р . ) 
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-~ П родо.лжепие таблицы 
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Pl. (Sp.) aff. paraukrainica (L i р . ) 

Pl. (Sp .) cf. brevivoluta (L i р.) 
Pl. (Sp.) fausta (М а 1 а k h.) 
Pl. (Sp .) aff. fausta (М а 1 а k h.) 
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районов (ироме Добрявеного Перменой области и Мензелннсио-АI\
танышсиой площади в Татарии) испытывают резкое угасание. Для 
турнейелл характерно увеличение числа экземпляров среди ранее 
появившихся видов, а также появление новых. Из nосJtедних 
следует отметить такие ирупные формы, иак Tournayella moelleri 
М а 1 а k h., Т gigantea L i р . Очень многочисленны плеитогиры, 
принадлежащие к подродам Plectogyra (Latiendothyra) и Pl. (Spi
noendothyra). Отмечается также появление литуотубелл, гапло
фрагмелл и др. Своеобразный ха раитер имеет кизеловсиий иомплеис 
фораминифер Добрявеного района, где широко распространены 
чернышинеллы и реиточернышинеллы . Своеобразен и состав 
турнейеллид, которЬIЙ хараитеризуется многочисленнымп пред
стаnителями новых родов Uvatournayella и Uviella наряду с ранее 
иЗвестными родами. Плентогиры представлены большим коли
чеством форм, принадлежащих к подродам Plectogyra (Latiendo
thyra) и Pl. (Spinoendothyra); многие из них отличаются крупными 
размерами. Отмечаются таиже гаплофрагмеллы, корриготубеллы 
и представители редко встречаемого рода Bisseriammina. Общий 
характер иомплекса свидетельствует о принадлежности вмеща

ющих осаднов к кизеловсиому горизонту, nозможно его нижней 
половине. Можно таиже сделать вывод о том, что в Кизеловско:м 
бассейне Добрянекого района существовали очень благоприятные 
условия для обитания фораминифер, благодаря которым· не только 
развивалась новая фауна, но 11 продолжала существовать более 
древняя. Значительное количество черепетсиих элементов наблю
дается также в разрезе низеловекого горизонта Мензелинско-Акта
нышской площади, однако они не отличаются таиим богатством 
н разнообразием , как в Добрянсном районе. 

Изученные комплеисы фораминифер низеловекого горизонта 
не дают оснований для подразделения его на отдельные пачки. 

Вышележащие отложения малииовекого надгоризонта (елхов
сиий горизонт и синхроничный ему иосьвинсиюl) характеризуются 
комплексом фораминифер, в котором наряду с турнейсними по
являются представители ряда визейсиих родов - Dainella, Glo
boendothyra, Eostaffella, Palaeotextularia, Tetrataxis, Propermodis
cus. Среди турпейсной фауны преоб,'Iадающее значение имеют 
спиноэндотиры, многочисленны турнейеллы и др. Наиболее 
распространенным визейским элементом являются представители 
рода Dainella, которые наблюдаются во всех изученных разрезах. 
Вторым по количественному значению является род Globoendo
thyra, прослеживающийся в разрезах скважин Северо-Западной 
Башиирин и Еловекого и Бруснянекого участков Кизеловского 
района, но не встреченный в стратотипическом разрезе косьвин
сиого известняка ниже пос. Широковского. Эоштаффеллы прослежи
ваются в разрезах Северо-Западной Башиирин и Бруснянекого 
участка Кизеловского района. Палеотекстулярии 11 тетратаисисы 
известны лишь из обнажения косьвинсиого известняка у пос. Шп
роковсиого. И, наконец , наиболее малочисленны архедисцпды, 
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которые встречены в разрезе Бруснянекого участка Кизеловского 
района. Следует, однако, отметить, что имеются указанИя на находки 
представителей этого семейства в одновозрастных осадках других 
районов. Так, О. И. Богуши О. В. Юферев [1962 1 отмечают при
сутетвне представителей рода Planoarchaediscus в смешанном 
турнейско-визейском комплексе фораминифер верхней части ор
гайлысайских известняков Каратау. По данным Б. В. Пояркова 
и В. П. Скворцова [1965 1, представители рода Propermodiscus 
обнаруженьr в осадках ташлакского горизонта нижнего визе 
Северной Ферганы со смешанной турнеiiско-визейской фауной. 

Касаясь некоторых моментов филогенетических связей турней
ских фораминифер, следует о·тметить, что имеющийся материал 
по подсемействам Tournayellinae и Chernyshinellinae подтвер
ждает решение Второго коллоквиума по систематике эндотироид
ных фораминифер [1962 1 об объединении их в семейство Tournayel
lidae. Однако отнесение их к отряду Ammodiscida является спор
ным. По структуре стенки и характеру развития септации пред
ставители названных подсемейств тесно связаны с эндотиридами. 
Поэтому будет более правильным перенесение семейства Tournayel
lidae в составе подсемейств Tournayellinae и Chernyshinellinae 
из отряда Ammodiscida в отряд Endothyrida. 
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ТАБЛИЦА 1 

Фиг. 1-2. Bisphaera elegans V i s s а r i оn о v а.* 
1 -экземпляр .М 544/1, осевое сечение, х 74. Удмуртская 
АССР, малевско-упинский горизонт. 2- плезиотип .М 544/2, 
осевое сечение, х 77. Пермекая область, Добрянекий район, 
кизеловский горизонт . · 

Фиг. 3-4. Bisphaera irregularis В i r i nа.* 
3- экземпляр .М 544/3, осевое сечение, х 80; 4 - плезиотип 
.М 544/4, осевое сечение, х 73. Пермекая область, Добрянекий 
район, кизеловский горизонт. 

Фиг. 5. Eovolutina elementa А n t r о р о v.* 
Плезиотип .М 544/5, осевое сечение, х 80. Северо-Западная 
Башкирия, елховский горизонт. 

Фиг. 6-7. Eovolutina tujmasensis L i р i nа.* 
6 - экземпляр .М 544/6, осевое сечение, х 77. Татарская 
АССР, кизеловский горизонт. 7 - плезиотип .М 544/7, осевое 
сечение, х 91. Пермекая область, Добрянекий район, кизелов
ский горизонт. 

Фиг. 8. Brunsia pulchra М i k h а i 1 о v. Стр. 68. 
Плезиотип .М 544/8, осевое сечение, х 79. Р . Rосьва у пос. 
Широковского, кизеловский гоrизонт. 

Фиг. 9-10. Brunsia spirillinoides (G r о z d i о v а et G 1 е Ь о v s k а j а). 
Стр. 69. 
9 - плезиотип .М 544/9, осевое сечение, х 77. Пермекая область, 
Добрянекий район, кизеловский горизонт, 10- экземпJIЯр 
.М 544/10, осевое сечение, х 79. Р. Rосьва , ниже пос. Широ
ковского, косьвинский горизонт. 

Фиг. 11 . Glomospiranella latispiralis L i р i n а. Стр. 70. 
Плезиотип .М 544/11, осевое сечение, х 71 . Rизеловский район, 
к осьвинекий горизонт. 

Фпг. 12. Glomospiranella finitima G r о z d i 1 о v а et L е Ь е d е v а . Стр. 70. 
Экземпляр .М 544/12, поперечное нецентрированное сечение, 
х 65. Rизеловский район, косьвинский горизонт. 

П римечан и е . В объяснениях к табл . 1-XII формы, помеченные 
звездочкой (*), приведены без описания. 
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ТАБЛИЦА 11 

Фиг. 1. Glomospiranella finitima G r о z d i 1 о v а et L с Ь е d е v а. Стр. 70. 
Плезиотип .М 544/13, осевое сечение, х 65. 1\изе;rовский 
район, косьвинскпй горизонт. 

Фиг. 2-3. Glomospiranella annulata sp. n. Стр. 71. 
2 - голотип ,JI,Ъ 544/14, осевое сечение, х 59. I\нзе.11овский 
район, косьшшский горизонт; 3 - паратип ,JI,Ъ 544/15, осевое 
сечение, х 54. Кизеловский район, кизеловский горизонт. 

Фиг. 4. Glomospiranella venusta sp. n. Стр. 72. 
Голотип .М 544/16; осевое сечение, х 74. Кизелоnскиi"I район, 
косьвинский горизонт. 

Фиг. 5-6. Tournayella discoidea D а i n. Стр. 73. 
5 - плезиотип .М 544/17, осевое сечение, х 65; 6 - экземпляр 
М 544/18, поперечное сечение, х 76. Северо-Западная Башки
рия, елховский горизонт. 

Фиг. 7-8. Tournayella discoidea D а i n forma maxima.* 
7- плезиотип .М 544/19, продольное сечение, х 76. Р. Косьва 
у г. Губахи, кизеловский горизонт; 8- экземпляр .М 544/20, 
поперечное, нецентрированное сечение, х 78. Северо-Западная 
Gашкирия, юrзеловский горизонт. 

Фиг. 9. Tournayella gigantea L i р i n а. Стр. 73. 
Хоротип .М 544/21, осевое сечение, х 43. Р. Косьnа у г. Губах и, 
кизеловский горизонт. 

Фиг. 10. Tournayella moelleri М а l а k h о v а var. uralica М а l а k h о v а. 
Стр. 74. 
Плезиотип .М 544/22, осевое сечение, х 71. l{изелоnский район, 
косьвинский горизонт. 
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ТАБЛИЦА III 

Фиг. 1-3. Uvatournayella uva gen. et sp. n. Стр. 75. 
1 - голотип М 544/23, поперечное сечение, х 75. 2 - пара
тип М 544/24, осевое сечение, х 78. Пермекал область, Добрли
ский район, низеловекий горизонт. 3 - паратип М 544/25, 
осевое сечение, х 78. Северо-Западная Башкирил, низеловекий 
горизонт. 

Фиг. 4-6. Uvatournayella astricta gen. sp. n. Стр. 76. 
4 - паратип М 544/26, осевое сечение, х 81. 5 - паратип 
М 544/27, осевое сечение, х 76. 6 - голотип М 544/28, осе
вое сечение, х 75. Пермекал область, Добрянекий район, 
низеловекий горизонт . 

Фиг. 7. Uvatournayella pli vialis gen. et sp. n. Стр. 78. 
Голотип М 544/29, осевое сечение, х 80. Пермекал область, 
Добрянекий район , низеловекий горизонт. 

Фиг. 8-9. Uvatournayella annularis gen. et sp. n. Стр. 77. 
8 - паратип М 544/30, осевое сечение, х 77; 9 - голотип 
М 544/31, осевое сечение, х 73. Пермекал область, Добрян
ский район, низеловекий горизонт. 
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ТАБЛИЦА IV 

Фиг. 1. Uvatournayella sp. n . .М 1. Стр. 79. 
Оригинал .М 544'/32, поnеречное сечение, х 66. Пермск!!л 
область, Добрянекий район, кизеловскпй горизонт. 

Фпг. 2-З. Septatournayella p.~eudocamerata L i р i n а. Стр. 80. 
2 - экземпляр .М 544/33, nоперечное сечение, х 73. Р. J\ocьra 
у г. Губахи, кизеловский горизонт. 3 - плезиотип М 544!34, 
поперечное сечение, х 75. Северо-Западпая Башкирвя, елхов
ский горизонт. 

Фвr. 4-5. Septatournayella malakhovae L i р i nа. Стр. 80. 
4- экземпляр .М 544/35, поперечное сечение, х 57; .'5 - пле
зиотип, .М 544/36, поперечное сечение, х 88. Пермекая область, 
Добрянекий район, кизеловский горизонт. 
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ТАБЛИЦА V 

Фиг. 1. Septatournayella malakhovae L i р i nа. Стр. 80. 
Плезиотип .М 544/37, поперечное сечение, х 79. Пермекая 
область, Добрянекий район, кизеловский горизонт. 

Фиг. 2-4. Uviella aborigena gen. et sp. n. Стр. 82. 
2- паратип .М 544/38, осевое, слабо скошенное сечение , х 74; 
3- голотип .М 544/39, продольное сечение, х 80; 4 - паратин 
.М 544/40, осевое, скошенное сечение, х 57; Пермекая область 
Добрянекий район, кизеловский горизонт. 

Jl>иг. 5. Uviella racemus gen. et sp. n. Стр. 83. 
Голотип .М 544/41, поперечное, слабо скошенное сечение, х 7 5. 
Пермекая область, Добрянекий район, кизеловский горизонт. 
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ТАБЛИЦА VI 

Фиг. 1-2. Uviella racemus gen. et sp. n. Стр. 83. 
1 - паратип .М 544/42, осевое сечение, х 79; 2- паратип 
.М 544/43, продольное сечение, х 82. Пермекая область, До
брянский район, низеловекий горизонт. 

Фиг. 3-4. Uviella baculus gen. et sp. n. Стр. 84. 
3 - голотип .М 544/44, осевое, сечение, х 77; 4 - паратип 
.М 544/45, осевое, нецентрированное сечение, х 69. Пермекая 
область, Добрянекий район, низеловекий горизонт. 

Фиг. 5. Uviella sp. n . .М 1. Стр. 85. 
Оригинал .М 544/46, продольное сечение, х 70. Пермекая 
область, Добрянекий район, низеловекий горизонт. 

Фиг. 6-7. Carbonella spectabllis D а i n. Стр. 86. 
6 - плезиотип .М 544/47, поперечное сечение, х 79. Северо
Западная Башкирия, елховский горизонт. 7- экземпляр 
.М 544/48, осевое сечение, х 77. Р. Косьва у г. Губахи, низе
ловекий горизонт. 



Таблица Vf 

11* 



ТАБЛИЦА VII 

Фиг. 1-2. Tournayellina beata (М а l а k h о v а). Стр. 87. 
1 - плезиотип М 544/67, продольное, нецентрированное сече
ние, х 52; 2 - энземпляр М 544/66, продольное, нецентриро
ванное сечение, х 60. 1\изеловсний район, низеловекий гори
зонт. 

Фиг. 3-4. Tournayellina solida sp. n. Стр. 88. 
3- голотип М 544/69, продольное сечение, х 57. 1\изелов
сний район, низеловекий горизонт . . 4- энземпляр М 544/68, 
продольное, нецентрированное сечение, х 81. Пермсная область, 
Добрянсний район, низеловекий горизонт. 

Фиг. 5-7. Chernyshinella glomiformis (L i р i nа) . Стр. 89. 
5- плезиотип М 544/71. осевое, нецентрированное сечение, х 56; 
6 - энземпляр М 544/72, осевое сечение, х 60; 7 - экземпляр 
М 544/73, осевое сечение, х 54. Пермсная область, Добрянекий 
район, низеловекий горизонт. 

Фиг. 8-9. Chernyshinella disputabllis D а i n. Стр. 91. 
8- энземпляр М 544/74, осевое, нецентрированное сечение, 
х 56; 9- плезиотип М 544/75, осевое сечение, х 57. Перм
сная область, Добрянекий район, низеловекий горизонт . 

Фиг. 10-11. Chernyshinella glomiformis (L i р i n а) var. polymorpha (М а 1 a
k h о v а). Стр. 89. 
1 О - энземпляр М 544/77, осевое, нецеитрированное сечение, 
х 58; 11 - плезиотип, М 544/76, осевое, нецентрироваиное 
сечение, х 58; Пермсная область, Добрянекий район, низелов
екий горизонт . 

Фиг. 12-14. Chernyshinella glomiformis (L i р i n а) var. uralica (М а 1 a
k h о v а). Стр. 90. 
12- плезиотип М 544/78, осевое сечение, х 57; 13- экзем
пляр М 544-79, осевое сечение, х 56; 14- экземпляр 
М 544/80, осевое сечение, х 80. Пермсная область, Добрянекий 
район, низеловекий горизонт. 

Фиг. 15-16. Chernyshinella kynensis (М а 1 а k h о v а). Стр. 91. 
15 - плезиотип М 544/81, осевое сечение, х 60; 16 - экзем
пляр М 544/82, осевое сечение, х 60. Пермсная область, Добрян
сний район, низеловекий горизонт. 

Фиг. 17-18. Chernyshinella tumulosa L i р i n а. Стр. 92. 
17- экземпляр М 544/84, поперечное сечение, х 58; 18-
плезиотип М 544/83, осевое сечение, х 57. Пермсная область, 
Добрянекий район, низеловекий горизонт. 
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Т А БЛИЦА VIII 

Фиг. 1-2. Chernyshiпella gelida D u r k i nа. Стр. 92. 
1 - пле:шотиn М 544/85, осевое сечение, х 57; 2- экземnляр 
М 544/86, осевое сечение, х 59. Пермекал область, Добрли
ский район, низеловекий горизонт. 

Фиг. 3-4. Rectocherпyshinella папа (L i р i nа) Стр. 94. 
// - экземnляр М 544/87, боковое сечение, х 64. Татарскал 
АССР, низеловекий горизонт, 4- nлезиотиn М 544/88, осе
вое сечение, х 57. Пермекал область, Добрянекий район, 
низеловекий горизонт. 

Фиг. 5-6. Rectocherпyshiпella tchernyshiпeпsis (L i р i n а). Стр. 93. 
5 - плезиотиn М 544/89, осевое, скошенное сечение, Х 69; 
6- экземnляр М 544/90, осевое, нецентрированное сечение, 
х 68. Пермекая область, Добрянекий район, низеловекий 
горизонт. 

Фиг. 7-8. Rectochernyshiпella guttula (М а l а k h о v а). Стр. 94. 
7 - плезиотип М 544/91, осевое, нецентрированное сечение, 
х 66. Пермекал область, Добрянекий район, низеловекий гори
зонт. 8- экземпляр М 544/92, осевое сечение, х 62. Р. 1\осьва, 
ниже noc. Широковского, косьвинский горизонт. 

Фиг. 9. Rectocherпyshiпella mutila sp. n. Стр. 95. 
Голотиn М 544/93, осевое сечение, х 60. Пермекал область, 
Добрлиский район, низеловекий горизонт. 

Фиг. 10-12. Rectochernyshiпella spiпosa (L i р i nа). Стр. 95. 
10- nлезиотип М 544/94, осевое сечение, х 70; 11 - экзем
пляр М 544/95, осевое, нецентрированное сечение, х 56; 12-
экземпляр М 544/96, осевое сечение, х 69. Пермекал область, 
Добрянекий район, низеловекий горизонт. 

Фиг. 13-14. Rectocherпyshiпella bifida sp. n. Стр. 96. 
13-nаратип М 544/97, осевое, нецентрированное сечение, х 79. 
Пермекая область, Добрянекий район, низеловекий горизонт. 
14 - голотип М 544/98, осевое, слабо скошенное сечение, х 75. 
Удмуртскал АССР, череnетский горизонт. 
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ТАБЛИЦА IX 

Фиг. 1. Lituotubella radaevkaensis D а i n. * 
ЭкземпЛяр М 544/49, осевое, нецентрированное сечение, х 58. 
Северо-Западная Башкирил, кизеловский горизонт. 

Фиг. 2. Lituotubella conjerta sp. n. Стр . 97. 
Голотип М 544/50, осевое сечение, х 60. Кизеловский район, 
кизеловский горизонт. 

Фиг. 3-4. Corrigotubella posneri gen. et sp. n. Стр. 99. 
3 - голотип М 544/51, осевое, нецентрированное сечение, х 55; 
4 - nаратип М 544/52, боковое сечение, х 67. Пермекал 
область, Добрянекий район, кизеловский горизонт. 

Фиг. 5. Н aplophragmella curta sp. n. Стр. 100. 
Голотип М 544/53, осевое сечение, х 60. Кизеловский район, 
косьвинский горизонт. 

Фиг. 6-7. Dainella amenta sp. n. Стр. 101. 
6 - голотип М 544/58, осевое сечение, х 76; 7 - паратип 
М 544/59, осевое, скошенное сечение, х 80. Кизеловский 
район, косьвинский горизонт. 

Фиг, 8-10. Dainella cognata sp. n. Стр. 102. 
8- голотип М 544/60, осевое сечение, х 7 4. Р. Косьва, ниже пос. 
Широковского, косьвинский горизонт. 9 - nаратип М 544/61, 
осевое сечение, х 77. Кизеловский район, косьвинский гори
зонт. 10- паратип М 544/62, осевое, иецентрированное сечение, 
х 81 . Р. Косьва, ниже пос. Широковского, к осьвинекий горизонт. 

Фиг. 11-12. Dainella manifesta sp. n. Стр. 102. 
11 - паратип М 544/63, осевое сечение, х 77; 12- голотип 
М 544/64, осевое сечение, х 79; р. Косьва, ниже пос. Широков
ского, косьвинский горизонт . 
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ТАБЛИЦАХ 

Фиг. 1. Dainella tujmasensis (V i s s а r i оn о v а). Стр . 103. 
Плезиотип .N2 544/132, осевое сечение, х 69. Низеловекий 
район, косьвинский горизонт. 

Фиr. 2. Paraendothyra ninae sp. n. Стр. 104. 
Голотип .М 544/65, поперечное сечение, х 59. Татарская 
АССР, низеловекий горизонт. 

Фиг. 3-4. Plectogyra (Latiendothyra) latispiralis (L i р i n а). Стр. 105. 
3- плезиотип .М 544/99, поперечное сечение , х 63. Татарская 
АССР, низеловекий горизонт. 4- экземпляр .М 544/100, попе
речное, нецентрированное сечение, х 61 . Низеловекий район, 
низеловекий горизонт . 

Фиг. 5-7. Plectogyra (Latiendothyra) quaesita sp. n. Стр. 106. 
5 - голотип .М 544/101, осевое сечение, х 57; 6 - паратип 
.М 544/103, осевое сечение, х 58; 7 - паратип .М 544/102, 
осевое, слабо скошенное сечение, х 57. Пермекая область, 
Добрянекий район, низеловекий горизонт. 

Фиг. 8. Plectogyra (Latiendothyra) sp. n . .N2 1. Стр. 107. 
Оригинал .М 544/104, осевое сечение, х 59. Пермекая область, 
Добрянекий район, низеловекий горизонт. 

Фиг. 9-10. Plectogyra (Latiendothyra) kosvensis (L i р i nа). Стр. 107. 
9 - плезиотип .М 544/107, осевое сечение, х 57. Северо-Запад
ная Башкирия, елховский горизонт.JО- экземпляр .М 544/106, 
осевое сечение, х 58. Низеловекий район, низеловекий гори
зонт. 
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ТАБЛИЦА Xl 

Фиг. 1-3. Plectogyra (Latiendothyra) notaЬilis sp. n. Стр . 108. 
1 - голотип М 544/108, поперечное сечение, х 79; 2- пара
тип М 544/109, поперечное сечение, х 80; 3-паратип М 544/110, 
nоперечное сечение, х 64. Пермс:кал область, Добрлнс:кпй район, 
:кизеловс:кий горизонт. 

Фиг. 4-5. Plectogyra (Latiendothyra) tortuosa sp. n. Стр. 109. 
4- голотип М 544/111, осевое сечение, х 58; 5 - паратип 
М 544/112, поперечное сечение, х 58. Пермс:кал область, 
Добрлнс:кий район, :кизеловс:кий горизонт. 

Фиг. 6-7. Plectogyra (Latiendothyra) sp. n. М 3. Стр. 110. 
6 - э:кземnллр М 544/114, осевое сечение, х 57; 7 - оригинал 
М 544/115, осевое сечение, х 58. Пермс:кал область, Добрлн
с:кий район, :кизеловс:кий горизонт. 

Фиг. 8. Plectogyra (Latiendothyra) sp. n. М 2. Стр. 110. 
Оригинал М 544/116, поперечное сечение, х 60. Татарская 
АССР, :кизеловс:кий горизонт. 

Фиг. 9-10. Plectogyra (Spinoendothyra) recta (L i р i n а). Стр. 111. 
9- плезиотип М 544/119, поперечное сечение, х 66. Р. 1\осьва, 
ниже пос. Широ:ковс:кого, :кизеловс:кий горизонт.JО- э:кземпллр 
М 544/120, поперечное, нецентрированное сечение, х 60. 1\изе
ловс:кий район, :кизеловс:кий горизонт. 

Фиг. 11. Plectogyra (Spinoendothyra) costifera (L i р i nа). Стр. 111. 
Плезиотип М 544/121, поnеречное, нецентрированное сечение, 
х 65. Северо-Заnадная Баш:кирил, елховс:кий горизонт. 

Фиг. 12. Plectogyra (Spinoendothyra) paracostifera (L i р i n а). Стр. 112. 
Плезиотип М 544/122, nоперечное, нецентрированное сечение, 
х 70. Низеловс:кий район, :кизеловс:кий горизонт. 
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ТАБЛИЦА XII 

Фиг. 1. Plertogyra (Spinoendothyra) inflata (L i р i n а). Стр. 113. 
Плезиотип М 541/141, осевое сечение, х 50. Низеловекий район, 
косьвинский горизонт. 

Фиг. 2. Plectogyra (Spinoendothyra) inflata (L i р i nа) forma minima .* 
Плезиотип М 544/123, поперечное сечение, х 52. Низеловекий 
район, низеловекий горизонт. 

Фиг. 3-4. Plectogyra (Spinoendothyra). inflata (L i р i nа) forma maxima .* 
3- экземпляр М 544/125, осевое, скошенное сечение, х 58; 
4- плезиотип М 544/124, осевое сечение, х 52; Низеловекий 
район, косьвинский горизонт. 

Фиг. 5-6. Plectogyra (Plectogyra) prisca (R а u s е r et R е i t 1 i n g е r). 
Стр. 114. 
5 - плезиотип М 544/126, осевое сечение, х 58. Северо-Запад
ная Башкирия, елховский горизонт. 6 -экземпляр М 544/127, 
осевое сечение, х 62. Низеловекий район, косьвинский горизонт. 

Фиг. 7. Plectogyra (Plectogyra) devexa (R а u s е r).* 
Плезиотип М 544/142, поперечное сечение, х 53. Р. Носьва, 
ниже пос. Широковского, косьвинский горизонт. 

Фиг. 8-9. Globoendothyra parva (N. Т с h е r n у s h е v а). Стр. 115. 
8- плезиотип М 544/129, осевое сечение, х 57; 9- экземпляр 
М 544/128, осевое сечение, х 57. Северо-Западная Башкирия, 
елховский горизонт. 

Фиг. 10-11. Globoendothyra dilatata sp. n. Стр. 115. 
10 - паратип М 544/131, осевое сечение, Х 60; 11 - голотиn 
М 544/130; осевое сечение, Х 68. Низеловекий район, к осьвин
екий горизонт. 

Фиг. 12. Eostaffella sp. * 
Оригинал М 544/133, осевое нецентрированное сечение, Х 79. 
Низеловекий район, косьвинский горизонт. 

Фиг. 13-14. Palaeotextularia diversa N. Т с h е r n у s h е v а. Стр. 116. 
13- плезиотип М 544/134, осевое, пецентрированное сечение, 
Х 49; 14 - экземпляр .N'2 544/135, боковое сечение, х 100; 
Р. Носьва, ниже пос. Широковского, косьвинский горизонт. 

Фиг. 15. Tetrataxis eominima R а u s е r. * 
Экземпляр М 544/136, осевое сечение, Х 57. Р. Носьва, ниже пос. 
Широковского, косьвинский горизонт. 

Фиг. 16. Tetrataxis aff. media V i s s а r i оn о v а.* 
Экземпляр М 544/137, осевое сечение, Х 75. Р. Носьва, ниже пос. 
Широковского, косьвинский горизонт. 

Фиг. 17. Biseriammina sp.* 
Экземпляр М 544/138, продольное, нецентрированное сечение, 
Х 68. Пермекая область, Добрянекий район, низеловекий гори
зонт. 

Фиг. 18. Propermodiscus ех gr. kresto vniko vi (R а u s е r). Стр. 118. 
Оригинал М 544/140, осевое сечение, Х 88. Низеловекий район, 
косьвинский горизонт. 
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1966 Труды ВНИГРИ Выпуск 250 

Микрофауна, сб. XIV 

Н. С. Лебедева 

ФОРАМИНИФЕРЫ СРЕДНЕГО КАРБОНА 

СЕВЕРНОГО ТИМАНА 

ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая работа написана с той целью, чтобы дать обоснова
ние и уточнение стратиграфической схеме среднекаменноугольных 
отложений Северного Тимана, разработанной в свое время по 
брахиоподам В. П . Бархатовой. Использованный для этого камен
ный материал, содержащий фораминиферы, был тщательно и по
слойно собран В. П. Бархатовой из многих обнаа>ений западного 
и восточного склонов Северного Тимана по рекам Волонге, Бедой, 
Щучьей, Б. Щелихе, Индиге, Суле, с побережья Чешской Губы, 
из ур. Белая Щелья и с м. Святой Нос. Из полного непрерывного 
разреза среднего карбона западного склона был получен богатый 
каменный материал, представленный большим количеством образ
цов, из которых сделано свыше 1000 палеонтологических шлифов; 
из сокращенного разреза восточного склона образцов было зна
чительно меньше и обработано всего лишь 280 шлифов. 

Среднекаменноугольные форамимиферы Северного Тимава 
монографически еще никем не описывались. 

В сопредельных районах форамилиферы среднего карбона 
изучались на территории Юго-Восточного Тимана и Притиманья. 
Первые сведения о них имеются в работах Г. Д. Киреевой (1939-
1941) и Д. М. Раузер-Черноусовой (1945), обобщившей резулт.таты 
исследований по стратиграфии Южного Притиманья п Печор
ского бассейна. Ценным вкладом в изучение стратиграфии ю;~;но
тиманских разрезов явились работы П. П. Воложаниной (1949-
1951), давшей дробное расчленение этих отложений на Юа;ном 
Тимане и Юго-Восточном Притиманье на горизонты и устанопив
шей два яруса (башкирский 11 московский). Нипшяя граница 
среднего карбона приннта в основании слоев с Pseudostaflella 
antiqua (D u t k.), верхняя в подошве протритицитоnой :юны. 

Башкирский ярус подразделен на три части: нижнюю с Pseu
dostaffella antiqua (D u t k.) , Ps. irinovkensis L е оn t., эоштаф
феллами и архедискусами; среднюю с Profusulinella staffellae-
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jormis К i r., Pseudostajjella proozawai К i r., Ps. compressa 
R а u s. и другими; верхнюю с Verella spicata D а l m. Profusu
linella parva (L е е et С h е n), Aljutovella pseudoaljutovica S а f., 
А lj . tikhono vichi R а u s. и многими другими. 

Московский ярус делится на два подълруса: нижний, включа
ющий верейский и каширский горизонты, и верхний - подош,
ский и мячковский. В каждом из горизонтов юtа,него подълруса 
выделены зоны, охарактеризованные комплексами фораминифер. 

Форамимиферы Северного Тимава известны лишь по работам 
В. П. Бархатовой [1941, 1958, 1959 ), посвященным вопросам 
стратиграфии. В них приводится палеонтологическое обоснование 
отдельных подразделений главным образом по брахиоподам н фо
раминиферам. Последние определялись Д. М. Раузер-Черноусо
вой, М. И. Сосниной и Л. П. Гроздиловой и полностью вошли 
в работы вышеназванного исследователя. 

Основываясь на комплексном изучении фауны, В. П. Барха
тоnа расчленила среднекаменноугольные отложения Северного 
Тимана, выделив в них калльекий и московский ярусы . Первый 
был подразделен ею на нюкне- и верхнекаяльский подълрусы; 
второй - на нижний, средний и верхний подъярусы. Для всех 
ярусов и подъярусов приведены комплексы брахиопод н фора
минифер. 

В последние годы указанный автор нескольно видоизменил 
схему. Название калльекий ярус было заменено башкирсl{им, 
а для каждого горизонта В. П. Бархатовой были пред.'IОiJ,ены 
следующие географические названия: иварский, ллумский и мадор
ский. 

Схема, припятая В. П. Бархатовой, нодожена в основу настол
щей работы. Монографическое изучение фораминифер Северного 
Тимава подтвердило правильиость схемы и позволило несколько 
уточнить и обосновать ее, а также выяснить специфические осо
бенности комплексов фораминифер, характерные для данного 
района. Прежде всего следует отметить бедность родового и видо
вого состава отложений Северного Тимава по сравнению с бодее 
южными районами Русской платформы, что особенно заметно 
в отложениях башкирского яруса. В пределах последнего выде
ляются три комплекса фораминифер: нижний (иварский горизонт) 
с первыми новеллами, единичными шубертеллами и озаваинел
дами; средний (ялумский горизонт) с первыми профузулинедламн 
Projusulinella parva (L е е et С h е n), Pr. prima sp. n. и псевдо
штаффеллами Pseudostajjella antiqua (D u t k.), Ps. gorskyi 
(D u t k.) и верхний (мадорский горизонт). Причем мадорсний 
горизонт менее отчетлив, так как содержит близкий ялумскому 
номплекс фораминифер. 

Сопоставление этих отложений с одновозрастными Русской 
платформы и западного склона Урала приводится в табл. 1. 
Отложения моековеного яруса содержат более богатое сообщество 
фораминифер по сравнению с осадками башкирского. Здесь 

12 Зака3.7З. 177 



"' )О 

"' ... 
С) 

:s: 
u 

= "' :с 
.q 
1;: 
о .. 
;;... 
о :s 
~ 
::s 
"' · ~ ..... 

178 

Таблица 1 

Сопоставление стратиграфической схемы среднего карбона 
Северного Тимава с унифицированной схемой Русской платформы 

Подразделения, щшн11тые Подразделениfl 

для Северноi'О Тимава унифицированной схемы 

"' 
i 

Горизонты с хщмнт!•рно " 
)О 

0: . 
С) " !;.'. Горизонты 
~ для них фау ной ... "' ~С) 

С) "t 

"" :s: ... "" 
Q;., 

о = u о = ~~ 
·= 1 ·= ' ·= ~ 

., 
= о,= Буркемский. Protritici- = ~·= = :r: :r: 
;..: ~ = tes, Obsoletes. ;..: = = !Е К ревнюшекий 
р., = :0:: р., u:O:: 
ф ~~ 10-15 ж ф .,u = 
~ ;:с: ~ ;:с: ::t: 

Сульский. И'edekindel-
lina dutke vitchi, W. curta 
sp. n., Parawedekindellina 
pechorica, Fusulinella pul- Мячкоnекий 

chra, F. bocki, Pseudostaj- '= jella sphaeroidea. = 
65-70 ж 

:r: 
>< 
р., 
ф 

·= ~ 

= Ильский. Fusulina ·= :0:: 
sama- = 

<.) rica, F. elegans, Fusiella :0:: 
~ <.) 

о typica, Р seudostaffella oza- 111 Подольекий 
:0:: о 

<.1 wai. :0:: 
о = <.) 

:;:::,; 30-35 ж "' 
о 

= :;:::,; 
..а 

13олонrский . Profusuli- " о .. 
nella prisca, Pr. paratima- ;;... Каширский 
nica, Pr. priscoidea subsp. о ·= :r: = ·= uolongaensis. subsp. n., :r: ·= :r: = ф 

:r: Pr. aljuto vica, Pseudostaf- ::!! ;;: !Е 
!:1: "' .-,: = 
ф fella subquadrata, Ps. и т- ;;с: Q) ::t: 
р., bllicata. 

р., 
Верейский 

(.) u 
30-35 ж 

Мадорский. Р seudostaf-
fella gorskyi, Ps. antiqua Мелекесский 
var. posterior, Ps. paracom- ·= = pressa, Eostaffella mutablli s, :с 

Novella intermedia. >< 

·= 
р., 

= 20-22 м ·= Q) 

= ~ :0:: :0:: Черемmан-<.) <.) 
р., р., ский = Ялумский. Profusulinel- = :0:: :0:: s la ратvа, Рт. pтima sp. n. е 
"' Р seu dostaffella goтskyi, No- "' f.Q f.Q 

vella primitiva, Eostaffella ·= = mutabllis, А steroarchaedis- :r: 
Прикамский 

cus pustulus. !Е = 24-26 ж ::t: 



11 родо.л,жтие таб.л,. 1 

Подразделения, принятые Подразделения 
для Северного Тимана унифицированной схемы 

"' "' :Е 
t; Горизонты с характерпой 2 t; ~() 

., 
() t () Горизонты .. ., ;.. для них фауной 

., ;.. 
~ р с. = ~ с. Q;.. 

u о 0:: u о 0:: ~~ 

Иварский. Ozawainella ·= 1 ·= ·= = с. = ::: sp., Schubertella sp., No- = =·= = Северокель т-·= :.: :.::: 
= vella evoluta, Eostaffella 1::1: 

в:.: !Е менекий <.) ф :z: с. pseudostru vei choma- с. "'<.) = tz: 'i = var. tz: u ~ ::I: 
"' 

ф :.: tifera, А steroarchaediscus "' <::>.. = = u 8 pustulus. ,Q ,Q "' о; ~:~ 1 1\раснополJШ-t; '~ 14-16 .ч о о - .... .... ;>. ~ = ский ;>. 
о ·= о = ::: = ""' = ·= :.:: = ·= ~ s <.1 

<IJ )! с. ::;; ·= = Сувойиая свита. Pseu- "' !Е ~ ·= "' = :.: = 
~ = <.) doendothyra ех gr. stru vei, ;с: = ::1! = !Е с. ::I: "' !Е П ротвински й 

= ~ Р seudoend othyra sp. ::I: = ::I: :а 15-25 .ч ::I: "' ::I: 

получили большое развитие профузуливеллы, псевдоштаффеллы, 
фузуливеллы, фузуливы и, особенно, ведекивделливы. Вместе с тем 
отмечено редкое нахождение профузуливелл группы Profusulinella 
librovitchi (D u t k.), фузуливелл группы Fusulinella colaniae 
L е е et С h е n, фузулив группы Fusulina cylindrica F i s h., 
l'емифузулив и вовсе не встречено эофузулив. На основании по
слойного изучения разреза удалось наметить трехкратную смену 
1юмплексов форамивифер, которая отражает изменение физико
географических условий и позволяет подтвердить существо
вание здесь трех горизонтов: воловгского, ильекого и суль

ского. 

Волонгский горизонт Северного Тимава по составу форамиви
фер соответствует каширскому и верейскому горизовтам Подмо
сковного бассейна, так как в комплексе с каширскими видами 
встречаются и такие, как Profusulinella aljutovica R а u s., Pr. cf. 
subajutovica var. fragilis L е оn t., Pseudostaffella subquadrata 
G r о z d. et L е Ь., характерные для отложений верейского 
I'Оризонта других районов. Выделить специфический верейский 
комплекс затруднительно. Поскольку разрез представлен непре
рывной серией отложений, то можно допустить, что он входит 
n состав воловгекого горизонта. В отношении двух остальных 
горизонтов московского яруса следует сказать, что комплексы 

их примерно соответствуют двум верхним горизовтам среднего 

карбона Подмосковного бассейна: ильекий подольскому, а суль
ский мячкоnекому. 
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В результате изучения всего :компле:кса средне:каменноуголь
ных фораминифер дается описание 40 видов, из :которых 12 
являются нuвыми. 

Тсхничес:кая обработ:ка материала велась старшим техни:ком 
Л. Ф. ЦенеJiевой, ею же были сделаны и фотографии форамини
фер, часть из них выполнена в фотолаборатории ВНИГРИ 
В. М. Сазоновым. 

ОПИСАНИЕ ВИДОВ 

:КЛАСС SARCODINA 

ПОДКЛАСС FORAMINIFERA 

Отряд FнsttliнMa 

НАДСЕМЕйСТВО FUSULINIDEA М О Е L L Е R, 1878 

СЕМЕЙСТВО OZAWAINELLIDAE THOMPSON ЕТ FOSTER, 1937 

,Подсемейство Staffellinae А. M.-Maclay, 1949 

Род PSEUDOENDOTHYRA М i k h а i 1 о v, 1939 

Тип род а - Fusulinella struvii М о е 11 е r, 1880; нюнний 
:карбон, :Калужс:кая область. 

Ра:ковина чечевицеобразная, наутиловидная, до шарообразной 
во взрослой стадии, с пупочной областью (от углубленной до вы
ступающей). Число оборотов обычно 4-7. Стен:ка с толстой диафа
ноте:кой. Псевдохоматы или слабые хоматы. 
Распростран е н и е. :Карбон- нижняя пермь СССР 

(повсеместно), Западпой Европы, Монголии, Китая, Японии, 
Северной Амери:ки. 

Pseudoendothyra carbonita sp. n. 
Табл. 1, фиг. 5 

Г о л о т и п М 1083/439 в :колле:кции ВНИГРИ; ялумс:кий 
горизонт р. Волонги. 

О п и с а н и е. Ра:ковина с mиро:ко о:кругленной периферией 
и глубо:кими пупочными впадинами, начальные обороты чечевице
образные, сильно сжатые по оси навивания. Отношение длины 
:к диаметру :колеблется от 0,40 до 0,65. Размеры, мм: L * = 0,38-
0,57, с от:клонением до 0,31; D * = 0,89-0,95, с от:клопением 
до О, 78. Количество оборотов 41/ z-5. Начальная :камера вс:крыта 
толь:ко в одном э:кземпляре, ее диаметр равен 64 f.!. Спираль до
вольно mиро:кая, диаметры последовательных оборотов следу
ющие (в мм): первого 0,14-0,21, второго 0,23-0,38, третьегu 
0,42-0,57, четвертого 0,65-0, 74, пятого 0,89. Стен:ка очень шю-

• L-длпна у веретенообразных или наибольшая ширина у чечешщс
образных 11 субсферических раковин; D-диаметр раковины. 
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хой сохранности, местами просвечивает диафанотеi\а, толщина 
стенюt в наруашом обороте достигает 42 f.L. Устье низкое и узкое. 
Хоматы слабо развиты. 

С р а в н е н и е. Из известных в литературе видов близкими 
к описываемой форме являются Pseudoendothyra umbonata (R а u s.) 
и Pseudoendothyra raja G r о z d. et L е Ь. От первого вида Ps. 
carbonita sp. n. отличается формой раковины, более раздутыми 
иаруашыми оборотами и более чечевицеобразными внутренними, 
а такще большим отношением длины к диаметру; а от второго, 
с которым она сходна по внешним очертаниям раковины и наличию 

двух стадий развития (начальной чечевицеобразной и поздней 
субсферической), - более четко выраженнЫми чечевицеобраз
ными внутренними оборотами, отсутствием эволютности, мень
ШИМ\! размерами, МеНЬШИМ ЧИСЛОМ оборОТОВ И более ШИрОКИМ 
нави нанием спирали. 

Распростран е н и е. Северный Тиман, р. Волонга у дер. 
М. Покояма, средний карбон, башкирский ярус; р. Б. Щелиха, 
средний карбон, московский ярус, волонгский: горизонт. 

Подсемейство Ozawainellinae Thoшpson et Foster, 1937 

Род PSEUDOSTAFFELLA Т h о m р s оn, 1942 

Тип р о д а - Pseudostaffella needhami Т h о m р s оn, 1942; 
средний карбон, Нью-Мексико. 

Раковина наутиловидная, шарообразная или барабановидная, 
симметричная и инволютная, редко последние обороты эволютные. 
Первые обороты иногда плектогироидные, реже наблюдается 
смещение оборотов во взрослой стадии. Размеры от небольтих 
до довольно крупных. Стенка четырехслойная, с диафанотекой 
(диафанотека не всегда ясно выражена). Септы совершенно 
прнмые . Хоматы всегда четкие, бугорковидные или лентовидные. 
Устье единичное. 

Р а сп р о с т р а н е н и е. Средний карбон, от башкирского 
до конца московского яруса Урала, Тимана, Русской платформы, 
Средней Азии, Китая; зона Millerella Японии, нижний Pennsylva
niaн Cenepнoii Америки. 

Pseudostaffella subquadrata G r о z d i l о v а et L е Ь е d е v а, 
1950 

Табл. 1, фиг. 7 

1950. Pseudostaffella subquadrata Гр о 3 д и л о в а и Л е б е д е в а . Стр. 38, 
табл . IV, фиг. 9, 10. 

1951 . Pseudostaffella subquadrata Р а у 3 ер-Черно у с о в а и др. 
Стр . 109, табл . VI, фиг. 10. 

НЮО. Pseudostaffella subquadrata Гр о з д и л о в а 11 Л е б е д е в а. 
Стр. 129, табл. XVI, фиг. 2, 3. 

П .rr е з н о т и п М 1260/439 в коллеiЩJш ВНИГРИ; воловг
ский горизонт р. Волонги . 
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Встреченные экземпляры, хара.ктеризующиеся своеобразной 
формой раковины (с прямой или слегка вогнутой периферией) 
и мощными суб.квадратными хоматами, ничем существенно не 
отличаются от уральских. 

И з м е н ч и в о с т ь. В .коллекции присутствуют раковины 
с уплощенной (преобладают) или слегка вогнутой перифер11ей . 
В отношении развертывания спирали наблюдаются особи с тиро
ним (диаметр четвертого оборота 0,70-0,72 .м.м) и более тесным 
навиванием (диаметр четвертого оборота 0,42-0,44 .м.м). 
Распростран е н и е. Северный Тиман, р. Волонга, де

ревни М. и Б. По.кояма. Средний .карбон, московский ярус, 
nолоигекий горизонт. Верейский и .каширсюrй горнзонты сред
него .карбона западного склона Урала, ЮжноГо Тимана, Повол

/1\ЬЯ, Подмосковной .котловины; свита с: Донбасса; баш.кирсюtii 
ярус Галицiiйс.ко-Волынсноii впадины. 

Pseudostaffella vozhgalica S а f оn о v а, 1951 

Табл. 1, фиг. 8-9 
1951. Pseudostaffella subquadrata G r о z d i 1 о v а et L е Ь е d с v 11 var. 

vozhgalica С а фон о в а. Справочник-определитель, стр . 111, табд. Vl, 
фиг. 12, 13. 

П л е з и о т и п М 1274/439 в .коллекции ВНИГРИ; сульс.киir 
Г()ризонт р. Волонги. 

О п и с а н и е. Раковина о.кругло-суб.квадратной формы, с не
большими умбили.кусами и слабо выпуклой периферией. Отноше
ние длины в диаметру колеблется от 0,93 до 0,98. Размеры, ~t~t : 
L = 0,72-0,89; D = 0,78-0,95. Количество оборотов 4lfz-5lfz, 
иногда 5. Начальная камера сферическая, диаметром 42-64 !.1· 
Навивание спирали довольно тесное (диаметр четвертого оборота 
0,53-0,57 .м.м). Начальный оборот повернут по отношению к по
следующим на 90°. Стенка пеленого строения, наиболее чет1ю 
прослеживается тектум и наружный текториум, местами просве
чивает диафанотека. Толщина стенки в наружном обороте дости
гает 22 !.1· Септы совершенно прямые. Устье узкое 11 невысоное. 
Хоматы nысо:кие около устья·, понюl\ающиеся в направлении 
.к полюсам, угловатые но широкие. 

И з м е н ч и в о с т ь. В коллекции имеются экземпляры, близ
кие .к типичноij Pseudostaffella vozhgalica S а f., а такще формы, 
несколько отличающиеся от нее как по очертаниям раковины (на
личие довольно значительных пупочных впадин), так и по более 
свободному навиванию спирали (диаметр четвертого оборота 
равен 0,69 .м.м). Такие формы мы считаем не выходящими за пре
делы вида и выделяем под наименованием Pseudostaffella vozhga
lica S а f. forma umbllicata f. n. (табл. 1, фиг. 9). 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я. Характерными призна
ками вида, как указывает Т. П. Сафонова [Раузер-Черноусова 
и др., 19511 являются суб.кnадратная раковина с уплощенной сре-
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динной областью, тесно навитая спираль и высокие, угловатые, 
хотя и довольно шнро1ше , хоматы. Однако уплощение периферии 
наблюдается лишJ, во внутренних оборотах , в наружных она 
почти выпуклая. Лишь у экземпляра, показалпого в табл. Vl, 
ю\ фиг. 12 в последнем обороте периферический край менее округ
лый. По форме раковины и хоматам (:клиновидным , а не суб
I\Вадратным) Pseudosta.ffella subquadrata var. vozhgalica S а f. 
отличается от Ps. subquadrata G r о z d. et L е Ь. Мы считаем 
возможным выделить этот вариетет n самостоятельный шщ. 

В тиманекой :коллекции преоб.'Тадают формы с выпуклой пери
ферией , вполне сходные с ура;н,схимн: с изображенным на 
табл. VI, фиг. 13 [Раузер-Черноусова и др . , 1951] голотипом, 
от.личающиеся лишь более широхим навиванием спирали (диаметр 
четвертого оборота 0153-0,57 м.ч против 0,27-0,40 у уральсхих). 

Р а спрос т ран е н и е. Северный Тиман, рехи Волонга 
и Белая. Средний карбон, мосховсхий ярус , воJюнгсюtii горизонт , 
единичные экземпляры в еуш.схом горизонте (дер. Б. По:кояма). 
Верейсхий и :каширсхнй горизонты Вожгал, Полазлы и ТоRмово . 

Pseudostaf!ella parasphaeroidea (L е е ct С h е n), 1930 

Табл . 11, фиг . 1 

1930. Staf!ella parasphaeroidea L е е et С h е n. Стр. 115, табл. Vl, фш. 27. 
1960. Pseudostajjella parasphaeroidea Гр о з д и л о в а и Л с б е д е в а . 

Стр . 134, табл. XVII, фиг. 2. 

П .лез и о тип М 1094/439 в :коллехции ВНИГРИ; сульский 
rоризонт р. Волонги. 

На Северном Тимане встречены немногочисленные эхземпляры, 
tюторые моа\но отнести х дннному виду. От :кптайсхих особей 
этого вида они отличаются в среднем меньшнr.ш размерами (у на
ших экземпляров диаметр 0,88-1,03, длина 0,93-1,14 мм , у :ки
тайских соответственно 1,17-1, 23), более широхой спиралью 
(диаметр четвертого оборота у наших экземпляров 0,64 мм, 
у хитайсхих 0,48) и меньшим количеством оборотов (51/ 2 против 7 
у китайсхих эхземпляров). 

От особей этого вида из Пермехого Прихамья северотиманс:кие 
экземпляры тахже отличаются значительно меньшими размерами 
(уральсхие эхземпляры имеют диаметр 1,24-1,49 и длину 1,44-
1,66 мм}, меньшим количеством оборотов, более тесной спиралью 
n начальных оборотах и более тонхой стенхой. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Северный Тиман р. Волонга . Сред
ний карбон, московский ярус, волонгсхий горизонт (деревни 
Б. и М. По:кояма) ; сульс:кий (деревни Б. и М . Похояма и в обна
жении выше руч . Каменного), ильекий (дер. Б. Похояма) . Верей
схий - подольсхий горизонты западного схлона Урала, Южного 
Притимаf!:ЬЯ, Самарсхой Луки, Туймазов . Подольекий горизонт 
северо-западного хрыла Подмосковного бнссейна. Известняк Н нan
glung Юго-Восточного Китая. 
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Pseudostaffella larionovae R а u s е r, 1951 

Табл. 1, фиг. 10 

1!)51. Pseudostaffella larionovae Р а уз ер-Черно у с о в а и др. Стр . 115, 
табл. VII, фиг. 1, 2. 

П лез и о тип М 1220/439 в ноллекции ВНИГРИ; волонг
СI\ИЙ горизонт р. Волонги. 

Д. М. Раузер-Черноусовой [Раузер-Черноусова и др., 1951] 
принедены два экземпляра данного вида, отличные друг от друга. 

На фиг . 1 табл. VII изображен экземпляр с мощными лентовид
ными хоматами и спирально-плоскостным навиванием, а на фиг. 2 
той же таблицы - с более слабыми хоматами и плектогироидным 
навиванием. Северотимансюrе экземпляры вполне отвечают по
следнему изображению, но отличаются меньшими размерами 
(максимальный диаметр не превышает 1,29, длина 1,18 .МАt; 
Д. М. Раузер-Черноусовой соответственно приводятся значения 
1,60 и 1,30), более тесным навиванием спирали (диаметр четвер
того оборота до 0,40 .м.м, тогда как автор вида дает значение 0,66) 
и меньшим числом оборотов (обычно 51/2 против 71/ 2). 
Распростран е н и е. Северный Тиман, р. Волонга, де

ревни М. и Б. Покояма. Средний карбон, московский ярус, во
.'lонгский, ильекий и сульский горизонты. Каширский горизонт 
и нижняя часть подольского, возможно верхняя часть верейского 
Пермского Прикамья, Южного Притиманья, рек Нибель, Н. Омры, 
Илыч. 

Pseudostaffella umbllicata (Р u t r j а et L е о n t о v i с h), 1948 

Табл. 11, фиг. 2 

1!)48. Staffella umbllicata Пут р я и Л е о н т о в и ч. Стр . 30-31, табл. 11 
фиг. 12, 13. 

1!)51. Pseudostajjella umbllicata Р а уз с р- Ч ер н о у с о в а и др . Стр . 117, 
табл. VII, фиг. 7-9. 

1956. Pseudostajjella umbllicata Пут р я. Стр. 407, табл. Vl, фиг. 4. 

П .'1 е з и о т и п М 1276/439 в коллекции ВНИГРИ; сульский 
горизонт р. Во.rюнги. 

Энземпляры Pseudostaffella umbllicata (Р u t r j а et L е о n t.) 
Северного Тимана чрезвычайно сходны по размерам, форме рако· 
вины и хоматам с особями ::>того вида из Саратовского Поволжья. 
В отличие от волжских экземпляров они имеют более тесное нави
вание спирали (диаметр четвертого оборота равен 0,40-0,50 .м.м 
против 0,60 у волжских), меньшие размеры начальной камеры 
(42-57 f.t, против 60-80 у волжских) и бодее высокие и уакие 
хоматы в наруа\ных оборотах. От экземпляров этого вида, приве
деиных Д. М. Раузер-Черноусовой из разрезов Подмоеконного 
бассейна и Пермско1·о Прикамья, тиманекие особи отличаются 
б6ш.шнм Jtндексом вздутости (L : D = 0,87-0,90 против О, 76-
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0,80 у подмосковных) н IJoлee резко nыраi!;еннымп пупочными 
н падинами. 

Р а сп р о с т р а н е н н е. Северный Тиман, р. Волонга. 
Средний карбон, москонсюtii ярус, nолонгскиii и сульс1шii гори
зонты (дер. Б. Покояма), ильекий и сульскиii горизонты n обна;ке
нин ниа;е устья руч. Каменного. Каширский, реже подольекий го
ризонты Саратовского ПовоШI\ЬЯ. Верхняя часть каширского 
и нюiшяя часть подольекого горизонтов Ржевс.-ого Повошi;ья, рек 

Пронии Цны, а таюке Сызрани и Пермского Прикамья, свиты с~· 
и С~ Восточного Донбасса. 

Pseudostaffella ozawai (L е е et С h е n), 1930 

Табл. 11, фиг. 5-G 

1930. Staffella ozawai L е е et С h е n. Стр. 116, табл. 7, фиг. 5-11. 
1934а. Staffella ozawai Д у т к с в и ч. Стр. 37, рис. 10. 
1940. Staffella ozawai Пут р я. Стр. 45-46, табл. 1, фиг. 13, 14. 
1950. Pseudostaffella ozawai Гр о з д и л о в а и Л с б е д е в а. Стр. 41. 

табл. V, фиг. 1, 2. 
1951. Pseudostaffella ozawai Р а уз ер-Черно у с о в а и др. Стр. 120, 

табл. VII, фиг. 15. 
1960. Pseudostaffella ozawai Гроздилова 11 Лебедева. Стр. 134. 

табл. XVII, фиг. 4, 5; табл. XVIII, фиг. 1. 

П лез и о тип .М 1204/439 в коллекции ВНИГРИ; ильекий 
горизонт р. Волонги. 

Характерными признаками вида являются оттянутый перифе
рический край нарупшых оборотов, шарообразная форма внутрен
них и лентовидные хоматы. Севератиманекие экземпляры обла
дают всеми указанными признаками, но в отличие от китайских, 
изобра/l\енных Да;. Ли и С. Ченом [Lee, Chen, 1930] на фиг. 5-11. 
табд. Vll, они имеют несiюдько бодее широкое навивание спи
рали начадьных оборотов и бодее крупные размеры (максимадь
ный диаметр 1,33, длина 1,20 мм, у нитайских соответственно 
1,14 и 0,94). 

И з м е н ч и в о с т ь. Следует отметить, что весьма измен
чива форма ранавины (в осевых сечениях имеются кан бодее сжа
тые яйцевидные формы, тан и бодее сферические). Варьирует 
и харю,тер раснручиnания с.пиради: в коддеiщии обнаружены 
формы с тесным навиванием (диаметр четвертого оборота равен 
0,42 .м.м) и бодее широким (до 0,69 .м.м). 

Р а с н р о с т р а н е н и е. Северный Тиман, р. Волонга. 
деревни М. и Б. Покояма. Средний карбон, московский ярус. 
вш1онгс1шй и 1шьский I'оризонты. Вид широко распространен 
n среднем :карбоне, преимущественно, в пододьском горизонте 
западного снлона Урала, наширеком (верхняя часть) - МЯЧI\ОВ-

Сiюм Повола;ья' в свитах с; -с~ (известию\ N 2) Донбасса l! 

в иавестню\е Huaвglung Юга-Восточного Китая. 
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Pseudostaffella volongaensis sp. п . 

Табл. 111, фиг. 1 

г о л о т и п м 1239/439 в 1\ОЛЛеJЩИИ ВНИГРИ; ВОЛОНГСIШЙ 
горизонт р. Волонги . 

О п и с а н и е . Ра~ювина яйцевидная, СiJ>атая с боков, вытя
нутая по диаметру, с узко округленной оттянутой периферией. 
Пупочные впадины пеглубо1ше. Ранние обороты почти сфер•r
ческие. Отношение длины J\ диаметру у взрослых экземпляров 
0,77. Размеры, .м.м: L = 1,16, D = 1,50. :Количество оборотов 
·61J 2. Начаш,ная камера сферическая, диаметром 76 !-'-· СпираJrь 
·более тесно навита в трех начальных оборотах и свободно в после
дующих. Днаметры оборотов для го.тютипа следующие (в .м.м): 
первого 0,13, второго 0,25, третьего 0,42, четвертого 0,70, пятого 
0,95, шестого 1 ,28, шестого с половиной 1 ,50. В строении стешш 
хорошо различимы тентум, наруашый и внутренний теi\ториумы 
и тоюшй светлый слой диафанотени. Толщина стенки в средних 
оборотах небольтая (25-30 11 ), в наружном уменьшается до 21 1-t · 
Септы не складчатые. Устье узкое, слабо расширяющееся по мере 
роста раковины, высота его обычно равна половине высоты соот
ветствующего оборота. Хоматы .лентовидные в трех начальных 
·оборотах, неправильные, высокие, субJ<вадратные или грибовид
ные в наружных . 

С р а в н е н и е. Наиболее близкими J\ установленному виду 
являются Pseudostaffella ozawai (L е е et С h е n) из известня.-а 
Huangluпg Южного :Китая и Ps. ozawai var. compacta М а n. 
лз среднего нарбона Донбасса. От первого он отличается более 
ируоными размерами, более ширОI\ОЙ спиралью и формой хомат; 
от второго - сильно оттянутыми наруil,ными оборотами, а таl\;"е 
широно навитой спиралью. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Северный Тиман, р . Волонга, 
дер. Б. Покояма. Средний карбон, московс1шй ярус, волонгс1шй 
горизонт. 

Pseudostaffella sphaeroidea (Е h r е n Ь е r g emend. М о е ll с r), 
1878 

Табл. 111, фиг. 3 
1854. Borelis sphaeroidea Е h r сn Ь е r g. Стр. 21, табл. XXXVII , фиг . 1-4. 
1878. Fusulinella sphaeroidea М е л л ер. Стр. 168-173, табл. 5, фиг. 4, а-с, 

табл. 15, фиг. 1, а и Ь . 
1934а. Stajjella sphaeroidea Д у т к е в и ч. Стр. 36, текст. рис . 8. 
1950. Pseudostaffella sphaeroidea Г р о 3 д и л о в а и JI е б е д е в а. Стр. 35, 

табл. V, фиг . 4. 
1951. Pseudostajfella sphaeroidea Р а у 3 ер-Черно у с о в а и др. Стр. 128, 

табл. IX, фиг. 3-5. 
1960. Pstudostaffella .~phaeroidea Гр о 3 д 11 л о в а 11 Л е б е д е в а. 

Стр. 132, табл. XVII, фиг. 3. 
П л е з и о т и п М 1144/439 в JIOЛJieJЩIШ ВНИГРИ; сульский 

горизонт р. Волонги. 
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Pseudostaffella sphaeroidea (Е h r. emend. М о е l 1.) отно
сится н числу широко распространенных видов. Леоднократное 
описание и изображение его проводились как в русской, та~> 
и зарубежной литературе. Северотиманские раковины вида пред
ставлены большим ноличестном энземпляров, происходящих г.т~ав
ным образом из сульского горизонта р. Волонги . 

Из м е н ч и в о с т ь. Среди имеющихся представителей дан
ного вида наблюдается индивидуальная изменчивость. Отме
чаются формы более сжатые по оси навивания, со слегка уп.т~о
щенной периферией и формы с более широким навИванием, с упло
щенной JШИ более округлой периферией. Встречаются формы 
с более низкой спиралью, слегка вытянутые по оси навивания, 
приблиа\ающиеся н виду Pseudostaffella parasphaeroidea (L е е 
et С h е n), и с несколько оттянутой округлой периферией, напо
минающие Ps. ozawai (L е е et С h е n). Однако эти отклонения 
выражены недостаточно и указывают лишь на большую внутри
видовую изменчивость. Изменчивыми таюке являются хоматы , 
которые у одних экземпляров массивные лентовидные , у других 

более сдабые; пупочные впадины- то бодее глубокие, то менее 
развитые. В тиманекой кодде1щии преобладают формы, сходные 
с типичными особями Ps. sphaeroidea (Е h r. emend. М о е 1 1.). 
Приведем неnоторые основные размеры для тиманеких экземпля
ров этого вида (в .мм): L = 1,07-1,52, с отн.т~онением до 0,80; 
D = 1,06-1 ,71; L: D колеблется в пределах от 0,81 до 1,02. 
Изменение последовательных диаметров по оборотам следующее 
(в ж.м): первого 0,15-0,19, с отклонением 0,10 и 0,28; второго 
0,21-0,38; третьего 0,36-0,50; четвертого 0,66-0,79; пятого 
0,74-0,99; шестого 0,95-1,33; седьмого 1,10-1 ,54; седьмого 
с полониной 1,42-1 '71 . 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Северный Тиман р. Волонrа, 
деревни М . и Б. П01юяма . Средний карбон , московский ярус, 
волонгский, ильекий и сульсний горизонты; р. Б. Щелиха (суJiь
ский горизонт). Вид широко распространен в подольсiЮМ и мяч
ковеком горизонтах среднего нарбона Урала и Русской п.т~ат-

формы, Средней Азии, в свите С~- С~ Донбасса; в среднем нарбоне 
Северного и Юго-Восточноrо Китая . 

Род OZAWAINELLA Т h о т р s оn, 1935 

Тип род а - Fusulinella angulata С о l а n i, 1924; верх
ний карбон, пермь? л-ова Индокитай. 

Раковина чечевицеобразная, со значительно оттянутым и при
острепным килем или слабо округленной периферией, обычно сим
метричная, инволютная. Ясно выраженная килеватость наблю
дается уже в ранней стадии роста. В начальных оборотах ось 
навивания иногда имеет смещение. Размеры от небольтих до 
средних. Стенка с хорошо различимой диафанотекой. Хоматы 
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массивные, чаще лентовидные, достигающие пупочных впадин. 

Септы нес:кладчатьiе. "Устье единичное. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Средний и верхний нарбон СССР 

и Азии. Нижняя пермь Средней Азии и Северной Америки. 

Ozawaittella mosquensis R а u s е r, 1951 

Табл . III, фиг. 6 

1951 . Ozawainella mosquensis Р а у 3 с р- Черно у с о в а и др. Стр. 136, 
табл . Х, фнг. 14-16. 

1960. Ozawainella mosquensis Гр о 3 д и л о в а и Л е б с д е в а. Стр. 121, 
табл. XIV, фиг. 12. 

П лез и о тип М 1241/439 в IюллеiЩIШ ВНИГРИ; волонг
СIШЙ горизонт р. Волонги. 

Северотимансние экземпляры Ozawainella mosquensis R а u s. 
по очертаниям раковины, размерам и форме хомат близко сходны 
с данным видом, выделенным в свое время Д. М. Раузер-Черно
усовой . Отличаются они лишь более широкой спиралью (диаметр 
четвертого оборота равен 0,61-0,72 .м.м, тогда как Д. М. Раузер
Черноусовой приводится значение 0,55). 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Северный Тиман, р. Волонга, 
деревни М. и Б. По1юяма. Средний карбон, московский ярус, 
волонгский, ильсний и сульский горизонты, а также буркемский 
горизонт верхнего карбона. На м. Святой Нос известен только 
в сульском горизонте. Широко распространен во всем московском 
ярусе среднего I\арбона, наиболее часто встречается в каширском 
и подольеком горизонтах западного склона "Урала, Подмосковного 
бассейна, Среднего Поволжья и Южного Притиманья. 

Ozawainella rhomboidalis Р u t r j а, 1940 
Табл. III, фиг. 5 

1940. Oroblas (Ozawainella) rhomboidalis Пут р я. Стр. 44, табл. 1, фиг. 11-
12. 

1951. Ozawainella rhomboidalis Р а у 3 ер- Ч с р н о у с о в а и др. Стр. 142, 
табл. Xl, фиг. 14. 

П лез и о тип М 1240/439 в колле1щии ВНИГРИ; воловг
ский горизонт р. Волонги. 

Этот вид впервые был описан под наименованием OroЬias 

(Ozawainella) rhomboidalis из свиты с; известняка 0 4 восточной 
части Донбасса Ф. С. Путрей. Вторично его ощ1сание было дано 
Д. М. Раузер-Черноусовой [Раузер-Черноусова и др., 1951 ]. 
Северотиманские экземпляры вида обладают всеми характер,ными 
особенностями, которые в свое время отметил Ф. С. Путря: пра
вильной ромбической формой раковины, приострепным перифе
ричесiшм краем, отсутствием умбональных углублений, тесной 
спиралью. В отличие от донецких форм северотиманские имеют 
несJюлыю меньшие общие размеры (.м.м): L = 0,23-0,31 (донец-
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1ше 0,37 -0,39) ; D = 0,42-0,65 (донецкие 0,76-0,86) и менынес 
IЮдичестuо оборотов (сеuеротимансtш.е - 4, донещше - 6). 
Распростран е н и е. Северный Тиман, р. Вщtоtнн, 

дереnни М. и Б. По1юяма . Средннй нарбон, московсi<ий ярус, 
ВО.'IОНГСКИЙ 11 Су.'IЬСIШЙ I'OpltЗOHTЫ; бурКеМСЮtЙ I'ОрИЗОНТ верхнего 
I>арбона (р. Водонга). Встречается в I\аш11рском, подоJiьсном 
н мnчконсi<ом горизонтах среднего I<арбона, а таюi\е н нерхнсм 
1\арбоне Юlt\ного 1\рьша Подмосновного бассейна (р. Лопасни), 

Рязанской обдасти (р. Проня) Среднего Повошt;ья; н свше с: 
(ttзвecTIJЯK 0 4) Донецtюго бассейна. 

Ozawainella /аха G r о z d i l о v а et L е Ь е d е v а, 1950 
Табл. 111, фиг. 7 

1950. OzawainFlla angulata (С о l а n i) var. laxa Гр о з д и д о в а 11 Л с б с
д е в а . Стр. 28, табл . 11 , фиг. 3. 

П л е з и о т 11 п М 1251/439 в 1\О.'I.'Iеtщии ВНИГРИ; судьсюtй 
горизонт р. Водонrи. 

На Северном Тимане Ozawainella la:ra G r о z d. et L е Ь. 
предстаn.'lена небольnшм количеством ЭI\земnдяров, отшtчающихся 
от особей того же впда из мячiювс1юго горнзонта Пермсtюго Прн
урадья лпшь более нрупными размерами (L = 0,48-0,55, D = 
= 0,95-1,37 .м.м для северотиманских против L = 0,28-0,31 
и D = 0,57-0,69 .м.м уральских энземпляров) н более толстоii 
стенной. 

Р а сп р о с т р а н е н и е. Сенерный Тиман, р. Волою·а, 
дер . Б. Покояма. Средний нарбон, московс1шй ярус, сульс1шй 
горизонт. Мячиовекий горизонт Пермсiюго Приуралья. 

СЕМЕЙСТВО FUSULINIDAE М О Е L L Е R, 1878 

Подсемейство Fusulinellinae S t а f f et W е d е k i n d, 1910 

Род PROFUSULINELLA R а u s е r et В е l j а е v, 1936 

Т и п р о д а - Profusulinella pararhomboides R а u s е r et 
В е 1 j а е v, 1936; низы среднего нарбона Северного Урала 
(р. Подчерем). 

Раковина шарообразная, веретеновидная, до субцилиндриче
ской; размеры от мелких до средних. Навивание оборотов инво· 
лютное; ось навивания начальных оборотов обычно повернута 
под большим углом к оси последующих. Стенка трехслойная , 
в одном-двух предпоследних оборотах появляется тус1шая диафа
нотека . Септы от прямых до слабо снладчатых в осеnой зоне, 
иногда наблюдаются отдельные арочни на бо1<ах раtюнины. Хоматы 
от умеренных до значительных. Устье единичное . 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Средний нарбон Руссной плат
формы, Урала, Донбасса, Среднеit Азии, Северной Амерюш, 
Китая, п-ова Индокитай. · 
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Profusulinella prima sp. n. 
Табл. IV, фиг. 2 

Г о л о т н п М 1139/439 в коллекции ВНИГРИ; ялумскиii 
горнзонт р. Волонги. 

О п и с а н и е. Рюювин.а вытянуто-овальная, слабо выпуi\
лая в срединной области, с округленными осевыми концами . 
Начальный оборот близоi\ к сферичесiюму. Отношение длины 
I\ днаметру 2,46. Размеры мелкие, .м.м: L = 1,31, D = 0,53. Коли
чество оборотов 3. Начальная камера сферичесi<ая, диаметром 
120 f.1· Спираль равномерно расширяющаяся, изменение днаметров 
по оборотам следующее (в .м.м) первого 0,22, второго 0,36, третьего 
0,53. Септы слабо скрученные в осевой области, на боках редние 
ОI\руглые арочки. Устье низкое, широкое, полулунной формы. 
Хоматы небольшие, клиновидные. 
Сравнен и я и за меч а н и я. В нашей нолле1Щ1ш 

встречен единственный экземпляр, по внешним очертаниям напо
минающий виды группы Profusulinella ovata R а u s., но отли
чающийся от них более уплощенной раковиной, малым числом 
оборотов, а также слегка складчатыми септами. Форма своеоб
разна и не сходна ни с одним из известных в литературе видов. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Северный Тиман, р . Волонга . 
Средний карбон, башкирс1ш:й ярус, ялумский горизонт. 

Profusulinella prisca (D ер r а t) var. timanica К i r е е v а, 1951 
Табл. IV, фиг. 6; табл. V, фиг . 1 

t !)51. Profusulinella prisca (D е р r а t) va r. timanica Н и р е е в а. Справоч
ник-определитель, стр. 166, табл . XV, фиг. 5, 6. 

О р и г и н а л М 1130/439 в ноллекции ВНИГРИ; волонгсi\ИЙ 
горизонт р. Волонги. 

Северотимансние экземпляры обладают всеми особенностями, 
присущими данному вариетету. Они представлены нрупными 
особями (диаметр 1,06-1,46, длина 1,71-2,22 .м.м), имеющими 
снльно вздутую в срединной области раковину (иногда прибли
iliающуюся к ромбической), массивные субквадратныс хоматы 
н большое ноличестно оборотов (до 8). 

Р а сп р о с т р а н е н и е. Северный Тиман , р. Волонга . 
Средний карбон, моенонекий ярус, волонгский горизонт. Bepeй
ciшii и наширекий горизонты Южного Притиманья, Пермского 
П риуралья, Среднего и Нижнего Поволжья, р. Цны. 

Profusulinella paratimanica R а u s е r, 1951 
Табл . V, фиг. 3 

1951. Profusulinella paratimanica Р а у з е р- Ч е р в о у с о в а и др. 
Стр. 168, табл. XVI, фиг. 2, 3. 

П л е з и о т и п М 1135/439 в коллекции ВНИГРИ; волонr
сю1й горизонт р. Волонги. 
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Xu ра 1\ТС рным н н риз на 1\ами Profusul inella paratimanica 
R а н s., ка1\ у1\азьшает автор, являются вытягивание ра1ювины 
уже в ранних оборотах и изменчивой формы хоматы (от ас1tмметрич
ных ОI\руrлых до четырехугольных довольно широюtх). Именно 
эти два признака позволяют отличат\, данный вид от разновид

ностн Profusulinella prisca l) ер r а t var. timanica К i r., 
с Iюторой Pr. paratimanica R а u s. бшiзJю сходна. У северо
тнмансiшх ЭI\земпляров такще наблюдается удлинение раковины 
начиная с третьего оборота, сохраняется та ;.I\e форма н вешtчина 
хомат; отдичаются они лишь более широюtм навиванием спирали 
(диаметр четвертого оборота равен 0,49 .м.м) н более ТОНI\ОЙ стен
Iюй, равной 1U-22 ~. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Северный Тиман, р. Во.тюнга. 
Средний нарбон, мосiювский ярус, волонrсiШЙ горизонт. Верей
СJШЙ п каширский горизонты западноt·о снлона Урала, Тимана. 
Срt>днего Поволжья н Подмосковного бассейна. 

Profusulinella aljutovica R а u s е r, 1938 

Табл. IV, фиг. 

1938. Profusulinella aljutovica Р а у 3 с р- Ч с р н о у с о в а. Стр . 97-98, 
табл. 1, фиг. 10-12. 

1948. Profusulinella aljutovica П у т р я 11 JI с о н т о в 11 ч. Стр. 25-26, 
табл. 11, фиг. 1, 2. 

1951. Aljutovella aljutovica Р а у 3 ер-Черно у с о в а 11 др. Стр. 193, 
табл. XXII, фиг. 1, 2. 

Hl60. Profusulinella aljutovica Гр о 3 д и л о в а и Л е б с д с в а. Стр. 146. 
табл. ХХ, фиг. 3. 

П лез и о тип М 1137/439 в нолле1щии ВНИГРИ; во.чонг
ский горизонт р. Волонги. 

Северотиманс1ше энземпляры имеют веретенообразную форму 
рюювины, почти не складчатые, но скрученные в осевой зоне
сспты. По этим признакам они сближаются с самаролукскими, 
но от.1нчаются от них более широкой спиралью. Изменение диа
мотров по оборотам СJiедующее, .мм : 

Первого 
13торого 
Третьего 
Четвертого 
Пятого 
Шестого ..... 
Шестого с половиноii 

Северо
тиманекие 

формы 

0.10-0.15 
0.21-0.25 
0,31-0.3{) 
0.53-0.65 
0.76-0.82 

U.95 

Самnро
лукскис 

формы 

0.10-0.11 
0.16-0.20 
0.25-0.33 
0,35-0,53 
0,50-0.79 

0.75 
0,88 

От энземпляров этого вида из других районов Руссной плат
формы, приведенных Д. М. Раузер-Черноусовой n работе 1951 г .• 
северотимансние отличаются более мешшми размерами и почти 
не с1шадчатыми септами. 
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Р а с п р о с т р а н е н и е . Северный Тнман, р . Волонга . 
Средний нарбон, JIIOCIIOBciшii ярус, 1.1олонrсiшй горизонт. Верей
сюtй горнзонт - ниащяя часть напшрс1юrо западного CI\JIOlia 
"У рада , Юii\Ного Тнмана, ПовоJiii\ЬЯ . Свиты с: (с известня1<а J 3) -

с: (до известняка К3) Донец1юrо бассейна . 

Profusulinella postaljutovica (S а f оn о v а), 1951 

Табл. IV, фиг. 4-5 

1951. Aljutovella postaljutovica С а фон о в а. Справочюrк-онределптсJн,, 
стр . 205, табл . XXVI , фиг. 4, 5. 

1960. Р rofusulinella postaljuto vica Г р о з д 11 .1 о в а и Л с б е д е в а. 
Стр . 148, табл. XXI, фиг. 3. 

П лез и о тип М 1142/439 11 ноллекции ВНИГРИ; волонг
СIШЙ горизонт р . Волонги. 

Описанные Т. П. Сафоновой [Раузер-Черноусова н др., 1951) 
экземпляры этого вида из наширекого горнзонта ряда районов 
Руссi<ОЙ платформы, в основном, отвечают северотимансюш, 
и все ;1-;е следует отметить некоторые особенности последю1х . 
Так, севератиманекие экземпляры обладают более широкой спи
ралью (диаметр четвертого оборота 0,63-0,66 .м.м , Т. П . Сафоно
вой даются значения 0,38-0,58); более толстой стеююй, в строении 
которой наблюдается в пасдедних оборотах наличие диафаноте1ш 
(толщина стенки у севератиманеких экземш1яров достигает :Bf.L, 
тогда как Т. П . Сафоновой приводятся значения , не превышающио 
25), и менее интенсивной складчатостью септ, проявляющ~~ йсн 
лишь в слабой волнистости их в осевой зоне . 
Распростран е н и е. Северный Тнман, р . Во.1онга , 

дер . М. Покояма, руч. Каменный. Средний I<арбон , JIIOCкoвciшli 
ярус, волонгский горизонт. Ниil-;няя часть 1-;аширского горизонта 
западного склона "Урала , Южного Тимана, Поволжья (Самарсi<ан 
Jlyнa, Волгоградская область), юа-;ного 1;рыла Подмос1-;овноii 
котловины. 

Profusulinella priscoicka R а u s е r subsp. volongaensis subsp. п . 

Табл. V, фиг. 4; табл. Vl, фиг. 1 

Типичный подвид М 1129/439 в Iюллекции ВНИГРИ; волою·
СIШЙ горизонт р. Волонги . 

О п и с а н и е . Раковина с сильно вздутой срединной обла
стью, прямыми либо вогнутыми боками и слегна приострепными 
осевыми концами. Начальные обороты почти сферичесние , часто 
с плектогироидным навиванием. Отношение длины к диаметру 
колеблется в пределах 1,5-1,64, иногда 1,7. Размеры, .м.м: L = 
= 1,90-2,43, D = 1,29-1,54. Количество оборотов 6-ilf2. 
Начальная камера сферическая, диаметром 57-64, едию1чно 25f.L . 
Спираль тесно свернута, диаметр четвертого оборота 0,32-0,49 .м.м 
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Измерения последовательных оборотов дали следующие значе
ния, .м.м: первого 0,07-0,10, второго 0,12-0,21, третьего 0,19-
0,32, четвертого 0,32-0,49, пятого 0,51-0,76, шестого 0,78-
1,16, седьмого 1,08-1,33, седьмого с половивой 1,29. СтенRа 
значительной толщины, трехслойная в предпоследнем обороте, 
участRа:ми просвечивает диафавотека. Толщина стеюш в послед
нем обороте от 21 до 42 J.t, в предпоследнем 30-42. Септы совер
шенно прямые в срединной области и слабо с1шадчатые в осевых 
Rонцах, где образуют среднеячеистые сплетения, очень редRо 
ваблюдаются отдельные арочRи на боRах раRовины. Устье узкое, 
слабо расширяющееся, в наружных оборотах довольно высокое. 
Хоматы массивные, субквадратные, иногда веправильной формы, 
высоние. 

С р а в н е н и е. На Северном Тимаве в отложениях воловг
сRого горизонта встречаются профузулинеллы, сходные с Pro
jusulinella priscoidea (R а u s.) по навиванию спирали, форме 
хомат, сRладчатости септ и общим размерам, особенно с более 
вздутым эRземпляром, приведенным Д. М. Раузер-Червоусовой 
[1938] на табл . 11, фиг. 3. Однако в отличие от типичных предста
вителей этого вида они имеют в последних двух оборотах неболь
шие прогибы на боRах раRовивы, что и дало основание выделить 
их в самостоятельный подвид. 
Распростран е в и е. Северный Тиман, р. Волонга. 

СреДНИЙ Карбон, МОСКОВСRИЙ ярус, ВОЛОНГСRИЙ ГОрИЗОНТ. 

Род FUSULINELLA М о е ll е r, 1878 

Тип р о д а - Fusulinella bocki М о е ll е r, 1878; средний 
нарбон, р. Тверца (Верхнее Поволжье). 

РаRовина от веретенообразной до цилиндричесной, обычно 
с постоянным положением оси навивания. Септы прямые, тольRо 
в осевой области сRрученные и волнистые. СтенRа четырехслой
ная. Хоматы хорошо развитые. 

Р а сп р о с т р а н е н и е. Средний Rарбон - нижняя пермь 
СССР (повсеместно), Азии и АмериRи. 

Fusulinella paracolaniae S а f оn о v а, 1951 

Табл. VI, фиг. 2 
195'1 . Fusulinella paracolaniae С а ф о н о в а. Справочник-определитель, 

стр. 219, табл. ХХХ, фиr. 7-9. 

П лез и о тип М 817/439 в RоллеRции ВНИГРИ; сульсRий 
горизонт р. Волонги. 

Подробное описание этого вида приводится в СправочниRе
определителе [1951], поэтому мы ограничимся лишь его изобра
жением и RратRими сравнительными заметRами. На Северном 
Тимане этот вид встречается редRо и занимает более высоRое по 
сравнению с другими районами стратиграфичесRое положение 
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(сульс:кий горизонт). На Русской платформе он найден в Itровле 
каширского и в подольеком горизонте. Северотиманс1ше экзем
nляры имеют более Itрупные размеры (длина 3,88, диаметр 1.48 мм) 
и более широкое навивание спирали (диаметр четвертого оборота 
0,65 мм). От экземпляров из Колво-Вишерс:кого :края, 1\оторые 
известны из подольекого горизонта, они отличаются более круп
ными размерами и несколько иной формой раковины (осевые 
концы широко закругленные). 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Северный Тиман, р. Волонга. 
Средний :карбон, московский ярус, сульс:кий горизонт. Верхняя 
часть наширекого горизонта, чаще подольекий горизонт llюсков
ского яруса западного склона Урала, Юi!,ного Тимана и Поuолжья. 

Fusulinella volozhaninae sp. n. 

Табл. VI, фиг. 3 

Г о л о тип .N~ 846/439 в колле1щпи ВНИГРИ; иJiьсний 
горизонт р. Волонги. 

О п и с а н и е. Раковина удлиненно-веретенообразная, со 
слегна приострепными осевыми концами, начальные обороты 
имеют близкую овоидной форму. Отношение длины I\ диаметру 
около 2,8. Размеры голотипа, мм: L = 2,22, D = 0,80. Количе
ство оборотов 4-5. Начальная камера сферическая, довольно 
крупная, ее диаметр 100~-t. Спираль свободно навитая; изменение 
диаметров по оборотам для голотипа следующее (в мм): первого 
0,21, второго 0,36, третьего 0,55, четвертого 0,76, пятого 0,80. 
Стенка пере:кристаллизованная, пеленого строения, толщина ее 
в предпоследнем обороте около 20~-t. Хоматы лентовидные. 

С р а в н е н и е. В коллекции имеются формы, занимающие 
промежуточное полоil,ение между видами Fusulinella colaniae 
L е е et С h е n и Fusulinella paracolaniae S а f. С обошюr выше
уназаиными видами их роднят характер и: степень развитпя хомат 

(сильно развитые, лентовидные). От экземпляров F. colaniae 
L е е et С h е n, описанных Ф. С. Путрей и Г. Е. Леонтович 
[1948 1 из нижней части подольекого горизонта Поволжья (табл. 11, 
фиг. 8-9), F. volozhaninae sp. n. отличается меньшнми размерами 
и иным строением внутренних оборотов. По сравнению с особями 
Fusulinella colaniae L е е et С h е n, приведеиными Д. :М. Рау
.зер-Черноусовой [Раузер-Черноусова, Беляев и Рейтлингер, 

19401 из горизонтов С~ и С~ Самарской Луки, описанныii вид 
имеет танже более мелкие размеры и более широкую спираль 
(диаметр четвертого оборота самаролукских энземпляров равен 
0,46-0,67 мм), более высою1е (если сравнить с фиг. 1, табл. Vl) 
и широкие лентовидные хоматы по сравнению с изобраа;ениями 
на фиг. 2, 5 и 6 табл. Vl. От F. paracolaniae S а f. описанная 
форма отличается более удлиненной рюювиной, менее изменчивой 
формой хомат и более широкой спиралью. Т. П. Сафонова [Раузер-
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Черноусова 11 др. , 1951) приводит значение диаметра четвертого 
оборота, равное 0,42 жж. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Северный Тиман, р. Волонга, 
дер . М. Покояма. Средний карбон, московский ярус, ильсl\ий 
горизонт . Редкая форма . 

Fusulinella bocki М о е 11 е r, 1878 

Табл. VII, фиг. 1-2 

1878. Fusulinella bocki М е л л ер. Стр . 162-177, табл. 5, фиг. 3, a-d, 
табл. 14, фиг. 1-4. 

1951 . Fusulinella bocki Р а у 3 ер- Ч ер н о у с о в а и др. Стр. 222, 
табл. XXXI, фиг. 7-9. 

1960. Fusulinella bocki Г р о 3 д и л о в а и Л е б е д е в а . Стр. 152, 
табл. XXIII, фиг . 3. 

П лез и о тип .М 890/439 в :коллекции ВНИГРИ; ильекий 
горизонт р. Волонги . 

В северотиманс:кой :коллекции раковины Fusulinella bocki 
М о е 1 1. имеются из ильекого горизонта и особенно много 
их из сульского. Д . М . Раузер-Черноусова \Раузер-Черноусова 
и др., 1951], отметиЛа, что тиманекие экземпляры резко отлича
ются от подмосковных, особенно от тех, :которые имеют большое 
:количество оборотов (до 8lf z). 

Северотиманс:кий материал не подтвердил высказанного поло
жения. Все экземпляры, имеющиеся в :коллекции, близки :к под
московным, и обычно размеры их при 5-6lfz оборотах равны: 
L = 2,3-4,24 жж , D = 1,03-1 ,69. При сходстве признаков они 
все же отличаются более широким навиванием спирали (диаметр 
четвертого оборота северотиманс:ких экземпляров :колеблется 
в пределах 0,57-0,89 жж против 0,38-0,56 подмосковных). 
Распростран е н и е. Северный Тиман, р. Волонга, 

дер . М . Покояма и руч . Каменный. Средний :карбон, мосi\ОВСIШЙ 
ярус, ильекий и сульский горизонты ; верхний :карбон, касимов
ский ярус, буркемс:кий горизонт . Первое появление отмечается 
в верхней части наширекого горизонта; более часты в подольском, 
многочисленны в мячковс:ком; последние представители известны 

из протритицитового горизонта верхнего :карбона западного скJюна 

Урала, Русской платформы из свит с;- С~ Донецкого бассейна. 

1930. 

1951. 

1960. 

Fusulinella pseudobocki L е е et С h е n, 1930 

Табл. VII, фиг. 5 

Fusulinella (Neofusulinella) pseudobockt L е е et С h е n. Стр . 122, 
табл . IX, фиг. 10, 12, 14; табл. Х, фиг. 1, 3, 6. 
Fusulinella pseudobocki Р а у 3 ер-Черв о у с о в а и др. Стр. 227, 
табл. XXXII, фиг. 8, 9. 
Fusulinella pseudobocki Г р о 3 д и л о в а и Л е б е д е в а. Стр. 154, 
табл . XXIV, фиг. 4, 5. 
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П лез и о тип М 834/439 в коллекции ВНИГРИ; сульский 
горизонт р. Волонги. 

Fusulinella pseudobocki впервые была выделена Дж. Ли 11 С. Че
ном из известняка Huanglung. Авторами изображены нрупные 
раковины веретенообразной формы с небольшими бугорковид
ными хоматами (реже более массивными), обладающие довольно 
широкой спиралью. Д. М. Раузер-Черноусовой [Раузер-Черно
усова и др., 1951] приведены экземпляры, близкие к нитаiiским, 
но отличающиеся от них более мелкими размерами, более сильно 
развитыми хоматами и более низкой спиралью. 

В северотиманской коллекции встречены формы, сходные 
с китайскими, но преобладают близкие описанным Д. М. Раузер
Черноусовой из Южного П ритиманья и Подмосковного бас
сейна. 

Размеры северотиманских экземпляров, .м.м: L = 3,2-4,06, 
D = 1,27-1 ,59. Количество оборотов 51/2-6. Развертывание 
спирали по оборотам (в .м.м): первый 0,14-0,19, второй 0,23-
0,29, третий 0,40-0,50, четвертый 0,61-0,84, пятый 0,90-1,39, 
шестой 1,59-1,95. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Северный Тиман, р. Во.'!овга, 
в обнажении у деревень М. и Б. Покояма. Средний карбон, !IIосков
ский ярус, сульский горизонт; верхний карбон, буркемский: гори
зонт. Широко распространенная форма. Встречается в мячконском 
горизонте (единично в подольском) Русской платформы, западного 

склона "Урала, Тимана; в свитах с;- с: (известняк 0 1) Донецкого 
бассейна. В среднем карбоне, преимущественно в верхней его 
части, Китая. 

Fusulinella vozhgalensis S а f о n о v а subsp. molokovensis 
R а u s е r, 1951 

Табл. VI, фиг. 4 

1951. Fusulinella vozhgalen.is S а f оn о v а subsp. molokovensis Р а у
з ер- Ч ер н о у с о в· а. Стр. 222, табл. XXXI, фиг. 5, 6. 

П лез и о тип М 819/439 в коллекции ВНИГРИ; сульский 
горизонт р. Волонги. 

Экземпляры из северотпманской колле1щии по всем признакам, 
равно нак по размерам, так и характеру развертывания спирали, 

не обнару11.;ивают значительных отличий от подмосiювных. Раз
меры, мм: L = 3,8; D = 1,39-1,48; отношение L : D колеG.т~ется 
ОТ 2,5 ДО 2,8. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Северный Тиман, р. Волонга, 
дер. М. Покояма. Средний карбон, московс1шй ярус, сульский 
горизонт. Нижняя часть мячконского горизонта Подмосковного 
6ассейна. 
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Fusulinella vozhgalensis S а f о n о v а subsp. de vexa R а u s е r, 
1951 

Табл. VI, фиг. 5. 

1951. Fusulinella vozhgalensis S а f оn о v а subsp. devexa Р а узор- Ч ер
н о у с о в а и др. Стр. 221, табл. XXXI, фиг. 3-4. 

П л е з и о т и п М 823/439 в коллекции ВНИГРИ; сульсiшй 
горизонт р. Волонги. 

В северотиманской коллекции имеются единичные экземпляры 
раковин данного подвида, встреченные в сульском горизонте 

р. Волонг~. Харантерными особенностями подвида являются 
трехкратное изменение формы раковины (штаффе.riлоидная в ран
неii стадии, вздуто-веретенообразная в средней и вытянуто-верете
новидная в поздней); сначнообразное увеличение высоты спирали 
в последнем обороте. "У северотимансних энземпляров наблюдается 
понижение спирали в последнем обороте. Кроме того, они имеют 
более мелние размеры (L = 2,78, D = 1,10 .м.м против L = 3,0-
3,5 и D = 1,28-1,60 по данным Д. М. Раузер-Черноусовой) 
и более свободно навитую спираль (диаметр четвертого оборота 
0,68 .мм против 0,45-0,51 по данным Д. М. Раузер-Черноусовой). 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Северный Тиман, р. Волонга, 
дер. М. Покояма, руч. Каменный. Средний карбон, московс1шй 
ярус, сульский горизонт. Верхняя часть подольекого горизонта 
Самарской Луки, основание мячковского в Южном Притиманье. 

Fusulinella sulskiensis sp. n. 

Табл. VII, фиг. 6 

1930. Fusulinella (Neofusulinella) fluxa L е е et С h е n. Стр. 123-124, 
табл. Х, фиг. 10. 

Г о л о т 11 п М 841/439 в коллекции ВНИГРИ; судьсний 
горизонт р . Волонги. 

О п 11 с а н н е. Ра1ювина субцилиндрическая, слабо вздутая 
в срединноii обдаст11, с сильно расширенными осевыми концами . 
Начальные обороты субсфер11чесiше, вытягивание раковины начи
нается с третьего оборота, взрослые ЭI\земпляры имеют отношение 
д.тшны к днаметру от 2,46 до 2,92. Размеры, .мм: L = 3,42; D = 
= 1,39-1 ,48. Ко.1ичестuо оilоротов обычно 6. Начальная I\амера 
сферичесная, днаметром 64~t. Спираль равномерно навитая, диа
метры посдедоnательных оборотов с.'lедующие (.м.м): первого 0,15-
0,21, второго 0,25-0,32, третьего 0,46-0,50, четвертого 0,72-
0,84, пятого 1,07-1,16, шестого 1,48. Стею\а очень ТОНI\ан, тол
щина ее в наружном обороте 20, в предпоследнем 22~. Хоматы 
доnодьно массивные, субквадратные. "Устье широкое. 
Сравнен и е . Дл.;. ,"lн н С. Чено!ll [Lee, Chen, 1930) 

даны четыре изображения в н да Fusul inella fluxa, из которых 
Д. М. Раузер-lJерноусова [Раузер-Уерноусова и др., 1951) 
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в качестве лектотила взяла фиг. 8 на табл . 10. ll северотиманс1юй 
колле1щии имеются фузулинеллы , сходные с изобраа>ением на 
фиг . 10 табл . 10, отличающиеся от лектотила субцилиндричес1юй, 
вытянутой по оси навивания раковиной с сильно раздутыми осе
выми концами . Они выделены нами в новый вид, которому дано 
название Fusulinella sulskiensis sp. n . 
Распростран е н и е. Северный Тиман, р. Волонга, 

дер. М . Понояма, руч. Каменный. Средний карбон, 1\ЮСiювский 
ярус, сульский горизонт . Редкая форма. 

Fusulinella cumpani Р u t r j а, 1939 
Табл . VIII, фиг. 1 

1939. Fusulinella cumpani Пут р я. Стр. 117-118, табл. 1, фиг . 12. 
1951. Fusulinella cumpani Р а уз ер- Ч ер н о у с о в а и др . Стр. 232, 

табл . XXXIV, фиг. 5. 

П лез и о тип М 810/439 в коллекции ВНИГРИ; сульский 
горизонт р . Воловги. 

В Jюллеiщии имеется небольтое количество экземпляров этого 
вида, распространенных , в основном, в сульском горизонте. По 
своим характерным признакам они вполне сходны с донецкими. 

На равней стадии развития (в 2-3 оборотах) , так же как и у донец
ких форм, у них наблюдается укороченная вздуто-веретенообраз
ная, приближающаяся к сферической раковина, с мощными 
хоматами, напоминающая виды группы Fusulinella bocki, реЗiюе 
удлинение раковивы отмечается в двух последних оборотах. 
Размеры северотиманских экземпляров следующие, мм: L = 
= 3,92-4,65, D = 1,23-1,48. Соотношение длины и диаметра 
3,08-3,3. Спираль равномерно расширяющаяся, во более тесная 
в трех начальных оборотах . Изменение спирали по оборотам 
следующее (в ,м,,м,) : первого 0,17, второго 0,28-0,31, третьего 
0,49-0,57, четвертого 0,80-0,89, пятого 1,23-1,27. Незначи
тельное отличие северотиманских экземпляров наблюдается лишь 
в более тесном навивании спирали (диаметр четвертого оборота 
донецких форм равен 1,06 ,м"м,) . От экземпляров из Подмосковного 
бассейна они отличаются более крупными размерами. 
Распростран е н и е . Северный Тиман, р. Волонга, 

деревни М . и Б . Покояма . Средний карбон, московский ярус, 
сульский горизонт ; верхний карбон , касимовекий ярус, буркем-

ский горизонт. Донецний (свита С~ - известняки N) и Подмосков
ный бассейны (мячковский горизонт). 

Fusulinella rlwmblformis sp . n . 
Табл. VIII, фиг. 3 

Г о л о тип М 964/439 в коллекции ВНИГРИ; сульский 
горизонт р. Воловги. 

О п и с а в и е. Раковина в осевом сечении удлиненно-ромби
ческая , с прямыми боками и слегка приострепными осевыми кон-
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цами. Отношение длины I< диаметру у взрослых :жземпляров 
изменяется от 2,0 до 2,44, с отJ<лонением до 2,8. Размеры, м.м : 
L = 3,2-3,8, с минимальным отi<лонением до 2,5; D = 1,29-
1 ,64, с минимальным отi<лонением 0,99. Количество оборотов 
6-71f 2, у одного эJ<земпляра 51f 2. Начальная ~<амера сферичесi\аЯ, 
диаметром от 76 до 120f-t, с минимальным значением 42. Навивание 
спирали равномерное, диаметр четвертого оборота J<олеблется 
в пределах 0,55-0,84 .м.м, с отJ<лонением до 0,49. Изменение 
последовательных диаметров по оборотам следующее (в мм) : 
первого 0,17-0,21, единично 0,12; второго 0,27-0,36, единично 
0,21; третьего 0,42-0,59, единично 0,32; четвертого 0,55-0,78, 
единично 0,86 и 0,49; пятого 0,69-1,10, единично 1,18 и 0,70; 
шестого 1,01-1,37, единично 0,99; седьмого 1,37-1,46; восьмого 
1,59-1 ,64. Стенi<а фузулинеллового типа, с чет~< о выраженной 
диафанотеi<ой, хорошо развитым внутренним те1<ториу11юм и непо
стоянным наружным . Септы слабо волнистые в осевой области, 
на боi<ах изредi<а наблюдаются отдельные арочi<и . Устье овальное , 
с постепенным расширением по мере роста раi<овины. Хоматы 
МОЩНЫе, ВЫСОI<Ие, I<ЛИНОВИДНЫе. 

С р а в н е н и е. Данный вид относится I< группе Fusulinella 
pulchra R а u s. и отличается от видов, входящих в нее , более 
оi<руглыми начальными оборотами, отсутствием боi<овых прогибов 
и более сi<ладчатыми септами (присутствуют редi<ие арочi<и на 
боi<ах) . По последнему признаi<у напоминает Fusulinella usvae 
D u t k. forma plicata S с h а m. et S с h е r Ь . Однако послед
няя форма имеет сильно вытянутую раковину с боJ<овыми про
гибами, более сильную и правильную сi<ладчатость. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Северный Тиман, р. Волонга, 
руч. Каменный . Средний I<арбон, мосi<овсi<ий ярус, сульский 
горизонт; верхний карбон, I<асимовсi<ий ярус, бурi<емсi<ий гори
зонт. 

Fusulinella pokojamiensis sp. n . 

Табл. IX, фиг. 1-2 

Г о л о тип М 874/439 в коллеi<ции ВНИГРИ; сульсi<ий 
горизонт р. Волонги . 
Оп и с а н и е. Раi<овина маленьi<ая, I<opoтi<o- или удлиненно

ромбичесJ<ой формы , с о~<ругленными либо слегi<а приостренными 
осевыми I<онцами, с прямыми, реже слегi<а вогнутыми боi<овыми 
сторонами . Отношение длины I< диаметру изменяется от 1, 7 до 1,9 
(единично 2,16) . Размеры , .м.м: L = 1,01-1,90, D = 0,51-0,95. 
Количество оборотов 4-5, реже 31f 2 и 51f 2 . Начальная камера 
сферическая, диаметром 64-110f.t . Спираль довольно широi<ая, 
днаметр четвертого оборота 0,50-0,84 м.м. Диаметры последова
Т('iiьных оборотов (в мм.) равны: первого 0,14-0,21, второго 0,23-
0,38, третьего 0,36-0,57, четвертого 0,50-0,84, пятого 0,59-
0,95. Сте~ша четырехслойная, хотя диафанотеi<а прослеживается 
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не во всех оборотах; толщина стенки последнего оборота 20, пред
последнего 30f.l . Устье узкое . Хоматы от клино- до лентовидных. 

С р а в н е н и е. Fusulinella pokojomiensis sp. n . относится 
несомненно к группе Fusulinella pulchra R а и s., являясь одним 
из наиболее мелких видов. От типичных представителей Fusu
linella pulchra R а и s. ее отличают более мелкие размеры, в сред
нем меньший индекс вздутости, меньшее количество оборотов, 
более слабые боковые прогибы. 

Р а с п р о с т р а .н е н и е. Северный Тиман, р . Волонга, 
деревни М. и Б. Покояма. Средний карбон, московский ярус, 
сульский горизонт. Верхний карбон, касимовекий ярус, бурнем
ский горизонт. 

Fusulinella usvae D и t k е v i t с h, 1934 

Табл . VIII, фиг . 5, 7 

19346. Fusulinella usvae Д у т к е в и ч. Стр. 53, табл . VI, фиг. 1-11 . 
1937. Fusulinella usvae Р а уз ер-Черно у с о в а. Стр. 192, текст, 

рис. 137. 
1960. Fusulinella usvae Гр о з д и л о в а и Л е б е д е в а. Стр. 156, 

табл . XXV, фиг. 3. 

П лез и о тип .N'2 796/439 в коллекции ВНИГРИ; сульский 
горизонт р . Волонги . 

Экземпляры Fusulinella usvae D и t k., встреченные в суль
ском горизонте, существенных отличий от верхнекаменноугольных 
не имеют. 

Из м е н ч и в о с т ь. Среди имеющихся представителей дан
ного вида наблюдается индивидуальная изменчивость. Изме
няются общие очертания раковины : от вздуто-веретенообразных 
до менее вздутых , вытянутых по оси навивания, форма начальных 
оборотов - от почти сферической до более вытянутой, ромбо
видной . Спираль варьирует в широких пределах, на что указывают 
крайние значения диаметров четвертого оборота (от 0,50 
до 0,98 .м~t}. Неодинакова и степень складчатости - от очень 
слабой до более интенсивной. 

С р а в н е н и е. От Fusulinella usvae D и t k. из Чусовских 
Городков северотиманские экземпляры не отличаются, но сравне
ние этого вида с голотипом показывает, что некоторые экземпляры 

имеют более резкий переход от молодых оборотов (вздуто-веретено
образных с короткой осью навивания) к поздним (вытянуто-вере
теновидным) . 
Распростран е н и е . Северный Тиман, р . Волонга , 

в обнажениях у деревень М. и Б. Покояма . Средний карбон , 
московский ярус, сульский горизонт (редкая) . Более часто встре
чается в верхнем карбоне и нижней перми (сакмарский ярус) . 
Нижняя часть верхнего карбона - швагериновый горизонт запад
ного склона Урала и Поволжья . 
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Род WEDEKINDELLJNA D u n Ь а r et Н е n Ь е s t, 1933 

Т и п р о д а - Wedekindellina euthysepta Н е n Ь е s t, 1928; 
средний :карбон штата Иллинойс. 

Раковина уплощенно-веретенообразная или субци;шндриче
Сitая, с ранних оборотов тесно навитая. Первые обороты сильно 
вытянуты по оси навивания и плоские. Ось навивания с постоян
ным положением. Стенка четырехслойпая с ясной диафаноте:кой. 
Септы совершенно прямые по всей длине. Хоматы постоянные. 
но умеренные. Базальвые отложения более или менее массив
ные, усиливающиеся :к осевым :концам и вьшоJшяющие значи

тельную часть :камер. "Устье единичное. 
3 а м е ч а н и я. В нашей :коллекции имеется весьма свое

образный вид Wedekindellina endothyroidea sp. n., условно отне
сенный :к роду Wedekindellina, :который обладает резко смещенным 
навиванием с_пирали, что несвойственно представителям этого 
рода. 

Р а сп р о с т р а н е н и е. Средний :карбон, подольекий 
и мячковский горизонты московского яруса "Урала, Русской 
платформы, Средней Азии, возможно, Китая и Pennsylvanian 
(Des moines) Северной Америки. В Донецко~r бассейне и Сара
товском Поволжье отсутствует. 

Wedekindellina uralica (D u t k е v i t с h), 1934 

Табл. IX, фиг. 6 

19346. Fusulinella uralica Д у т к е в 11 ч. Стр. 47-52, табл. V, фиг. 7, 11, 12. 
19346. Fusulinella uralica (D u t k.) var. inflata Д у т к е в и ч. Стр. 47-53, 

табл. V, фнг. 8-9. 
1936. И/edtkindellina uralica Р а у 3 ер- Ч ер н о у с о в а и др. Стр . 183-

184, табл. 11, фиг. 5. 
1951. Wedekinrlellina uralica Р а у 3 ер- Ч ер н о у с о в а и др. Стр . 237, 

табл. XXXVI, фпг. 2. 
1951. Wedekindellina uralica D u t k. var. injlata Р а у 3 с р- Ч ер н о· 

у с о в а и др. Стр. 237, табл. XXXVI, фиг. 3. 
1960. Wedekindellina uralica Г р о 3 д 11 JI о в а и Л с б с д е в а. Стр. 158, 

табл. XXXI, фиг. 1. 

П л е з и о т и п ~'!! 998/439 в :коллекции ВНИГРИ; су льекий 
горизонт р. Волонги. 

В тиманекой :коллекции особи Wedekindellina и1·alica (D u t k.) 
встречаются довольно часто. По существу они ничем не отли
чаются от особей, описанных под этим названием Г. А. Дут:кеви
чем. Сравнение северотимапс:ких экземпляров с голотипом Wede
kindellina uralica показывает, что они имеют больший индекс 
вздутости (L: D 2,8-3,6) и более :крупные размеры (L = 2,65-
4,02 и D = 0,80-1,37 мм). 

И з м е н ч и в о с т ь выражается в форме раковины, в Jtоле
бании ее размеров, высоте спирали и харантере базальных отло
жений. Среди уральених экземпляров Г. А. Дуткевич (1934б] 
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выделил укороченные и вздутые формы, которые назвал W. ura
lica var. inflata (Дуткевич, 1934б, табл. V, фиг. 8-9), и более 
удлиненные W. uralica var. longa (табл. V, фиг. 6). Преоблада
ющими в тиманеком материале являются удлиненные экземпляры. 

Более укороченные (табл. IX, фиг. 7) отличаются от W. uralica 
var. inflata из Верхне-Чусовских Городков большими размерами 
(L = 3,8-4,86, D = 1,27-1,33 .м.м) и большим индексом взду
тости (2,8-3,8). 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Северный Тиман, р. Волонга, 
деревни М. и Б. Покояма. Средний карбон, московский ярус, 
су льекий горизонт. Подольекий и мячковский горизонты запад
ного склона Урала и Тимана. В разрезах Поволжья (Самарская 
Лука, Татария) только в мячковском горизонте, где образует 
массовые скопления. 

Wedekindellina dutkevitchi R а u s е r var. longissima 
D а l m а t s k а j а, 1961 

1951. 

1961. 

Табл. Х, фиг. 1 

П'edekindellina dutkevitchi Р а уз ер- Ч ер н о у с о в а и др. 
Стр. 239, табл. XXXVI, фиг. 8. 
Wedekindellina dutkevitchi R а u s е г var. longissima Д а л м а т
с к а л. Стр. 28, табл. 11, фиг. 1, 2. 

П лез и о тип М 979/439 в коллекции ВНИГРИ; сульский 
горизонт р. Волонги. 

Наряду с типичными Wedekindellina dutkevitchi R а u s. 
в северотиманской коллекции имеются также экземпляры, чрез

вычайно близкие к описанным И. И. Далматской как W. dutke
vitchi var. longissima из верхней части среднего карбона Поволжья. 
Северотиманские экземпляры обладают стройной веретенообраз
ной раковиной, с индексом вздутости несколько меньшим (3, 7-
4,9), чем у волжских (5,2). :К сожалению, И. И. Далматская не 
приводит данных по развертыванию спирали, что не позволяет 

провести полного сравнения этих форм. От W. dutkevitchi R а u s. 
они отличаются большим индексом вздутости. 
Распро с т р а н е н и е. Северный Ти1.1аН, р. Волонга, 

деревни М. и Б. Покояма. Средний карбон, московский ярус, 
сульский горизонт. Подольекий и мячковский горизонты Горь
ковекого и Ульяновского Поволжья. 

Wedekindellina excentrica R о t h et S k i n n е r, 1930 

Табл . Х, фиг. 4 

1930. Wedekindellina excentrica R о t h et S k i n n е r. Стр. 340-341, 
табл. 30, фиг. 1-3. 

П лез и о тип М 1115/439 в коллекции ВНИГРИ; сульский 
горизонт р. Волонги. 
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Вид Wedekindellina excentrica R о t h et S k i n n е r впер
вые был выделен американцами из формации М с 'Со у Колорадо. 
По сравнению с ним северотиманские экземпляры (имеющие также 
смещенное устье по отношению к медианной плоскости) отли
чаются более мелкими размерами (L = 3,8-4,18 и D = 1,03-
1,12 .м.м против L = 3,8-5,0 и D = 1,2-1,8 у американских 
форм), обладают в среднем большим индексом вздутости -
до 3,7 (у американских форм до 3,3) и меньшим числом оборотов. 
В дополнение к обстоятельному описанию этого вида следует 
привести данные по раскручиванию спирали, которые ранее не 

были известны. Диаметры оборотов равны (в .м.м): первого 0,12-
0,17, второго 0,21-0,29, третьего 0,32-0,46, четвертого 0,44-
0,57, пятого 0,59-0,76, шестого 0,74-0,89, седьмого 1,03-
1,12. 

По форме раковины и базальным отложениям северотиманские 
экземпляры W. excentrica напоминают также W. coloradoensis 
тех же авторов, от которой отличаются большей вытянутостью 
раковины по оси навивания, неправильным положением устья 

и отсутствием складчатости септ у полюсов. 

Р а сп р о с т р а н е н и е. Северный Тиман, р. Волонга 
дер. Б. Покояма . Средний карбон, московский ярус, сульский 
горизонт. Средний карбон (формация Мс'Соу) Колорадо. 

Wedekindellina thompsoni sp. n. 

Табл. Х, фиг. 2-3 

1934. И1edekindellina euthysepta Т h о m р s оn. Стр. 282, табл. ХХ, фнг. 1, 
2, 9, 17' 22. 

Л е к т о т и п - Wedekindellina euthysepta Т h о m р s о n 
(табл. ХХ, фиг. 2). 

П лез и о тип М 1010/439 в коллекции ВНИГРИ; суJiьский 
горизонт р. Волонги. 

О п и с а н и е. Раковина сильно вытянутая в длину, вере
тенообразной формы, с прямыми, реже слегка вогнутыми боками 
и приострепными осевыми концами. Внутренние обороты в рапней 
стадии удлиняются и имеют эллипсоидальное очертание . Отноше
ние длины к диаметру колеблется в пределах 4,0-5,0, у одного 
экземпляра 5,9. Размеры, .м.м: L = 4,0-5,4, у одного экземп.'Iяра 
3,8; D = 0,76-1,09, с единичными отклонениями 0,67 и 1,14. 
Количество оборотов 6-7, иногда 61/2. Начальная I{амера сфери
чесi{ая, диаметром 85-1301-1. Спираль навита тесно, с постепенным 
возрастанием высоты, диаметр четвертого оборота 0,44-0,55 м.м, 
с единичным отклонением до 0,34. Диаметры последовательных 
оборотов равны (в .м.м): первого 0,13-0,19, единично 0,10; второго 
0,21-0,27, .единично 0,15; третьего 0,33-0,42, единично 0,25; 
четвертого 0,44-0,55, единично 0,34; пятого 0,63-0,70, единично 
0,46; шестого 0,76-0,89, единично 0,57; седьмого 0,95-1,14, 
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единично 0,67. Стенка тонкая, четырехслойвая, толщиной 21-
22~ в наружном обороте, в предпоследнем до 30; днафанотека 
отчетливо выражена. Септы совершенно прямые. Устье низкое, 
слабо расширяющееся в наружных оборотах, иногда вескольRо 
смещенное. Хоматы Rливовидные, более высоRие у устья, посте
пенно понижаются R осевым Rонцам. Базальвые отложения слабо 
развиты, иногда прерывистые. 

И з м е н ч и в о с т ь. Среди представителей вида наблю
дается индивидуальная изменчивость. Присутствуют формы с вытя
нутыми эллипсоидальными внутренними и с веретенообразными 
оборота11ш (выделена уRлоняющаяся форма- Wedekindellina 
thompsoni forma acuta f. n.) (табл. Х, фиг. 3). Изменчива и спи
раль, одни: формы имеют диаметр четвертого оборота 0,34 .мм, 
другие до 0,55. НескольRо отличной яв.11яется у отдельных особей 
и форма базальных отложений. 
Сравнен и е и за меч а н и я. Из известных в литера

туре видов наиболее близRим описанному является Wedekin
dellina euthysepta Т h о m р s оn non Н е n Ь е s t. Этот вид 
был описан Т. Генбестом [Henbest, 1928] из стонефортсRого изве
стняRа АмериRи, а позднее переописан М. Л. Томпсовом [Thom
pson, 1934]. Последним дано большое Rоличество изображений, 
Rоторые можно подразделить на две группы. ЭI<земпляры первой 
группы (табл. ХХ, фиг. 1, 2, 9,17 и 22) имеют длиннуюстройную 
раRовину, тогда Rак вторые (табл. ХХ, фиг. 7, 12, 13, 24, 27) -
вздуто-веретенообразную. Обе группы были отнесены М. Л. Томп
совом R одному виду- W. euthysepta- условно, таR наR они 
действительно отличаются друг от друга по форме рановины, 
размерам и числу оборотов. Мы считаем возможным особи первой 
группы, а танже близRо сходные с ними северотимансние энзем
пляры выделить в новый вид. Следует, однано, отметить, что 
северотимансние энземпляры имеют более нрупные размеры 
и меньшее Rоличество оборотов. 
Распро с т р а н е в и е . Северный Тиман, р. Волонrа, 

деревни М. и Б . Покояма. Средний Rарбон, мосRовсний ярус, 
сульскиii горизонт . Серия Des Moines штата Айова. 

Wedekindellina (?) endothyroidea sp. n. 

Табл. IX, фиг. 3 

Г о л о тип М 1007/439 в Rоллекции ВНИГРИ; сульский 
горизонт р. Волонги. 

В RоллеRции находится единственвый экземпляр, имеющий 
своеобразное навивание спирали, отличное от всех известных 
в литературе видов этого рода. Раковина в осевом сечении эллипсо
идальная, слегRа вздутая в срединной области. Начальные обо
роты почти сферичесRие. Отношение длины R диаметру 1 ,8. Раз
меры небольшие, мм: L = 0,93, D = 0,55. Количество оборотов 
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51f2. Спираль тесно навита. Диаметр четвертого оборота 0,32 .ч.ч. 
Во внутренних оборотах ваблюдается смещение оси навивания -
третий оборот повернут на 90° по отношению к двум начальным 
и наружным оборотам. Стенка с веясвой диафавотекой, тонкая . 
Хоматы выражены слабо. 

С р а в в е н и е. По очертаниям оборотов, исключая началь
ные, и валичию базальвых отложений описываемая форма несо
мнепво принадлежит к роду Wedekindellina. Из известных в лите
ратуре видов наиболее близким к вей является Wedekindellina 
subovata S а f., а также W. curta sp. n., описавпая ниже. От 
первого вида она отличается меньпшм индексом вздутости, более 
тесвой спиралью и смещением оси навивания начальных оборотов; 
от второго также навиванием спирали. 

Р а с п р о с т р а в е н и е. Севервый Тимав, р. Воловга, 
дер. Б. Покояма. Средний карбон, московский ярус, сульский 
горизонт. 

Wedekindellina curta sp. n. 

Табв. IX, фиг. 4-5 

Г о л о тип .М 1008а/439 в коллекции ВНИГРИ; сульский 
горизонт р. Воловги . 

О п и с а в и е. Раковина субцилиндрическая, с короткой 
осью навивания, слегка вздутая в срединной части, с округлен
ными осевыми концами. Отношение длины к диаметру в последнем 
обороте колеблется от 1, 75 до 2,02, с единичным отклонением 
до 2,5. Форма начальных оборотов овальная, иногда близкая 
к сферической. Размеры, .ч.ч: L = 0,74-1,19, D = 0,42-0,59. 
Количество оборотов 4-51/2. Начальная камера сферическая, 
диаметром 50-95J.t. Навивание спирали происходит с равномер
ным возрастанием ее высоты. Диаметры последовательных оборо
тов равны (в .ч.ч): первого 0,10-0,17, второго 0,14-0,27, треть
его 0,21-0,42, четвертого 0,27-0,59, пятого 0,34. Стенка очень 
тонкая, с неясно выраженной диафанотекой, толщина ее в наруж
ном обороте около 10~-t. Септы волнистые около полюсов. Устье 
очень низкое, овальное во внутренних оборотах, щелевидное 
в наружных. Хоматы слабые, в виде вебольпшх бугорков. Базаль
вые отложения слабо развитые, прерывистые. 

С р а в в е н и е. От близкого вИда Wedekindellina uralica 
(D u t k.) отличается укороченной субцилиндрической ракови
ной, более мелкими размерами и слабо развитыми базальвыми 
отложениями. 

Р а с п р о с т р а в е в и е. Севервый Тимав, р. Воловга, 
дер. Б. Покояма, реки Ивдига, Б. Щелиха, Щучья и м. Святой 
Нос. Средний карбон, московский ярус, сульский горизонт, 
Пермское Прикамье, московский ярус (верхняя часть). 
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Род PARAWEDI!KINDELLINA S а f оn о v а, 1951 

Т и п р о д а - Parawedekindellina kamensis С а ф о н о в а, 
1951; подольекий горизонт р. :Камы (Полазна). 

Раковина маленькая, вздуто-веретенообразная,· почти не изме
няющая своей формы по оборотам. Ось навивания с довольно 
постоянным положением с первых оборотов. Раскручивание спи
рали равномерное. Стенка тонкая, со слабо выраженной диафано
те:кой только в последних оборотах. Септы совершенно прямые. 
Хоматы отчетливые. Дополнительные отложения иногда сли
ваются с хоматами . 

Настоящий род, :как это указывает сам автор, очень близок 
:к роду Wedekindellina и отличается от него только веретенообраз
ной формой внутренних оборотов. 

Р а сп р о с т р а н е н и е. Средний :карбон Северного Урала 
и Русской платформы. 

Parawedekindellina tschelichaensis sp. n. 

Табл. XI, фиг. 1 

Г о л о тип М 1008в/439 в коллекции ВНИГРИ; сульский 
горизонт р. Б. Щелихи. 
Оп и с а н и е. Раковина вздуто-веретенообразная , почти сфе

рическая, с широко закругленными осевыми :концами. Отношение 
длины :к диаметру :колеблется от 1,5 до 1, 7. Размеры, м.м: L = 
= 1,08-1,33; D = 0,63-0,89. :Количество оборотов 4-51J2. 
Начальная :камера сферическая, очень :крупная, диаметром до 
100~. Спираль равномерно рас:кручивающаяся; диаметры после
довательных оборотов следующие (в .м.м): первого 0,17-0,18, 
второго 0,24-0,31, третьего 0,38-0,48, четвертого 0,53-0,63, 
пятого 0,74, шестого 0,89. Стенка четырехслойная, с четко выра
женной диафаноте:кой в последних оборотах, слабо дифференци
рованная в начальных . Толщина стенки последнего оборота 25~. 
Септы совершенно прямые. Устье щелевидное, низкое . Хоматы 
более высокие около устья, спус:кающиеся к полюсам, непосто
янной формы - от более узких до лентовидных. Базальные отло
жения прерывистые, не особенно мощные. 

С р а в н е н и е. Наиболее близким видом :к описываемому 
является Parawedekindellina pechorica R а u s., из верхней части 
среднего :карбона р. Илыч. Однако тиманекая форма имеет суще
ственные отличия: сильно вздутую, почти сферическую раковину, 
не уплощенную в третьем обороте, :как это харантерно для Para
wedekindellina pechorica R а u s., большее :количество оборотов 
и смещенное положение устья по отношению :к срединной пло
скости. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Северный Тиман, р. Б . Щелиха . 
Средний :карбон, 11юсновс:кий ярус, сульс:кий горизонт. 
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Подсемейство Fusulininae М о е 11 е r, 1878 

Род FUSULINA F i s с h е r, 1829 
Тип род а - Fusulina cylindrica F i s с h е r de W а 1 d

h е i m, 1829; мячковский горизонт Подмосковного бассейна 
(с. Мячково). 

Раковина от вздуто-веретенообразной до субцилиндрической. 
Складчатость септ передко правильная. Стенка трех- или четырех
слойная, с относительно толстой диафанотекой и хорошо развитым 
внутренним текториумом, передко наблюдаются простые поры. 
Хоматы непостоянные, псевдохоматы, реже осевые уплотнения. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Средний, реже верхний, карбон 
СССР (повсеместно), Азия, Япония и Северная Америка. 

Fusulina samarica R а u s е r et В е 1 j а е v, 1940 
Табл. XI, фиг. 2-4 

1940. Fusulina samarica Р а у 3 ер- Ч ер н о у с о в а и Б е л я е в. Стр. 19, 
табл. 111, фиг. 4, 9; табл . IV, фиг. 1-3 и рис. 4, а и Ь. 

1951. Fusulina samarica Р а у 3 ер- Ч ер н о у с о в а и др. Стр. 290, 
табл. XLVIII, фиг. 1, 2. 

П лез и о тип .N'2 852/439 в коллекции ВНИГРИ; ильекий 
горизонт р. Волонги. 

Д. М. Раузер-Черноусовой и Г. М. Беляевым данополноеопи
сание данного вида . Сравнение с ним северотиманских экземпля
ров показывает, что последние обладают меньшим индексом взду
тости (1,6-1,8 против 2,0 самаролукских экземпляров), в среднем 
несколько меньшими размерами раковины и меньшим количеством 

оборотов. 
В нашем материале встречены также немногочисленные экзем

пляры, выделенные нами как Fusulina samarica forma lata f. n. 
(табл. XI, фиг. 4) и показывающие изменчивость вида. Характер
ной ее особенностью является широкое навивание спирали (диа
метр четвертого оборота равен 1,28-1,30 мм против 0,89-1,06 
типичных экземпляров). 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Северный Тиман, р. Волонга, 
деревни М. и Б . Покояма. Средний карбон, московский ярус, 
ильекий горизонт. Подольекий и мячковский горизонты Самар
ской Луки, Южного Притиманья, Вожгал и в Мордовской АССР. 

Fusulina elegans R а u s е r et В е l j а е v, 1940 
Табл. Xl, фиг. 5; табл. XII, фиг. 1 

1940. Fusulina elegans Р а у 3 е р- Ч ер н о у с о в а и Б е л я е в. Стр. 18, 
табл. 11, фиг. 8-11, рис. 3. 

1951. Fusulina elegans Р а у 3 ер-Черно у с о в а и др. Стр. 286, 
табл. XLVI, фиг. 5, 6. 

1960. Fusulina elegans Г р о 3 д и л о в а и Л е б е д е в а. Стр. 164, 
табл. XXVII, фиг. 3. 
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П лез и о тип .М 859/439 в коллекции ВНИГРИ; ильекий 
горизонт р. Волопги. 

Северотимапские экземпляры по сравнению с экземплярами 
данного вида из Самарской Луки имеют в среднем лишь более уко
роченную раковину. 

Р а сп р о с т р а н е н и е. Северный Тимап, р. Волопга, 
дер. М. Покояма, руч. Каменный. Средний карбон, мосi<овский 
ярус, ильекий горизонт. Подольекий и мячкоnекий горизонты 
западного склона Урала, Тимана, Русской платформы, сщrты 

с: и с~ Донбасса. 

СЕМЕЙСТВО SCHUBERTELLINIDAE S К1 N N Е R, 1931 

Подсемейство Schubertellinae Skinner, 1931 

Род FUSIELLA L е е et С h е n, 1930 

Тип род а- Fusiella typica L е е et С h е n, 1930; средний 
карбон, Юго-Восточпый Китай. 

Раковина вытянуто-веретенообразная или субцилиндр1rческая. 
Септы прямые, редко слабо волнистые в осевых концах. Степка 
недифференцированная или наблюдаются. тектум, протека и 
тонкий наружный текториум. Хоматы слабые и непостоянные, 
иногда осевые уплотнения. 

Распростран е н и е. От среднего карбона до нижней 
перми СССР (повсеместно), Китая, п-ова Индокитай. 

Fusiella pulchella S а f оn о v а, 1951 

Табл. XII, фиг. 5 

1951. Fusiella pulchella С а фон о в а. Справочник-определителъ, стр. 88, 
табл. IV, фиг. 11, 12. 

П л е з и о т п п .М 1122/439 в коллекции ВНИГРИ; И.ТIЬСIШЙ 
горизонт р. Волонгп. 

В северотиманс•юй 1\Олле.щии обнару;~>ено небольтое l<оличе
ство экземпляров этого вида. Все они имеют коротiю-веретено
образную, вздутую в средпей части раковину с плектогироидным 
навиванием начальных оборотов, тесно навитую спираль и слабые 
хоматы. От Fusiella pulchella, описанной Т. П. Сафоновой пз 
других районов Советского Союза, северотиманские экземпляры 
отличаются лишь более мелкими размерами (L = 0,69-0,86, 
D = 0,32-0,42 .м.м против L = 0,76-0,98 и D = 0,40-0,47 
экземпляров из Пермс1<ого Прикамья) и меньшим числом оборотов. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Северный Тиман, р. Волонга. 
Средний карбон, мос1ювский ярус, ильекий (дер. Б. Покояма) н 
сульский горизонты (дер. М. Покояма). Подольекий и мячковс1шй 
горизонты Пермс1юii области, Южного Притиманья и Подмосков
ного бассейна. 
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Fusiella typica L е е et С h е n, 1930 

Табл. XII, фиг. 6 

1930. Fusiella typica L е е et С h е n. Стр. 107, табл. VI, фиг. 1-6; табл . 11, 
фиг. 1. 

1934а. Fusiella typica Д у т к е в и ч. Стр. 35, текст. рис. 3. 
1951. Fusiella typica Р а уз ер- Ч ер н о у с о в а и др. Стр. 87, табл. IV, 

фиг. 5, 6. 

П лез и о т и л М 1119/439 в коллекции ВНИГРИ; ШIЬСRИЙ 
горизонт р. Волонги. 

Fusiella typica впервые была описана Дш. Ли п С. Ченом из 
известняка Huanglung Юго-Восточного Rитая. Посt.;оды.;у уt\а
занными авторами не приводятся данные по развертыванию спи

рали, точное сравнение их с северотиманскими видами провести 

довольно трудно. Северотиманские экземпляры обычно имеют 
меньшие размеры (L = 1,18-1,41 и D = 0,36-0,51 м.м, у tш
тайских соответственно 1,78 и 0,62), меньшее число оборотов (4-5, 
у китайских 6-61J2) и менее развитые дополнительные отло;t\ения . 
От экземпляров, приведеиных Д. М. Раузер-Черноусовой (1951, 
табл. IV, фиг. 5-6) из ряда районов Русской платформы, тиман
сRие, по существу, отличий не имеют. В дополнение к ранее из
вестным описаниям этого вида, которые приводятся в работах 
Дж. Ли и С. Чена [Lee, Chen, 1930], Г. А. ДутRевича [1934а ], 
Д . М. Раузер-Черноусовой и др., (1951], считаем необходимым 
привести цифровые данные отдельных диаметров, поt.;азывающие 
характер раскручивания спирали (в .м.м): первого 0,05-0, 13, 
второго О, 12-0,23, третьего 0,23-0,32, четвертого 0,36-0,51, 
пятого 0,48. 

Р а с л р о с т р а н е н и е. Северный Тиман, р .. Волонга, де
ревни М. и Б. Покояма. Средний карбон, 11юсковсюiй ярус, иль
екий и сульский горизонты . Верхняя часть среднего 1-;арбона 
(подольс1шй и мячковс1шй горизонты) Русской платформы, Урала, 
Юго-Восточного Rитая. 

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ РАЗВИТИЯ ФОРАМИНИФЕР 

В СРЕДНЕКАМЕННОУГОЛЬНОЕ ВРЕМЯ НА ТЕРРИТОРИИ: 

СЕВЕРНОГО ТИМАНА 

Последовательное изучение фораминифер в разрезе Северного 
Тимана (от намюрского яруса до основания верхнего карбона) 
показало, что в их составе происходила неодноt.;ратная смена tюм

плексов, которую удалось установить по материалам из непре

рывного разреза среднего карбона западного сtшона Северного 
Тимана бассейна р. Волонги. В этом отношении разрезы восточного 
склона дают менее интересные данные , так как они представлены 

неполно. 

Быстрая изменчивость фораминифер во времени да.ТJ а возмоit>
ность выделить харю\терные и резко отличные друг от друга 
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компленсы фораминифер, отвечающие двум основным этапам их 
развитин: более раннему, соответствующему времени отлоа\ения 
осаднов башниреного яруса, и более позднему, - времени образо
вания осад1юn мосновсного яруса. 

Форампниферы обычно приурочены н нарбонатным осаднам 
преимущественно мелнообломочным, органогенным, реже доломи
тизированным, часто водорослевым. Водоросли (Berezella и Ungda
rella) передко образуют большие снопления, являясь, таним об
разом, породообразователями. Обилие водорослей свидетельствует 
о том, что фораминиферы обитали в условиях неглубоного 
моря. 

Наибольшим распространением среди фораминифер пользуются 
представители отряда Fusulinida, принадлежащие к трем семей
ствам (Ozawainellidae, Fusulinidae и Schubertellinidae) и двена
дцати родам (Pseudoendothyra, Pseudostajjella, Ozawainella, Proju
sulinella, Fusulinella, Wedekindellina, Parawedekindellina, Fusulina, 
Fusiella, Schubertella, Eostajjella и N ovella) . 

Представители других семейств палеозойских фораминифер 
в указанных комплексах также встречаются, во изучены в мень

шей степени, так как они большей частью имеют более широкое 
вертикальное распространение, вежели фузулиниды, и обычно 
приурочены к определенным типам осадков. Наличие их учитыва
лось лишь для пополнения общего комплекса фораминифер. 

Монографическое изучение фораминифер нижнего и среднего 
карбона показало, что смена комплексов происходила примерно 
так il\e, как и в сопредельных с изучаемой территорией обла
стях Руссi\ОЙ платформы и западного склона Урала, хотя име
ются п не1юторые особенности, обусловленные местными усло
вия!lш. 

Если рассматривать развитие фораминифер с начала среднека
менноугольной эпохи, то следует сказать несколько слов и о ниж
нем карбоне. Нижвекаменноугольные отложения на Северном 
Тнмане, представленные сувойной свитой, охараi<теризованы 
чрезвычайно скудным комплексом фораминифер, состоящим из 
единичных экземпляров Pseudoendothyra ех gr. struvii (М о е 11.). 
По фораминиферам лишь условно можно считать, что она сопоста
вляется с верхней частью визейского яруса или нижненамюрским 
подъярусом. 

С начала башкирского века на Северном Тимане появляются 
неизвестные ранее роды, такие как: Novella, Schubertella, Oza
wainella и несколько позднее Pseudostajjella и Projusulinella. 
Сообщество наиболее древнего этапа башкирского времени, со
ответствующего образованию осадков иварекого горизонта, яв
ляется очень обедневным и состоит из немногочисленных предста
вителей шубертелл, озаваинелл и новелл. Последние представлены 
одним видом Novella evoluta G r о z d. et L е Ь., известным из 
нпашеi.i части московского яруса Подмосковья, Поволжья и Юж
ного Притиманья. 
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Дополняют этот комплекс эоштаффеллы (Eostaffella breviscula 
G а n., Е. pseudostruvei var. chomatifera R а u s.), астероархеди
скусы (Asteroarchaediscus pustulus G r о z d. et L е Ь.) и единичные 
плентогяры и брэдиины. 

Сообщество фораминифер следующего этапа, соответствующего 
времени отложения осаднов ялуменого горизонта, включает более 
высокоорганизованные роды: Profusulinella и Pseudostaffella. 
Первые немногочисленны, представлены сферичесю1ми· формами 
Profusulinella parva (L е е et С h е n) и более удлиненными 
Profusulinella prima sp. n. Вторые - мелкие по размерам, боль
шей частью сферической формы, реже сжатые по осп навивания. 
Из сферических отмечаются, прежде всего, Pseudostaffella anti
qua (D u t k.), Ps. cf. gorskyi (D u t k). Здесь же встречаются Pseu
doendothyra dagmarae (D u t k.), Ps. cf. pseudosphaeroidea 
(D u t k.) и своеобразный появившийся впервые вид Ps. carbonita 
sp. n. Из эоштаффелл особенно характерны Eostaffella acuta 
G r о z d. et L е Ь., Е . lenticula G r о z d. et L е Ь., Е. cf. exilis 
G r о z d. et L е Ь., Е. aff. postmosquensis К i r., Е. breviscula 
G а n., Е. mutahilis R а u s.; они распространены в баш1шрских 
отложениях многих районов Русской платформы и западного 
силона Урала. 

Продолжают свое существование новеллы и астероархедпсиусы. 
Новеллы представлены видом N о vella primiti va R а u s., астероа р
хедисиусы Asteroarchaediscus cf. pustulus G r о z d. et L е Ь. 
и Ast. cf. subbaschkiricus (R е i t 1.), известными из башi\нрсюiх 
отложений ряда районов западного силона Урала. 

Комплекс третьего этапа башкиреиого времени, соответству
ющий отложениям мадорсиого горизонта, по составу фораминифер 
мало отличается от ялумсиого. Псевдоштаффеллы здесь более 
многочисленны, к известным ранее видам Pseudostaffella antiqua 
(D u t k.) и Ps. gorskyi (D u t k.) присоединяются Ps. paracompressa 
R а u s., Ps. timanica R а u s. Из эоштаффелл отмечены Eostaf
fella protvae R а u s., Е. korobcheevi R а u s., Е. aff. amahilis 
G r о z d. et L е Ь., Е. mutahilis R а u s.; из новелд- Novella 
primitiva R а u s., N. intermedia R а u s., встречены рrд1ше оза
ваинеллы из группы Ozawainella angulata С о 1 а n i; шубер
теллы - Schubertella acuta forma callosa R а u s. 

Второй ирупный этап в развитии фораминифер начинается 
с моеиовекого века. Он характеризуется расцветом родов Profu
sulinella, Pseudostaffella, Ozawainella, Schubertella, известных 
уже с башииреного вена, а также появлением новых, прнсущих 
позднемосiЮВСI{ОМу времени: Fusulinella, Fusiella, Fusulina, We
dekindellina 11 Parawedekindellina. 

Волонгсиое время соответствует образованию осад1юn nерей
ского и наширеиого горизонтов Руссиой платформы и западного 
склона Урала. Оно харю{теризуется расцветом профузушшелл, 
причем одновременно с видами иаширс1юго времени отмечаются 

виды, типичные для верейсиих отложений Русской п:1атформы 
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и западного склона Урала. R последним относятся Profusulinella 
aljutovica R а u s., Pr. subaljutovica S а f. var. fragilis L е оn t., 
Pr. prisca (D е р r а t). 

Наиболее ТИПИЧНЫМИ КаШИрСКИМИ форМаМИ ВОЛОНГСКОГО ГО
рИЗОНТа на Северном Тимане являются Pr. priscoidea R а u s., 
известная с основания каширского горизонта в Rолво-Вишерском 
крае, на Самарс!iой Луке, в Горьковеком и Ульяновском Поволжье, 
Заволжье и в Южном Притиманье (с верхней части горизонта), 
и подвид Pr. priscoidea R а u s. subsp. volongaensis subsp. n. 

Волонгс:кий компле1<е профузулинелл дополняется вариете
тами вида Profusulinella prisca D ер r а t - Pr. prisca var. 
timanica R а u s . , Pr. prisca var. sphaeroidea R а u s. , -а также 
видами Pr. ovata R а u s., Pr. Ьiconiformis К i r., Pr. paratimanica 
R а u s., причем последние не выходят за пределы горизонта. 
Следует отметить также первые редкие находки профузулинелл 
группы Pr. librovitchi D u t k. - Pr. aff. librovitchi D u t k. 

Волонгское время было особенно благоприятным для развития 
псевдоштаффелл. Наиболее характерной для этого времени яв
ляется- Pseudostaffella subquadrata G r о z d. et L е Ь., встреча
ющаяся в верейском и каширском горизонтах западного склона 
Урала, Подмосковья, Поволжья и Южного Притиманья. На 
Северном Тимане ей соnутствуют Ps. vozhgalica S а f., Ps. vozh
galica forma umbilicata f. n., Ps. ozawai L е е et С h е n., Ps. 
ozawai var. compacta М а n., известные из каширского горизонта 
многих районов Русской платформы и Урала, и своеобразный 
вид Ps. volongaensis sp. n. 

:Кроме упомянутых выше видов в волонгском горизонте встре
чаются Ps. compressa R а u s., Ps. composita G r о z d. et L е Ь., 
Ps. cf. primaeva Р u t r j а, Ps. antiqua var. grandis S с h l у k., 
Ps. kremsi R а u s. Целый ряд видов псевдоштаффелл появляется 
здесь впервые и доживает в более позднее московское время: 
Ps. formosa R а u s., Ps. Zarionovae R а u s., Ps. umЬilicata Р u t
r j а, Ps. ivanovi R а u s., Ps. conspecta R а u s. и Ps. sphaeroidea 
(Е h r. em. М о е 11.). 

Озаваинеллы в волонгском горизонте довольно многочисленны, 
в его пределах встречены Ozawainella umbonata В r а z h n., 
Oz. paratingi М а n., Oz. shmitovi S о s n., Oz. pseudorhomboida
lis R а u s. Последний вид до сих пор был извес.тен только из верх
ней части каширского - нижней подольекого горизонта. Впервые 
здесь появляются Oz. tingi L е е, Oz. donbassensis S о s n., Oz. 
rhomboidalis Р u t r j а, Oz. angulata var. suЬlata S с h l у k., 
Oz. pararhomboidalis М а n., Oz. mosquensis R а u s. 

Из шубертелл волонгского времени особенно широко распро
странены на территориИ Северного Тимава шубертеллы группы 
Schubertella obscura L е е et С h е n, представленные как типичным 
видом, так п его вариететами: Schubertella obscura var. mosquensis 
R u u s. и Sch. obscura var. compressa R а u s. С начала волонг
сiюго времени появдяется Sch. gracilis R а u s. - вид широко 

212 



распространенный в наширених отложениях Подмосновья, Са
мареной Луни, Заволжья, Вожгал, Южного Тимана. Продолжают 
существовать и удлиненвые шубертелJIЫ- Sch. acuta forma 
callosa R а u s. Виды группы Sch. pauciseptata R а u s. на Северном 
Тимане не были обнаруа>ены. 

Эоштаффеллы, миллереллы и новеллы встречаются редно и 
играют явно подчиненную роль. Весьма интересен фант появления 
первых фузуливелл, относящихся н группе Fusulinella bocki 
М о е 11., расцвет ноторых падает на значительно более позднее 
сульсное время. 

Следующий этап в развитии фораминифер мосновсного вена 
отвечает времени образования осаднов ильсного горизонта, со
ответствующий примерно подольсному в других районах. 

Комплене фораминифер, характерный для ильекого горизонта, 
имеет иное соотношение родов. Если в волонгское время преобла
дали профузуливеллы и значительное развитие получили псевдо
штаффеллы, то в ильекое ведущая роль отводится родам Fusulina 
и Fusiella, причем особенно многочисленны фузуливы. Преиму
щественным распространением здесь пользуются сильно вздутые 

особй, близкие к сферическим, - Fusulina samarica R а u s. -
и более удлиненные ромбические фузулины, представленные видом 
Fusulina elegans R а u s. Более редни (приуроченные тольно 
к данному горизонту) Fusulina bona С h е r n., F. Zanceolata L е е 
et С h е n., F. schellwieni var. apokensis R а u s. и др. Впервые 
в это время отмечается и появление фузиелл: Fusiella typica 
L е е et С h е n, F . pulchella S а f., известных в других районах 
(Подмосковье, Поволжье, 1\олво-Вишерский край) с подольекого 
времени . 

Переходящими из нижеле;~>ащего волонгс1юго горизонта 
являются фузулинеллы, псевдоштаффеллы, озаваинеллы, шу
бертеллы, эоштаффеллы, новеллы. 

Среди фузулинелл ильекого горизонта насчитывается неболь
тое ноличество видов, относящихся к группе Fusulinella colaniae 
L е е et С h е n и ~> группе Fusulinella bocki М о е 11. Первая 
группа представлена новым видом Fusulinella volozhaninae sp. n., 
вторая (более многочисленная) - типичным видом Fusulinella 
bocki М о е 11. и подвидом F. bocki М о е 11. subsp. timanica 
R а u s., а также близкой формой Fusulinella bocki М о е 1 1. 
var. intermedia R а u s. Таким образом вторая группа получила 
в ильсное время значительное развитие. 

Псевдоштаффеллы в подавляющем большинстве переходят 
из воловгекого горизонта, доминирующими становятся виды 

с мощными лентовидными хоматами. Здесь встречены Pseudo
staffel/a ozawai (L е е et С h е n) с варпететом Ps. ozawai v ar. 
compacta М а n., Ps. sphaeroidea (Е h r. emend . М о е 11.) с вари
ететом Ps. sphaeroidea var. medialis М а n., Ps. rostovzevi R а u s., 
Ps. umЬilicata Р u t r j а, Ps. larionovae R а u s. с варнететом Ps. 
larionovae var. polasnensis S а f., Ps. ivanovi R а u s., Ps. paraspha-
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.eroidea L е е et С h е n. Более редки Ps. gorskyi (D u t k.), Ps. 
latispiralis К i r., Ps. antiqua (D u t k.). По-прежнему· часты 
Qзаваинсллы: Ozawainella mosquensis R а u s., Oz. ех gr. angulata 
{С о 1.), Oz. cf. donbassensis S о s n., Oz. ех gr. tingi L е е. 

Из шубертелл распространены виды группы Schubertella 
()bscura L е е et С h е n, единичны Sch. gracilis R а u s. и Sch. 
pseudoglobulosa S а f. Впервые в ильекое время появляется Sch. 
mjachkovensis R а u s., присущая подольско-мячковс1шм отло
жениям Русской платформы. Единичны находки эоштаффслл и 
новелл. 

Заключительный этап московского века, соответствующий 
-образованию осадков сульского горизонта, характеризуется со
обществом фораминифер, хотя и связанным с предыдущим этапом, 
но имеющим отличительные черты. Если для предыдущего этапа 
было свойственно преобладание фузулин, то для сульсiюго вре
мени- фузулинелл и ведекинделлин. 

Из фузулинелл наиболее многочисленными являются виды 
групп Fusulinella bocki М о е 11. и F. pulchra R а u s. Первую 
группу представляют Fusulinella bocki М о е 11., F. bocki subsp. 
timanica R а u s., F. pseudobocki L е е et С h е n, F. praebocki 
R а u s., F. cumpani Р u t r j а, F. rara S с h 1 у k., F. sulskiensis 
sp. n., F. soligalichi D а 1m. с варпететом F. soligalichi var. 
archedensis S е m., F. vozhgalensis subsp. molokovensis R а u s . , 
F. vozhgalensis subsp. devexa R а u s. Большая часть перечислен
ных видов присуща для мячковского горизонта многих районов 
Советского Союза. 

Fusulinella pulchra R а u s. появляется с основания сульского 
горизонта в довольно большом количестве, ей сопутствуют бшiзюiе 
виды F. eopulchra R а u s., F. subpulchra Р u t r j а, F. rhomЬi
formis sp. n. и F. pokojamiensis sp. n. Частое нахождение F. pulchra 
R а u s. в отложениях мячкоnекого горизонта характерно для 
территории Русской платформы и Урала. Начиная с I{Oiщa сред
него карбона этот вид проходит весь верхний карбон и заканчивает 
свое существование в перми. Из фузулинелл группы Fusulinella 
.colaniae L е е et С h е n здесь встречены: F. colaniae subsp. rasdo
rica S е m., F. colaniae subsp. meridionalis R а u s., F. paracolaniae 
S а f. Перечисленные виды появились здесь значительно позднее, 
чем в других районах Русской платформы, где они приурочены 
к подольекому горизонту. 

Впервые в сульское время отмечаются единичные экземпляры 
Fusulinella usvae D u t k. - ру1юводящей формы верхнего кар
бона. Аналогичная нартипа наблюдается и на Южном Тимане, 
где данный вид обнаруа;ен также в осаднах мячковского горн"' 
зонта. 

Не менее характерным для данного этапа является расцвет 
друГого рода - Wedekindellina, представленного большп111 Iюлн
чеством видов W. uralica (D u t k.) с вариететом W. uralica var. 
inflata (D и t k.), W dutkevitchi R а и s. с варпететом W dutke-
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vitchi var. longissima D а l m. ПосJiедний вид И. И. Далматсi\аЯ 
приводит в качестве руководящей формы для нищней части мяч
Iювского горизонта Горьковс1юго и Ульяновского Поволщья 
п центраJiьной части Русской платформы. 

Интересно появление в сульское время амерю\анских форм, 
представленных видами: Wedekindellina excentrica Т h о т р s., 
W. aff. coloradoensis R о t h et .S k i n n е r, известных из форма
ции Мс'Соу KoJiopaдo. К этой же группе относятся и сильно 
вытянутые формы с массивными базальвымя отлон;ениями, вы
деленные в новый вид W. thompsoni sp. n., встречающийся со
вместно с W. thompsoni forma acuta f. n. 

Вместе с удлиненными формами встречаются и более меJiкие, 
у1юроченные, например: Wedekindellina subovata S а f., W. curta 
sp. n., W. (?) endothyroidea sp. n. 

К родам, перешедшим из питних горизонтов, относятся фузу
.'lины, псевдоштаффеJIJIЫ, озаваинеллы, профузулинеJiлы и шубер
теллы. ДJiя фузуJiин сульское время на Северном Тимане 
быJiо, !:Ю-видимому, менее благоприятным, так как они предста
влены небольшим числом видов, принадлежащих к группе Fusu
lina samarica R а u s. et В е 1., F . elegans R а u s. et В е l. 

К сульскому горизонту приурочено и нахождение редких 
гемифузулин, из которых на Северном Тимане встречен лишь один 
вид - Hemifusulina elegantula R а u s. - из разреза р. Волонги. 

Псевдоштаффеллы довольно многочисленны, большинство их 
известно в нижеJiежащих горизонтах. Впервые в сульское время 
появились Pseudostajfella sphaeroidea var. cuboides R а u s., 
Ps. ovata М а n., Ps. larionovae subsp. mosquensis R а u s . , Ps. 
khothunensis R а u s. Из озаваинелл в это время отмечаются первые 
Ozawainella umbllicata G r о z d. et L е Ь., своеобразный вид 
Oz. !аха G r о z d. et L е Ь., известный из мячконского горизонта 
Пермс1юго Приуралья, и Oz. kurachovensis М а n. 

В сульское время на западном склоне Северного Тимана 
(р. ВоJюнга) встречены единичные протритициты, представленные 
видами Protriticites ovatus Р u t r j а, Pr. aff. plicatus К i r., 
Protritici tes sp. 

ОтлоЛ\ения среднего карбона на восточном склоне Северного 
Тимана, как отмечено выше, представлены неполно. Осадки баш
юrрского яруса выдеJiяются в разрезах рек Сулы, Щучьей и 
БеJiой. Они соответствуют ялумс1юму и мадорскому горизонтам. 
Возраст башкирских отложений подтверi!\дается присутствием: 
Profusulinella sp. и немногочисленных псевдоштаффелл - Pseudo
stajjella antiqua (D u t k.), Ps. compressa (R а u s.), Ps. cf. gorskyi 
(D u t k.). Наряду с ними в номплексе встречаются единичные 
новеллы: Novella intermedia R а u s., N. primitiva R а u s.; эоштаф
феллы: Eostajfella acuta G r о z d. et L е Ь., Е. cf. mutabllis 
R а u s., Е. exilis G r о z d. et L е Ь.; миллерелJiы: Millerella aff. 
carbonica G r о z d. et L е Ь., М. tantilla G а n., Pseudoen
dothyra pseudosphaeroidea (D u t k.), Ps. dagmarae (U u t k.), 
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N -а> 'Г иблttЦа 2 
Распространение форамииифер по горизонтам в отложениях сред11его карбона Севериого Тимава 

Западный снлон Восточный снлон 

Башнирений Fipyc Мосновсний FIPYC 
ь: 

Мосновсний FIPYC 
115111: 

1151 1151 == 1151 
Наименование видов ~ :.:>< ~ 1151 1151 = 1151 

~~-
1151 

~ 111 :.: 
~ 

1151 111 ~ 12 ~ :.: "' = :.: 
"' ~ ""' = :.: ~ ~;е = :.: 

~ ""' 
о о ~ о ~ .. ~ § 0:: в"' 0:: ., 0:: ~ "' as ""'"' 

о 0:: 
:s:l 1:1:: ::.1 1%1 t.J IЖ!ь:r 1%1 = t.J 

Pseudoendothyra pseudosphaeroidea (D u t k.) cf. ех gr. х cf. х х • х 

Ps. bradyi (М о е 1 1.) х exgr. ех gr. ех gr. exgr. 
Ps. jazvensis (G r о z d. et L е Ь . ) aff. х 

Ps. mathildae (D u t k.) cf. 
Ps. pritonensis (G r о z d. et L е Ь . ) cf. 
Ps. umbonata (R а u s.) х aff. cf. 
Ps. preobrajenskyi (D u t k.) aff. х ех gr. cf. СХ gr. 
Ps. volimiensis (G r о z d. et L е Ь.) cf. о 
Ps. dagmarae (D u t k.) о cf. х х ех gr. 
Ps. variaЫlis (R а u s.) aff. cf. 
Ps. carbontta sp. n. о х 

Ps. timanica (R а u s.) cf. aff. 
Ps. struvii (1\focll.) ех gr. 
Ps. keltmensis (Н а u s.) cf. 
Ps. fraudulenta (R а u s.) cf. 
Р s. moelleri (О z а w а) cf. о 
Ps. ivanot>i (J) u t k.) cf. cf. 



t-.? -'"" 

Pseudoendothyra зр. 

Eostaffella acuta G r о z d. et L е Ь. 

Е. acuta var. lata К i r. 
Е. acuttsstma К i r. 
Е. mutaЫlis R а u з. 
Е. korobcheevt R а u з. 
Е. kashtrtca R а u s. 
Е. pseudostruvet var. angusta К i r. 
Е. pseudostruvei R а u s, var. chomatifera К i r. 
Е. leptda G r о z d. et L еЬ. 

Е. postmosquensis К i r. 
Е. postmosquensts var. acutiformis К i r. . 
Е. lenticula G r о z d. et L е Ь. . 
Е. Ьreviscula G а n. 
Е. protvae R а us. 
Е. parastruvei R а u s. var. chussovensis К i r. 
Е. eз:ilis G r о z d. et L е Ь. 

Е. prtsca R а u s. var. settella G an. . 
Eostaffella sp. . 
Millerella carbonica G r о z d. et L е Ь. . 
М. umЬilicata К i r. 
М. vartaЫlis R а u s. 
М. tantilla G an. 
Millerella sp. 
Novella primittva R а us. 

• cf. cf. х о cf. х о о 

cf. 
х 

х х х cf. 
х х 

aff. 

о 

х 

о aff. 

aff. exgr. 

х 

о cf. 

х о х о х х о 

о 
cf. 

cf. e:r.gr. с 

cf. 

х х х • о о х х о 

cf. aff. aff. 

cf. 
cf. 

aff. 

х о о о о 

cf. х х о 



~ Л роаолжение табл. 2 
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Западный С!ШОН Восточный CIUIOH 

Башкирений FIPYC МОСRОВСRИЙ IIPYC 
tl: 

МосновсRИА Fipyc 

с 
01 ~§ 

~ Наименование видов 01 01 = = 01 :.:>< 
= :.: :.: 

~ 
u"'- :а 01 

~ :.: .., ~ = "'-" ~ 1 12 :.: 12~ .., .., 
"" :ж: :.: .., 

:ж: :.: .., 
"" ::!! ~ Q ~ 

.., 
а<>-" Q ~ 

.., 
"' ~'> о:: ::. а о:: .. о:: "' Q о:: "'~»t> о:: ... = 0:: ::!1 j:Q IS: tJ ~~~ 1Ж1 :s: tJ 

1 

N . evoluta G r о z d. et L е Ъ. cf. 

N. intermedia R а u s. о х о 

N. aperta G r о z d. et L еЪ. о 

Novella sp. х о о о о о о 

Pseudostaffella antiqua (D u t k.) exgr. exgr. х о cf. cf. 

Ps. antiqua (D u t k.) var. grandis s с h 1 у k. х 

Ps. antiqua (D u t k.) var. posterior R а u s. о 

Ps. atokensis Thompson cf. 

Ps. minjarica G r о z d. et L еЪ. х cf. aff. 

Ps. primaeva Putrja cf. 

Ps. pumtlla G r о z d. et L е Ь. х 

Р s. compressa R а u s. х cf. 

Ps. jormoвa S а f. х aff. aff. 

Ps. gorskyl (D u t k.) cf. о • cf. о cf • cf. 

Ps. subquadrata G r о z d. et L е Ъ. х х 

Ps. vozhgalica S а f. х о о 

Ps. paracompressa S а f. о 



Pseudostalfella vozhgalica forma umbilicata f . n. х 

Ps. krasnopolskyt var. kyselensts G r о z d. 
et L е Ь. х о 

Р.~. compostta G r о z d. et L е Ь. х 

Ps. ttmanica R а u s. о х cf. cf. 

Ps. paradoza (D u t k.) cf. х х х 

Ps. niebelensis R а u s. aff. 

Ps. parasphaerotdeo (L е е et С h е n) cf. cf. х 

Ps. latispiralis К i r. х х х 

Ps. larionovae R а u s. х х х ех gr. 

Ps. lartonovae var. polasnensts R а u s. cf. о 

Ps. larionovae suhsp. mosquensis R а u s. х 

Ps. umЫltcata Putrja х х х 

Ps. ivanovi R а u s. . х х х х cf. 

Ps. khotunensis R а u s. cf. о 

Ps. kremst R а u s. х 

Ps. pseudoquadrata М an. aff. 

Ps. ozawai (L е е et С h е n) ех gr. х х ех gr. 

Ps. ozawai var. compacta М an. х cf. 

Ps. syzrantca R а u s. cf. cf. 

Ps. volongaensis sp. n. х 

Ps. ovata М an. aff. о 

Ps. conjusa (L е е et С h е n) х x -r 

Ps. conspecta R а u s. х cf. 

N -ф -



"' 1::3 n роамжение табд. 2 

Заnадный склон Восточный снлон 

Баmнирсi<Ий Rpyc МОСИОВСI<ИЙ RPYC 

~! 
МОСНОВСI<ИЙ Rpyc 

~ 
.. 

~ Наименование видов 
'ii 

.. 
!11 :.;~ .. 111 .. ~ ..,~ :.; :.; 
8 2 ~ !:! :.; :.; 

"' 111 

~ ~"'-8. 
.., 

Q, о: :.; -.... = :.; :111 

~ 
Q ~ .4 Q 5! 5! "' р.. 

3 ~ 1 ~t о:: о:: • о:: о:: Q о:: р.. iSI 1:1: :&1 iXI = tJ IXI~~ iXI = tJ 

Ps. rostovzevi R а u s. cf. х х 

Ps. sphaeroidea (Е h r е n Ь. em. М о е ll.) aff. х х • ех gr. cf. 
Ps. sphaeroidea var. cuboides R а u s. х 

Ps. sphaeroidea var. medialis М an. о 
Pseudostaffella sp. • х х о х х 
Ozawatnella umbonata В r а z h n. о 
Oz. pseudoangulata (Р u t r j а) cf. 
Oz. kurachovensis М an. х 

Oz. mosquensts R а u s. х х х cf. 
Oz. vozhgalica S а f. cf. 
Oz. angulata (С о 1.) exgr. cf. exgr. exgr. 
Oz. angulata var. suЫata s с h l у k. х х 

Oz. tingi Lee х exgr. exgr. 
Ot.. donbassenгts S о s n. х cf. 
Oz. paratingt М а n. о 
Oz. . rhombotdalis Putrja х х 

Oz. pseudorhombotdalls R а u s. х 



"" r-.o ..... 

Oz. pararhomboidalis М an. 

Ozawainella laxa G r о z d. et L е Ь. 

Oz. umЬilicata G r о 7. d. et L е Ь. 

Oz. shmitovi s о s ll. 
Ozawainella sp. 
Profusulinella parva (L е е et С h е n) 
Pr. prisca (D ер r а t) 
Pr. prtsca var. tlmanica К i r. 

Pr. prisca var. sphaeroidea R а u s. 

Pr. paratimanica R а u s. 
Pr. rhombotdes (L е е et С h е n) 

Pr. polasnensis S а f. 
Pr. Ьiconiformis К i r. 
Pr. primitiva S о sn. 
Pr. convoluta (L е е et С h е n) 

Pr. prima sp. n. 
Pr. librovitchi (D u t k.) 

Pr. pseudolibro vitshi var. atelica R а u s. 

Pr. ovata R а u s. 
Pr. saratovica (Р u t r j а et L е о n t.) 
Pr. aljutovica R а u s. 
Pr. postaljutovica S а f. 
Pr. subaljutovica var. fragilis L е оn t. 
Pr. priscoidea R а u s. 

х ех gr. cf. 

х 

cf. 

cf. 

о х х х х х 

о cf. ех gr. 

х 

х 

cf. 

х 

х 

cf. 

х exgr. 

aff. 

х cf. 

о 

aff. aff. 

cf. 

cf. cf. 

aff. 

х 

х 

cf. 

cf. 



1\:) 
1\:) 
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Наименование видов 

Pr. priscoidea subsp. volongaensis 
Profusulinella sp. 
Fusulinella pulchra R а u s. 
F. rhomЫformis sp. n. 
F. eopulchra R а u s. 
F. subpulchra Purtja 
F. pokojamiensis sp. n. 
F. usvae D u t k. 
F. bockt М о е 11. 
F. bocki suЬsp. ttmanica R а u s. 
F. bocki var. lntermedia R а u s. 
F. pseudobocki L е е et С h е n 
F. praebocki R а u s. 
F. cumpani Putrja 
F. sulskiensis sp. n. 
F. rara s с 41 у k. 
F. soligalichi D al m. 

subsp. n. 

. 

. 

П родо.лжение табл. 2 

Заnадный склон Восточный склон 

Башкирский ярус Московский ярус 
11: 

МОСКОВСIIИЙ ярус 

с 1 iШ i с с = с 
;оН 

с .,.", = = :<: (,) i = .", .. Е 
С! = :<: :<: (,) .. ;.:; ='"~ = :<: (,) ~ "" !5 (,) ~ .... = ;.:; (,) 

"" Q S! ,Q :.:.,.а Q S! "' "' р.. : 1:: 1:: аР..!; 1:: 1:: .. 1:: Q 1:: р.. ;а~:~ 
Q 1:: р.. 

IS1 1:1: ::;! j:Q ISI u j:Q = u 

х 

о о х о х о 

• • 
х 

х 

х 

х 

о 

exgr. х • exgr. 
х х 

aff. 

х 

х 

о 

о 

х 

cf. 
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'" u.o 

F. sollgalicht subsp. archedensis S е m. 

F. vozhgalensis subsp. molokovensis R а u s. 

Fusulinella vozhgalensis subsp. devexa R а u s. 

F. pseudoschwagerinoides Р u t r j а 

F. colaniae subsp. rasdorica S е m. 
F. colaniae subsp. meridionalis R а u s. 

F. paracolaniae S а f. 
F. volozhaninae sp. n. 
F. clarcki Т h о m р s оn 
Fusulinella sp. 
Wedekindellina uralica (D u t k.) 

W. uralica var. inflata D u t k . 

W. dutkevitchi R а u s. 
W . dutkevitchi var. longissima D а 1 m. 

W. thompsoni sp. n. 
W. thompsoni forma acuta f . n. 
W . subovata S а f. 
W. curta sp. n. 
W. excentrica R о t h et S k i n n е r 
W. coloradoensis R о t h et S k i n n е r 
W . (?) endothyroidea sp. n . 
Wedekindellina sp. 
Parawedekindellina pechorica R а u s. 

Р. tschelichaensis sp. n. 

о 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

о 

х 

о 

• 
х 

х 

• • 
х 

о 

х 

х 

о 

aff. 

о 

• 

о х 

х 

х 

х 

х 

х 
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На.меuоваиие видов 

Protrtttcttes pllcatus К i r. 
Pr. ovatus Putrja . 
Protrtticites sp. 
Fusultna samarica R а u s. 
F. samarica forma lata f. n. 
F. elegans R а u s. 
F. schellwienl var. apokensis R а u s. 
F. Ьопа С h е r n. 
F. lanceolata LeeetChen 
Н emifusulina elegantula R а u s. 
Schubertella obscura LeeetChen 
Sch. obscura var. coтpressa R а u s. 
Sch. obscura var. mosquensis R а u s. 
Sch. graciliв R а u s. 
Sch. minlma S о sn. . 
Sch. acuta R а u s. 
Sch. acuta forma callosa R а u s. 

Л рсдолжение та6.л.. 2 

1 

Западный склон Восточuый склон 

Башкирский ярус Московский ярус 
11: 

Моеновсияй ярус 

.,.а: 

i 11 о=: 'gj 'il 
'gj 

§~ 
о=: :с ""' ~ :с f а 

i~ f о=: 0:: 
:с ., = :с 0:: >: ., 

~ "' :а :с 5! :а :с 5! "' о о 5! !""" о 5! C<S ро, 

~ 1; 1; P..t 1; 1; 
IQ 1; о ~ ро, 

~"'«~ 
о 1; ро, 

ISI tr:! ::;! j:Q tJ O:tr j:Q ISI tJ 

aff. 
о 

о 

• exgr. 

х 

• exgr. 

о 

о 

о 

о 

х х х cf. х 

х aff. cf. cf. 

х 

cf. о aff. 
cf. 

х exgr. 

о х 
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c.n 

f 
"' ·..., .., 

!':$ 
c.n 

Sch. mjachkovensis R а u s. 
Sch. pseudoglobulosa S а f. 
Schubertella sphaerica s u 1. 
Schubertella sp. 
Fusiella pulchella S а f. 
F. typtca Lee et Chen 
Fuвtella sp. 
Glomospira pusilliformis R е i t 1. 

Plectogyra bradyi (М i k h.) 

Pl. inusitata (R е i t 1.) 

Pl. irenae (R е i t 1.) 

Pl. prisca (R а u s. et R е i t 1.) 

Bradyina cribrostomata R а u s. et R е i t 1. 

Br. samartca R е i t 1. 
Br. nautiliformis М о е 11. 

Br. conctnna R е i t 1. 

Pseudobradytna pulchra R е i t 1. 

Palaeoteztularia angusta R е i t 1. 

Р. grandis R е i t 1. 
Climacammina elegans М о е 11. 

Cl. procera R е i t 1. 
Teztularia eofragtlis R е i t 1. 

Tetratazis minima var. lattspiralis R е i t 1. 

Т. medla v i s s. 

х Cl. 

aff. 
ех gr. ех gr. ех gr. 

о о о о о о о о 

х х 

о о 

о о 

о 
ех gr. о 

aff. ех gr. aff. 

cf. о 

aff. 
cf. cf. о 

aff. cf. 

х cf. ех gr. cf. 

о 

о 

о 

aff. 
aff. 
aff. 

о 

о 

aff. 
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Наименование видов 

Т. parviconica Lee et С h е n 

Globl val vulina mosquensis R е i t l . 

Gl. granulosa R е i t l. 

Gl. syzranica R е i t l. 

А вteroarchaediscus pustulus (G г о r~: d. et L е Ь.) 

А st. baschkiricus (К г е s t. et Т h е о cl.) 

А st. subhaschkiricus (R е i t 1.) 

N eoarchaediscus gregorii (D а i n) 

Planospirodtscus minimus (G г о rz; d. et L е Ь.) 

А rchaedtscus sp. 

8-мноrо; Х -обычно; О -редко. 

Западный склон 

Башкирский ярус Московский ярус 

-= -= 
-= '§ :s: :s: 

-= ~ :с :с Cl 
:с (,) ~ :s: ISI 

:с (,) (,) "" = :с (,) 

"" 2 о о (,) "' ~ i» ~ 0: "' 0: 
"' 0: о 0: i» :s: t:t: ~ 1):1 :s: о 

о 

cf. 

о 

ех gг. cf. 

cf. 

о о 

Продолжение табд. 2 

Восточный склон 

tl: 
Московский ярус 

e:tl: 
-= == :с"' = Cl (,)"" :с Cl 

~ """' ~ :s: ="'~ ~ .... = :с (,) 

§~~ о ~ "' 0: 0: 
са Р.~ о 0: i» 
j;Qь:l>' 1):1 :s: о 

о 

х 

ех gг. 

ех gг. 

cf. 
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Ps. cf. moelleri (О z а w а), Ps. variabllis (R а u s.), Ps. ех gr. 
bradyi (М о е 11.) и единичные шубертеллы. 

Отложения воловгеного горизонта мосновсного яруса венрыты 

по ренам Суле, Белой, Б. Щелихе и Индиге, а сульсного -по 
ренам Суле, Щучьей, Белой, Б. Щелихе, Индиге, на :м . Святой 
Нос. Отложения ильсного горизонта ни в одном из изученных 

разрезов не были встречены. В воловгеном горизонте главным 
образом преобладают псевдоштаффеллы, ноторые известны и на 
западном снлоне, среди них отмечены Pseudostaffella subquadrata 
G r о z d. et L е Ь., Ps. vozhgalica S а f., Ps. paradoxa (D u t k.), 
Ps. latispiralis К i r., Ps. ivanovi R а u s., Ps. ех gr. ozawai (L е е 
et С h е n), Ps. cf. timanica R а u s., Ps. cf. antiqua (D u t k.). 
Профузулинеллы немногочисленны и представлены видами: Pro
fusulinella cf. ovata R а u s., Pr. cf. convoluta (L е е et С h е n), 
Pr. ех gr. Ьiconiformis К i r.; редними здесь являются эоштаффеллы, 
миллереллы, новеллы. Отмечаются единичные энземпляры Fusu
linella ех gr. bocki М о е 11. и Fusiella sp. 

Комплене видов сульсного горизонта состоит, в основном, 

из фузулинелл группы Fusulinella pulchra R а u s. и мелних 
унороченных веденииделлип (Wedekindellina subovata Saf., 
W. curta sp. n.). Реже встречаются параведенинделлины, из ноторых 
в сульсном горизонте встречены Parawedekindellina pechorica 
R а u s. и Paraw. tschelichaensis sp . n. Нахождение первого вида 
отмечается Д. М. Раузер-Черноусовой в отложениях мячновсного 
и подольсного горизонтов Печорсного бассейна (р. Илыч). 

Необычным для отложений этого возраста является нахождение 
древних элементов фауны - Pseudostaffella antiqua (D u t k.), 
Ps. cf. pumilla G r о z d. et L е Ь., Ps. cf. atokensis Т h о m р s. 
и др. 

Распределение фораминифер в разрезе среднего нарбона при
ведело в табл. 2. 

Выводы 

Благодаря изучению фораминифер удалось выявить зановомер
ности их развития на протяжении всей средненаменноугольной 
эпохи, установить отложения башниреного и мосновсного ярусов, 
уточнив их границы, охарантеризовать номпленсами видов отдель

ные горизонты, что позволило сопоставить одновозрастные отло

жения смежных районов. 
В башнирсном вене, нан поназали исследования, существовал 

сравнительно бедный номпленс видов, давший возможность уста
новить здесь лишь два этапа. Ранний этап (соответствующий ивар
еному горизонту) харантеризуется появлением средненамелно
угольных родов Novella, Schubertella, Ozawainella, развитием ред
них эоштаффелл, брэдиин, плентогир, астероархедиснусов и 
неоархедиснусов. Это дает основание считать, что первый этап 
в наной-то мере отвечает времени образования нраснополянсного 
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горизонта других районов Русской платформы. Следующий этап 
связан с появлением родов Pseudostaffella и Profusulinella, первый 
из которых в других районах известен со времени образования 
северокельтминского горизонта, а второй приурочен к прюшм
скому горизонту. На Северном Тимане с этим этапом связано 
накопление осадков ялумского и мадорскоi"о горизонтов. Лишь 
предположительно 11южно допустить синхронность его осадков 

с осадками северокельтменского и прикамского горизонтов. 

Нахождение столь характерных родов и непрерывность башкир
ского разреза служат подтверждением этому. 

В течение московского века отмечаются три четких этапа в 
развитии фораминифер. Ранний характеризуется расцветом псевдо
mтаффелл и профузулли:нелл. Он соответствует времени образова
ния осадков волонгского горизонта. Анализ всего сообщества 
видов, позволяет сделать вывод о близости: его верейско-кашир
скому комплексу других районов Русской платформы. Но в отли
чие от него он имеет свои особенности, которые возможно объ
ясняются значительной удаленностью и специфическими услови
ями бассейна. Осадки воловгекого горизонта достаточно насыщены 
фораминиферами, но в их составе отсутствуют некоторые характер
ные для раинемосковского времени роды и виды. 

Второй этап в развитии: форами:ни:фер московского века на 
Северном Тимане связан с появлением фузиелло-фузулинового 
комплекса, отвечающего времени накопления осадков ильекого 

горизонта. Своеобразие его состоит в пекотором запаздывании 
появления видов группы Fusulinella colaniae, получивших расцвет 
в более позднее сульское время, и заметное развитие группы 
видов Fusulinella bocki. Этот этап совпадает в других районах 
Русской платформы с подольским временем. 

Третьим этапом заканчивается московский век (сульский горн
зонт). Это время появления и расцвета ведекинделлин и значитель
ного развития фузулинелл группы Fusulinella bocki и F. pulchra, 
а также появления первых единичных F. usvae и протритицитов. 
Третий этап совпадает с позднемосковским временем Волго-Ураль
ской области. 
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ТАБЛИЦА I 

Фиг. 1. Novella intermedia R а u s е r .* 
Осевое ce•rcfшe, Х 8.). Северный Тиман, р.- Сула; средний 
карбон, . батюrрскнй: ярус. 

Фиг. 2-4. Eostaffella mutaЬilis R а u s е 1·.* 
2-осевое сечение, Х 91; 3- осевое сеченпе, Х 85. Северный 
Тим.ан, р. Волонга; средний карбон, башкирсюrii ярус, мадор
ский горизонт. 4- осевое сечение, Х 85. СевернЫй Тиман 
р. Волою·а; средний карбон, башкирский ярус, яJiумский 
г.оризонт. 

Фиг. 5. Pseudoendothyra carbonita sp. n. Стр. 180. 
Голотип J\12 1083/439, осевое сечение, Х 35. Северный Тиман, 
р. Волонга; средний карбон, башкирский ярус, Ялумский гори
зонт. 

Фиг. 6. Pseudostaffella gorskyi D u t k е v i t с h.* 
Плезиотип J\12 1164/439, осевое сечение, Х 37. Северный Тиман, 
р. Волонга; средний карбон, московский ярус, волонгский гори
зонт. 

Фиг. 7. Pseudostaffella subquadrata G r о z d i l о v а et L е Ь е d е v а. Стр . 181. 
Плезиотип J\12 1260/439, осевое сечение, Х 37. Северный Тиман, 
р. Волонга; средний карбон, московский ярус, волонгский гори
зонт. 

Фиг. 8. Pseudostaffella vozhgalica S а f оn о v а. Стр. 182. 
Плезиотип J\12 1274/439, осевое сечение, Х 37. Северный Тиман, 
р. Волонга; средний карбон, московский ярус, сульский гори
зонт. 

Фиг. 9. Pseudostaffella vozhgalica S а f оn о v а forma umЫlicata n. Стр. 182. 
Оригинал J\12 1270а/439, осевое сечение, х 37. Северный Тиман, 
р. Волонга; средний карбон, московский ярус, воловгений гори

. зонт. 
Фиг. 10. Pseudostaffella larionovae R а u s е r. Стр. 184. 

Пл:езиотип J\12 1220/439, осевое сечение, х 34. Северный Тиман, 
р. Волонга; средний карбон, московский ярус, воловгений го
ризонт. 

Фиг. 11. Pseudostaffella krasnopolskyi (D u t k е v i t с h) var. kyselensis 
G r о z d i l о v а et L е Ь е d е v а. * 

Плезиотип J\12 1202/439, осевое сечение, х 37. Северный Tимll'll, 
р. Волонга; средний карбон, московский ярус, волонгский го
ризонт. 

Пр и меч: а н и е. В объяснениях к табл. I-XII формы, помеченные 
звездочкой (*), приведсны без описания. 
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ТАБЛИЦА 11 

Фиг. 1. Pseudostaffella parasphaeroidea (L е е et С h е n). Стр. 183. 
Плезиотип .М 1094/439, осевое сечение, х 37. Северный Тиман, 
р. Волонга; средний карбон, московский ярус, сулъский гори
зонт. 

Фиг. 2. Pseudostaffella umbllicata (Р u t r j а et L е оn t о v i t с h). Стр. 184. 
Плезиотип .М 1276/439, осевое сечение, х 36. Северный Тиман, 
р. Волонга; средний карбон, московский ярус, сулъский гори
зонт. 

Фиг. 3. Pseudostaffella latispiralis К i r е е v а. * 
Плезиотип .М 1225/439, осевое сечение, х 37. Северный Тиман, 
р. Волонга; средний карбон, московский ярус, волонгский го
ризонт. 

Фиг. 4. Pseudostaffella rostovzevl R а u s е r. * 
Плеэиотип .М 1238/439, осевое сечение, х 38. Северный Тиман, 
р. Волонга; средний карбон, московский ярус, ильекий гори
зонт. 

Фиг. 5-6. Pseudostajfella ozawai (L е е et С h е n). Стр. 185. 
5 - плезиотип .М 1204/439, осевое сечение, х 38. С(\верный 
Тиман, р. Волонга; средний карбон, московский ярус, ильекий 
горизонт. 6 - паратип .М 1210/439, осевое сечение, х 35. Се
верный Тиман, р. Волонга; средний карбон, московский ярус, 
волонгский горизонт. 
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ТАБЛИЦА III 

Фиг. 1. Pseudostaffella volongaensis sp. n. Стр. 186. 
Голотип .М 1239/439, осевое сечение, х 36. Северный Тиман, 
р. Волонга; средний карбон, московский ярус, волонгский гори
зонт. 

Фиг. 2. Pseudostaffella sphaeroidea (Е h r е n Ь е r g emend. М о е ll е r) 
var. cuboides R а u s е r. * 

Осевое сечение, х 35. Северный Тиман, р. Волонга; среднпй 
карбон, московский ярус, сульский горизонт. 

Фиг. 3. Pseudostaffellasphaeroidea (Е h r е n Ь е r g emend. М о е ll е r) . Стр.186. 
Плезиотип .М 1144/439, осевое сечение, х 45. Северный Тиман, 
р. Волонга; средний карбон, московский ярус, сульский гори
зонт. 

Фиг. 4. Pseudostaffella sphaeroidea (Е h r е n Ь е r g emend. М о е ll е r) 
var. medialis М а n u k а l о v а . * 

Оригинал .М 1163/439, осевое сечение, х 37. Северный Тиман, 
р. Волонга; средний карбон, московский ярус, ильекий гори
зонт. 

Фиг. 5. Ozawainella rhomboidalis Р u t r j а. Стр. 188. 
Плезиотип .М 1240/439, осевое сечение, х 46. Северный Тиман, 
р. Волонга; средний карбон, московский ярус, волонгский гори
зонт. 

Фиг. 6. Ozawainella mosquensis R а u s е r. Стр. 188. 
Плезиотип N2 1241/439, осевое сечение, х 47. Северный Тиман, 
р. Волонга; средний карбон, московский ярус, волонгский гори
зонт. 

Фиг. 7. Ozawainella laxa G r о z d i l о v а et L е Ь е d е v а. Стр. 189. 
Плезиотип .М 1251/439, осевое сечение, х 45. Северный Тиман, 
р. Волонга; средний карбон, московский ярус, сульский гори
зонт. 

Фиг. 8. Ozawainella angulata (С о l а n i) var. suЬlata S с h l у k о v а. * 
Плезиотип .М 1254/439, осевое сечение, х 47. Северный Тиман, 
р . Волонга; средний карбон, московский ярус, волонгский гори
зонт. 
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ТАБЛИЦАIV 

Фиг. 1. Profusulinella parva (L е е et С h е n). * 
Осевое сечение, х 37. Севервый Тиман, р. Волонга; средний 
карбон, башкирский ярус, ялумский горизонт. 

Фиг. 2. Profusulinella prima sp. n. Стр. 190. 
Голотип М 1139/439, осевое сечение, х 37. Севервый Тиман, 
р. Волонга ; средний карбон, башкирский ярус, ялумский гори
зонт. 

Фиг. 3. Profusulinella aljutovica R а и s е r . Стр. 191. 
Плезиотип М 1137/439, осевое сечение, х 35. Севервый Тиман, 
р. Волонга; средний карбон, московский ярус, волонгский гори
зонт. 

Фиг. 4-5. Projusulinella postajuto vica (S а f оn о v а). Стр. 192. 
4- плезиотип М 1142/439, осевое сечение, х 37; 5 - паратип 
М 1143/439, осевое сечение, х 36. Северный Тиман, р. Волонга ; 
средний карбон, московский ярус, волонгский горизонт. 

Фиг. 6. Profusulinella prisca (D е р г а t) var. timanica К i r е е v а. Стр. 190. 
Паратип М 1130б/439, осевое сечение, х 35. Севервый Тиман, 
р. Волонга; средний карбон, московский ярус, волонгский гори
зонт. 

Фиг. 7. Profusulinella prisca (D ер r а t). * 
Плезиотип М 1134/439, осевое сечение, х 38. Северный Тиман, 
р. Волонга; средний карбон, московский ярус, волонгский гори
зонт. 
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ТАБЛИЦА V 

Фпг. 1. Projusulinella prisca (D е р r а t) var. timanica К i r е е v а. Стр. 190. 
Оригинал .М 1130/439, осевое сечение, х 36. Севервый Тимаn, 
р. Воловга; средний карбон, московский ярус, воловгений горн
зонт. 

Фиг. 2. Pгojusulinella aff. librovitchi (D u t k е v i t с h). * 
Оригинал .М 1142/439, осевое сечение, х 21. Севервый Тимав, 
р. Волонга; средний карбон, московский ярус, сульский гори
зонт. 

Фиг. 3. Profusulinella paratimanica R а u s е r .. Стр. 190. 
Плезиотип .М 1135/439, осевое сечение , х 38. Севервый Тимав, 
р. Воловга; средний карбон, московский ярус, воловгений гори
зонт. 

Фиг. 4. Projusulinella priscoidea R а u s е r subsp. volongaensis subsp. n. 
Стр. 192. 

Тиnичный подвид .М 1129/439, осевое сечение, х 35. Северный 
Тиман, р. Волонга ; средний карбон, московский ярус, воловг
ский горизонт. 
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ТАБЛИЦА Vl 

'Фиг. 1. Projusulinella priscoidea R а u s е r subsp. volongaensis subsp. n. 
Стр. 192. 

Паратип М 1228/439, осевое сечение, х 35. Северный Тиман, 
р. Волонга; средний карбон, московский ярус, волонгский гори
зонт. 

·Фиг. 2, Fusulinella paracolaniae S а f о n о v а. Стр. 193. 
Плезиотип М 817/439, осевое сечение, х 20. Северный Тимав, 
р. Волонга; средний карбон, московский ярус, сульский гори
зонт. 

·Фиг. 3. Fusulinella volozhaninae sp. n. Стр. 194. 
Голотип М 846/439, осевое сечение, х 20. Северный Тиман, 
р. Волонга; средний карбон, московский ярус, ильекий гори
зонт. 

Фиг. 4. Fusulinella vozhgalensis S а f о n о v а subsp. molokovensis R а u-
s е r. Стр. 196. 

Плезиотип М 819/439, осевое сечение, х 21. Северный Тиман, 
р. Волонга; средний карбон, московский ярус, сульский гори
зонт. 

Фиг. 5, Fusulinella vozhgalensis S а f оn о v а subsp. devexa R а u s е r. 
Стр. 197. 

Плезиотип М 823/439, осевое сечение, х 23. Северный Тиман, 
р. Волонга; средний карбон, московский ярус,сульский горизонт. 
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ТАБЛИЦА VII 

Фиг. 1-2. Fusulinella bocki М о е ll е r. Стр. 195. 
1 - плезиотиn М 890/439, осевое сечение, х 21; 2- паратип 
М 896/439, осевое сечение, х 20. Северный Тиман, р. Волонга; 
средний карбон, московский ярус, ильекий горизонт. 

Фиг. 3. Fusulinella bocki М о е ll е r subsp. timanica R а u s е r. * 
Плезиотиn М 825/439, осевое сечение, х 20. Северный Тиман, 
р. Волонга; средний карбон, московский ярус, ильекий гори
зонт. 

Фиг. 4. Fusulinella praebocki R а u s е r. * 
Плезиотип М 830/439, осевое сечение, х 22. Северный Тиман, 
р. Волонга; средний карбон, московский ярус, сульский гори
зонт. 

Фиг. 5. Fusulinella pseudobocki L е е et С h е n. Стр. 195. 
Плезиотип М 834/439, осевое сечение, х 20. Северный Тиман, 
р. Волонга; средний карбон, московский ярус, сульский гори
зонт. 

Фиг. 6. Fusulinella sulskiensis sp. n. Стр. 197. 
Голотип М 841/439, осевое сечение, х 20. Северный Тимав, 
р. Волонга, средний карбон, московский ярус, сульский гори
зонт. 
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ТАБЛИЦА VIII 

Фиг. 1. Fusulinella cumpant Р u t r j а. Стр. 198. 
Плезиотип М 810/439, осевое сечение, х 21. Северный Тиман, 
р. Волонга; средний карбон, московский ярус, сульский гори
зонт. 

Фиг. 2. Fusulinella pseudoschwagerinotdes Р u t r j а. * 
Плезиотип М 844/439, осевое сечение, х 21. Северный Тиман, 
р. Волонга; средний карбон, московский ярус, сульский гори
зонт. 

Фиг. 3. Fusulinella rhomblformis sp. n. Стр. 198. 
Голотип М 964/439, осевое сечение, х 20. Северный Тиман, 
р. Волонга; средний карбон, московский ярус, сульский гори
зонт. 

Фиг. 4. Fusulinella pulchra R а u s е r et В е Ь а j е v. * 
Плезиотип М 955/439, осевое сечение, х 20. Северный Тиман, 
р. Волонга. Средний карбон, московский ярус, сульсюп1 гори
зонт. 

Фиг. 5, 7, Fusulinella usvae D u t k е v i t с h. Стр. 200. 
5- паратип М 797/439, осевое сечение, х 22; 7 - плезиотип 
М 796/439, осевое сечение, х 23. Северный Тиман, р. Волонга; 
средний карбон, московский ярус, сульский горизонт. 

Фиг. 6. Fusulinella subpulchra Р u t r j а. * 
Плезиотип М 872/439, осевое сечение, х 20. Северный Тиман, 
р. Волонга; средний карбон, московский ярус, сульский гори
зонт. 
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ТАБЛИЦАIХ 

Фиг. 1-2. Fusulinella pokojamiensis sp. n. Стр. 199. 
1 - паратип М 880/439, осевое сечение, х 20. Северный Тиман, 
р. Индига; верхний карбон, касимовекий ярус, буркемский 
горизонт. 2- голотип М 874/439, осевое сечение, х 22. Север
ный Тиман, р. Волонга; средний карбон, московский ярус, 
сульский горизонт. 

Фиг. 3. Wedekindellina (?) endothyroidea sp. n. Стр. 204. 
Голотип М 1007/439, осевое сечение, х 22. Северный Тиман, 
р. Волонга; средний карбон, московский ярус, сульский гори
зонт. 

Фиг. 4-5. Wedekindellina curta sp. n. Стр. 205. 
4 - паратип М 1008/439, осевое сечение, х 45. Северный Ти
ман, р. Б. Щелиха; средний карбон, московский ярус, сульский 
горизонт. 5 - голотип М 1008а/439, осевое сечение, х 45. Се
верный Тиман, р. Волонга; средний карбон, московский ярус, 
сульский горизонт. 

Фиг. 6. Wedekindellina uralica (D u t k е v i t с h). Стр . 201. 
Плезиотип М 998/439, осевое сечение, х 20. Северный Тиман, 
р. Волонга; средний карбон, московский ярус, сульский гори
зонт. 

Фиг. 7. Wedekindellina uralica D u t k е v i t с h vаг. inflata D u t k e-
v i t с h. Стр. 202. 

Оригинал М 1003/439, осевое сечение, х 20. Северный Тиман, 
р . Волонга; средний карбон, московский ярус, сульски.й гори
зонт. 

Фиг. 8. Wedekindellina aff. coloradoensis R о t h et S k i n n е r. * 
Оригинал М 1118/439, осевое сечение, х 22. Северный Тиман, 
р. Волонга; средний карбон, московский ярус, сульский гори
зонт. 

Фиг. 9. Wedekindellina dutkevitchi R а u s е r. * 
Плезиотип М 974/439, осевое сечение, х 20. Северный Тиман, 
р. Волонга; средний карбон, московский ярус, сульский гори
зонт. 
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Фиt:.1. 

Фиг. 2. 

Фиг. 3. 

Фиг. 4. 

Фиг. 5. 

ТАБЛИЦАХ 

Wedekindellina dutkevitchi R а u s е r vаг. lon.gissima D а] m а t
s k а j а. Стр. 202. 

Плезиотип .М 979/439, осевое сечение, х 20. Северный Тиман. 
р. Волонга; средний карбон, московский ярус, сульский гори
зонт. 

Wedekindellina thompsoni sp. n. Стр. 203. 
Лектотип .М 1010/439, осевое сечение, х 20. Северный Тимав, 
р. Волонга ; средний карбон, московский ярус, сульский гори· 
зонт. 

Wedekindellina thompsoni foгma acuta f. n. Стр. 204. 
Оригинал .М 1113/439, осевое сечение, х 20. Северный Тиман, 
р. Волонга; средний карбон, московский ярус, сульский гори
зонт. 

Wedekindellina excentrica R о t h et S k i n n е r. Стр. 202. 
Плезиотип .М 1115/439, осевое сечение, х 19. Северный Тиман, 
р. Волонга ; средний карбон, московский ярус, сульский гори
зонт. 

Parawedekindellina pechorica R а u s е г*. 
Плезиотип .М 1008б/439, осевое сечение, х 45. Северный Тиман, 
р. Б. Щелиха; средний карбон, московский ярус, сульский гори
зонт. 
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ТАБЛИЦА XI 

Фиг. 1. Parawedekindellina tschelichaensis sp. n. Стр. 206. 
Голотип .М 1008в/439, осевое сечение, х 45. Северный Тимав, 
р. Б. Щелиха; средний карбон, московский ярус, сульский гори
зонт . 

Фиг. 2-3. Fusulina samarica R а u s е r et В е 1 j а е v. Стр . 207. 
2- плезиотип .М 852/439, осевое сечение, х 19; 3 - паратип 
.М 850/439, осевое сечение , х 20. СеверiШЙ Тиман, р. Волонга. 
Средний карбон, московский ярус, ильекий горизонт. 

Фиг. 4. Fusulina samarica R а u s е r forma lata f. n. Стр. 207. 
Оригинал .М 855/439, осевое сечение, х 20. Северный Тиман, 
р. Волонга; средний карбон, московский ярус, ильекий гори
:юнт. 

Фиг. 5. Fusulina elegans R а u s е r et В е 1 j а е v. Стр. 207. 
Плезиотип .М 859/439, осевое сечение, х 23. Северный Тиман, 
р. Волонга; средний карбон, московский ярус, ильекий гори
зонт. 
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ТАБЛИЦА XII 

Фиг. 1. Fusulina elegans R а u s е r et В el j а е v. Стр. 207. 
Паратип М 860/439, осевое сечение, х 22. Северный Тиман, 
р. Волонга; средний карбон, московский ярус, ильекий гори
зонт. 

Фиг. 2. Fusulina Ьопа С h е r n о v а. * 
Плезиотип М 1097/439, осевое сечение, х 19. Северный Тиман, 
р. Волонга; средний карбон, московский ярус, ильекий гори
зонт. 

Фиг. 3. Fusulina schellwieni S t а f f var. apokensis R а u s е r. * 
Плезиотип М 1096/439, осевое сечение, х 19. Северный Тиман, 
р. Волонга; средний карбон, московский ярус, ильекий гори
зонт. 

Фиг. 4. Fusulina aff. elegans R а u s е r et В е 1 j а е v. * 
Оригинал М 1108а/439, осевое сечение, х 21. Северный Тиман, 
р. Волонга; средний карбон, московский ярус, ильекий гори
зонт. 

Фиг. 5. Fusiella pulchella S а f оn о v а. Стр. 208. 
Плезиотип М 1122/439, осевое сечение, х 46. Северный Тиман, 
р. Волонга; средний карбон, московский ярус, ильекий гори
зонт. 

Фиг. 6. Fustella typica L е е et С h е n. Стр. 209. 
Плезиотип М 1119/439, осевое сечение, х 46. Северный Тиман, 
р. Волонга; средний карбон, московский ярус, ильекий гори
зонт. 
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1966 Труды ВНИГРИ Выпуск 250 

Микрофауна~ сб. XIV 

Л. Л. Гроздилова 

ФОРАМИНИФЕРЫ ВЕРХНЕГО КАРБОНА 

СЕВЕРНОГО ТИМАВА 

ВВЕДЕНИЕ 

Верхнекаменноугольные фораминиферы Северного Тимава про
должительное время оставались почти не известными, если не 

считать тех устаревших и неполных сведений, которые приводятся 
Ф. Н. Чернышевым [1891 1, В. И. Меллером [1878, 18801 и 
Э. Шелльвиным [Schellwien, 1908-19091. 

В своем капитальном труде, посвященном каменноугольным 
фораминиферам России, В. И. Меллер впервые привел описание 
очень важного в стратиграфическом отношении вида - Schwa
gerina princeps, происходящего из разреза р. Белой. Этот вид, 
известный в настоящее время уже под другим названием (Schwa
gerina moelleri R а u s.), не утратил своего значения и по сей день. 

В Тиманеком кряже, как отмечает В. И. Меллер [1878, стр. 24 l, 
ссылаясь на А. А. Штукенберга, Schwagerina princeps сопрово
ждается другой формой - Fusulina gracilis М е е k, - относи
тельно которой А. А. Штукенберг в свое время писал: <<Молодые 
тиманекие экземпляры сохраняют отношение длины к диаметру, 

характерное для американской Fusulina gracilis М е е k.>>. Однако, 
уже В. И. Меллер [1878 1 заметил, что форма, о которой идет речь, 
является другим видом, позднее выделенным им как Fusulina 
verneuili ( = Pseudofusulina verneuili), известным из верхнекаменно
угольного известняка западного склона Урала. В работе В. И. Мел
лера [1880 1 упоминаются два других вида - Bradyina nautili
jormis М о е 11. и Cribrostomum patulum В r а d у, - происходя
щие из <шерхнекаменноугольного известняка>> р. Индиги, вблизи 
впадения в нее р. Б. Щелихи. Вид Bradyina nautilijormis В r а d у 
в настоящее время известен из ряда разрезов Северного Тимана, 
но он имеет более широкий возрастной диапазон (от московского 
яруса до верхнего карбона) и более характерен для отложений 
среднего карбона. 

Э. Шелльвин [Schellwien, 1908-1909 l, располагавший кол
лекциями Ф. Н. Чернышева, установил несколько видов фузули-
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вид, в том числе из <<верхнего :карбона - Fusulina vetusta11 с р. Во
лопги и <<F. suЬtiliS>) из <<швагеринового горизонта>) (С: схемы 
Ф. Н. Чернышева) с р. Сулы. Вид. F. vetusta, согласно современ
пым . представлениям, принадлежит :к роду Triticites. Его нахожде
ние в верхнем :карбоне ре:к Волопги (айювивс:кий гори
зонт) и Щучьей подтвердилось. Fusulina suЬtilis S с h е ll w. 
(=Pseudofusulina suЬtilis) не встречена в извествя:ках, содер
жащих швагеривы, а известна из артивс:ких отложений 

р. Сулы. 
Работой С. Ф. Щербович [Раузер-Черпоусова и Щербович, 

1949 1 исчерпываются все сведения о форамивиферах Северного 
Тимава. В пей имеются описания швагеривид европейс:кой части 
Советс:кого Союза и приводятся семь видов швагерив (Schwage
rina pavlovi R а u s., Schw. fusiformis К r о t., Schw. kumajica 
S с h е r Ь., Schw. borealis S с h е r Ь., Schw. vulgaris var. ashensis 
S с h е r Ь., Schw. vulgaris var. timanica S с h е r Ь.), встреченных 
в разрезах р. Белой, а один вид - Schwagerina volongica 
S с h е r Ь., - известен с р. Волонги. Последний, возможно, 
близо:к :к виду Schw. sophiae G r о z d. et L е Ь., найденному в тех 
же отложениях (непец:кий горизонт) р. Волонги, одна:ко родства 
их устаповить не удалось. Плохая сохранность материала и веудо
влетnорительпо выполненная фотография не позволили сделать 
более точного их сравнения. 

Многолетние геологичес:кие работы, проводившиеся В. П. Бар
хатовой на Северном Тимане, доставили богатые :колле:кции, 
в :которых образцы, содержащие форамимиферы паряду с брахио
подами занимали самое большое место. Часть этих :колле:кций 
поступила в ГИН АН СССР :к Д. М. Раузер-Червоусовой, другая 
была передана во ВСЕГЕИ М. И. Сосниной, большая из них изу
чалась во ВНИГРИ Л. П. Гроздиловой. Нес:коль:ко позднее все 
:колле:кции были возвращены во ВНИГРИ, где подверглись систе
матичес:кому изучению автором вастоящей работы. Изучение :ков
цептрировалось преимущественно на верхне:камепвоугольпых фо
раминиферах и лишь в дополнение :к ранее известным :компле:ксам 
было описано вес:коль:ко новых видов из нижней перми. Предпо
чтение, :которое было отдано фузулинидам, объясняется тем, 
что они имеют здесь главное значение в решении всех вопросов 

стратиграфии. Представители других отрядов играют явно под
чиненную роль. 

Одной из положительных особенностей данного района является 
пре:краспая обнаженность пород верхнего :карбона. Ре:ками Во
ловгой, Белой, Щучьей, Ипдигой, Сулой, а та:кже по побережью 
Чешс:кой губы, в ур. Белая Щелья вс:крывается непрерывный раз
рез морс:ких отложений, содержащих богатую и разнообразную 
фауну брахиопод, :крипоидей, :кораллов, форамивифер и др. Этот 
разрез по праву может считаться опорным, та:к :ка:к он дает наибо
лее полвое представление об отложениях верхнего :карбона се
верных районов Русс:кой платформы. 
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Таблица 1 

Сопоставление стратиграфической схе~ верхнего карбона 
Северного Тимава с унифицированной схемой Русской платфор~ 

Стратиграфическая схема, принsтаs Унифицированная схема 
для Северного Тимана Русской платформы, 1965 
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В результате изучения фораминифер был получен новый ма
териал, позвоJiивший расширить общее представление о верхве
:~>аменвоугольпых комплексах форамипифер, которые из этого 
района не были известны, а также уточнить границы отдельных 
подразделений и в какой-то мере детализировать разрез. 

Сделаввые выводы базпровались на бол~;>шом фактическом ма
териале. По верхнему :карбону нами было обработано более 500 
образцов, из которых сделано около 1500 ориентированных 
шлифов. 

Стратиграфическая схема камепвоугольных отложений Се
верного Тимапа, разработанная В. П. Бархатовой [1958, 1959 ], 
получила еще большее подтверждение. Соотношение стратигра
фической схемы верхнего карбона рассматриваемого района 
с унифицированвой схемой Русской платформы приводится в 
табл. 1. 

В составлении давной работы большое участие принимала 
старший техник Л. Ф. Цепелева, которой была еделава расшли
фовка материала и выполнена часть фотографий. Большая часть 
фотографий сделана в фотолаборатории ВНИГРИ В. М. Сазоновым. 
Всем лицам, привимавшим участие в этой работе, автор приносит 
свою благодарность. 

ОПИСАНИЕ ВИДОВ 

ТИП PROTOZOA 
КЛАСС SARCODINA 

ПОДКЛАСС FORAMINIFERA 

Отряд Fusulinlda 
НАДСЕМЕЙСТВО FUSULINIDEA 

СЕМЕйСТВО OZAWAINELLIDAE THOMPSON ЕТ FOSTER, 1937 

Подсемейство Staffaellinae М.-М а с 1 а у, 1949 

Род PSEUDOENDOTНYRA М i k h а i l о v, 1939 

Тип род а - Fusulinella struvii М о е ll е r, 1880; нижний 
карбон Калужс:кой области. 

Раковина чечевицеобразная, до шарообразной, ивволютная, 
реже эволютпая в нескольких наружных оборотах, с пупочной 
областью (от углубленвой до выступающей), обычно симметричная, 
со слабым колебанием оси в начальных оборотах, в ранней стадии 
почти всегда чечевицеобразная. Степка светло-серая, легко под
дающаяся перекристаллизации, трехслойная, с четкой диафаво
текой, иногда пористая в наружных оборотах. Септы совершепво 
прямые. Псевдохома ты непостояппые и слабые. Устье единичное. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний карбон, визейс:кий ярус
нижняя пермь Урала, Русс:кой платформы, Кузбасса, Казахстана, 
Средвей Азии, Монголии, Японии, Севервой Америки. 
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Pseudoendothyra postrhomboides sp. n. 

Табл. 1, фиг. 1 

Г о л о тип М 1283/439 в :колле1щии ВНИГРИ; айювинс:кпй 
горизонт р. Волонги. 

О п и с а н и е. Раковина чечевицеобразная, в осевом сечепни 
имеет ромбическое очертание. Пупочная область выпукдая. Бо
ковые стороны почти без прогибов. Периферичес:кий :край приост
ренный. Отношение наибольшей ширины :к диаметру у взрослых 
экземпляров изменяется от 0,50 до 0,8. Размеры, .мм: L * = 
= 0,86-1,05, D * = 0,95-1,52. Количество оборотов 5-6. На
чальная :камера сферическая, диаметром 95-130 f.t. Спираль более 
тесно свернутая в двух-трех начальных оборотах, затем ее высота 
возрастает быстрее . Диаметры последовательных оборотов равны, 
мм: первого 0,25-0,29; второго 0,40-0,49; третьего 0,61-0,80; 
четвертого 0,76-1,24; пятого 1,14-1,18; шестого 1,39. Стенnа 
относительно тонкая, сильно пере:кристаллизованная, в наружных 

оборотах с намечающейся пористостью; ее толщина 19 f.t. Септы 
тоньше стенки, не складчатые, слег:ка наклоненные в сторону 

навивания. Количество :камер в последнем обороте 25. Септальные 
швы неглубо:кие. Устье неширо:кое и невысо:кое. Хоматы :клино
видные, иногда лентовидные, доходящие до пуп:ков. 

Сравнен и е. Описанный вид обнаруживает некоторое 
-сходство с видами Pseudoendothyra subrhomboides R а u s. и Ps. 
bradyi (М о е 1 1.) из мяч:ковс:кого горизонта Подмос:ковья, но 
имеющиеся особенности не позволяют отождествить его ни с одним 
из этих видов. Наиболее сходен с Ps. subrhomboides R а u s., 
основное отличие от :которого заключается в том, что Ps. postrhom
boides sp . п. имеет менее оттянутый п приострепный :КИJIЬ наруж
ного оборота, более округлые очертания, более тесное навивание 
.спирали, более широкую раковину и более толстую стеl{ку . 
От; Ps. bradyi (М о е 11.) отличается ромбической раковиной 
{нес:коль:ко вытянутой по оси),'менее о·ттянутым :килем н в среднем 
меньшими размерами. 

Распростран е н и е. Северный Тиман, р. Волонга. 
Верхний :карбон, айювинс:кий горизонт. 

Pseudoendothyra compressa sp. n. 

Табл. 1, фиг. 3 

Г о л о тип М 1291/439 в коллекции ВНИГРИ; аflювинс:кий 
горизонт р. Волонги. 
Оп и с а н и е. Раковина инволютная в 4-5 оборотах, в 

fl/2-2 наружных- эволютная, сильно сжатая по оси навивания, 

• L-длина, а у чечевицеобразных форм наибольшая шираша рако
вины; D -ди.аметр раковины. 
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с широко закругленным периферическим краем. Пупочные впа
дины отсутствуют. Начальные обороты чечевицевидные. Отноше
ние длины к диаметру в последнем обороте изменяется от 0,5 
до 0,6. Размеры, .м.м: L = 0,84-1,14, D = 1,71. Количество оборо
тов 6-7. Начальная камера сферическая, диаметром 57,_... Спи
раль равномерно раскручивающаяся, высота ее в 2-3 последних 
оборотах возрастает быстрее. Диаметры последовательных оборо
тов равны, .м.м: первого 0,19, второго 0,32, третьего 0,53, четвертого 
0,84, пятого 1, 18, шестого 1, 71. Стенка сильно перекристаллизо
ванна я; толщина ее в двух последних оборотах 38 ,_... Септы не 
с1шадчатые. Устье полулунное, по высоте занимает 1/:.-1/2 высоты 
просвета оборота. Хоматы небольшие, клиновидные, спуска
ющиеся к пупкам, но недостигающие их. 

С р а в н е н и я. Среди известных в литературе псевдоэндотир 
описанный вид занимает особое положение. В ранней стадии 
он имеет чечевицеобразную форму, которая свойственна боль
шинству псевдоэндотир, а затем приобретает субцилиндрическую. 
Своеобразная внешняя форма раковины отличает его от описанных 
в литературе видов. 

Распростран е н и е. Северный Тиман, р. Волонга, 
дер. М. Покояма. Верхний карбон, айювинский горизонт. 

Pseudoendothyra konovalovae sp. n. 

Табл. 1, фиг. 4 

Г о л о тип .М 1297/439 в коллекции ВНИГРИ; айювинский 
горизонт р. Волонги. 

О п и с а н и е. Раковина овоидная, с о:кругло-приостренной 
периферией и выпуклыми боками. В ранней стадии роста имеет 
примерно такую же форму, но слегка сжатую по оси навивания. 
Отношщше наибольшей ширины :к диаметру в последнем обороте 
0,7-0,9. Размеры, .м.м: L = 0,91-1,24, D = 1,26-1,33. Коли
чество оборотов 5-6. Начальная :камера сферическая, диаметром 
95 ,_... Спираль равномерно рас:кручивающаяся. Диаметры оборотов, 
.м.м: первого - 0,21, второго - 0,34-0,38, третьего - 0,51-0,61, 
четвертого - 0,70-0,88, пятого - 0,99-1,26, шестого - 1,33. 
Стенка светлая, сильно пере:кристаллизованная, с намечающейся 
пористостью, толщиной 38-57 ,_... Септы прямые, довольно тон
кие. Устье выражено отчетливо, туннельный угол о:коло 30°. 
Хоматы довольно массивные, :клиновидные, спускающиеся по 
бо:кам, но не достигающие пупочных впадин. 

С р а в н е н 11 е и з а м е ч а н и я. Описанная форма от
носится :к группе Pseudoendothyra pseudospaeroidea (D u t k.), 
но отличается от всех известных видов, входящих в эту группу, 

о:кругло-приостренной периферией,выпу:клыми бо:ками, лишенными 
пупочных впадин, и формой ра:ковины, :которая сf'храняется почти 
неизменной на всех стадиях роста. 
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Название вида дано в честь палеонтолога М. И. Коноваловой. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Северный Тиман, р. Волонга. 

Верхний карбон, тиманекий ярус, айювинский горизонт. 

Pseudoendothyra ozawainellaeformis sp. n. 

Табл. 1, фиг. 2 

Г о л о тип М 1287/439 и коллекции ВНИГРИ; айювинскиi1 
горизонт р. Волонги . 

О п и с а н и е. Раковина чечевицеобразная, сжатая с боков, 
с заостренными оборотами, имеющими отчетливо выраженный киль. 
На полюсах развиты широкие , но неглубокне пупки. Отношение 
наибольшей ширины к диаметру изменяется от 0,54 до 0,59. 
Размеры, .м.м: L = 0,88-1,01, D = 1,46-1,87. Количество оборо
тов 6-7. Начальная камера сферическая, сравнительно крупная, 
диаметром 95 1.1.. Навивание спирали равномерное, но более тесное 
в 2-3 начальных оборотах и более ускоренное в 2-3 наружных. 
Диаметры последовательных оборотов равны, .м.м: первого 0,19-
0,21; второго 0,36-0,38; третьего 0,48-0,59; четвертого 0,63-
1,05; пятого 0,99-1,22; шестого 1,46-1,78; седьмого 1,87. Стенка 
тонкая, с толстой диафанотекой, часто сильно перекристалли
зованной. Септы плоские. Устье узкое, круглое или полу лунное. 
Хоматы отчетливо выражены в предпоследнем обороте, ленто
видные, доходящие до пупков. 

С р а в н е н и е. По общим очертаниям раковины напоминают 
виды рода Ozawainella, что подчеркивается присутствием ленто
видных хомат в 2-3 последних оборотах. Однако от видов этого 
рода отличается строением стенки, в состав которой входит тол
стая, туеклал диафанотека. От близких видов Pseudoendothyra 
bradyi (М о е 11.), Ps. preobrajenskyi (D u t k.) заметно отличается: 
от первого общими очертаниями раковины, присутствием хорошо 
выраженного киля, прогибами, развитыми на боках, и лентовид
ными хоматами; от второго - большими общими размерами, 
сильно оттянутым и приострепным килем, наличием хомат. 

Распростран е н и е. Северный Тиман, р. Волонга, 
деревни Б. и М. Покояма. Верхний карбон, айювинский горизонт. 

СЕМЕйСТВО FUSULINIDAE М О Е L L Е R, 18781 

Подсемейство Fusulioellioae S t а f f et W е d е k i n d, 191 О 

Род FUSULINELLA М о е 11 е r, 1877 

Тип р о д а - Fusulinella bocki М о е 11 е r, 1878; средниii 
карбон р. Тверцы (Верхнее Поволжье). 

Раковина от вздуто-веретенообразной до субцилиндричесiюй, 
инволютная, обычно с постоянным положением оси навиnання, 
но иногда с плектогироидными начальными оборота11ш. Септы 
прямые, снрученные и nолнистые в oceвoii областп и в осевых 1\ОН-
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цах. Стенка четырехслойная, с тектумом, диафанотеiюй, нарущ
ным и внутренним текториумами. Хоматы хорошо развить1. 
Устье единичное. 

Р а сп р о с т р а н е н и е. Средний карбон (московский 
ярус) - нижняя пермь Урала, Русской платформы, Средней Азии, 
Китая, п-ова Индокитай, зона Fusulinella Японии, Северной Аме
рики. 

Fusulinella minuta sp. n. 

Табл. 1, фиг. 6 

Г о л о тип М 1300/439 в коллекции ВНИГРИ; айювинский 
горизонт р. Волонги. 

О п и с а н и е. Раковина маленькая, вздуто-веретенообраз
ная, с выпуклыми боковыми сторонами, оттянутыми слегка при
острепными или широко закругленными осевыми концами. На
чальные два оборота почти сферические. Отношение длины к диа
метру 1,25-1,72. Размеры вебольшие, .м.м: L = 0,74-1,23, D = 
= 0,44-0,89. Количество оборотов 4-5. Начальная камера сфе
рическая, диаметром 38-1001.1.. Навивание спирали довольно 
тесное, с равномерным увеличением высоты оборота. Диаметры 
последовательных оборотов равны, .м.м: первого 0,085-0,19; 
второго 0,21-0,36; третьего 0,32-0,57; четвертого 0,46-0,59; 
пятого 0,63-0,89. Стенка тонкая, толщина ее увеличивается 
с ростом раковины. В ее состав входят тектум и с трудом разли
чимая диафанотека, внутренний и наружный текториумы разли
чимы с трудом. Толщина стенки в последнем обороте 21 f.l. . Септы 
вескладчатые. Устье довольно широкое, его высота приблизительно 
равна половине высоты соответствующего оборота. Хоматы кли
новидные, высокие около устья и постепенно понижающиеся 

к полюсам. 

С р а в н е н и е. От близкого вида Fusulinella oЬtusa G r о z d. 
sp. n. отличается иной формой раковины, более свободным нави
ванием спирали, небольшим количеством оборотов и мелкими 
размерами. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Северный Тиман, р. Волонга 
(деревни Б. и М. Покояма). Верхний карбон, а:йювински:й горизонт. 

Fusulinella oЬtusa sp. n. 

Табл. 1, фиг. 5 

Г о л о тип М 1037/439 в коллекции ВНИГРИ; индпгски:й 
горизонт р. Волонги. 

О п и с а в и е. Раковина вздуто-веретенообразная, с короткой 
осью навивания, с тупыми или слабо приострепными осевыми 
концами и вогнутыми боками. В осевом сечении имеет ромби
ческое очертание. Отношение длины к диаметру у взрослых экзем
пляров 1,63-1,85, а у одного экземпляра -всего лишь 1,3. 
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Размеры, .м.м: L = 2,18-3,26, D = 1,48-1,99, у одного экзем
пляра 1 ,3. Количество оборотов 6-8lf 2. Начальная камера сфе
рическая, диаметром 95-120 ~. Навивание спирали равномерное, 
но довольно тесное, диаметр четвертого оборота обычно равен 
0,63-0,84 .м.м, редко достигает 0,93. Диаметры последовательных 
оборотов равны, .М.м: первого О, 17 -0,25; второго 0,29-0,40, 
редко 0,55; третьего 0,42-0,59; четвертого 0,63-0,84; пятого 
0,95-1,14, редко 1,58; шестого 1,09-1,46, иногда 1,93; седьмого 
1,48-1,88; восьмого 1,75; восьмого с половиной 1,90. Стенка че
тырехслойная, средней толщины, в последних оборотах толщина 
достигает 38-57 ~. Септы нескладчатые, слабо волнистые у по
люсов. Устье пеширакое и невысокое, туннельный угол 25-35°. 
Хоматы клиновидные, круто обрываются около устья и постепенно 
спадают к полюсам. 

С р а в н е н и е. Описанный вид был впервые выделен из 
отложений нижней половины швагериновой толщи западного 
склона Урала (окрестности Бисертекого Завода, камень Плакун 
на р. Чусовой), позднее встречен в отложениях того же возраста 
на Северном Урале (Колво-Вишерский край). Севератиманекие 
экземпляры этого вида не имеют каких-либо отличий от ураль
ских. Несомненно, что данный вид относится к группе Fusulinella 
pulchra R а u s. et В е l. и отличается от типичных представите
лей его более укороченной ромбической (в осевом сечении) рако
виной и компактным навиванием спирали. 
Распростран е н и е. Северный Тиман, реки Индига, 

Сула, Волонга. Верхний карбон, преимущественно в индигском 
горизонте, единично в бдеском (в верхней половине). В отложениях 
нижней половины швагериновой толщи на Северном (Колво-Ви
шерский край), Среднем (р. Чусовая, камень Плакун) и Южном 
Урале (окрестности Бисертекого Завода). 

Fusulinella annae sp. n. 

Табл. 1, фиг. 7 

Г о л о тип М 1040/439 в коллекции ВНИГРИ; индигский 
горизонт р. Волонги. 

О п и с а н и е. Раковина сильно вздутая n средней области, 
со слегка вогнутыми боками, оттянутыми и приастреиными осе
выми нонцами. В осевом сечении имеет ромбическое очертание, 
особенно резко выраженное в трех последних оборотах. Отношение 
длины к диаметру у взрослых экземпляров изменяется от 1,6 
до 1,7. Размеры, .м.м: L = 2,96-3,8, D = 1,71-2,37. Количество 
оборотов 7-10. Начальная намера сферичеснал, диаметром 100-
110 ~. Спираль тесно свернутая в 3-5 начальных оборотах, в 2-3 
наружных ее высота заметно возрастает. Диаметры последователь
ных оборотов равны, .м.м: первого 0,17-0,21, единично 0,27; 
второго 0,25-0,38, единично 0,42; третьего 0,42-0,61; четвертого 
0,72-0,84, единично 0,59; пятого 0,99-1,12, единично 0,76; 
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шестого 1,33-1,50, единично 0,95; седьмого 1,71-1,90, единично 
1,18; восьмо.го 1,90-2,37, единично 1,50. Стенка средне:iiто.т~щины , 
четырехсдойная, днафанотека прослеживается не во всех оборотах 
с одинаковой четкостью . Толщина ее в предпоследних оборотах 
25-30, иногда 42 f.L . Септы слабо волнистые в широкой осевой 
зоне. Устье полулунное , довольно узкое, туннельный угол 10-
200. Хоматы клиновидные, возвышающиеся над устьем и пони il>а
ющиеся к осевым концам . 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я . Описанный вид сходен, 
с одной стороны, с Fusulinella pulchra R а u s. , а с другой, -
с F. obtusa sp. п . С первым он близок по общим очертаниям рако
вины, которая, однако, более укороченная (меньший индекс взду
тости, угловато-ромбовидное очертание раковины с едва заметными 
боковыми прогибами). От второго отличается формой раковины 
и более свободным навиванием спирали . 

Название вида дано в честь палеонтолога Ухтинского геологи
ческого управления А . В. Дуркиной. 
Распростран е н и е. Северный Тиман, р . Во.тюнга. 

Верхний карбон, преимущественно индигский горизонт, редно 
бдесний. 

Род OBSOLETES К i r е е v а, 1950 

Т и п р о д а - Fusulina obsoleta S с h е l l w i е n, 1908; 
верхний нарбон ДонецRого бассейна . 

РаRовина веретеновидная или субцилиндричесRая, септы пря
мые или волнистые в средней области , в осевых Rонцах сRрученные. 
СтенRа тонRая, пористая, состоит из теRтума , протеRи, иногда 
наружного текториума. Внутренний теRториум отсутствует. Хо
маты от небольтих до массивных . 

Р а с п р о с т р а н е н 11 е. Верхний Rарбон , гжельский ярус 
Русской платформы, Донбасса. 

Obsoletes obsoletes (S с h е ll w i е n) , 1908 

Табл . 11, фиг. 1-2 

1908-1909. Fusulina obsoleta S с h е ll w i е n. Стр. 167-168, табл. XIX, 
фиг. 5-7. 

1940. Fusulinella obsoleta Пут р я . Стр. 54-56, табл. 11 , фиг. 4, 6-9. 
1948. Protroticites obsoletes П у т р я . Стр. 94, табл . 1, фиг. 7. 

П лез и о т п п М 744/439 в RоллеRции ВНИГРИ; бурнем
сюtй горизонт р. Волонги . 

О п и с а н и е. РаRовина удлиненно-веретенообразная, слабо 
вздутая в срединной области, с прямыми или слегRа вогнутыми 
(у полюсов) боRами . Первый оборот почти сферичесRий, последу
ющие удлиняются по оси навивания, и в осевом сечении приобре
тают форму, близ«ую R эллиптической . Отношение длины к диа
метру у взрослых эRземпляров 2,0-2,6. Размеры, .М-'t: L = 2,50-
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4,24, D = 1,28-1,63. Количество оборотов 51/2-6. Начальная 
камера сферическая, диаметром 85-1301.1 . Навивание спирали 
равномерное, более ускоренное в последних трех оборотах. Степка 
состоит из тектума и тонкопористого слоя, не подчеркнутого в на

ружных оборотах внутренним текториумом. Тонкий слой вну
треннего текториума прослеживается лишь на отдельных участках; 

наружный -сливается с тектумом и почти перазличим . В на
ружном обороте стенка состоит из тектума и тонкопористого 
слоя. Диаметры последовательных оборотов и изменение толщины 
стенки по оборотам приведены ниже: 

Диаметр, Толщина 
мм стенки, f.1 

Первого 0.19 21 
Второго 0.33 21 
Третьего 0.48 21 
Четвертого 0.78 30 
Пятого 1,20 64 
Шестого t.63 42 

Септы складчатые лишь в узкой осевой зоне и в осевых концах. 
Устье выражено отчетливо, неширокое, полулунной или щелевид
ной формы, по высоте занимает половину просвета соответству
ющего оборота . Хоматы массивные , клиновидные, субквадратные 
или удлиненно-прямоугольные. 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я. Тиманекие экземпляры 
наиболее сходны с Obsoletes obsoletes (S с h е 11 w.), особенно 
с изображением, приведеиным Ф. С. Путрей [1940] из верхне
каменноугольных отложений Донецкого бассейна на фиг . 7, 
табл . 11. От Obs. obsoletes, первое описание и изображение которого 
было дано Э. Шелльвиным [Schellwien, 1908-1909 ], они отли
чаются более толстой и топкопористой стенкой и более складча
тьгми септами. 

В коллекции имеется несколько экземпляров, весьма близких 
между собой и отличающихся от Obs. obsoletes (S с h е 11 w.), 
припятых нами как типичная форма этого вида, более широким 
навиванием спирали и более массивными хоматами, прослежи
вающимися во всех оборотах . Они выделены как Obs. obsoletes 
forma lata f. n. (табл. 11, фиг. 2) . 

От донецких северотиманские экземпляры отличаются более 
мелкими размерами, меньшим индексом вздутости. Длина рако
вины у них изменяется от 2,58 до 3,12, диаметр от 1,28 до 1,58 .м.м, 
отношение длины к диаметру обычно равно 2,0-2,1. Диаметры 
оборотов укладываются в Пределы изменчивости донецких экзем
пляров, но больше, чем в формы, припятой нами в качестве типич
ной для этого вида . Диаметры последовательных оборотов изме
няются (в .м.м): первого 0,21-0,27; второго 0,34-0,48; третьего 
0,53-0,70; четвертого 0,89-1,01; пятого 1,07-1,47; шестого 
1,28-1,52. 
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Р а с п р о с т р а н е н и е. Северный Тиман, р. Волонга; 
верхний карбон, буркемский горизонт. На Южном Тимане (в Ни
бель-Сойвинском районе) и в Юго-Восточном Притиманье (Бур
кемский и Айювинский районы); мячковский горизонт среднего 
карбона и протритицитовый верхнего. В Донецком бассейне 

является характерной формой для свиты С~ (известняки N) 
11 нижней части свиты с;. 

Obsoletes (?) volongaensis sp. n. 

Табл. 11, фиг. 3 

Г о л о тип М 754/439 в коллекции ВНИГРИ; буркемский 
горизонт р. Волонги. 
Оп пса н и е. Раковина веретеновидная, слабо вздутая в 

срединной части, с приострепными осевыми концами. Начальные 
два оборота угловатые, почти сферические, с уплощенной перифе
рией, последующие вздуто-веретеновидные, последний вытянуто
веретеновидный . Отношение длины к диаметру в последнем обо
роте изменяется от 2,6 до 2,9. Размеры, мм: L = 3,26-3,59, 
D = 1,2-1 ,23. Количество оборотов 6. Начальная камера сфе
рическая диаметром 85-100 ~ · Спираль равномерно раскручива
ющаяся. Диаметры последовательных оборотов равны, .мм: пер
вого 0,19-0,21; второго 0,27-0,38; третьего 0,44-0,57; четвер
того 0,65-0,84; пятого 0,86-1,06; шестого 1,20-1,23. Стеюtа 
тонкая, с неясными порами, которые не всегда отчетливо разли

чимы из-за перекристаллизации. Септы сильно скручены в осевых 
концах, где образуются сплетения. Устье постепенно расширя
ющееся, невысокое, туннельный угол 40°. Хоматы массивные, 
лентовидные, клиновидные и иногда субквадратные. 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я. Характерными особен
ностя!IIИ данного вида являются субсферическая угловатая форма 
начальных оборотов, вытянуто-веретеновидная последних и удли
ненно-лентовидные или клиновидные хоматы. Больше всего описан
ный вид напоминает Obs. konfusus К i r., с которым сближается 
по наличию двух отчетливо выраженных стадий роста - ранней 
(обороты субсферические) и поздней (вытянуто-веретеновидные 
обороты). Однако у Obs. (?) volongaensis sp . n . ранние субсфери
ческие обороты сохраняют свою форму до четвертого оборота, 
а у Obs. konfusus К i r. они наблюдаются в трех оборотах, причем 
форма их эллипсоидальная (слегка уплощенная в медианной 
зоне). Тиманекий вид отличается менее вытянутой ра~>овиной 
в последнем обороте, меньшим индексом вздутости, менее при
острепными осевыми концами и более скрученными септами у по
люсов. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Северный Тиман, р. Волонrа. 
Верхний карбон, бур1\емский горизонт. 
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Obsoletes (?) kireevae sp. n. 

Табл. 11, фиг. 4 

Г о л о тип М 751 /439 в коллекции ВНИГРИ; буркемс1шй 
горизонт р. Волонги. 

О п и с а н и е. Раковина субцилиндричесная, с широко за
кругленными осевыми концами, в осево111 сечении эллипсоидаль

ная. Форма раковины почти не изменяется по оборотам. Отношение 
длины 1\ диаметру в последнем обороте 2,4. Размеры, мм: L = 3,28, 
D = 1 ,39. Количество оборотов 5. Начальная камера сферическая, 
диаметром 130 ~- Спираль равномерно раскручивающаяся, более 
тесно свернутая в трех ранних оборотах. Диаметры оборотов 
равны, мм: первого 0,25; второго 0,48; третьего 0,61; четвертого 
0,93; пятого 1 ,39. Стенка тонкая, с неяспой струнтурой, участками 
сохранился внутренний текториум, тектум тонкий, местами во 
внутренних оборотах диафанотека, в последнем обороте тектум 
и пористый слой протеки. Толщина стенки незначительно изме
няется по оборотам: в первом 19 ~.во втором 26 и в трех последних 
38. Септы волнистые в последнем обороте, в осевых концах обра
зуются сплетения . "Устье постепенно расширяющееся с ростом 
рановины, туннельный угол равен 30°. Хоматы массивные, нлино
видные. 

С р а в н е н и е и з а 111 е ч а н и я. Весьма своеобразное 
и характерное очертание раковины позволяет сравнивать ее только 

с раковинами двух видов - Obsoletes mirabllis К i r. и Obsoletes 
cylindricus К i r. С первым она несколько сходна по форме рако
вины, хотя осевые концы у нее более округлые и обороты менее 
вытянутые по оси, индекс вздутости значительно меньше. Навива
ние спирали у Obs. (?) kireevae sp. n. более равномерное, чем у Obs. 
mirabllis К i r. От Obs. cylindricus К i r . описанная форма отли
чается также менее вытянутой раковиной, меньшим индексом 
вздутости, равномерным раскручиванием спирали, тонкими сеп

тами. 

Название вида дано в честь Г. Д. Киреевой, много лет успешно 
работавшей на Тимане. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Северный Тиман, р. Волонга. 
Верхний нарбон, буркемский горизонт . 

Род PROTR/T/CITES Р u t r j а, 1948 

Т и п р о д а - Protriticites globulus Р u t r j а, 1948; верхний 
нарбон Донбасса. 

Раковина веретеновидная или ;эллипсоидальная (в осевом 
сечении), с постоянным положением оси навивания. Септы уме
ренно складчатые лишь в осевых концах. Стенка пористая, че
тырехслойная, утолщенная за счет сильно развитого внутреннего 

тсi\ториума. Хоматы мощные. "Устье единичное. 
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Тиманекие :экземпляры имеют тонкопористую стенку и нерав
номерно развитый внутренний текториум . Некоторые предста
вители рода по строению стенки близки к видам рода Fusulinella, 
что подтверждает их родство . 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхняя часть среднего I\арбона 
и нижняя верхнего Русской платформы, Урала и Донбасса. 

Protriticites plicatus К i r е е v а, 1950 

Табл . 111, фиг. 1-2 

1950. Protriticites plicatus Кир с е в а. Стр . 196, табл . I, фиг . 2, 3. 

П л е з и о тип М 706/439 в коллекции ВНИГРИ; буркемский 
горизонт. 

Тиманекие экземпляры этого вида. ничем существенно не 
отличаются от донецких. Они также имеют веретенообразную 
внешнюю форму и эллиптическое очертание внутренних оборотов, 
которое подчеркивается лентовидными хоматами, придающими 

раковине некоторую уплощенность. Отличие состоит лишь в от
сутствии явственных боковых прогибов. Изменяются контур ра
ковины (от веретенообразного до овального}, степень складчатости 
септ , высота спирали, общие размеры . Крупные формы с более 
широким навиванием спирали выделены как Protriticites plicatus 
forma timanica f. n. (табл. 111, фиг. 2). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Северный Тиман, р. Волонга. 
Верхний карбон, буркемский горизонт. 

Protriticites semikhatovae sp. n. 

Табл. 11, фиг. 5 

Г о л о тип М 723/439 в коллекции ВНИГРИ; буркемский 
горизонт р. Волонги. 

О п и с а н и е. Раковина в осевом сечении эллипсоидальная, 
несколько уплощенная в срединной области, с широко закруглен
ными осевыми концами. Форма раковины сохраняется примерно 
по всем оборотам. Отношение длины к диаметру в последнем обо
роте 1 ,9. Размеры, .м.м: L = 2, 70, D = 1 ,43. Количество оборотов 
51f 2. Начальная камера малены\ая, сферическая, диаметром 57 f..t· 
Навивание спирали тесное лишь в первых двух оборотах, высота 
их в трех последующих быстро возрастает . Ось навивания первого 
оборота повернута на 90° по отношению ко всем другим. Диаметры 
последовательных оборотов равны, .м.м: первого0,11 ; второго 0,17; 
третьего 0,23; четвертого 0,57; пятого 1 ,10; пятого с по.'lовиной 
1, 43. Стенка четырехслойпая, тоннопористая. Диафанотеi\а, тектум 
п внутренний текториу111 отчетливо выражены, наружный просле
живается неповсеместно. Толщина стенки в последнем обороте 
достигает 64 f..t· Септы тонкие, волнистые в узкой осевой зоне. 
Устье отчетливо выражено, расширяется постепенно, ,Г(остигая 
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в последнем обороте ширины 0,27-0,42 мм; туннельный угол 
40-50° 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я. Своеобразное эллипсо
идальное очертание раковины, с широким навиванием спирали 

ставит ее особняком среди других видов рода Protriticites. Отда
ленное сходство отмечается с Pr. ovatus Р u t r j а, но по ряду 
признаков (по форме раковины , широкому навиванию спирали, 
наличию плектогироидной стадии он отличается от этого 
вида. 

Название дано в честь замечательного исследователя верхне
палеозойских отложений Волго-Уральской области С. В. Семи
хатовой. 

Распростран е н и е. Северный Ти~шн, р. Волонга. 
Верхний карбон, буркемский горизонт. 

Protriticites rotundatus sp. n. 

Табл. 11, фиг. 6-7 

Г о л о тип .М 691/439 в колле1щии ВНИГРИ; буркемский 
горизонт р. Волонги. 
Оп и с а н и е. Раковина вздуто-веретеновидная, со слегка 

сужающимиен оттянутыми и приострепными осевыми концами. 

Ранние четыре оборота почти сферические, притупленные у осевых 
концов. Боковые стороны выпуклые. Отношение длины к диаметру 
у взрослых экземпляров изменяется от 1,6 до 2,0, редко 2,3. 
Размеры, мм: L = 2,77-3,42, D = 1,2-1,8. :Количество оборотов 
5-7. Начальная камера сферическая, диаметром 85-100 f.t· 
Спираль равномерно развертывающаяся . Диаметры оборотов 
равны, .мм: первого 0,15-0,21; второго 0,25-0,36; третьего 
0,38-0,55; четвертого 0,61-0,90; пятого 0,7-1,33; шестого 1,2-
1 ,5; седьмого 1 ,81. Стенка сильно перекристаллизованная, местами 
четкая, четырехслойная. Толщина ее в двух наружных оборотах 
обычно равна 57 f.t, иногда в последнем обороте утоньшается до 
38; в начальных 19, а в четвертом достигает всего лишь 38. Септы 
складчатые в осевых концах и неширокой осевой зоне . Устье 
неширокое и невысокое. Хоматы массивные, клиновидные или суб
квадратные. 

С р а в н е н и е. Описанный вид больше всего из известных 
в литературе напоминает Protriticites subschwagerinoides R о s. 
Основное отличие между ними заключается в том, что у Pr. rotun
datus sp. n. более вздутая субсферическая раковина в 3-4, а 
иногда и 5 оборотах, лишь в двух последних она несколько вытя
нута по оси навивания. В коллекции имеются экземпляры более 
вздутые и более вытянутые по оси навивания в двух последних 
оборотах, изменчивость их не выходит за пределы индивидуальной. 
Распростран е н и е. Северный Тиман, р. Волонга. 

Верхний карбон, буркемский горизонт. 
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Подсемейство Fusulininae М о е 11 е r, 1878 

Род QUASIFUSULINA С h е n, 1934 
Т и п р о д а - Fusulina longissima М о е l l е r, 1878; верхний 

I'арбон, Самарская Лука (Царев курган). 
Раковина веретеновидная или субцилиндрическая, вытянутая 

по оси навивания . Начальная камера относительно большая, 
сферичесная, часто неправильной формы. Навивание спирали 
равномерное. Септы тонкие, сильно и правильно складчатые . 
Стенка очень тонкая, тонкопористая, двухслойная. Хоматы от
сутствуют, иногда имеются псевдохоматы. Осевые уплотнения 
массивные вдоль оси раковины . 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний карбон - нижняя пермь 
Русской платформы , Урала, Донбасса, Средней Азии, 1\арнийских 
Альп, п-ова Индокитай, 1\итая, Америки. 

Quasifusulina longissima (М о е ll е r) forma solida f. n. 
Табл. IV, фиг. 1 

Ори г и н а л .М 669/439 в коллекции ВНИГРИ; бдеский 
горизонт р . Волонги. 
Оп и с а н и е . Раковина субцилиндрическая, сильно вытя

нутая по оси навивания, с широко закругленными или слегка 

приострепными осевыми :концами, наблюдается незначительный 
срединный прогиб , более отчетливо выраженный лишь в двух 
наружных оборотах. Отношение длины к диаметру изменяется 
от 3,2 до 3,5. Размеры; .мм: L = 5,42-7,81, D = 1,56-2,38. 
Количество оборотов 6-7. Начальная камера сферическая, диа
метром 290-360 1-L · Спираль с небольшим приростом высоты , 
более тесная в 3-4 внутренних оборотах и более широкая в 2 на
ружных. Диаметры последовательных оборотов равны, мм: пер
вого 0,40-0,47; второго 0,55-0,62; третьего 0,78; четвертого 
0,99-1,05; пятого 1,41-1,45; шестого 1,56-1,87; седьмого 2,38. 
Септы интенсивно складчатые по всей длине, они тоньше стенки. 
Стенка тонкая и почти не изменяющаяся с ростом раковины. В трех 
наружных оборотах ее толщина равна 57 f.L, в четвертом 38, в трех 
начальных 38. Устье неширокое и невысокое. Осевые уплотнения 
массивные, начинаются с первого оборота и постепенно расширя
ются :к осевым концам. В наружном обороте они обычно отсут
ствуют. 

С р а в н е н и е. Описанная форма отличается от Quasifusu
lina longissima (М о е 11.) s. str. лишь более массивными базаль
ными отложениями, округлыми осевыми концами, большим коли
чеством оборотов и меньшим соотношением длины и диаметра. 
Распростран е н и е. Северный Тиман, р. Волонга . 

Верхний :карбон , бдеский горизонт (зона Triticites acutus и Tr. 
paucus sp. n .). Встречается совместно с Quasifusulina longissima 
(М о е ll .). 
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СЕМЕйСТВО SCHWAGERINIDAE DU NBAR ЕТ HENBEST, 19iiO 

Подсемейство Schwagerininae D u n Ь а r et Н е n Ь е s t, 1930 

Род TRITICITES G i r t у, 1904 

Тип р о д а - Miliolites secalicus S а у, 1823; верхний 
нарбон, Небрасна. 

Раковина веретеновидная, субцилиндрическая или субсфе
рическая, инволютная. Септы от слабо до сильно, нонеправильно 
складчатых. Стенка двухслойная, с кериотекой, иногда развит 
наружный текториум. Хоматы постоянные от массивных до слабых. 
Устье единичное. 
Распростран е н и е. Верхний нарбон-нижняя пермь 

СССР (повсеместно), Rарнийсние Альпы, Япония, Китай, Америка. 

Triticites paucus sp. n. 

Табл . IV, фиг. 4 

Г о л о т и п М 518/439 в коллекции ВНИГРИ; бдеский гори
зонт р. Волонги. 
Оп и с а н и е. Раковина плоско-веретенообразная, почти 

субцилиндрическая, слегка вздутая в срединной области, часто 
асимметричная - уплощенная с одной стороны в двух последних 
оборотах. Осевые концы широко закругленные. Начальный обо
рот почти сферический, последующие 2-3 вздуто-веретенообраз
ные, а два наружных приобретают в1.гrянуто-веретенообразную 
форму, уплощенную в медианной зоне. Отношение длины к диа
метру изменяется от 2,7 до 3,0, иногда всего лишь 2,4. Размеры, 
.ч.м: L = 5,18-6,26, D = 1 ,90-2,18. Количество оборотов 5-6. 
Начальная намера сферическая, диаметром 130 f.l· Спираль более 
тесно свернутая в трех начальных оборотах и широко навитая 
в трех наружных. Диаметры последовательных оборотов равны, 
.ч.м: первого 0,19-0,23, иногда 0,13; второго 0,32-0,44, иногда 
0,25; третьего 0,53-0,70, редко 0,40; четвертого 0,89-1,29, 
иногда 0,66; пятого 1,43-1 ,90, редко 0,83; шестого 2,09-2,18, 
иногда 1 ,61. Септы тоньше стенки, неправильно складчатые в ши
роной осевой зоне. Осевые 1юнцы заполнены крупноячеистыми 
сплетениями септ. Стенка сравнительно тонная, двухслойная, 
состоит из тектума и кериотеки. Толщина ее по оборотам изме
няется незначительно: в двух последних равна 57 f.1, в четвертом 
и третьем 37, во втором и первом 19. Устье постепенно расши
ряется в направлении к наружным оборотам, невысокое, занимает 
не более половины высоты просвета соответствующего оборота. 
Туннельный угол 35-40° Хоматы от слабых до массивных, суб
квадратного очертания. 

С р а в н е н и е. Наиболее близким (по ряду признаков) 
к установленному виду является Triticites arcticus (S с h е ll w.), 
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но последний отличается более правильной веретенообразной ра
ковиной, менее уплощенный в срединной плоскости, более интен
сивной септальной складчатостью и более массивными хоматами. 
Приуроченность сравниваемых видов к одному стратиграфиче
СJ\Ому интервалу дает основание полагать, что Tr. paucus sp. n. 
является викарирующей формой. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Северный Тиман, р . Волонга. 
Верхний 1\арбон, бдеский горизонт, зона Tr. acutus. 

Triticites nefandus sp. n. 

Табл. V, фиг. 2 
Г о л о тип .М 1065/439 в коллекции ВНИГРИ; айювинский 

горизонт р. Щучьей. 
Оп и с а н и е. Раковина плоско-веретеновидная, равномерно 

вздутая. От слабо вздутой срединной части плавно переходит 
в сужающиеся, слегка приострепные осевые концы. Начальный 
оборот почти сферический, второй, третий, а иногда и четвертый 
вздуто-веретеновидные, все последующие, постепенно удлиняясь 

по оси навивания, приобретают вытянуто-веретеновидную форму. 
Отношение длины к диаметру изменяется от 2,5 до 3,2. Размеры, 
.м.м: L = 5,08-7,08, D = 1,73-2,34. :Количество оборотов 5-
61/2. Начальная камера сферическая, диаметром 170-260 f-L · 
Спираль равномерно раскручивающаяся, более тесно свернутал 
в 3-4 начальных оборотах. Диаметры последовательных оборо
тов равны, .м.м: первого 0,27-0,36; второго 0,38-0,62; третьего 
0,70-0,99; четвертого 1,08-1,51; пятого 1,48-1,73; шестого 
1,78-2,01; седьмого 2,25. Стенка тонкоальвеолярная, с отчет
ливо выраженным тектумом, толщина ее в последнем обороте 
64-85f.!. Септы тонкие, слабо и неправильно складчатые, сильно 
скрученные, в силу чего у полюсов образуются неправильной 
формы ячейки. Устье средней ширины, расширяется в направле
нии к наружным оборотам. Туннельный угол 45-65°. Хоматы 
в виде маленьких бугорков, редуцируются в последних обо
ротах. 

Сравнен и е. От Triticites arcticus (S с h е ll w.), сход
ного no форме раковины, отличается тонкой, слабой септалЬной 
складчатостью и неровной угловато-изогнутой стенкой. От
даленно напоминает американский вид Tr. cullomensis D u n Ь а r 
et С о n d r а из Небраски. Сходство с этим видом наблюдается 
лишь у экземпляра, изображенного на фиг. 8, табл. V, тогда как 
на фиг. 6 той же таблицы он совершенно не похож. Характерными 
признаками описанного вида являются удлиненно-веретеновид

нал, слабо выпуклая раковина, тонкие септы, беспорядочно 
с1шадчатые лишь в своем основании и маленькие бугорковидные 
хоматы. 

Распро с т р а н е н и е. Северный Тиман, р. Щучья и 
111. Святой Нос. Верхний карбон, айювинский горизонт. 
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Triticites parairregularis sp. n. 
Табл. V, фиг. 3 

Г о л о тип .М 503/439 в коллекции ВНИГРИ; айювинский 
горизонт р. UЦучьей. 

О п и с а н и е. Рюювина субцилиндрическая, сильно вытя
нутая по оси навивания, с широно закругленными осевыми кон

цами . Начальный оборот субсферический, второй, а иногда и тре
тий вздуто-веретеновидные или эллиптические в осевом сечении, 
последующие быстро вытягиваются и приобретают форму наруж
ных оборотов . Отношение длины к диаметру у взрослых экземпля
ров изменяется от 3,16 до 3,7. Размеры, .м.м: L = 6,36-8,34, D= 
= 1,97-2,50. :Количество оборотов 5-51/ 2 • Начальная камера сфе
рическая, диаметром 140-210 !-'- · Навивание спирали равномер
ное, но более тесное в трех начальных оборотах, в последующих 
высота спирали увеличивается. Стенка средней толщины, тонко
альвеолярная. Диаметр и: изменение толщины стенки по оборо
там приведено ниже : 

Первого 
Второго 
Третьего 
Четвертого 
Пятого 
Шестого 

Диаметр, жм 

0,25-0,36 (единично 0,46) 
0,42-0,63 (единично 0,78-0,88) 
0.67-0.99 (единично 1,51) 
1.18-1,46 (единично 1,01 или 2.08) 
1,71-2.08 (единично 2,50) 

1.97-2.24 

Толщина 
стенки , f.t 

38 
38 

38-57 
57-95 
76-110 
76-95 

Септы складчатые лишь в широкой осевой области. Складча
тость неправильная. В осевых концах образуются округлой формы 
мелкоячеистые сплетения септ . Устье отчетливо выражено, не
широкое и невысокое. Туннельный угол 55-66°. Хоматы неболь
шие, округлой или субквадратной формы . 

С р а в н е н и е и: з а меч а н и я. Описанный вид обнару
живает сходство с Tr. irregularis (S с h е 11 w.), особенно с экзем
пляром из верхнего карбона (Or.) Донецкого бассейна , описание 
которого приводится Ф . С. Путрей [1940 ]. Это сходство наблю
дается как в форме раковины , так и в характере септальной склад
чатости . Отличается он главным образом более широким навива
нием спирали, более интенсивной септальной складчатостью и 
менее массивными хоматами. 

Р а сп р о с т р а н е н и е. Северный Тиман, реки: Волонга, 
Белая , UЦучьЯ и: м. Святой Нос. Верхний карбон, айювинский 
горизонт. 

Triticites pergratus sp. n. 
Табл. V, фиг . 4 

Г о л о тип .N2 1076/439 в коллекции ВНИГРИ; айювинсний 
горизонт р . UЦучьей. 

О п и с а н и е . Раковина веретеновидная (в осевом сечении 
:эллипсовидная) , равномерно вздутая, со слегка сужающимися 
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и широко закругленными осевыми концами. Ранние 2-3 оборота 
вздуто-веретеновидные, почти сферические. Отношение длины к диа
метру у взрослых экземпляров изменяется от 2,6 до 2,8. Размеры, 
мм: L = 5,94-6,78, D = 2,13-2,41 . Количество оборотов 6. 
Начальная камера крупная, сферическая, диаметром 210-260 f.t· 
Навивание спирали равномерное, с пост·епенны:м увеличением 
высоты с ростом раковины. Диаметры последовательных оборотов 
равны, мм: первого 0,36-0,47; второго 0,62-0,70; третьего 0,88-
1,01; четвертого 1,24-1,44; пятого 1,75-2,05; шестого 2,13-
2,41. Стенка довольно толстая, с резко выраженным тектумом. 
Толщина ее в последнем обороте 64-85 f.t · Септы тоньше стенки, 
складчатые по ~;~сей своей длине. Арочки обычно широкие, округ
лой формы, участками (в последнем обороте) септа не доходит до 
основания предыдущего оборота . В осевой зоне и у полюсов септы 
сильно скручены. Устье расширяется в направлении к наружным 
оборотам, невысокое; туннельный угол достигает 40-60°. В по
следнем обороте на месте его появляются иногда арочки. Хоматы 
небольшие субквадратные или в виде бугорков, в последних двух 
оборотах иногда исчезают. 
Сравнен и е. Описанный вид встречается в небольтом 

количестве экземпляров. Он имеет отдаленное сходство с видами 
группы Triticites pseudoarcticus R а u s. и отличается от них 
главным образом формой раконины, которая в осевом сечении 
приближается к эллипсовидной, а также более интенсивной сел
тальной складчатостью и менее массивными хоматами. 
Распростран е н и е . Северный Тиман, р. Щучья и 

м . Святой Нос. Верхний карбон, айювинский горизонт. 

Triticites vetustus (S с h е ll w i е n), 1908-1909 

Табл. IV, фиг. 5 

1908-1909. Fusulina alpina var. vetusta S с h е ll w i е n. Стр . 170-171, 
табл . 15, фиг. 1. 

1937. Triticites vetustus Гр о з д и л о в а. Стр. 29-30, табл. 1, фиг. 4, 7; 
табл. 11, фиг . 7. 

П лез и о тип М 478/439 в коллекции ВНИГРИ; айювин
ский горизонт р . Волонги. 

О п и с а н и е. Раковина веретенообразная, равномерно 
выпуклая, с приострепными или широко закругленными осевыми 

концами. Начальные обороты укороченные, вздуто-веретенообраз
ные, с Приострепными осевыми концами. Отношение длины к диа
метру у взрослых экземпляров изменяется от 2,5 до 3,0. Размеры, 
мм: L = 6,60-7 ,50, D = 2,60-2,90. Количество оборотов 5-6, 
чаще 6. Начальная камера сферическая, диаметром 210-260 f.t· 
Спираль равномерно раскручивающаяся, но в трех последних 
оборотах прирост ее высоты несколько больше чем в начальных. 
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Стенна в наружных оборотах грубопористая. Диаметры оборотов 
и изменение толщины стенки по оборотам даны ниже: 

Первого 
JЗторого 
Третьего 
Четвертого 
Пятого 
Шестого 

Диаметр, Толщина 

0.40-0.49 
0.65-0,83 
0.99-1,35 
1.51-2.08 
2.09-2.92 
2.71-2,87 

стенки, 1.1. 

19-38 
26-57 
38-76 

76 
76-100 
85-110 

Септы тоньше стенки, довольно интенсивно и неправильно склад
чатые по всей длине и почти по всей высоте. В осевых :концах 
образуются :крупно- и мелкоячеистые сплетения . Устье полулун
ной формы, неширо:кое, но у некоторых в последних оборотах за
метно расширяется, невысо:кое, иногда с неправильным положе

нием по отношению :к срединной плоскости. Имеются септальные 
поры, которые приурочены больше :к осевым :концам. Хоматы 
непостоянные по форме и по размерам, обычно они массивные суб
IШадратпого очертания, изредка в виде небольтих бугорков, 
в последних оборотах заметно редуцируются . Иногда на месте 
хомат располагаются арочки с двух или с одной стороны от устья. 

И з м е н ч и в о с т ь наблюдается в незначительном варьиро
вании в степени удлинения раковины по оси навивания (у некото
рых экземпляров наблюдаются оттянутые и приострепные осевые 
:концы, у других же широко закругленные); в неодина:ковом раз
витии хомат, ширине устья, характере и степени интенсивности 

септальной складчатости. 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я . В нашей :коллекции 
имеется большое .:количество экземпляров этого вида, происходя
щего из обнажения нар . Волонге, откуда впервые данный вид был 
описан Э . Шелльвиным [Schellwien, 1908-1909 ]. В работе этого 
исследователя не приводится точных указаний о приуроченности 
вида :к определенвой пачке слоев, поэтому мы не имеем права счи

тать наши экземпляры топотипами. Сравнение наших экземпляров 
с особями, описанными Э . Шелльвиным, дает основание считать, 
что они не имеют существенных отличий . Экземпляр, по:казанный 
на фиг. 1, табл. XV [Schellwien, 1908-1909 ], :ка:к нам :кажется, 
имеет в посJiеднем обороте менее интенсивную септальную склад
чатость, но эти отличия с трудом уловимы и не выходят за пределы 

внутривидовых . 

Распростран е н и е. Северный Тиман, р . Волонга, 
айювинс:кий горизонт. 

Triticites longiformis sp. n. 
Табл. Vl, фиг . t 

Г о л о тип М 585/439 в :коллекции ВНИГРИ; айювинский 
горизонт р . Щучьей. 
Оп и с а н и е. Раковина субцилиндричес:кая, с небольшим 

широким прогибом в срединной области, сильно вытянутая по оси 
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навивания, с широко закругленными осевыми концами. Первый 
оборот субсферический, последующие два имеют в осевом сечении 
эллиптическое очертание, начиная с четвертого раковина быстро 

удлиняется и приобретает цилиндрическую форму. Отношение 
длины к диаметру равно 4,34. Размеры, .м.м: L = 6,36-8,68, 
D = 2,0-2,12. Количество оборотов 6. Начальная камера сфери
ческая, диаметром 250 f.L· Навивание спирали сравнительно тесное, 
с постепенным нарастанием высоты от внутренних оборотов к на
ружным, в последнем высота спирали понижается. Диаметры 
последовательных оборотов равны, .м.м: первого 0,36-0,38; вто
рого 0,53-0,63; третьего 0,78-0,91; ·четвертого 1,16-1,37; пятого 
1,63-1 ,9; шестого 2,0-2,12. Стенка тонкоальвеолярная, толщина 
ее в последнем обороте всего лишь 42-64 f.L· Септы сравнительно 
толстые, но тоньше стенки, интенсивно складчатые по всей длине, 

складчатость неправильная, арочки высокие и низкие, округлые 

и угловатые. В осевых концах образуются мелкоячеистые уплот
ненные переплетения септ. Устье щелевидное и полулунное, 
пешпрокое и невысокое, туннелЬный угол равен 50°. Хоматы мас
сивные, бугорковидные, в направлении к наружным оборотам 
редуцируются. 

С р а в н е н и е. Описанный вид принадлежит к группе 
Triticites pseudoarcticus R а u s. и отличается от типичных пред
ставителей этой группы сильно удлиненной раковиной, более 
интенсивной септальной складчатостью, крупной начальной ка
мерой и в целом более тесным навиванием спирали, хотя по абсо
лютным размерам он подходит к самым крайниьr тесно свернутым 

разностям. 

Распростран е н и е. Северный Тиман, реки Щучья 
и Белая. Верхний карбон, айювинский горизонт. 

Triticites schellwieni sp. n. 

Табл. VI, фиг. 2 

Г о л о т и п М 586/439 в коллекции ВНИГРИ; айювинский 
горизонт р. UЦучьей. 
Оп и с а н и е. Раковина субцилиндрическая, сильно вытя

нутая по оси навивания, со слегка приострепными или широко 

закругленными осевыми концами. Первые 2-3 оборота вздуто
веретенообразные, почти эллиптического очертания, последующие 
быстро вытягиваются по оси навивания и приобретают форму, 
близкую к цилиндрической. Отношение .длины к диаметру равно 
3,84. Размеры, .м.м: L = 8,48, D = 2,2. Начальная камера равна 64 f.L• 
Диаметры последовательных оборотов равны, .м.м: первого О, 17; 
второго 0,31; третьего 0,53; четвертого 0,86; пятого 1 ,28; шестого 
1 ,88; седьмого 2,2. Стенка довольно тонкая, с четким тектумом 
и кериотекой, толщина ее в последнеы обороте равна 64 f.L· Септы 
тонкие, скрученные в осевой зоне. В начальных четырех оборотах 
образуются мелкоячеистые сплетения, осевые концы запо;IНяются 
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более крупноячеистыми сплетениями. "Устье полулунное, невы
сокое, постепенно расширяющееся в направлении к наружным 

оборотам, туннельный угол равен 50°. Хоматы небольшие , в виде 
бугорков, возвышающихся над устьем, иногда становятся суб
нnадратными , в последнем обороте редуцируются . 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я. По субцилиндричесной 
форме раиовины Triticites schellwieni sp. n. ближе всего стоит 
н Tr. ohioensis Т h о m р s оn, но отличается от последней, в ос
новном, тем, · что имеет более складчатые септы, тесное навивание 
спирали, маленькую начальную камеру и менее массивные хо

маты. 

Название вида дано в честь Э. Шелльвина, установившего 
несколько видов фузулинид из верхнепалеозойских отложений 
Северного Тимана . 
Распростран е н и е. Северный Тиман, р. Щучья, 

айювинсний горизонт. 

Triticites perlevis sp. n. 

Табл. VI, фиг. 3 

Г о л о тип .N2 572/439 в колленции ВНИГРИ; айювинский 
горизонт р . Щучьей. 
Оп и с а н и е. Раковина веретенообразная, равномерно взду

тая , приближающаяся к овоидной, иногда уплощенная с одной 
стороны, с тироно закругленными осевыми нонцами . Ранние 
три оборота сферичесние, последующие 2-3 вздуто-веретенообраз
ные, 2 наружных приобретают более вытянутую овоидную форму. 
Отношение длины к диаметру у взрослых форм изменяется от 2,5 
до 3,06. Размеры, .мм: L = 4,88-6,36, D = 1,73-2,45. Количе
ство оборотов 51/ 2-61/ 2 • Начальная камера сферическая, диамет
ром 140-190 f.t· Спираль тесно свернутая в 3-4 начальных обо
ротах, высота ее заметно возрастает лишь в 2-2lf 2 последних . 
Диаметры последовательных оборотов равны, .мм : первого 0,27-
0,31; второго 0,42-0,55; третьего 0,59-0,78; четвертого 0,89-
1,14; пятого 1,27-1,65; шестого 1,69-2,45. Стенка довольно 
тонкая, слабо утолщающаяся с ростом раковины ; толщипа ее 
в третьем обороте 42, а в шестом 64 f.t· Септы тонкие, интенсивно 
снладчатые. Арочки онруrлые, петлеобразные, невысокие. В ши
рокой осевой зоне образуются мелкоячеистые сплетения. "Устье 
пешпрокое и не высокое. Х ома ты маленыше, субквадратные или 
клиновидные, в последних двух оборотах редуцируются . 

С р а n н е н и е и з а м е ч а н и я. От близиого вида Tri
ticites secalicus var. samarica R а u s. рассматриваемый отли
чается значительно большей выпунлостью раковины, маленькими 
хоматами, тонкой и довольно интенсивной септальной снладча
тостью, более сферичесними начальными оборотами. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Северный Тиман, р . Щучья. Верх
ний карбон, айювинсний горизонт. 
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Triticites uniensis G r о z d i l о v а et L е Ь е d е v а sp . n . 

Табл. VI, фиг. 4 

П лез и о тип М 453/439 в коллекции ВНИГРИ; индигский 
горизонт р. Щучьей . 

О п и с а н и е. Раковина вздуто-веретенообразная, в осевом 
сечении овальная, со слегка приострепными осевыми концами, бо
I>овые стороны выпуклые, ранние три оборота почти сферические . 
Отношение длины к диаметру у взрослых экземпляров изменяется 
от 1,7 до 2,0. Размеры, .м.м: L = 2,66-3,78, D = 1,56-1,69. 
Количество оборотов 5lf 2-1. Начальная камера маленькая, сфери
ческая, диаметром 95 11 · Спираль тесно свернутая в наtrальных 
трех оборотах, затем равномерно, но довольно быстро расши
ряется. Диаметры последовательных оборотов равны, .м.м: первого-
0,12-0,13; второго 0,17-0,21; третьего 0,29-0,34; четвертого-
0,46-0,64; пятого 0,74-0,82; шестого 1,14-1 ,19; седьмого 1 ,69. 
Степка тонкая в начальных оборотах до четвертого (9,5-19 11), 
затем сильно возрастает по толщине и в двух наружных достигает 

64 11· Септы тонЬше стенки, складчатые в срединной зоне и в осевых 
концах; арочки заходят и на бока раковины. Складчатость не
равномерная и неправильная . Устье полулунвой формы, довольно 
широкое; туннельвый угол 45°. Высота устья занимает примерно 
половину высоты просвета соответствующего оборота . Хоматы 
маленькие, бугорковидные . 
И з м е н ч и в о с т ь вида недостаточно ясна. Отмечается 

различная степень складчатости септ. 

С р а в н е н и е. Несколько напоминает представителей группы 
Triticites schwageriniformis R а u s., из которых ближе всего 
стоит к Tr. schwageriniformis var. mosquensis R о s . , но отличается 
более правильной овальной формой раковины , маленькой началь
ной камерой, тесным навиванием спирали и более интенсивной 
селтальной складчатостью . Впервые этот вид был установлев из 
отложений нижней половины швагериповой толщи Урала (реки 
Вишера, Унья) . 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Северный Тимав, р. Щучья, 
Iшдигский горизонт. В отложениях нижней половины швагерн
новой толщи на Северном Урале (реки Вишера, Увья) . 

Triticites perfectus sp. n. 
Табл . VII, фиг. 1 

Г о л о тип М 477/439 в ноллекции ВНИГРИ; индигский 
горизонт р . Волонги. 

О п и с а н и е . Раковина вздуто-веретенообразная, почти сфе
рическая, с быстро заостряющимиен осевыми концами, начальные 
обороты имеют форму взрослой раковины , но ось навивания их 
короче . Отношение длины к диаметру у взрослых экземпляров 
изменяется от 1 ,4 до 1 ,6. Размеры, .м.м : L = 3,02-3,86, D = 
= 1 ,88-2,60. Количество оборотов 61f 2-8. Начальная камера 

2i1 



маленькая, тою<остенная, сферическая, диаметром52-100 f.t· Сюi
раль тесно свернутая в начальных оборотах, затем постепенно 
высота ее возрастает и достигает наибольшей величины н двух 
последних оборотах. Стенка средней толщины, с сильно развитым 
наружным текториумом, тонкоальвеолярная. Диаметры после
довательных оборотов и изменение толщины стенки по оборотам 
приведены ниже: 

Д11аметры, Толщина 
.чм стенки, !.1. 

Первого 0.16 7,5 
Второго 0,26 15 
Третьего 0,47 38 
Четвертого 0.72-0,78 38 
Пятого 1,09-1.14 38 
Шестого 1.51) 53 
Седьмого 1.88-2.08 68 
Восьмого 2.60 96 

Септы толстые, складчатые. Арочки субквадратного очертания, 
-обычно заполнены известковым материало11I, что придает раковине 
массивность. В осевых концах образуются незначите.11ьные спле
тения . Устье узкое и невысокое. Хоr.шты массивные субквадрат
ные, иногда 1шиновидные . 

С р а в н е н и е . Из известных в .11итературе видов оnисанный 
выше обнаруживает некоторое сходство с Triticites plummeri 
D u n Ь а r et С оn d r а, особенно б.11изок к подвиду Tr. plum
meri subsp. crassa R а u s. Однако отличается от первого массив
ными субквадратными арочками, более мощными хоматами и более 
мелкими размерами, а от второго - менее интенсивной септа.r~ь
ной с1шадчатостью, ма.r~енькой начальной камерой и тесным нави
ванием. 

Рас пр о стран е н и е . Северный Тиман, р. Во.r~овга, ивдиг
ский горизонт. В отложениях нижней по·ловины швагериновой 
-толщи на Южном Тимане (Буркемский район), в тех же отло
жениях на севере Русской п.11атформы (дер. В. Смо.11енец, устье 
р. Башки) . 

Triticites subschwagerinoides sp. n. 
Табл . VII, фиг. 2-3 

Г о л о т и п М 457/439 в I\О.тi.тiекции ВНИГРИ; Iшдигсiшй 
горизонт р . Белой. 

О п и с а н и е . Раковина ма.r~енькая, вздуто-веретеновидная, 
-с короткой осью навивания и широко закругденныr.ш осевыми 

концами, боковые стороны выпук.r~ые. Как прави.11о, ранние обо
роты сферические . Отношение длины к диаметру у взрослых :эк
земпляров изменяется от 1,4 до 1,7. Размеры, мм: L = 2,09-2,60, 
D = 1,35-1 ,59. 1\о.r~ичество оборотов 7-8. Нача.r~ьная I<амсра 
маленькая, сферическая, диаметром 38-85 f.t · Навивание спираш1 
в трех нача.r~ьных оборотах тесное; у одного зкземn.r~яра с носьмью 

оборотами ось навивания двух ранних оборотов повернута под 
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углом 90° к оси последующих. Стенка тонкая, недифференциро
вапная в ранних оборотах, начиная с четвертого появляется 
отчетливо выраженная кериотека; в двух последних толщипа 

стенки сильно возрастает . Диаметры последовательных оборотов 
и изменение толщины стенки по оборотам приведены ниже: 

Диаметры, Толщина 
мм стенки, ft 

llt>pвoгo 0,095-0,14 7.5-9.5 
Uторого 0.15-0,23 7,5-19 
Третьего 0.21-0.29 19 
Четвертого 0,32-0.40 38 
llятого 0.48-0.65 38 
Шестого 0.80-1.33 57-76 
Сс;н.мого 1.10-1,59 95-170 

Септы тоньше стенки, неправильно складчатые, скрученные в осе-
вых концах и осевой зоне. Устье полулунной формы, узкое в на
чальных оборотах и заметно расширяющееся в трех наружных. 
Хоматы небольшие, бугорко- или нлиновидные. 

И з м е н ч и в о с т ь проявляется в степени снладчатости 
септ и высоте спирали . Формы с более широким навиванием спи
рали (диаметр четвертого оборота 0,59 .м.м) и более крупными раз
мерами (L = 3,38, D = 2,05 .м.м) выделены как Triticites sub
schwagerinoides forma grandis sp . et f. n . (см . табл. V ll, фиг. 3). 
Сравнен и е. При беглом сравнении описанный вид 

может быть спутан с видами рода Schwagerina. Однако по общим 
очертаниям раковины, характеру селтальной складчатости и хома
там он несомненно относится к роду Triticites. Наиболее близки 
описанному виду Triticites uniensis G r о s d. et L е Ь. и Tr. 
schwageriniformis var. mosquensis R о s. Но от первого отличается 
более вздутой и укороченпой раковиной, а от второго (при сход
стве по общим очертаниям раковины) - более интенсивно склад
чатыми септами, меньшим индексом вздутости, меньшими общими 
размерами и более тесным навиванием спирали . 
Распростран е н и е. · Северный Тиман, реки Щучья, 

Белая, Сула, Индига (Железные ворота), м. Святой Нос, индиг
ский горизонт. 

Triticites astus sp. n. 
Табл. VI, фиг. 5 

Г о л о т п п М 463/439 в коллекции ВНИГРИ; индигский 
горизонт р. Водонги. 

О п и с а н и е. Раковина вздуто-веретенообразная, прибли
жающаяся к овальной, с широко заi\ругленными или слегка при
острепными осевыми концами. Боковые стороны выпуклые. 
Начальные обороты почти сферические. Отношение длины к диа
метру у взрослых экземпляров изменяется от 1 ,50-2,14. Раз
меры, .м.м: L = 3,54-4,27, редко 1 ,89-2,69; D = 2,02-2,29,. 
реже 1 ,40-2,44. Количество оборотов 4-6. Начальная камера 

279 



крупная, сферическая, диаметром 350-500 f.t, иногда всего лишь 
190-240. Навивание спирали равномерное. Диаметры последо
вательных оборотов, .м.м: первого 0,52-0,82, реже 0,31 и 0,92; 
второго 0,89-1,20, реже 0,50 и 1,34; третьего 1,25-1,77, реже 
всего лишь 0,78, а иногда и 1,95; четвертого 1,85-2,25, реже 
всего лишь 1 ,12; пятого 2,29-2,32, иногда 1,63 и 2,44. Стенка 
грубоальвеолярная, с отчетливо развитыми тектумом и кериоте
кой . Толщина ее в последнем обороте 78-83 1-'- · Септы в шиpoi<oii 
осевой зоне складчатые. Осевые концы заполнены 111елкоячеистыми 

·сплетениями . Устье неширокое, полулунное и невысокое, заметно 
расширяется в последних оборотах . Хоматы отчетливые, асим
метричные, форма их непостоянная (от субквадратных до клино
видных) , в последних оборотах часто переходят в псевдохоматы , 
которые иногда крючкообразно изогнуты . 

И з м е н ч и в о с т ь наблюдается в степени складчатости 
·септ , навивании спирали (то более широкое, то более тесное), 
размерах и форме хомат. 

С р а в н е н и е. Triticites astus sp . n. имеет наибольшее 
·сходство с американским видом Tr. cellamagnus из отложений фор
мации Wolfcamp, описание которого дано М. Л. Томпсоном 
[Thompson, 1954 ], особенно с изображением на фиг . 15, 16, 

17 табл . 10. Не исключена возможность, что в дальнейшем, когда 
·будет выяснен более точно ареал его распространения, он будет 
выделен как подвид данного вида. 

От тех экземпляров Tr. cellamagnus Т h о m р s оn, которые 
.указаны выше, наш вид отличается лишь более мелкими разме
рами , от изображенных на табл. 10- формой раковины, а от 
-отдаленно напоминающего вида Tr . plummeri D u n Ь а r et 
·С о n d r а формой раковины, иной септальной складчатостью, 
более толстой стенкой и крупной начальной камерой . 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Северный Тиман, реки Волонга, 
Щучья. Верхний карбон, индигский горизонт. Встречается в ни/1\
ней половине щвагериновой толщи на севере Русской платформы 
{дер. В . Смоленец, устье р. Башки) . 

Triticites mica sp. n. 

Табл. VI, фиг. 6 

Г о л о тип М 587/439 в коллекции ВНИГРИ; айювинсюнl 
горизонт р . Щучьей. 

О п и с а н и е. Раковина маленькая , коротко-веретенообраз
ная, в осевом сечении эллипсовидная, с широко закругленными 

осевыми концами. Начальные 2-3 оборота почти сферические. 
Отношение длины к диа11штру в последнем обороте равно 1 ,8-
2,1. Размеры небольшие, .м.м : L = 2,33-3,54, D = 1,27-1,72. 
Количество оборотов 41/ 2-5. Начальная камера довольно круп
ная, сферическая, диаметром 210 1-'-· Навивание спирали равномер
ное. Диаметры последовательных оборотов равны, .м.м: первого 

280 



0,28-0,33; второго 0,44-0,50; третьего 0,74-0,78; четвертого-
1,06-1,19; пятого 1,21-1,72. Стенка: тон:коальвеолярная, утол
щающаяся с ростом раковины, в последнем обороте она достигает· 
64 f!· Септы тоньше стенки, неправильно и слабо складчатые , 
в осевой зоне сильно скручены. "Устье постепенно расширяется, 
невысо:кое. Туннельный угол 45°. Хоматы небольшие, в виде бу
горков, часто суб:квадратной формы или :клиновидные . 
Сравнен и е. Описанный вид обнаруживает наиболь

шее сходство с Triticites astus sp. n., но отличается от него менее 
вздутой раковиной, меньшими общими размерами и менее складча
тыми септами. Более раннее появление его в айювинс:ком гори
зонте дает основание полагать, что обе формы представляют
самостоятельные, но генетически тесно связанные между собой 
виды. От близкого вида Tr. cellamagnus Т h о т р s оn из фор
мации Wolfcamp :Канзаса, он отличается эллипсоидальной рако
виной с притупленными осевыми :концами, вдвое меньшими 
размерами, маленькой начальной :камерой и более тонкой стенкой. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Встречается в айювинс:ком гори
зонте р. Щучьей и в отложениях нижнешвагериновой толщи 
руч. Редькин Дол на западном склоне Южного "Урала (окрест
ности г. Аши) . 

Triticites thompsoni sp. n . 
Табл . VII, фиг. 6 

Г о л о тип М 453а/439 в :коллекции ВНИГРИ; индигс:кийr 
горизонт р. Индиги. 
Оп и с а н и е . Раковина вздуто-веретеновидная, с приостреп

ными слегка оттянутыми осевыми :концами . Боковые стороны 
выiiу:клые . Начальные 1-2 оборота сферические, 2 последующих 
вздуто-веретенообразные , с :короткой осью навивания , 2 наружных 
немного вытянуты по оси навивания . Отношение длины :к диаметру 
у взрослых экземпляров 2,0-2,1 . Размеры, ..ч..ч : L = 4,17, D = 
= 2,07. :Количество оборотов 6. Начальная :камера маленькая~ 
диаметром 110 f! · Навивание спирали в трех начальных оборотах 
тесное, в последующих высота ее быстро нарастает. Диаметры 
оборотов, ..ч..ч : первого 0,19; второго 0,32; третьего 0,53; четвертого-
0,84; пятого 1,37; шестого 1,96. Стенка тонкая, с неяспой струк
турой, в двух начальных оборотах ее толщина 4 f!, в последу
ющих быстро нарастает, достигая в двух последних оборотах 95. 
:Кериотекальность хорошо различима уже в третьем обороте. 
Септы тонкие, интенсивно складчатые в широкой осевой зоне
(в четырех начальных оборотах) и осевых :концах, где образуются 
среднеячеистые сплетения. "Устье полулунное, отчетливо выра
жено, постепенно расширяется . Туннельный угол равен 35°, 
а его высота - половине высоты просвета оборота. Хоматы ма
ленькие, в виде бугорков, прослеживаются почти во всех оборотах . 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я. Наш вид по форме ра
новины и селтальной складчатости сходен с американским 
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Triticites creekensis Т h о m р s оn из формации Wolfcamp 1\анзаса, 
но отличается от него резюtм переходом от молодой стадии роста 
I\ взрослой, отсутствием боковых прогибов, более интенсивной 
септальной складчатостью и мелкими размерами. Несходство 
.с близким видом Tr. astus sp. n. из индигс1юго горизонта про
является в иной форме раковины, маленькой начальной I<амере, 
тою<ой стенке и небольтих хоматах. 

Название вида дано в честь американского палеонтолога 
М. П. Томпсона, большого знатока верхнепалеозойских фора
минифер. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Северный: Тиман, м. Святой Нос. 
Верхний: карбон, индигский: горизонт. 

Triticites nadezhdae sp. n. 
Табл. VII, фиг. 4-5 

Г о л о тип М 471/439 в коллекции ВНИГРИ ; пндигсюtй 
горизонт ур. Белая Щелья. 

О п и с а н и е. Раковина вздуто-веретенообразная, с короткой 
осью навивания, с приострепными осевыми концами. Начальные 
два оборота субсферические. Отношение длины к диаметру у взрос
лых экземпляров 1,5-1,97, преобладает 1,7. Размеры, м.м: L = 
= 3,86-5,02, D = 2,07 -2,92. Количество оборотов 6-8. Началь
ная камера сферическая, диаметром 110-240JL. Навивание спирали 
равномерное. Диаметры последовательных оборотов, мм: первого 
.0,26-0,31, редко 0,17 и 0,36; второго 0,42-0,51, редко 0,27 и 0,62; 
третьего 0,65~0,82, редко 0,42 и 0,99; четвертого 1,21-1,41, 
редко 0,74 и 1,46; пятого 1,73-1,98, редко 1,44 и 2,03; шестого 
2,05-2,50, редко 1,23 и 2,60; седьмого 2,60-2,92. Стенка равно
мерно утолщающаяся, в первом обороте она обычно 19-38JL, 
в последнем 98. Септы неправильно складчатые в широкой осевой 
зоне. Мелкоячеистые сплетения заполняют осевые концы. Устье 
неширокое и невысокое. Хоматы небольmие, но отчетливые. 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я. От близкого американ
ского вида Triticites plummeri D u n Ь а r et С о n d r а, сходного 
по внешней форме раковины, отличается более интенсивной сеп
тальной складчатостью, более толстыми септами, более мощными 
хоматами и меньшим количеством оборотов. 

Название вида дано в честь Н. С. Лебедевой . 
Распростран е н и е. Северный Тиман, реки Щучья, 

Волонга и ур. Белая . Щелья. Верхний карбон, индпгсюtй гори
зонт. 

Triticites paracontractus sp. n. 
Табл. VII, фиг. 7 

Г о л о т и п М 590/439 в коллекции ВНИГРИ; аiitов1шскнй 
горизонт р. Щучьей. 

О п и с а н и е. Раковина веретенообразная, раnномерно 
выпуклая, с широко закругленными осевыми концами. В осевом 
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сечении эллипсоидальная. Боковые стороны выпуклые. Началь
ные 2-3 оборота имеют почти сферическое очертание. Отношение 
длины к диаметру у взрослых экземпляров изменяется от 2,6 до 
2,9. Размеры, .м.м: L = 5,08-6,56, D = 1,95-2,2. Количество 
оборотов 6-61f2. Начальная камера сферическая, диаметром 170-
220 f.t. Спираль 3-4 начальных оборотов имеет небольшой прирост· 
высоты, в 2 последних она возрастает несколько быстрее, но в це
лом навивание ее довольно тесное . Стенка довольно грубокерио
текальная, с отчетливо выраженным тектумом. Диаметры последо
nательных оборотов и изменение толщины стенки по оборота!'tf 
приведены ню1.;е: 

Первого 
Второго 
Третьего 
Четвертого 
Пятого 
Шестого 
Седьмого 

Диаметры, Толщина 
м.'lt стенки, f.1 

0,29-0.36 
0.46-0.50 
0,70-0,74 
1.01-1 ,10 
1.44-1.48 
1.90-1.95 
1,5-2.2 

21 
21-42 

42 
42 
63 

63-100 
84 

Септы складчатые в широкой: осевой зоне и особенно в осевых 
концах, где образуют мелкоячеистые сплетения. Устье неширо
кое, но равномерно расширяющееся в направлении к наружным 

оборотам. Туннельный угол около 30° Хоматы небольшие, суб
квадратные, прослеживаются по всем оборотам. 

С р а в н е н и е. По общим очертаниям раковины, субквад
ратным хоматам, довольно тесно свернутой спирали описанный вид 
близок к Triticites contractus (S с h е ll w. et D у h r е n f.), но 
резко отличается от него более интенсивной септальной складча
тостью, более крупными размерами, нешироким устьем, большим 
индексом вздутости . 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Северный Тиман, р . Щучья. Верх
ний карбон, айювинский горизонт. Близкие формы известны из 
отложений, подстилающих швагериновую толщу в северной части 
Русской платформы (дер. В. Смоленец, устье р. Башки). 

Род RUGOSOFUSULINA R а u s е r, 1937 

Rugosofusulina pokojamiensis sp. n. 

Табл. VIII, фиг. 1 

Г о л о т п п .М 768/439 в коллекции ВНИГРИ; 6деский гори
зонт р . Волонги. 

О п и с а н и е. Раковина субцилиндрическая, сильно вытя
нутая по оси, с широко закругленными или слегка приостреп

ными осевыми концами, иногда с изогнутой осью навивания. 
Ранние один-два оборота вздуто-веретенообразные, иногда 
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начальный оборот сферический, последующие вытянуто-веретено
видные, с приострепными осевыми концами. Отношение длины 
к диаметру у взрослых экземпляров изменяется от 3,4 до 4,9. 
Размеры, жм: L = 6,72-11,62, D = 1,78-2,60. Количество обо
ротов 4-6. Начальная :камера сферическая, диаметром 190-
310 ~· Спираль сравнительно тесно свернутая, особенно в 2-3 
ранних оборотах, в двух последующих прирост высоты заметно 
увеличивается, в наружном понижается. Диаметры последователь
ных оборотов равны, мм: первого 0,36-0,49; второго 0,57-0,81; 
третьего 0,95-1,31; четвертого 1,58-1,94; пятого 1,87-2,39; 
шестого 2,13-2,60. Стенка сравнительно тонкая, на отдельных 
участках морщинистая, толщина ее в последних оборотах 63-
100~. Септы тонкие, складчатые по всей длине и высоте. Складча
·тость неправильная, осевые концы сплошь заполнены мелко

ячеистыми сплетениями. Устье неmирокое и невысокое . Присут
ствуют псевдохоматы. 

Сравнен и е. Описанный вид по удлиненно-субцилиндри
ческой раковине, а также по складчатости септ приближается 
к Rugosofusulina uralensis R о s. Однако в ранней стадии он имеет 
.более вздуто-веретенообразные обороты, с приострепными осевыми 
концами, а осевые уплотнения, присущие R. uralensis R о s. , 
у него отсутствуют. Непосредственное сравнение описываемого 
вида с оригиналами R. praevia S с h 1 у k., особенно с R. prQJ)ia 
-var. egregia S с h 1 у k., показывает, что он заметно отличается по 
;характеру селтальной складчатости и отсутствию осевых уплот
нений, а от близкого вида R. latioralis R а u s. - более веретено
образными ранними оборотами, более интенсивной септальной 
.складчатостью, узким невысоким устьем, тонкой стенкой и менее 
резко выраженной морщинистостью. 

Р а с п р о с т р а и е н и е. Северный Тиман, р. Волонга. 
Верхний карбон, бдеский горизонт, зона Triticites acutus. 

Pseudofusulina D u n Ь а r et S k i n n е r, 1931 

Т и п р о д а - Pseudofusulina huecoensis D u n Ь а r et 
S k i n n е r, 1931; нижняя пермь Техаса. 

Раковина обычно крупная, удлиненно-веретенообразная, ша
рообразная или субцилиндрическая . Стенка двухслойная, с ке
риотекой. Обороты обычно симметричные, инволютные. Септы 
интенсивно складчатые по всей длине, иногда наблюдаются френо
теки. Противоположные складки соседних септ соединены своими 
вершинами в нижней части, подразделяя меридиональную камеру 
по всей ее длине на ряд округлых ячей-камерок. Хо111аты отсут
ствуют или имеются только рудиментарные в начальных оборотах, 
иногда присутствуют осевые уплотнения. Устье единичное. 

Верхний карбон - пермь западного с.клона Урала, Тимана, 
Русс.кой платформы, Средней Азии, Дальнего Восто.ка, Западной 
Европы, Китая, Японии, Северной Амери.ки. 
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3 а меч а н и я. Псевдофузулины пользуются широким гео
графическим распространением и приурочены почти ко всем мор
ским осадкам верхнего карбона и перми. Представители этого 
рода весьма разнообразны, а количество видов, принадлежащих 
ему, пожалуй, самое большое из всех, входящих в семейство 
Schwagerinidae. 

В настоящее время из него выделено несколько родов, в том 
числе Daixina, который не имеет четких устойчивых признаков, 
поэтому его самостоятельность ставится под сомнение. В частно
сти, А. Д . Миклухо-Маклай рассматривал его не выше подродо
вой категории. 

Впервые род Daixina был установлен С. Е. Розовской в 1949 г. 
из отложений верхнего карбона Южного Урала, в качестве ти
пичного вида была предложена Daixina ruzhencevi (R о s.). В диаг
нозе рода С. Е. Розовской [1949] было отмечено, что он резко 
отличается от близких к нему Pseudofusulina D u n Ь а r et 
S k i n n е r и Triticites G i r t у типом селтальной складчато
сти и характером прикрепления септ: <<В то время, как септы 
псевдофузулин сильно и правильно складчаты от полюса до по
люса, причем последовательные складки соприкасаются нижним 

краем, подразделяя нижнюю часть меридиональных камер на ряд 

Rамер второго порядка, у Daixina они неправильно и неглубоко 
схладчаты, благодаря чему последовательные септы не при
ходят, по-видимому, в полное соприкосновение, не давая, таким 

образом, арочек, как у псевдофузулин, а образуя только лишь 
песимметричную ячеистость или волнистые линии . По типу склад
ч&тости представители этого рода приближаются к Triticites, 
JIO отличаются отсутствием хомат на средних и наружных обо
ротах, а иногда и на ранниХ>> (стр. 68). 
- В практической работе, связанной с изучением фузулинид, 
цостоянно приходится сталкиваться с большими трудностями 
J3 определении этого рода, так как он не имеет отчетливо выражен

ных родовых признаков. Тот основной признак, на который 
~сылается С. Е. Розовская - <шеглубокая септальная складча
тосты, - нельзя признать характерным, так как он непостоянен 

и отмечается чаще лишь на отдельных небольтих участках, 
в одцщ.t наружном обороте, реже в двух. Он свойствен многим 
_l)Одам, его можно наблюдать и у отдельных видов Pseudofusulina, 
Triticites (это не отрицается и С. Е. Розовской), Paraschwagerina, 
Orientoschwagerina Parafusulina и др. Незакономерно этот при
:знах проявляется и у вида Pseudofusulina sokensis R а u s., 
безоговорочно отнесенного автором к роду Daixina. Та«, у назван
ного внда (Раузер-Черноусова, 1938, на табл. VIII, фиг. 1) дан
ный призна« наблюдается, а у другой особи того а>е вида 
(табл. VIII, фиг. 2) он не выражен. Этот признак отмечается 
у одного из экземпляров Parafusulina sellardsi D u н Ь а r et 
S k i n n е r (1937, табл. 78, фиг. 6) , у Pseudofusulina loringi 
'r h о m р s оn (1954, табл. 41, фиг. 1), у Paraschwagerina gigantea 
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(W h i t е) в работе М. Л . Томлеона (1954, табл. 46, фиг. 2), 
Dunbarinella wetherensis Т h о m р s о п (1954, табл. 23, фиг. 12) 
и др. Таких примеров можно привести много. Их рассмотрение 
невольно вызывает вопрос о причинности подобного явления. 
Одной из причин, как нам :кажется, было старение организма, в силу 
чего организм не способен был наращивать полноценные септы, :ко
торые на всем протяжении (от полюса к полюсу) участ:ками были 
короче и не достигали основания предыдущего оборота. Старение 
организма проявляется в утонении стен:ки, в редукции хомат. 

:Как правило, это явление наблюдается в :конце роста ра:ковины 
и свойственно особям, принадлежащим :к самым разнообразным 
родам . <<Неглубо:кал» с:кладчатость у Daixina та:кже отмечается 
обычно в последних оборотах. 

Второй <<хара:ктерный>> призна:к - хоматы. В отличие от рода 
Triticites у Daixina отсутствуют хоматы на средних и наружных, 
а иногда и на ранних оборотах. Из этого положения следует, что 
хоматы :как диагностичес:кий признак являютел велостоявными 
и при отсутствии их, что вполне возможно (автор не отри
цает 'этого), этот род будет не отделим от рода Pseudofusu
lina. 

Более детальное зна:комство с видами, отнесенными к роду 
Daixina, по:казывает, что он объединяет виды с неустойчивыми 
призна:ками, свойственными переходным формам . Та:ковыми и были 
псевдофузулины на ранней ступени своего развития. В качестве 
рудиментов у них еще сохранялись хоматы, но существенным при

зна:ком, ставящим их на ступень выше тритицитов, являлось 

усложнение септ с образованием с:кладчатости, подразделяющей 
меридиональную :камеру на о:круглые лчеи-:камер:ки. В то же 
время редуцирование хомат шло постепенно, чем объясняется со
хранение их у не:которых более молодых са:кмарских и даже 
артинс:ких видов. Наличие хомат у псевдофузулин на ранней 
стадии развития у:казывает лишь на их теснейшую связь с родом 
Triticites, поэтому хоматы нельзя считать хара:ктерным родовым 
призна:ком рода Daixina. 

Pseudofusulina siaturensis sp. п. 

Табл. VIII, фиг. 3 

Г о л о т и п .М 734/439 в :колле:кции ВНИГРИ; айювинс:кий 
горизонт р. Волонги. 

О п и с а н и е. Ра:ковина субцилиндричес:кал, с широ:ко за
:кругленными осевыми :концами. Начальные 1-2 оборота субсфе
ричес:кие, последующие вытянуто-овальные. Эта форма сохра
няется и у взрослых э:кземпляров. Отношение длины к диаметру 
равно 2,5. Размеры средние, мм: L = 5,88-6,04, D = 1,98-2,34. 
:Количество оборотов 6. Начальная :камера - 210 JL· Навивание 
спирали равномерное. Стен:ка тон:коальвеоллрнал, тон:кая в двух 
начальных оборотах, в последующих она заметно утолщается. 

286 



Диаметры последовательных оборотов и изменение толщины стенки 
по оборотам приведены ниже: 

~иаметр, Толщина 
.мм стенки, 1.1. 

Первого 0.36 38 
Второго 0,5i 38 
Третьего 0,93 57 
Четвертого 1.41 76 
Пятого 1.98 76 
Шестого 1.98-2,34 95 

Септы слабо складчатые, складчатость неправильная, довольно 
низкая. Небольшие мелкоячеистые сплетения занимают узкую 
срединную часть и осевые концы. Устье пешпрокое и невысокое. 
Небольшие хоматы присутствуют в двух начальных оборотах. 

С р а в н е н и е. Описанный вид по форме раковины близок 
к Pseudofusulina baituganensis R а u s., однако отличается от 
последнего менее интенсивной и низкой селтальной складча
тостью, более широким навиванием спирали и более мелкими 
размерами, а от Pseudofusulina sokensis R а u s. - субцшiИидри
ческой формой раковины, тонкими и слабо складчатыми септами 
и более тесно свернутой спиралью. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Северный Тиман, р. Волонга и 
м. Святой Нос. Верхний карбон, айювинский горизонт. 

Pseudofusulina sophiae sp. n. 

Табл. IX, фиг. 2 

Г о л о тип М 731/439 в коллекции ВНИГРИ; айюnинсюiй 
rо·ризопт р. Волонги. 

О п ц с а н и е. Раковина плоско-веретеновидная, вытянутая 
по оси навцвания, равномерно вздутая, слегка сужающаяся к осе

вым концам. Начальный оборот сферический, последующие вере
тенообразные, с приострепными осевыми концами, наружный -
уплощенный. Отношение длины к диаметру у взрослых экземпля
ров изменяется от 2,5 до 3,04. Размеры, .м.м : L = 6,04-7,55, 
D = 2,34-2,81. Rодичество оборотов 4lf2-5. Начальная камера 
крупная, сферическая, диаметром 260-310 !.1· Спираль равномерно 
раскручивающаяся, сравнительно широкая. Стенка средней тол
щины, заметно утолщающаяся в наружных оборотах, тектум 
;11 керио:г.ека отчетливо выраа;ены. 

Диаметры последовательных оборотов и изменение толщины 
С'I'.едки до оборотам приведены ниже: 

Первого 
;Второго 

·Третьего . 
Четвертого 
Лятого 

Диаметр, 
.ltM 

0,45-0.49 
0,75-0.85 
1.19-1,46 
1,88-2,08 
2.55-2,81 

Толщипа 
стенки, 1.1. 

38 
38 

57-76 
76-95 

110 
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Септы тоньше стенки, интенсивно, но неправильно складчатые. 

Арочки имеют разнообразную форму - широкие петлеобразные, 
субквадратные, слегка утолщенные в верхней части. Б осевых 
концах септы сближены, образуют крупноячеистые сплетения. 
Устье тесное, полулунное, невысокое (высота его не превышает 
половины просвета соответствующего оборота). Б осевых концах 
развиты мелкие септальные поры. Б первом обороте небольшие 
хоматы, во всех последующих присутствуют крючкообразно 
изогнутые псевдохоматы. 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я. Описанный вид ближе 
всего стоит к виду Daixina ruzhencevi R о s., особенно к изобра
жению, которое впервые приведено С. Е. Розовской (1949, 
табл. VIII, фиг. 2) и позднее в 1952 г. взято в качестве типичного 
вида Daixina uralica R о s. Отличительной особенностью его 
является более массивная селтальпая складчатость, более удли
ненная по оси навивания раковина и большее количество обо
ротов. 

Название вида дано в честь С. Е. Розовской. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Северный Тиман, р. Болонга. 

Верхний карбон, айювинский горизонт. 

Pseudofusulina limata sp. n. 

Табл. Х, фиг. 2 

Г о л о тип М 739/439 в коллекции ВНИГРИ; айювинский 
горизонт р. Болонги. 
Оп и с а н и е. Раковина вытянутая по оси навивания, 

веретеновидная, равномерно выпуклая, суженная и слегка при

остренпая к осевым концам. Начальный оборот почти сфериче
ский, два последующих вздуто-веретеновидные и два наружных 

вытянуто-веретеновидные. Отношение длины к диаметру 3,0. 
Размеры, .мм: L = 5,74-8,12, D = 2,60-2,76. Количество обо
ротов 51/2-6. Начальная камера небольшая, по отношению 
к общим сравнительно крупным размерам, диаметр ее равен 
210j.t. Навивание спирали равномерное, более широкое в двух 
последних оборотах. Стенка тонкоальвеолярная. 

Диаметры последовательных оборотов и изменение толщины 
стенки по оборотам приведены ниже: 

Диаметр, Толщина 
M.lt стенки, J.t 

Первого 0,36 38 
Второго 0.57-0,69 38 
Третьего 0.90-0,99 38 
Четвертого 1,46-1.66 57 
Пятого 1.88-2,50 95 
Шестого 2.60-2,76 95 
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Складчатость высокая, неправильная, в последних оборотах 
захватывает почти всю высоту септы; арочки на отдельных участ

ках располагаются в два яруса. В осевых концах образуются мелко
ячеистые сплетения септ. Устье пешпрокое и невысоное. Присут
ствуют псевдохоматы, иногда крючкообразно изогнутые. 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н п я. Данный вид принадлежит 
к группе Daixina ruzhencevi R о s., с которым он сближается по 
очертанию внутренних веретеновидных оборотов, тонной стенке, 
тонним септам и вместе с тем значительно отличается характером 

септальной снладчатости, ноторал захватывает почти всю высоту 
оборота. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Северныii Тиман, р. Волонга .. 
Верхний карбон. 

Pseudofusulina agnata sp. n. 

Табл. Х, фиг. 1 

Г о л о тип .М 644/439 в колленци:и ВНИГРИ; индигский 
горизонт р. Белой. 

О п и с а н и е. Раковина вытянуто-веретеновидная, слабо 
вздутая, с приострепными осевыми концами. Отношение длины 
н диаметру взрослых экземпляров изменяется от 2,44 до 2, 7. 
Размеры, .м.м: L = 4,78-6,48, D = 1,9-2,65. Количество оборо
тов 5-71/2. Начальная камера сферическая, диаметром 95-150 J.t. 
Навивание спирали тесное в 3-4 начальных оборотах, затем вы
сота спирали возрастает, более резкий прирост высоты наблю
дается в 2 наружных оборотах. Диаметры последовательных оборо
тов равны, .м.м: первого 0,15-0,25; второго 0,23-0,40; третьего 
0,34-0,78; четвертого 0,65-1,29; пятого 1,06-1,43; шестого 1,69-
1,97; седьмого 2,26-2,29; седьмого с половиной 2,65. Стенка тонко
альвеолярная, с четко выраженным тентумом, в наружном обо
роте иногда волнистая. Толщина ее в шестом обороте изменяется 
от 42до 95 J.t. Септы интенсивно снладчатые по всей длине и высоте. 
Арочни неправильной петлевидной формы. Устье отчетливо вы
ражено во всех оборотах, щелевидное или полулунное, занимает 
половину или одну треть высоты оборота. В начальных оборотах 
небольшие бугорновидные хоматы, в наружных иногда присут
ствуют крючнообразные псевдохоматы. 

С р а в н е н и е . Этот вид, отдаленно напоминающий таетуб
екие виды из Пр:иуралья, настолько резко отличается от них и от 
других известных в литературе видов, что должен быть выделен 
:ка:к новый. Его можно сравнить с Pseudofusulina paraimplicata 
К i r., в отличие от :которого он имеет более массивную септаль
ную с1шадчатость, более тесное навивание спирали и более взду
тую форму ра:ковины. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Северный Тиман, р. Белая. Верх
ний :карбон, индигс:кий горизонт. 
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Pseudofusulina timanensis sp. n. 

Табл . IX, фиг. 1 

Г о л о тип .М 727/439 в :колле1щии ВНИГРИ; айювинс:кий 
горизонт р. Волонги. 

О п и с а н и е. Ра:ковина веретенообразная, от слег :ка вздутой 
срединной части плавно переходит в осевые :концы, :которые слег:ка 
суil\аются и широ:ко за:круглены. В осевом сечении форма ее при
ближается :к эллипсу. Б о :ко вые стороны выпу:клые. Начальные 
один-два оборота почти сферичес:кие. Отношение длины :к диа
метру у взрослых э:кземпляров изменяется от 2,5 до 2,9. Размеры, 
.мм: L = 7,62-10,70, D = 2,63-3,91. Количество оборотов 5-
5lJ 2. Начальная :камера :крупная, сферичес:кая, диаметром 310-
380 f.t. Навивание спирали широ:кое, высота ее увеличивается по
степенно. Диаметры оборотов равны, мм: первого 0,57; второго 
0,88-1,16; третьего 1,56-1,98; четвертого 2,30-2,97; пятого 
2,63-2,97; пятого с половиной 3,91. Стен:ка тон:коальвеолярная, 
толщиной 100 f.t, довольно толстая в двух последних оборотах. 
Септы тоньше стен:ки, с:кладчатость неправильная, невысо:кая, 
в направлении :к наружным оборотам постепенно затухает, ста
новится низиой . Местами септы (ближе :к осевым :концам) :коротние 
и не срастаются с основанием предыдущего оборота. Устье тесное, 
низ:кое, с неправильным положением по отношению :к срединной 

плосиости. Присутствуют небольшпе псевдохоматы, нногда :крюч
:кообразно изогнутые . 

С р а в н е н и е. От Pseudofusulina sokensis R а u s. отли
чается незначительно по форме ра:ковины (в осевом сечении более 
-эллипсоидальная, осевые ионцы широио за:кругленные даже в ран

них оборотах) и более широиим навиванием спирали. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Северный Тиман, р. Волонга. 

Верхний :карбон, айювинсиий горизонт. 

Pseudofusulina krotowi (S с h е 11 w i е n), 1908 

Табл . Х, фиг. 3 

1908-1909. Fusulina krotowi S с h е ll w i е n. Стр. 190-192, табл. ХХ, 
фиг. 5. 

1940. Pseudofusulina krotowi Р а уз ер- Ч ер и о у с о в а. Стр. 77-78, 
табл. 1, фиг. 1. 

П л е з и о т и п .М 639/439 в :колле:кции ВНИГРИ; индиг
с:кий горизонт р. Волонrи. 

Тиманс:кие эиземпляры Pseudofusulina krotowi (S с h е 1 1 w.) 
сохраняют все хараитерные прпзнаии этого вида. В осевом сече
нии они имеют овальную форму раиовины, равномерное расиру
чивание спирали (диаметры последовательных оборотов равны, м.ч: 
первого 0,42; второго 0,69; третьего 1,12; четвертого 1,52; пятого 
2,13; шестого 2,60) и ирерывистые базальвые отложения, распо
Jiагнющиеся в осевой зоне. CenтiJ довольно правильно с:кладчатые, 
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арочюr суб1шадратные: По этим признакам данный вид резко 
отJшчается от вариететов : Pseudofusulina krotowi var. nux 
(S с l1 о 1 l w.), Ps. krotowi var. globulus R а u s., Ps. krotowi 
sphaeroidea R а u s., Ps. caudata R а u s. Это заставляет отде
литт. их от Ps. krotowi (S с h е ll w.) и рассматриnатJ, как само
стонтельные виды. 

Р а сп р о с т р а н е н и е. Северный Тиман, р. Волонга. 
Верхний карбон, индигский горизонт. Первые предстаюпели этого 
внда на Русской платформе появляются в псевдофузулиновом гори
зонте. В нюl\ней половине швагериновой толщи он встречается 
часто. Известен из разрезов западного с1шона Урала, Юашого 
Тпмана и Русской платформы. 

Pseudofusulina nux (S с h о l l w i е n), 1908 

Табд . Х, фиг. 4, G 

1908-1909. Fusulina krotowi S с h е ll w i е n. Стр. 192, табл . ХХ, фиг. 1. 
2, 9, 10. 

1937. Schwagerina princeps Гр о 3 д и .'1 о в а. Стр. 35, табл. 11, фиг . 2-3. 
1938. Р seudofusulina krotowi var. nux Р а у 3 е р - Ч е р н о у с о в а. 

Стр . 144, табл. 1, фиг . 3, 4. 
1940. Pseudofusulina krotowi var. nux Р а у 3 ер- Ч ер н о у с о в а. 

Стр. 78, табл . 1, фиг. 5, 6. 
1958. Pseudofusulina krotowi var. nux Р а у 3 ер- Ч ер 11 о у с о в а. 

Стр. 38, табл. 111, фиг. 3-8. 

П лез и о т 11 п М 616/439 в кош1екци11 ВНИГРИ; индиг
СЮ1Й горизонт р. Волонги. 

Описываемая форма, встреченная в индигском горизонте Се
верного Тимана, обладает признаками, свойственными уральским 
экземплярам. Она сохраняет вздуто-веретеновидную форму рако
вины, приблюl\ающуюся к сферической, с приострепными осевыми 
1\онцами, в осевом сечении субромбическая. Отношение длины 
" диаметру у северотиманских экземпляров изменяется от 1,3 до 
1,8. Размеры, мм: L = 4,17-6,07, D = 2,60-4,06. Начальная ка
мера маленькая. Спираль раскручивается равномерно. Диаметры 
оборотов равны, мм: первого О, 17-0,27; второго 0,25-0,49; треть
его 0,49-0,80; четвертого 0,86-1,28; пятого 1,29-1,99; шестого 
1,87-2,92; седьмого 2,66-4,06. Септы тонкие интенсивно складча
тые по всей длине и высоте. Хоматы клиновидные или субквадрат
нью, непостоянные, присутствуют в Р/ 2-2 начальных оборотах. 

И з м е н ч 11 в о с т ь наблюдается в общих очертаниях ра
ковины (от вздуто-веретеновидной до менее вздутой) и более вытя
нутой по оси навивания. Выделена уклоняющаяся форма Pseudo
fusulina nux forma gemella f. n. (табл. Х, фиг. 4), имеющая более 
вытянутые веретеновидные ранние обороты (до четвертого) без 
боковых прогибов. 

Р а сп р о с т р а н е н и е. Северный Тиман, реки Волонга, 
Индига, Щучья. Верхний карбон, индигский горизонт. Широко 
распространенный вид на западном склоне Урала и во многих 
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районах Русской платформы. Приурочен преимущественно к ниж
ней половине швагериновой толщи, в некоторых разрезах указы
вается из псевдофузулинового горизонта. На Южном Тимане 
обнаружен в тех же отложениях. 

Pseudofusulina globulus R а u s е r, 1940 

Табл. Xl, фиг. 1 

1940. Pseudojusulina krotowi var. globulus Р а у 3 ер- Ч ер 11 о у с о в а. 
Стр. 79, табл. 1, фиг. 8-10. 

П л е з и о т и п М 629/439 в коллекции ВНИГРИ; ющиг
ский горизонт р. Индиги . 

Северотиманские раковины по своим признакам весьма сходны 
с уральскими Pseudofusulina globulus R а u s. От близкой Ps. nux 
(S с h е ll w.) отличаются более вздутой раковиной и более тес
;ным навиванием спирали, а от Ps. sphaeroidea R а u s. - формой 
раковины (ромбоидальная в осевом сечении) и тонкими септами. 

Р а сп р о с т р а н е н и е. Северный Тиман, реки Волонга, 
Индига. Верхний карбон, индигский горизонт. Встречается 
в нижней части швагериновой толщи р. 1\олвы, на Уфимском 
плато, у г. Аша (Редькин дол), в нижней половине швагерипоnой 
толщи Южного Тима на. 

Pseudofusulina sphaeroidea R а u s е r, 1938 

Табл. Х, фиг. 5 

1938. Pseudofusulina krotowi var. sphaeroidea Р а у 3 ер- Ч ер н о у с о в а. 
Стр. 146-147, табл. IX, фиг. 5-7. 

1940. Pseudojusulina krotowi var. sphaeroidea Р а уз ер- Ч ер н о у с о в а. 
Стр. 78-79, табл . 1, фиг. 7. 

1958. Pseudojusulina krotowi var. sphaeroidea Р а у 3 ер- Ч ер 11 о у с о в а. 
Стр. 39-40, табл. IV, фиг. 9-11. 

П л е з и о т и п М 626/439 в коллекции ВНИГРИ; индиг
сJшй горизонт р. Индиги. 

От близких видов, входящих в группу Pseudofusulina krotowi 
(S с h е ll w.), описываемый вид отличается вздутой, почти 
шарообразной раковиной, мало изменяющейся по оборотам, 
отсутствием боковых прогибов, более массивной септальной склад
чатостью. От уральских экземпляров отличий не имеет. Соотноше
ние длины и диаметра у тиманеких экземпляров равно 1,28-1,6. 
Размеры, .м.м: L = 3,6-5,21, D = 2,2-3,49. l\оличество оборо
тов 5-7. Начальная камера 100-110 f.L· Диаметры последователь
ных оборотов, .м.м: первого 0,16-0,23; второго 0,36-0,46; третьего 
0,50-0,82; четвертого 0,84-1,46; пятого 1,33-2,40; шестого 
1,95-3,07; седьмого 3,49. Стенки толщиной 75-96 f.L· 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Северный Тиман, реки Волонга, 
Белая, Индига. Верхний карбон, индигский горизонт западного 
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и восточного сiшонов Северного Тимана. Встречен в нижней и сред
ней зонах швагериновой толщи Самареной Лу.ки, О.кс.ко-Цнинсного 
вала и П риуралья . 

Pseudofusulina fluxa sp. n. 
Табл. Xl, фиг. 4 

Г о л о т и п М 1079/439 в колле.кции ВНИГРИ; индигскиii 
горизонт р. Волонги. 

О п и с а н и е. Раковина вздуто-веретеновидная, с быстро 
сужающимиен и слегка приострепными осевыми .концами. Началь
ные 2-3 оборота почти сферические, последующие несколько вы
тягиваются по оси навивания . Отношение длины .к диаметру 
у взрослых форм изменяется от 1,6 до 2,1. Количество оборотов 
5lf 2-8. Начальная камера маленькая, сферическая, диаметром 
190-210 f.J.. Спираль тесно свернутая в 3-4 оборотах, в 2-3 на
ружных высота ее заметно возрастает. Стенка равномерной тол
щины, ·незначительно утолщается с ростом ра.ковины. Диаметры 
последовательных оборотов и изменение толщины стенки приве-
дены ниже: 

Первого 
Второго 
Третьего 
Четвертого 
Пятого 
Шестого 
Седьмого 

Диаметр, .lt.ft 

0.31-0.45 
0.48-0.57 (реже 0,78) 
0,74-0,83 (реже 1,24) 
1,10-1.24 (реже 1,93) 
1.54-1.88 (реже 2.66) 
2.07-2.55 (реже 2.97) 

2.64-3.28 

ТО11ЩIШ8 
стенки, 1.1 

19-38 
38 

38-57 
38-57 
57-95 

95 
76 (старческое 

утонение) 

Септы тоньше стен.ки, складчатые по всей длине и высоте; склад
чатость неправильвая. Устье неmиро.кое и невысо.кое, часто сме
щается по отношению .к срединвой плоскости. В начальных обо
ротах имеются вебольmие хоматы, .которые быстро редуцируются, 
в последующих на месте их обычно присутствуют арочки. 

С р а в в е в и е. В .колле.кции содержится небольтое .коли
чество э.кземпляров этого вида, очень сходных с Pseudofusulina 
sphaeroidea R а u s. , от которых они отличаются более удлиненвой 
(по оси навивания) раковиной, менее правильной септальной 
складчатостью и более свободным навиванием спирали. 

Р а с п р о с т р а в е в и е. Севервый Тимав, реки Воловга, 
Щучья, ур. Белая Щелья. Верхний .карбон, ивдигский горизонт. 

Pseudofusulina barkhatovae sp. n. 
Табл. Х 11, фиг. 2 

Г о л о т и п М 633/439 n К().1Лекции ВНИГРИ; нндш·сюtй 
горизонт ур. Белая Щельл. 

О п и с а н и е. Раковина веретеновидная, с оттянутыми и при
петреиными осевыми :концами. Боковые ~тороны выпуклые. На
чальные обороты издуто-веретеновидные, с укороченной осыо 
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навнnапин. Отношение длины н диаметру у взрос.1ых экасмпляроn 
изменяется <'Т 1.9 до 2,11. Размеры, .м.м: L = 4,79-5,74, D ~-.., 

2.:::\4-2,71. Количество оборптон (i-7. Начальная камера сфе
рическая, диаметром 110-210 1:1· Спираль равномерно раснру
чиnающаяся, в двух пост~дних оборотах прирост высоты спирал н 
увеличивается. Диаметры нос.rтеноватещ,ных оборотов и измене
ние толщины стсню1 по оfiоротам прнuедены НШI\е: 

llcpвoro 
Второго 
Трсты•rо 
Чt•TIII'JITOГO 
llятого 
Шестого 

)~1111Ml'Tp, 

0.21-0.3:3 
0.34-0.57 
0.55-0.!J;{ 
0.88-1.54 
1.31-2.2 
2.01-2.71 

Tщ!ЩIIIHI. 
СТI'НКИ, f.t 

38 
57 
57 
5i 
64 
100 

Стенка сравнительно тонкая, с четко выра;.l\енной кериотекоii 
н тектумом. Септы интенсивно складчатые по всей длине и высоте. 
Складчатост1, неправильная, но преобладают арочни субквадрат
ной формы, с утолщенными верхушками. В широкоii осевой зоне 
н осевых концах оfiразуютсн мелкоячеистые сплетения. У еди
Н11чных эl\земпляров в последних обор()тах складчатость не до
ходит ~10 ()Снования предыдущего оборота и 1\ai\ бы нависает в про
свете оборота. Устье нешироl\ое, поJiулунноii формы, невысокое, 
с неправильным по;ю;.l\ением по отношению к срединной плосl\о

сти. Присутствуют псевдохоматы в виде маленьких бугорнов н 
нрючкообразно изогнутые. 

С р а в н с н 11 е. Описанный вид имеет сходство с предстаnн
теJiямн rрунны Pseudofusulina krotowi (S с h е 11 w.), но в доста
точной мере отличается от них и аас.т1у;.юшает ныдеJiения в само
стонтеJiьныii вид, название 1\Оторому дано в честь В. П. Бархо
товоii, посвятившей много лет изучению геологии Северного Тн
мана. Pseudofusulina barkhatovae sp. п. отличается крупными раз
мерами, веретенообразной раковиной с оттянутыми и приостреп
ными осевыми концами и большим индексом вздутости. Раl\овины 
этого вида скорее правильно веретенообразные, несколько вытя
нутые по оси навивания, а не вздуто-веретеновидные, как это 

набJiюдается у представителей группы Ps. krotowi (S с h е ll w.). 
В ранней же стадии роста они напоминают виды этой группы. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Северный Тимап, р. llолонга и 
ур. Белая Щелья. Верхний карбон, индигский горизонт. 

Pseudofusulina procera sp. n. 

Табл . Xl, фпr. 

Г о л о тип .М 1326/439 в колленции ВНИГРИ; индигскиii 
горизонт р. Щучьеii. 

О n и с а н и е. Раковина в осевом сечении имеет эллипти
ческое очертание, осевые концы широко закругJiепные. Началь-
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ный оборот сферическЩi, все последующие вытянуто-оnалыtые 
слегК<I уплощенные n срединной части . Отношение длины J< диа
метру у взрослых особей изменяется от 1 ,8.'5 до 2,4 . Ра::шеры, M-'t: 

[, =- 5,0-5,2, D = 2,12-2,7. Количес1но оборотов (). ll<:ttii\JII,
нaя камера малены>ан, по отношению '' общнм размt:>рам, :шамстр 
ее 1201.1 Спираль бо:1ее тесно свернутая n 2 нача.'Iышх оборотах, 
2-3 н~tруii>ных имеют значительный прнрос.т высоты . Дпам<>тры 
носшщоnатедьных оборотов равны, .ч.м: перnо1·о О, 19-0,25; вто
рого 0,27-0,44; третьего 0,44- 0,73; четвертого (1,80-1 ,44: 
пятого 1,44-2,39; шестого 2,12-2,7. Стенка тонкоальвеолярная, 
с отчетливым тектумом, тонкая в начальных оборотах (19~.t) 11 

сильно утолщенная в трех последних (76-100 ~.t)· Септы тонюtе, 
слабо и неправильно складчатые. Арочки высокие и широкие 
иди низкие округлой формы. Осевая зона и концы заполнены 
мелнончеистыми сплетениями септ. "Устье с ростом раковины 
расширяется. В трех начаш,ных оборотах присутствуют ма
.'lенькие бугорковидные хоматы, которые в последних исчезают, 
на их месте появляются крючкообразно изогнутые псевдохо

маты (раарезанные арочки) илн маJюньюю округлой формы 
арочки . 

С р а в н с н 11 е . По топким септам и характеру расi<ручивания 
спирали (с рt:>зкнм во3растанием е<:> nысоты в двух последних 
оборотах) описанный вид сбшы;аетсн с видами рода Paraschwa
gerina . Однако по форме ш1чалышх оборотов и септальной склад
чатости . захв·атывающеii лишь часть септы, он ближt> стоит к ви
дам рода Pseudofusulina. Близких видов, известных в литера
туре, нет. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Северный Тиман, р. Щучья 
Верхний карбон, индигский горизонт. 

Pseudofusulina latispiralis sp. n. 

Табл. Xl, фиг. 2 

Г о л о тип М 649/439 в коллекции ПНИГРИ; ненецкий 
горизонт р. Волонги . 
Оп и с а н и е. Раковина сильно вздутая, почти шарооб

разная, со слегка приостренными осевыми концами. Форма обо
ротов сохраняется во всех стадиях роета, но ось навивания на

чальных оборотов более короткая. Отношение длины J\ диаметру 
изменяется от 1,41 до 1,73. Рnзмеры, .м.м: JJ 5,52-7 ,50, D 
= 3,91-4,58. Количество оliоротов :i1 2 -(Jl 2 • Начадышя камера 
по отпошснню к общим !<рунным раамерам pai\OIHIНЫ небощ,
шан, диаметр ее равен 2:30-2(I0 f-1· Наuнвание снираJ\11 шнро/\ОР, 
е равно\1ерным прнрос1ом высоты. Стенка срашштеJIJ,но ТОjfстан. 
с uт•1етлшю выра;l\снным тектумом н кериотекоН, в нач11льных 
оборотах местами развит наруашыii тенторнум . Днаметры 
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спирали тесное в ранней стадии, в поздней спираль скачJю
образно расширяется. Начальная Jtaмepa маленькая. Септы от 
почти прямых до волнистых. Стею\а тонкая во внутренних обо
ротах· и толстая в наруашых, с кериотеной. Хоматы елабью во 
внутренних оборотах и непостоянные в нару11шых. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний J\арбон - нюl\няя пермь 
СССР (повсеместно), Карнийские Алы1ы, Китаlr, Япония, Южная 
АмерИI\а. 

Schwagerina vulgaris S с h е r Ь о v i t с h, 1949 
Табл. XII, фиг. 3, 6 

1888. Schwagerina robusta 1-\ рот о в. Стр. 437-438, таб.тr. 11, фиг . 10, а-- Ь. 
194!). Schwagerina vulgaris Щ ер б о в и ч . Стр . 78_ 

П JI е з и о т и п М 386/439 в Jюллекции ВНИГРИ; индигсrшй 
горизонт р. Белой. 

О п и с а н и е. Раковина вздуто-веретенообразная, с 1\оротJюй 
осью навивания, с приострепными осевыми Jюнцами, ранние 11/ z-2 
оборота шарообразные. Отношение длины к диаметру изменяется 
от 1,4 до 1,6. Размеры, мм: L = 4,36-5,84, D = 3,13-4,27. 
Количество оборотов 6-8. Начальная камера маленькая, шарооб
ра:шая, диаметр ее не превышает 100-120 lt· Спираль, равномерно 
раскручивающаяся, более тесно свернутая в начальных оборотах 
и несколько шире в 3-4 наружных. Высота спирали в последнем 
обороте часто понищается. Диаметры последовательных оборотов 
равны, мм: первого 0,15-0,26; второго 0,31-0,47; третьего 0,84-
1,14; четвертого 1,8-2,24; пятого 2,76-3,49; шестого 3,59-3,96; 
шестого с половиной 4,27. Стеш\а в начальных оборотах тонкая 
(19 lt), в наруii>НЫХ утолщается (до 100-110 f.t). Септы тонкие, 
волнистые, в осевых 1юнцах Сl\рученные, иногда на бонах рано
вины (ближе к полюсам) наблюдаются невысоюrе онруглые арочю1. 
Устье неширокое и невысоное . Хоматы непостоянные в виде не
больших бугорнов. 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я. Наибольшее сходство 
данная форма обнаруашвает с видом, описанным П. И. Кротовым 
под названием Schwagerina robusta. Вид Schw. robusta был впервые 
установлен Ф. Б. Миком в 1864 г. , 1юторый привел нраткое опи
сание п изобраа\ение внешней формы двух целых Эl\земпляров 
и одного поперечного сечения. Позднее, в 1888 г., под тем же на
званием П. И. Кротов описал Швагерину из J\аменноугольного из
вестняка Северного Урала. Им же было изучено внутреннее строе
ние п дано изобраа.;ение несJюльких рюювин с внешней стороны н 
двух продольных сечений . Однако принадлеil\ность ее 1\ Schw. ro
busta М е е k вызывала сомнение, тан наi\ П. И. Кротон не имеJI 
возмо;1шости сравнить их детально из-за отсутствия в работе 
Ф. 13. Мш\а изображений и описаний продольных сечений. 

1З 1924 г. Дii\. У Бид иХ. Т. Найнер привеJiи описание н изо
брюi\ение сильно сJюшенных сечений швагерин, Jюторые они от
несJJи 1\ виду Schw. robusta М е е k. Сравнение их с североураль-
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с1шми, описанными П. И. Кротовым, ПOI\aзaJIO, что они резко от
личны и, Kai\ уже заметила С. Ф. Щербоnич, относятся не TOJIЫ\0 
н разным видам, но 11 н рааным родам. Для североуральс1шх :ж
земпляров С. Ф. Щербович предложиJiа новое и более правилыюе 
название Schw. vulgaris, но она не привела изобра;нения этого 
ВИДа IIЗ-За ОТСуТСТВИЯ В 1\0JIJieKЦИИ ИДеНТИЧНЫХ ЭI\ЗеМПЛЯрОВ. fi ее 
работе дано изобрюl\ение Jшшь блиа1юй формы - Schw. vulgaris 
v а r. timanica. 

В нашей IiOЛJieiOJ)1И среди северотимансюtх швагерин нрисут
ствуют экземпляры, ничем существенно не отJшчающиеся от ЭI\

земшiяроn П. И. Кротова. Они близю1 не тольно по внешней форме, 
но и по внутреннему строению и сохраняют те же размеры, что 

подтверащается сравнением с иаобраа\ениями, приведеиными 
в работе П. И. Кротова. От бли:шой Schw. fusiformis К r о t. 
раесматриваемый вид отличается главным образом сю1ьно взду
той, почти шарообразной раноnиноii. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Северный Тиман, рени Белая, 
Сула, Щучья и Волонга. Верхний шtрбон, инднгсний горизонт. 
lllиpoiю распространенный вид, хар:штерен для ни;l\ней поло1шны 
швагериновой толщи западного сююна Урала 11 Русс1юй плат
формы. 

Schwagerina umbonata sp. n. 
Табл. XII, фиг. 4 

г о л о т 11 п м 419/439 в 1\ОЛЛеiЩИИ ВНИГРИ; ННДИГСI\ИЙ 
горизонт р. Белой. 

О п и с а н и е. Ра1ювtша вздуто-веретенообразная, с оття
нутыми в виде сосочiюn и нриостренными осевыми нонцами. Отно
шение ддины к диаметру у nзросдых ЭI>земпдярон изменяется от 

1,14 до 1,2. Размеры, .м.м : L = 5,78-6,56, D = 4,01-4,69. Коди
честно оборотов 7-8. Начальная камера сферическая, диаметром 
110-150 J.l. Ранние три оборота тесно свернутые, начиная с четвер
того (до седьмого) высота спирали заметно возрастает, а в на
ружном вновь поюш\ается. Стенна тоююальвеолярная, с отчет
ливо выраа;енным те1пумом, сравнительно тонная, незначительно 

утолщающаяся до 5-6 оборотов, в седьмом-восьмом толщина ее 
резно уведИЧIIВается. Диаметры посдедовательных оборотов и из
менение толщины стеню1 по оборотам приведсны HИii\e: 

)~иамстр, Толщина 
.l!.lt CTCIII>If, f.t 

Первого 0.17-0.31 1:1 
Uторого 0.29-0,49 22 
Третьего 0,63-0,88 22 
Четвертого 0.89-1.68 22-30 
Пятого 1.72-26 30-33 
Шестого 2.7()-3.52 30-75 
Сс;tьмuго 3.8()-4.01 91 
Носьмого 4.69 91 
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Септы тоюше, длинные, волнистые, Сiшьно сн:рученные у полюсов. 
В последних оборотах на бонах раковины иногда наблюДаются 
небольшие арочки. "Устье неширо1юе и невысо:кое. Хоматы 
непостоянные, в виде небольших, с трудом различимых бугорков 
n ранних 2--3 оборотах. 

С р а в н е н и е. Описанный вид по своим внешним очертаниям 
приблюl\ается 1\ Schwagerina shamovi forma gerontica S с h е r Ь., 
отличаясь в основном тоююй стеююй и менее складчатыми ссп
тuмн. 

Распростран е н и е. Северный Тиман, р. Белая. Верх
ний J\арбон, 1шдигскнй горизонт. 

Schwagerina nordtimanensis sp. n. 

Табл. XII, фиг. 5 

Г о л о тип. М 445/439 в ноллекции ВНИГРИ; индигс:кий 
горизонт р. Белой. 

О п и с а н и е. Раковина вздуто-веретенообразная, с приост
реиными осевыми концами. Начальный оборот сферический, на
чиная со второго или третьего оборотов раковина вытягивается 
по оси навивания и приобретает вздуто-веретеновидную форму, 1\0-

торая сохраняется во всех последующих оборотах. Взрослые экзем
пляры имеют отношение длины :к диаметру, равное 1,4~1,5. Раз
меры небольшие, мм: L = 4,69--4,79, D = 3,23. Количество 
оборотов 6--7. Начальная :камера маленькая, сферичесная, диа
метром 110 1-1· Навивание спирали в трех начальных оборотах 
тесное, затем высота оборота возрастает, в трех последних при
рост ее значительный. Диаметры последовательных оборотов 
равны, мм: первого 0,17--0,19; второго 0,27; третьего 0,42--0,46; 
четвертого 0,72--0,93; пятого 1,51--1,83; шестого 2,23--3,23. Стенка 
n начальных оборотах тонкая, с ростом раковины утолщается; 
наибольшей толщины она достигает в наружном обороте (95 J-1). 
Септы слабо волнистые, в осевых 1\онцах скручены, образуя меЛI\О
ячеистые сплетения. "Устье пеши poi,oe, низ :кое, высота его 
обычно не превышает трети высоты оборота. Хоматы неболь
шие, в виде онру1·лых бугор1юв, прослеживаются во всех обо
ротах. 

С р а n н е н и е. По общему габитусу Schwagerina nordtima
nensis sp. н. сблюi>ается с Schw. vulgaris v ar. aktjubensis S с h е r Ь., 
от IШторой, однако, отличается более nытянутой по оси навивания 
рююшшой, меньшими размерами и отсутствием септальной СI\Лад..
чатости. 

Р а сп р о с т р а н е н и е. Северный Тиман, реки Белая, 
Щучья. Верхний 1.арбон, инднrсiШЙ горизонт. 
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Schwagerina poljarica sp. n. 

TaбJI. XIII, фиг. 1, 6 

г о л о т 11 п м 376/439 в 1\ОЛЛеiЩИИ ВНИГРИ; ИНДИГСIШЙ 
горизонт р. Белой. 

О п и с а н и е. Раковина вздуто-веретенообразная, с 1юроткой 
осыо навивания, с выпуклыми боковыми сторонами, от вздутой 
срединной области плавно переходит в слегка приострепные осе
вые I>онцы. Начальные 1-2 оборота сферические, последующие 
постепенно вытягиваются по оси навивания, приобретают вздуто
веретенообразную форму. Отношение длины к диаметру у взрос
лых экземпляров изменяется от 1,28 до 1 ,42. Размеры маленькие, 
м.м: L = 3,23-4,79, D = 1,54-3,65. Количество оборотов 5-6. 
Начальная камера сферическая, крупная по сравнению с мешшми 
размерами раковины, диаметр ее изменяется от 100 до 160 f.t· Спи
раль тесно свернутая в 2-3 начальных оборотах, затем высота 
ее постепенно возрастает. Диаметры последовательных оборотов 
равны, мм: первого 0,21-0,29, иногда 0,31; второго 0,25-0,44, 
единично 0,47; третьего 0,57-0,74, единично 0,93; четвертого 
0,91-1 ,68, единично 1 ,88; пятого 1 ,60-2,55, единично 3, 13; ше
стого 2,41-3,02, единично 3,65. Стенка тонкоальвеолярная, с от
четливо выраженным тектумом, с ростом раковины утолщается, 

достигая в четвертом обороте 38, в двух наружных 57 11 · Септы 
сильно скрученные в осевых концах. Складчатость захватывает 
шшrь участками нипшюю часть септы, обычно ближе к полюсам, 
в снду чего на боковых склонах раковины наблюдаются неболь
шпе округлые ароч1ш. "Устье неширокое и невысокое. Хоматы не
постоянные, в виде небольших, часто с трудом различимых бу
горimв. 

И з м е н ч и в о с т ь. Этот вид представлен в коллекции боль
шим I-\оличеством экземпляров, что позволяет подметить его из

менчивость. Она проявляется главным образом в форме раковины 
(от вздуто-веретенообразной до почти сферической), в складча
тости септ и в раскручивании спирали. 

С р а в н е н п е п з а меч а н и я. Из известных в литера
туре видов Неiюторое сходство с описанным обнаруживает Schwa
gerina vulgaris var. aktjubensis S с h е r Ь., но у этого вида в ран
ней стадии раковина имеет уплощенно-веретенообразную форму, 
в среднем более крупные размеры и большее 1шличество оборотов. 
Отдаленное сходство наблюдается и со Schw. kolvica S с h е r Ь., 
однаrю последний вид имеет более сферичесi<ую форму рюювины 
и нссt;ладчатые септы. Не исключена возможность родства опи
санной формы с видами рода Pseudoschwagerina, на что указывает 
fiлизость его с Ps. ischimbajica R а u s., особенно с экземпляром, 
изоfiрюt;енным на фиг. 5, табл. 1 [Раузер-Черноусова и Щербо
ннч, Hl491, но ряд признаков (тесно свернутый, почти сфериче
сюtii юuенариум, волнистые, а не складчатые септы на ранней 
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стадии роста, слабо развитые хоматы) не позволяет отнести ого 
н этому роду. 

Р а сп р о с т р а н е н и е. Северный Тиман, ре1ш Волонrа, 
IЦучьн. Верхний нарбон, индигский горизонт. 

Schwagerina subglobosa sp. n. 

Табл. XIII, фиг. 4 

Г о л о тип М 386/439 в ноллекции ВНИГРИ; индигс1шй го
ризонт р. Белой. 
Оп и с а н и е. Рановина почти шарообразная, слегка вытя

нутая по оси навивания, с выпуклыми боками, плавно переходя
щими в су1nающиеся едва приострепные осевые Iюнцы. Форма ра
Jювины незначительно изменяется с ее ростом. Отношение длины 
I\ диаметру у взрослых зriземпляров от 1,14 до 1,2. Размеры не
большие, .м.м: L = 4,27-5,52, D = 3,75-4,54. Количество обо
ротов 7 -8lJ 2. Начальная J\амера маленькая, диаметром 95-110 fl. 
Навивание спирали в 2lJ 2-3 начальных оборотах тесное, в чет
вертом высота ее заметно возрастает, в пятом и шестом достигает 

наибольшей, в седьмом и восьмом вновь немного понижается. 
Стенка тонкоальвеолярная, с отчетливо выраженным тектумом. 
В начальных оборотах она тонкая, в последующих заметно утол
щается. Диаметры последовательных оборотов и изменение тол
щины стенки по оборотам приведены ниже: 

Диаметр, Толщина 
.М.~1t стенки, ft 

Первого 0.15-0.19 7.5 
Второго 0.20-0.31 15 
Третьего 0.43-0.49 15 
Четвертого 0,78-1.01 38 
Пятого 1.37-1,93 45 
Шесто~о 2.29-3.44 57-61 
Се;J.ьмого 3.28-3.91 57-61 
Восыюго 4.17 95 
Восьмого с I!OJIOJIIIIIOii 4.54 95 

Септы не складчатые, но сr•ручены в осевых концах и в срединной 
области. 'Устье средней ширины, невысокое. Хоматы маJiеныше, 
непостоянные, в виде бугорков или нлиновидные. 

С р а в н е н и е. По своему внешнему очертанию немного на
поминает вид Schwagerina shamovi S с h е r Ь., но легно отличается 
от него шарообразными ранними оборотами и неснладчатыми сеп
тамн, а от Schw. constans S с h е r Ь. -менее сферической раiю
виной, менее резно выраженным переходом от ранней стадии роста 
J\ по:щней и слабо развитыми хоматами. 
Распростран е н и е. Северный Тиман, реi>и Белая, 

lЦучьн. Верхний нарбон, индигс1шй горизонт. 
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Schwagerina belajaensis sp. n. 
Табд. XIII, фиг. 5 

Г о л о т и п М 414/439 в Jюллекции ВНИГРИ; инднгс1шй 
горизонт .р. Белой. 

О п п с а н и е. Раковина вздуто-веретенообразная, вытяну
тая по оси навивания, с выпу1шыми боками, оттянутыми и при
острепными осевыми концами. Отношение длины к диаметру 
у взрослых экземпляров равно 1,6-1,9. В ранней стадии рюювина 
почти сферическая. Удлинение ее происходит постепенно, но более 
рез1шй скачоi< наблюдается начиная с четвертого оборота . Раз
меры Iiрупные, мм: L = 6,26-6,88, D = 3,18-4,27. Количество 
оборотов 61f 2-71f 2. Начальная камера малены<ая, сферическая, 
диаметром 9,5 lJ.. Навивание спирали в 2-3 начальных оборотах 
тесное, в последующих высота ее быстро нарастает, а в последнем 
uнонь понижается. Стенка тонкоальвеолярная, в начальных обо
ротах тонкая, в направлении к наружным толщина ее незначи

тельно возрастает. Диаметры оборотов и: изменение толщины 
стенки по оборотам приведены ниже: 

Первого 
Второго 
Третьего . 
Четвертого 
Пятого 
Шестого 
Седьмого 
Восьмого 

Диаметр, Толщина 
ж~t стенки, 1.1. 

0.15-0.19 
0.25-0.32 
0.40-0.78 
0.63-1,29 
1.14-1.98 
1,82-2.97 
2.76-4.27 
3.18-4.27 

9 
21 
21 
30 
76 
76 
95 

Септы волнистые, на боках раковины в последнем обороте образу
ются 01\руглой формы арочки; в осевой зоне и особенно в осевых 
Jюнцах септы сильно скручены, в результате чего возникают ха

раi\терные ячеистые сплетения. Устье пеширакое и невысокое. 
Хоматы непостоянные, маленькие, в виде бугорков. 
Сравнен и е. Описанный вид относится к группе Schwa

gerina fusiformis К r о t. и ближе всего стоит к Э1<земплярам, из
вестным под тем же названием и изобраii>енным С. Ф. Щербович 
IРаузер-Черноусова и Щербович, 19491 на фиг. 5, табл. 6. От ти
пичных представителей этого вида он отличается сферичесiшми 
начальными оборотами и сильно С1\рученными септами. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Северный Тиман, р. Белая. Верх
ний I>арбон, индигский I'оризонт. 

Schwagerina lagitima sp. n. 
Табл. XIV, фиг. 1-3 

г о л о тип м 421/439 в КОЛЛеiЩИИ ВНИГРИ; индигский 
горизонт р. Белой. 

О п и с а н и е. Рю\овина вздуто-веретенообразная, слегка вы
тянутая по оси навивания, с широко округленными осевыми 

зоз 



ионцами. Отношение длины к диаметру у взрослых :шземпляров 
изменяется от 1,2 до 1,53. Начальный оборот сферичес1шй, все по
следующие вздуто-веретенообразные, форма их с ростом рююnины 
nочти не изменяется. Размеры, мм: L = 4,79-6,56, D ~ 3,13-
4,69. Количество оборотов 7. Начальная иамера сфериЧссi\ая, 
диаметром 95-150 J-1.· Навивание спирали равномерное, с посте
nенным нарастанием высоты оборотов с ростом раковины. Диаметр 
четвертого оборота обычно равен 0,86-0,89, но иногда достигает 
1,24 .чм. Диаметры последовательных оборотов, мм: nервого 
О, 15-0,23; второго 0,25-0,40; третьего 0,42-0,69; четвертого 
0,82-1,24; пятого 1,50-2,19; шестого 2,50-3,33; седьмого 3,13-
4,32. Стенка в начальных оборотах тонкая, с отчетливо разJJИ
чимой нериотекой в наружных. Толщина ее с ростом рановины 
мало изменяется . В наружных оборотах она всего лишь 76 1-1· 
Септы скручены в осевых нонцах и в осеnой области . МеЛiюяче
истые сплетения заполняют два наружных оборота. "У отде.'lьных 
энземпляров наблюдаются арочки на боках раноnины. "Устье не
широное, невысокое. Хоматы маленькие в виде небольпшх бу
горков, иногда нвадратной формы, непостоянные. 

С р а в н е н И е и з а м е ч а н и я. Самыми харантерным11 
nризнанамп данного вида являются равномерное раскручивание 

спирали, с последовательным возрастанием ее высоты с ростом ра

ноnины, слабая снладчатость септ, небольшие бугорковидные хо
маты. Наибольшее сходство описываемого вида наблюдается со 
Schwagerina moelleri R а u s . и Schw. shamovi S с h е r Ь., от Jюто
рых он отличается менее сферической раковиной, равноыерным 
раскручиванием спирали. Со Schw. vulgaris S с h е r Ь. он не схо
ден по вздутым и у1юроченным начальным оборотам, более широ
иому навиванию спирали и менее складчатым септам. 

Изменчивость этого вида недостаточно выяснена . В Iюллеi<
ции имеются формы с более широким навиванием спирали, кото
рые мы выделяем как Schw. lagitima forma latispiralis sp. et f . n. 
(табл. XIV. фиг. 1). 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Северный Тиман, р. Белая. Верх
ний карбон, нндигский горизонт. 

Schwagerina notabilis sp. n. 

Табл. XV, фиг. 1 

Г о л о т и п .М 403/439 в колле1щии ВНИГРИ; индигсJ\IIЙ го
ризонт р. Белой. 

О п и с а н и е. Рановина вздуто-веретенообразная (лимоновид
ная}, с оттянутыми, округленными осевыми концами. В ранней ста
дии она почти шарообразная, и только лишь в двух наружных обо
ротах несколько вытягивается по оси навивания. Отношение длины 
н диаметру у взрослых экземпляров изменяется от 1,3 до 1 ,4. Раз
меры, мм: L = 5,62-6,26, D = 4,27 -4,58. Количество оборотов 
61/ 2-7. Начальная намера маленьная, шарообразная, диаметром 
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80-100 ~· Спираль тесно свернутая в двух начальных оборотах, 
затем быстро возрастает по высоте и вновь понин;ается в последнем 
обороте. Диаметры последовательных оборотов равны, .м.м: нер
вого 0,20-0,21; вторОI'() 0,31-0,36; третьего- 0,83-0,88; четвер
того 1,88-2,08; пятого 2,92-3,23; шестого 3,75-4,22; седы\юго 
4,27 -4,58. Стею\а тонl\ая, тонRоальвеолярная, с ростом раRовнны 
незначительно возрастает по толщине, например: в четвертом обо
роте ее толщина равна 25, в шестом 76 и в наружном 110 ~ . Септы 
волнистые, в двух последних оборотах слегRа сRладчатые, вслед
ствие чего на бонах раковины образуются леправильной формы 
арочни, занимающие по высоте примерно половину просвета обо
рота; в осевых нонцах снрученные. Устье нешпроное и невысонос. 
Хоматы маленыше, непостоянные, с трудом различимые. 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я. По общей форме раRоншrы 
и сRладчатости септ последнего оборота описанный вид можно 
сравнить со Schwagerina shamovi S с h е r Ь., от Rоторого он отли
чается оRруглыми оборотами на ранней и более поздней стадинх 
роста. Кроме того, данный вид обнаруживает сходство также и со 
Pseudoschwagerina citriformis К а h l е r. Отнесение их 1\ разным 
родам, по-видимому, объясняется лишь разным пониманием объема 
рода Schwagerina. Основное различие их наблюдается в форме на
чальных оборотов. В ранней стадии Schw. notaЬilis sp. n. имеет 
почти шарообразные обороты, тогда 1\ai\ у Ps. citriformis К а l1 1 е r 
они веретенообразные, несl\ольRо вытянутые, с приострепными осе
выми 1юнцами. Кроме того, у Ps. citriformis К а h 1 е r наблюдается 
резl\ое утолщение стенRи в последних Р/2-2 оборотах, а у Schw. 
notaЬilis sp. n. стенRа утолщается с ростом раRовины. По общим 
же очертаниям раRовины, напоминающим форму лимона, по абсо
лютным размерам и хараRтеру селтальной сl\ладчатости наруil-\
ных оборотов они весьма блиЗiш. 

Распро с т р а н е н и е. Северный Tиl\taH, р . Белая. Верх
ний нарбон, индигений горизонт. 

Schwagerina tanta sp. n. 

Табд. XV, фиг. 3-4 

Г о л о т и п М 438/439 в 1\ОЛЛеlщии: ВНИГРИ; индиrс1шii 
горизонт р. Белой. 

О писан и е. РаRовина субсферичесная, в последнем обороте 
с выступающими осевыми 1\онцами. Начальные два оборота <<Штаф
феллоидные», более поздние субсферичесRие, с углубленными 
пупочными впадинами. Отношение длины 1\ диаметру у взрослых 
эRземпляров 1,12-1,16. Размеры, .м.м: L = 5,93-6,0, D = 5,11-
5 ,31. Количество оборотов 7-8. Начальная Rамера маленьRая, 
сферическая, диаметром 57-76 ~. Спираль в двух начальных 
оборотах тесно свернутая, затем она быстро возрастает по высоте 
н понижается лишь в последнем обороте. Диаметры последова
тельных оборотов равны, .м.м: первого 0,11-0,17; второго 0,19-
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0,29; третьего 0,61; четвертого 1,31; пятого 2,81; шестого 4,17; 
седьмого 5, 11. Стенна тонi<ая, томноальвеолярная, с отчетливо 
различимым тектумом. Толщина ее возрастает постепенно. Оста
ваясь на всем протЮI\ении тонкой, толщина стеюш лишь в послед

нем обороте неснольно утолщается, достигая 95 f.L· Септы сЛабо 
волнистые, сильно сирученвые у полюсов. "Устье нешироное и ·не
nысОiюе. Хоматы в виде маленьних бугорнов, непостоянные. 

С р а в н е н и е. В ноллеi<ции имеется небольшое ноличестно 
ЭI\земпляров этого вида. По внешним очертаниям раi<овины опи
сываемая форма сходна со Schwagerina moelleri R а u s., от I<ото
рой, однаi<о, отличается присутствием пупочных впадин, менее 
сl\ладчатыми септами и тонi<ой стенi<ой. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Северный Тиман, р. Белая. Верх
ний нарбон, индигсi\ИЙ горизонт. 

Род OCC!DENTOSCHWAGERINA А. М.-М а с 1 а у, 1959 

Т и п р о д а - Schwagerina fusulinoides S с h е 11 w i е n, 
1898; трогкофельский известняi< Карнийских Альп. 

Раковина веретеновидная, инволютная . Навивание спирали 
неравномерное. Начальные обороты навиты теснее, чем нару;нные; 
начиная с четверто1·о оборота высота спирали быстро возрастает, 
а в наружных несi<олыю понюнается. Септы слабо складчатые. 
В нару;I\ных оборотах снладчатость более интенсивная, но не
правильная. Хоматы небольшие и непостоянные. 

Р а сп р о с т р а н е н и е. Верхний карбон, индигсi<ий го
ризонт Северного Тимана, швагериновый горизонт Южного "Урала, 
Средней Азии, Донбасса, Карнийсi<их Альп и Китая . 

Occidentoschwagerina (?) deserta sp. n. 

Табл. XV, фиг. 

Г о л о тип .М 449/439 в 1юллекции ВНИГРИ; индигс1шй 
горизонт р. UЦучьей 
Оп и с а н и е. Рюювина вытянуто-веретеновидная, слабо 

вздутая в срединной обJiасти (в трех наруа;ных оборотах), осевые 
нонцы сосцевидно оттянуты. В двух начальных оборотах (в се
чении) имеет эллнптичес1юе очертание, с притупленными широ1ю 
зю\ругленными осевыми ионцами . Боионые стороны выпуклые, 
лишь в двух нару;I\ных оборотах (оиоло умбональных 1юнцов) 
имеются небольшие прогибы. Отношение длины I< диаметру 2,15-
2,16. Размеры, .м.м: L = 5,47-6,90, D = 3,21-3,37. Количество 
оборотов 51/2-6. Начальная 1шмера сферическая или неправиль
ной бобовидной формы, диаметром 150-210 f.L. Навивание спи
рали относительно широкое, скачкообразное. Высота спирали 
11озрастает с ростом раковины неравномерно: в двух-трех началь

ных оборотах навивание более тесное, в двух последующих наблю
дается заметный прирост ее, в нарущном обороте она иногда по-
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нижается. Стенка сравнительно толстая, особенно n наруа>ных 
оборотах, с тонким тектумом и с резко выраженным кериотекаль
ным слоем. Диаметры последовательных оборотов и изменение 
то.'Iщины стенки по оборотам приведены ниже: 

Первого 
Второго 
Третьего 
Четвертого 
Пятого 
Шестого 

Диаметр, 

0.25-0,34 
0.44-0,65 
0,74-1,14 
1,29-1.93 
2.18-3.02 
3.21-3.37 

Толщина стенки, f.1. 

22-38 
38-61 
45-68 
53-68 

100-110 
121 ( ИНОГ ;щ )(О 81) 

Септы тоюше, складчатые по всей длине. Складчатость неравномер
ная, неглубокая, иногда арочки последующего оборота не доходят 
до основания предыдущего. Арочки неправильной петлевидной 
формы, разные по высоте и ширине . В осевых концах наблюдаются 
мелкоячеистые сплетения. Присутствуют френотеки. В начальных 
оборотах имеются маленькие бугорковидные хоматы, которые 
в наружных могут отсутствовать, а иногда заменяться крючко

образно изогнутыми псевдохоматами. 
С р а в н е н и е и з а меч а н и я . Отнесение описываемого 

вида :к роду Occidentoschwagerina оправдывается тем, что подобно 
видам этого рода он имеет скач:кообразное навивание спирали, 
тонкие слабо с:кладчатые септы, иногда с френотеками, небольшие 
хоматы, присутствующие обычно лишь в начальных оборотах. От 
близ:кого вида Occidentoschwagerina fusulinoides, установленного 
Э. Шелльвиным [1908-1909 1 из трог:кофельс:кого известняка 1\ар
нийс:ких Альп, отличается менее правильной веретенообразной 
ра:ковиной, неправильной и более интенсивной септальной с:клад
чатостью. 

Другой более блиакоii формой является юа;нокитайская, на
вестная под тем а>е названием Schwagerina fusulinoides, описание 
которой приводится С . Ченом. Их сходстrю обнаруживается в 
форме раковины и близком типе селтальной складчатости, а от
личие - в более тесном навивании спирали, маленькой началь
ной камере и относительно мелких размерах. 

Распростран е н и е. Северный Тиман, р. Щучья. Верх
ний карбон индигский горизонт, его нюнняя часть. 

РАЗВИТИЕ ФУ3У.11ИНИД В ПОЗДНЕКАМЕННОУГОЛЬНУЮ ЭПОХУ 

НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРНОГО ТИМАНА 

В стратиграфии верхнего карбона Северного Тимана форами
ниферы, главным образом фузулиниды, играют большую роль, таи 
как они встречаются в больших скоплениях и равномерно распре
делены по всему разрезу. На протяжении всей позднекаменно
угольной эпохи, ка:к показали наши исследования, происходила 
неоднократная смена как видового, так и родового состава 
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фузушшид. На раннем этапе, приуроченном н рубежу двух отделов, 
прои·зошло заметное их изменение: век господства фузулин, веде
юшделлин, фузулинелл, псевдоштаффелл, характерных для сред
ноl\аменноугольной эпохи, сменился веком расцвета видов Obsoletes 
н Protriticites. Из них особенно важное значение приобрели обсо
JJеты, генетически тесно связанные с родом Trilicites. Последний, 
начав свое существование в небольтом числе видов, в бдеское 
время завоевал прочное полоil\ение, вытеснив почти все среднека

менноугольные формы, а также и виды родов Obsoletes и Protriticites. 
Тритициты отмечают новый этап в развитии фузулинид. Несо

мненно, что этот род является прогрессивным, так как уже во вто

рой половине бдеского времени он достиг значительного видового 
разнообразия. Помимо расцвета видового сообщества тритицитов 
это время знаменуется первым Появлением двух новых родов -
Rugosofusulina и Quasifusulina. 

Не менее важное изменение в составе фузулинид связано с по
явлением уже с начала айювинского времени видов рода Pseudo
fusulina. В это же время меняется и состав тритицитов, в котором 
новым элементом являются складчатые тритициты, относящиесл 

н группе Triticites jigulensis R а u s., Tr. volgensis R а u s., 
а та:кже своеобразные Tr. stuckenbergi R а u s. и Tr. rossicus 
(S с h е ll w.). 

В индигское время происходит существенное изменение в со
ставе фораминифер, выраа;енное в появлении первых швагерин, 
сферических тритицитов и сферических псевдофузулин. И, нако
нец, отчетливый рубеж в развитии этой группы приурочен к не
нецкому горизонту и связан с псевдофузулинами, известными в 
литературе как виды группы Pseudofusulina uralica, представлен
пыми здесь Ps. sphaerica В е 1., Ps. parva В е l. и другими, а также 
первыми Ps. tschernyschewi (Schellw.), получившими широкое раз
витие в более позднее пермское время. Таковы основные моменты 
в развитии фузулинид, которые были нами отмечены на протяже
нии всего верхнего карбона. 

Благодаря . комплексному изучению нескольких групп фауны 
в пределах верхнего карбона установлены следующие горизонты 
снизу вверх: буркемский, бдеский, айювинский и индигский (см. 
табл. 1). Остановимся более подробно на комплексах фораминифер, 
свойственных каащому горизонту (см. табл. 2). Характер разреза 
и фауна позволяют считать, что морской режим существовал непре
рывно на протяжении всего карбона только на западном склоне, 
тогда как на восточном отмечается стратиграфический перерыв, 
о чем свидетельствует отсутствие отложений буркомекого и 
бдеского горизонтов. Непрерывный разрез здесь устанавливается 
лишь с айювинского времени и прослеживается до конца ранне
пермской эпохи. Отложения среднего и верхнего отделов, разви
тые наиболее полно на западном склоне, представляют собой еди
ную серию морских осадков, выраженную карбонатными поро
дами, содера;ащими в изобилии фауну и флору (водоросли). 
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Нижний горизонт верхнего .карбона, названный бур.кемс.ким, 
связан постепенным переходом с сульским горизонтом среднего 

карбона. Сообщество фораминифер, встреченное в нем, имеет сме
шанный характер, та.к .как наряду с представителями верхнего кар
U()На здесь встречаются доживающие среднекаменноугольные 
ф()рмы. Так, в разрезах р. Волонги в буркемском горизонте от
мечаются единичные экземпляры: Pseudostaffella sphaeroidea 
(Е h r. em. М о е 11.); среднекаменноугольные Fusulinella bocki 
М о е 11., F. pseudobocki L е е et С h е n; Ozawainella mosqu
ensis R а u s., Oz. rhomboidalis Р u t r j а и весьма редкие веде
кипделлипы (отмечен один экземпляр Wedekindellina curta L е Ь. 
в обнажении р. Волонги). Это до.казывает, что условия бассейна 
позднекаменноугольной эпохи были близ.ки среднекаменноуголь
ному времени и способствовали доживанию та.ких видов, как 
Fusulina mosquensis R а u s., F. cylindrica F i s с h., F. pancou
ensis var. okensis R а u s., F. fortissima R а u s., F. lucida С h е n, 
F. aff. eximia Т h о m р s о n, Fusulinella eopulchra R а u s., F. 
subpulchra Р u t r j а, F. rara S с h 1 у k., Profusulinella librovitchi 
(D u t k.). В этом списке обращает на себя внимание группа удли
ненных субцилиндрических фузулин с аксиальными уплотне
ниями, не известных на Северном Тимане в более раннее время, 
тогда .ка.к в других районах Русс.кой: платформы (Окско-Цнинский 
вал, Самарская Лука, Донбасс) они появляются в .конце средне
каменноугольной эпохи, и не.которые из них таЮI\е доживают 
в начале верхне.каменноугольного времею1. 

Как уже у.казывалось выше, протритициты н обсолеты по
лучили расцвет в буркемскос время. Первые юшестны уже н 
среднем карбоне, но здесь они единичны, например, в сульском 
горизонте известны два вида: Protriticites ovatus Р u t r j а, Pr. 
aff. plicatus К i r. Среди буркемских протритицитов имеются 
1шды, встречающиеся на Южном Тимане, в бассейне р. Кельтмы 
(западный склон Урала), в Подмосковном бассейне и в Донбассе. 
Следует заметить, что северотиманские представите.'lи этого рода 
по сравнению с донец.кими, откуда онп впервые стали известны, 

сохраняя все характерные призна.ки, обладают более тонкопористой 
стенк()il:. Среди протритицитов н обеолетоn отмечаются следу
ющие uиды: Protriticites parvus К i r., Pr. plicatus К i r., Pr. 
plicatus forma timanica f. n., Pr. plicatus var. bella К i r., Pr. aff. 
plicatus К i r., Pr. pseudomontipatus Р u t r j а, Pr. subschwage
rinoides R о s., Pr. subschwagerinoides forma latispiralis f. n., Pr. 
semikhatovae sp. n., Pr. lamelosus К i r., Pr. rotundatus sp. n., Pr. 
ol•atus Р u t r j а, Ob.<;oletes obsoletes (S с h е 11 w.), Obs. elongatus 
К i r., Obs. Ьiconicus К i r., Obs. volongaensis sp. n., Obs. rosovs
kaja К i r., Obs. kireevae sp. n. 

Родовая принадлежиость перечисленных видов Obsoletes не 
вызывает сомнений, но они так же, .ка.к и виды Protriticites, имеют 
тонкую .пористость и менее отчетливую, чем у донецких экземпля

ров структуру стенки. Подобная структура стенки, ка.к y;I\e в свое 
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Таблица 2 
Расnределение фораминифер по Горнзонтам в верхнекаменноугольных отложениях Северного Тимава 

Западный ск.лон Восточный ск.лон ·---
Ниж- Сред- Ниж-

Средний Верхний нарбон няя ний Верхний 
няя карбон 

пермь кар- карбон оермь 
бон 

------ ---
Наименование видов Одеский 

== ~ Е- == == :s: :s: !2 == = == == 
:<: о = == == 

:<: = == = С) о=: Е-
=="' 

С) 
:<: = = С) :<: :s: 

:<: :s == == = С) :<: = С) :<: 
~ "' =о =""' ; .. ::r 5 = .. ::r :<: :е~ .,о = " "' 

.. 
~ "' ~ "" ~~ >! ~ ;;; ~ >! = ;.. =""' -= :S:· ;.. == ~ "' о ~ :I:~ ~§ < ii: о < ii: 

Palaeonubecularia sp. о о о 

Ammovertella sp. о о i 

N odosaria netschajewi Т s с h е r d. ех gr. о 
Nodosaria sp. о 
Geinitzina indepressa L i р. о 
Geinitzina sp. о о 
Climacammina ех gr. moelleri R е i t 1. • aff. 
С l. longissimoides L е е ct С h сn • Climacammina sp. • о 
Deckerella sp. о о 

Tetrataxis volongaensis G r о z d. et L е Ь. о 

т. aff. angusta v i s s. о о 
Tetrataxis ~р. • GloЬi val vulina sp. х • 



~ --

Bradyina nautilijormis М о 

Br. compressa М о r. 

Pseudoendothyra compressa 

Ps. ivanovi (D u t k .) 

Ps. postrhomboides sp. n . 
Ps. konovalovae sp. n. 
Ps. komiensis sp. n. 

Ps. ех gr. ovalis V i s s 

Ps. poljarica sp. n . 

Ps. postpritonensis sp. n. m 

Ps. bradyi (М о е 11.) 

Ps. dagmarae (D u t k.) 

Ps. pseudosphaeroidea (D u 

Pseudoendothyra sp. 

Eostajfella acuta G r о z 
Е. breviscula G а n. 
Pseudostajjella paradoxa (D 

Ps. umЬilicata Р u t r j а 

Ps. ivanovi R а u s. 

Ps. khotunensis R а u s. 

Ps. sphaeroidea (Е h r. em 
Ozawainella kurachovensis 

Oz. mosquensis R а u s. 

Oz. rhomboidalis Р u t r j 

е 1 1. сх gr. 

sp. n . 

sc. 

ех gr. 

t k .) х 

. et L е Ь. cf . 

х 

u t k .) х 

х 

х 

о 

. М о е 11.) • 
[а n. х 

х 

х 

ех gr . 

aff. х 

о 

о о х 

о 

о 

о 

о 

х 

о 

х о о 

о х х 

х х х 

• о • 
о 

о 

о 

cf. 

cf . 

о 

о cf . 

• о 

- · 



~ -1:\:) 

На11Менование видов 

Oz. umbilicata G r о z d. et L е Ь. 
Oz. angulata (С о 1.) 

Ozawainella sp. 

Р rofusulinella libro vitchi (D u t k.) 
Fusulinella pulchra var. mesopachys R а u s. 
F. pulchra R а u s. et В е1. 
F. rhomblformis L е Ь. 
F. eopulchra R а u s. 
F. iowensis var. stouti т h о т р s. 
F. subpulchra Putrja 
F. usvae D u t k. 
F. annae sp. n. 
Р. bocki М о е 11. . 
F. bocki var. timanica К i r. 
F. pseudobocki L е е et С h е n 

Средний 
нарбон 

>ISi 

= >ISi :<: 

"' ~ :Е 
О) 

"' :<: "' 0: "" ... ... 
u 

"'" 1 

cf. с 
ех gr. х 

• aff. ех gr. 

• • 
х 

х о 

х х 

:) • 
• Г\ 

\_j 

х () 

х о 

n родмжение та б .л. 2 

Западный снлон Восточный снлон 

Ни ж- Сред- Н юн-
Верхний нарбон HHR ний Верхний HRR 

пермь 
нар- нарбон пермь 
бон 

------
Одесний 

t!.t ... >ISi >ISi 
§ :. = >ISi = >ISi 

"' :<: = >ISi >ISi :<: = = >~s:!:: ="' "' = "' = = :<: = :<: 
=о == "' :<: :<: ~ "' :<: -"" = '-< :r '-< :r ="' -с "' = " "' "' = " :е= .... $ "' "".,;: s: = 0: $ о! = """ ""' >ISi 13 " ... >ISi = " i:!:E ~= < ii: u < ::::: :;:: 

ех gr. сх gr. 

о о 

о о 

• о о о о • о 

о о 

• х о • 
о о х 

сх gr. 



F. praebocki R а u s. о о 
F. cumpani Putrja о о 
F. sulskiensis sp. n. о 1 

F. гаrа s с h l у k. х 

F. paracolaniae S а f. х 

F. pokojamiensis L е Ь. х о о о 
F. obtusa sp. n. о • • Wedekindellina uralica (Dutk.) х 

W. uralica var. inflata (D u t k.) х 

W. dut.kevitchi R а u s. • W. dutkevitchi var. longissima D а l m. • W. thompsoni L е Ь. х 

W. subovata S а f. х 

W. curta L е Ь. х о 
W. excentrica R о t h et S k i n n е r о 
Parawedekindellina pechorica R а н s. х 

Р. tschelichaen$is L е Ь. х 
1 

Protriticites ovatus Putrja о 
Pr. plicatus К i r. aff . • Protriticites pseudomontiparus R о s. х 

Pr. semikhatovae sp. n. о 
Pr. lamelosus К i r. о 
Pr. rotundatus sp. n. • Pr. subschwagerinoides R о s. х 

~ 
с..:> 



~ -""' Лродолжеиие табл. 2 

Западный скпон Восточный скпон 

Ни ж- Сред- Ниж-Средний Верхний карбон HHR НИЙ Верхний 
НRЯ карбон 

пермь кар- карбон 
пермь 

бон 

------
Наименование видов Одеский 

oC5I ~ ... oC5I oC5I :s: = = oC5I ;: с с :<: 1'1 С> :<: = с с ~ = с :s: 1i! с" С"' С) 

~ 
:s: = :<: = :<: == == = 5: С) :<: "' =С> ="' = :<: :s: "' ::r ~ :<: :е~ ~С> .. = ., ~ .. :s: ., 

~ с. ~~ S2 !;f а; 1; S2 !;f = ~ ="' с :s: ~ ocs: :s: 
., 

t.J ~ II:~ ~§ < ii: t.J < ii: 

Pr. parvus К i r. о 
Pr. volongaensis sp. n. о 
Obsoletes obsoletes (S с l1 е ll w.) о 
Obs. rosovskaja К i r. cf. 
Obs. elongatus К i r. -, 

J 

Obs. callosus К i r. J 
Obs. Ьiconicus К i-r. о 
Obs. volongaensis sp. n. о 
Obs. (?) kireevae sp. n. о 
Fusulina mosquensis R а u s. о 
F. fortissima R aus. о 
F. cylindrica F i s с h. () 
F. pancouensis Lee с 
Р. eximta Т'hompson t'f. 
F. lucida С h е r n. i__) 



<:,.> -(J1 

Pseudotriticites brazhnikovae Pиtrja 

Quasifusulina longissima М о е 11. 
Q. longissima forma solida f. n. 
Q. eleganta s с h 1 у k. 
Q. cayeuxi (D е р r а t) 

SchubPrtella obscura С е е et С h е n 
Sch. mjachkovensis R а и s. 
Sch. paramelonica s и 1. 
Sch. ·sphaerica s и 1. 
Fusiella pulchella S а f . 
F. typica L е е et С h е n 
F. lancetiformis Pиtrja 

Triticites umbonoplicatus R а н s. 
Tr. montiparus М о е 11. 
Tr. subcrassulus R о s. 
Tr. variabllis R о s. 
Tr. sinuosus R о s. 
Tr. arcticus (Sc h е 1 1 \V.) 

Tr. acutus D и n Ь а r et С о n d r а 
Tr. fortissimus R о s. 
Tr. kuibyshevi R а и s. 
Tr. pantelee vi R а и s. 
Tr. praexilis R а и s. 
Tr. ovalis R о s. 

1 

о 
(_; о 

u 
• 
о 

о о ех gr. 
с С . 

ех gr . о о ех gr. () 

о о 

о 
о ех gr. 

ех gr . 

х 

aff. 

• ) 

arr. aff . 

х с 
о о 

о 
~) 

'--~ 

r. 
\J 

о 
aff. 

о о 
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Наименование видов 

Tr. vetиstus (S с h е 11 \V.) 

Tr. pseudoarcticus R а u s. 
Tr. rosstcиs (S с h е ll w.) 

Tr. sphaertcиs R о s. 
Tr. noinskyt R а u s. 
Tr. paratrregularls sp. n. 
Tr. volgensts R а u s. 
Tr. volgensts var. syzranica 

Tr. jigиlenвiв R а u s. 
Tr. jtgиlenstв var. oviformis 

Tr. mogиtovenвt1 R о s. 
Tr. stmple:z (S с h е I-1 w.) 

Tr. раисив sp. n. 
Tr. astиs sp. n. 
Тг. perfectus sp. n. 

-· 

1 

s с h l у k. 

s с h l у k . . 

Западный склон 

Средний Верхний карбон 
карбон 

Одеский 

е: ~ ... е: 

= о = ;;: 
с :.:; с о 

= ~ оа::!: >а::"' "' == = :.:; ;~ = ~ 
., ="' " .,о "' ~ "' :е= gg g 
>о =§" с 

С) ~ tt .. ~= < 

• 
о 
х 

о 

х 

о 

о 

о 

х 

• 

n родаджение табл. 2 

Восточный склон 

Ни ж- Сред-
Верхний 

Ниж-
HRR ний HRR 
пермь кар- карбон пермь 

бон 

------ ---

е: 
е: = с 

~ 
с е: 

:.:; = е: 

~ "' :.:; = ;;: = " "' ~ .. cr "' ;; ::r = ., 
"' i!i ., 

е{ = 0: S/ = 
== 

., 
>о с = ., 

ti: С) < :::: ti: 

х о 

х 

• 
о 

• 
х 

о 

• Г'\ 

\J 

с 

о 
( 

• • 
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Triticites plummeri D u n Ь а r et С о n d r а 
Tr. shaktauensis var. compactus R о s. 
Tr, nadezhdae sp. n. 
Tr. paracontractus sp. n . 
Tr. suЬnathorsti (S с h е ll w.) 

Tr. stuckenbergi R а u s. 
Tr. nefandus sp. n . 
Tr. pergratus sp. n. 
Tr. lucidus R а u s. 
Tr. longiformis sp. n. 
Tr. secalicus var. samarica R а u s. 
Tr. communis var. krasnoglinkensis R а u s. 
Tr. schellwieni sp. n . 
Tr. perlevis sp. n . 
Tr. subschwagerinoides sp. n. 
Tr. uniensis G r о z d. et L е Ь. 
Tr. postarcticus R о s. 
Tr. domesticus G r о z d. et L е Ь . 

Tr. whitei R а u s. 
Tr. komiensis G r о z d. et L е Ь. 
Tr. poljaricus G r о z d. et L е Ь. 
Tr. teres G r о z d. et L е Ь. 
Tr. densimedius Chen 
Tr. festus G r о z d. et L е Ь. 

ех gr. 

о о 
х v 

о о 
,~ 

'-

х 

• 
х 

('\ 
, J 

о 
х 

о 
о 

о 

• 
х 

о 
cf. cf. 

aff. 

о 
() 

u 
о 
Г' ,_; 
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Наименование видов 

Rugosofusulina pokojamica sp. n. 
R . serrata R а u s. 
R . serrata var. valens R а u s. 
Л . praevia var. egregia s с h l у k. 
R. uralensis R о s. 
R. tajarjukensis s u l . 
Rugosofusulina prisca М о е ll. 
R . latioralis R а u s. 
Rugosojusulina sp. 
Pseud'Jfusulina sokensis R а u s. 
Ps. timanensis sp. n. 
Ps. siaturensis sp. n. 
Ps. anderssoni (S с h е ll w.) 
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Ps. sophiae sp. n. 
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Ps. pтivilegio.ta (Р а n t.) • 
Ps. limata sp. n. (j 

Ps. kтotowi (S с h е ll w.) ( 1 1 1 1 ех gr . 

Ps. папа S е m. aff. 

Ps. gтegaтia Lee ех gr. о о 

Ps. globulus R а u s. х о 

Ps. nux (S с Ь е l l w.) х • 
Ps. sphaeroidea R а u s. о х 

Ps. fluxa sp. n. ( 
, . ., 

1 ~_./ 

Ps. robusta R а u s. cf: 

Р.~. baтkhatvoae sp. n. • Ps. kiтeevae R а u s. 
Ps. pseudoandeтssoni S е m. ,. -·\ 

,_,~ 

Ps. caudata R а u s. о 

Ps. ратаgтеgатiа R а u s. alf. о 

Ps. lutuginijoтmis R а u s. \. . 1 aff. 

Ps. ртасета sp. n. о 
Ps. silva sp. n. х 

Ps. nenetskensis sp. n. о 
Ps. verneuili v i s s. aff. 
Ps. ратvа В е l. )( х 

Ps. sphaeтica В е l. е • Ps. idelbaje~·ica S h а m. • • Ps. di//PТta S h а m. о 
Ps. poтtentosa S h а m. () 
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ЗападНЫЙ СНЛОН Восточный снлон 

Ниж- Сред- НиЖ-
Средний Верхний нарбон няя ПИЙ Верхний HIIJI 
нарбон 

пермь нар- нарбон пермь 
бон 

---
Наименование видов Одесний 

OCII ~ .. OCII ol5l = Q = = OCII = OCII 
OCII = = Q = = OCII ol5l = = OCII 

= ~ OCII .. OCII"' ~ = = = " = = == == ~ е = = " = = ., :ж:s::lo = .. :r :& = =~ >4Q s = ., ~ .. !§: ., 
~ s::lo ~~ ~g &? = ~ sa = » ., OCII = "' о J:Q tt:8 ~= < = ::z:: о < = ::r: 

Ps. eжuberata var. luжoriosa Sha m. о 
Ps. electa Sha m. о 
Ps. perpleжa G r о z d. et L е Ь. о о 
Ps. declinata К о r z h. • Рв. decurta К о r z h. aff. 
Рв. firma Sh а m. о 
Pвeudofusuli.na valentinae G r о z d. et L е Ь. о 
Рв. latiвpiraliв sp. n. () о 
Ps. pвeudochthsiaenвis С h en. о 
Ps. sulcata К о r z h. о 
Рв. tschernyschewt (S с h е 11 w.) о ·о 
Ps. tschernyschewt forma oЫonga G r о z d. 

et L е Ь. о 
Schwagerina fusiformis К r о t. х 

Sch. poljarica sp. n. • 



Sch. borealis S с h е r Ь. о 

Sch. vulgaris S с h е r Ь . cf. Х • !::: Sch. vulgaris var. aktjubensis S с h е r Ь. о 
cu Sch. vulgaris var. ashensis S с h е r Ь. () 
"' 0: 

"' Sch . kargalensis S с h е r Ь . aff. "' ..., 
Sch . moelleri R а u s. • :-> 
Sch . pavlovi forma gerontica о 

Sch. kolvica S с Ь е r l>. cf. 

Sch. kumajica S с h е r Ь . о 

Scl~ . lagitima sp. n . х 

Sch. notaЬilis sp. n. о 
Sch. tanta sp. n. о 
Sch. shamovi S с h е r Ь. х 

Sch. mukhomedjarovica S с h с r Ь. cf. 

Sch . subglobosa sp. n. х 

Sch. nordtimanensis sp. n. х 

Sch . sphaerica S с h е r Ь. • 
1 
• 

Sch. sphaerica var. gigas S с h е r Ь. х х 

Sch . sophiae G r о z d. et L е Ь . Г\ 
\_ _) 

Sch. constans forma callosa К i r. 

Sch. morpha ronda К i r. с 
Paraschwagerina mukhamedjarovica R а u s. о 
Occidentoschwagerina deserta sp. n. ' .J 

Occidentoschwagerina sp. () 

Ci: 1 8- много; Х - обычно; О - редко. 
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время было подмечено П. П. Воложаниной, встречается и у южно
тиманс:ких видов этих родов. По-видимому, эта особенность стоит в 
в прямой зависимости от условий бассейна, вода в :котором, ве
роятно, имела более низкую температуру и иной солевой и газо
вый режимы. 

Фузиеллы в бур:кемс:ком горизонте представлены небольшим 
числом видов: вновь появившимел Fusiella ех gr. lancetiformis 
Р u t r j а и доживающими F ех gr. typica L е е et С h е n. Из оза
ваинелл наиболее часты Ozawainella rhomboidalis Р u t r j а, Oz. 
mosquensis R а u s., Oz. ех gr. angulata (С о 1.), Oz. kurachovensis 
М а n., Oz. umbllicata G r о z d. et L е Ь. 

Одной из особенностей северотиманс:кого разреза является 
более позднее появление :квазифузулин, :которые в Подмосковном 
бассейне и в Донбассе известны уже с основания верхнего :карбона. 
В этом отношении наблюдается его близость с разрезом Баш
кирского Приуралья, где, по данным Е. С. Розnвс:кой 
[1950 ], они впервые отмечены в зонах Triticites acutus и Tr. arc
ticus. 

В бур:кемс:кое время пышного расцвета достигают виды Fusu
linella pulchra R а u s. и F. usvae D u t k., известные уже с суль
с:кого времени. Появление Fusulinella usvae D u t k. обычно при
урочивается :к началу позднекаменноугольной эпохи. На Северном 
Тимане этот вид в сульс:кое время представлен небольшим :коли
чеством экземпляров, ничем существенно не отличающихся от 

своих сородичей верхнекаменноугольной эпохи. 
Среди разнообразных видов фузулинид заслуживают особого 

внимания Pseudotriticites brazhnikovae Р u t r j а, имеющий ши
рокое географическое распространение, но встречающийся здесь 
единично, а также довольно :крупные нлиманаммины, относящиеся 

главным образом R виду Climacammina longissimoides L е е et 
С h е n. 

Многочисленные фузулиниды и водоросли, являющиеся по
родообразующими, указывают, что бассейн, в :котором происхо
дило накопление осадков, был сравнительно мелноводным. 
Мощность отложений буркеменого горизонта определяется 
в 15 м. 

Вышележащие отложения бдес:кого горизонта представлены 
органогенными, органогенно-обломочными известнянами, в раз
личной степени доломитизированными, с прослоями пелитоморф
ных глинистых известняков, зеленовато-серых и бурых мергелей 
и глин, почти не содержащих органичесних остатков. Среди ор
ганогенных известняков преобладают фораминиферовые разности. 
Мощность этого горизонта определяется в 59 м. В его предеJiах 
по фораминиферам выделяются две зоны, равные по мощности: 
нижняя с Triticites umbonoplicatus R а u s. и другими ви
дами, и верхняя с Triticites acutus D u n Ь а r et С оn d r а и 
Tr. paucus sp. n., с первыми :квазифузулинами и ругозофузули
нами. 
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В обнажении правого берега р. Волопги у дер. М. Покоямы 
отложения бдеского горизонта согласно залегают на буркемском 
и содержат Triticites umbonoplicatus R а u s. et В е 1., Tr. sinuosus 
R о s., Tr. subcrassulus R о s., редкие Tr. aff. montiparus (М о е 11.), 
Tr. ovalis R о s. , частые Fusulinella pulchra R а u s., F. usvae 
D u t k., перешедшие из среднего карбона Fusulinella ех gr. bocki 
М о е 11., Schubertella ех gr. obscura L е е et С h е n. Наши на
блюдения показали, что в комплексе видов нижней зоны редко 
встречаются тритициты группы Tr. montiparus (М о е 11.), а ти
пичные представители его почти отсутствуют. 

Верхняя зона этого горизонта с Triticites acutus D u n Ь а r et 
С оn d r а и Tr. paucus sp. n. представлена органогенными, ор
ганогенно-обломочпыми и фораминиферовыми известняками, с 
прослоями известняков, содержащих водоросли и мелкие при

креплепные фораминиферы, принадлежащие к родам Palaeonu
becularia, Glomospira и др. Для этой зоны характерно дальпей
шее развитие тритицитов. Обращает внимание почти полвое от
сутствие Tr. arcticus (S с h е 11 w.) и заметное скопление Tr. pau
cus sp. n. Среди тритицитов выделяются следующие виды: Triti
cites panteleevi R а u s., Tr. pseudoarcticus R а u s., Tr. schikha
nensis var. compactus R о s. , Tr. simplex (S с h е 11 w.), Tr. forti
ssimus R а u s., Tr. kuibyschewi R а u s., Tr. aff. praexilis R а u s. , 
Tr. acutus D u n Ь а r et С о n d r а, Tr. paucus sp. n. 

Здесь же отмечаются первые ругозофузулипы, среди которых 
имеются Rugosofusulina uralensis R о s., R . pokajamiensis sp. n., 
R . praevia var. egregia S с h 1 у k., R. ех gr. serrata R а u s. , а так
же квазифузулипы, появившиеся здесь и почти целиком вымер
шие к концу бдеского времени. Из них следует отметить Qua
sifusulina longissima М о е 11. , Q. longissima forma solida f. n., 
Q. eleganta S chl у k., Q. cayeuxi (D ер r а t). В более позднее 
индигское время доживает лишь один вид- Q. longissima М о е 11., 
а в венецкое квазифузулипы совершенпо неизвестны. 

Заслуживает особого внимания Q. eleganta S с h 1 у k. , встре
ченпая здесь в довольно больших скоплениях. В отношении этого 
вида Г. Э. Алексеева [1960а 1 отмечает, что па Самарской Луке и 
в южной части :Куйбышевского Заволжья его вертикальное рас
прострапение сравнительно ограничено. Основное развитие его 
падает па эпоху Triticites arcticus и Tr. acutus, тогда как харак
терный для этого времени вид Tr. arcticus (S с h е 11 w.) имеет 
широкое вертикальное распространение и появляется раньше -
со времени образования осадков зоны Triticites montiparus. Это 
привело ее к выводу, что руководящим видом указанпой зоны 
является Quasifusulina eleganta S с h 1 у k., а не Triticites arcti
cus (S с h е 11 w.), по присутствию которого названа зона. На 
Северном Тимане Qusifusulina eleganta (S с h 1 у k.) приурочена 
примерно к тому же отре:шу времени. 

Фузулинеллы в конце бдеского времени представлены главным 
образом группой Fusulinella pulchra R а u s., вновь появившимися 
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видами F. annae sp. n., F. iowensis var. stouti Т h о m р s оn и 
редкими доживающими F. usvae D и t k. и F. pokojamiensis L е Ь. 
Из других фораминифер известны шубертеллы, в основном, из 
группы Schubertella paramelonica S и 1., редкие фузиеллы и 
тетратаксисы. Количество озаваинелл здесь значительно сокра
щается. 

Отложения, залегающие выше бдеского горизонта, выделены 
в айювинский горизонт. Они проележены на всей территории Се
верного Тимана, за исключением его центральной части; на запад
ном склоне согласно залегают на осадках бдеского горизонта, а 
на восточном ложатся трансгрессивно на отложения среднего 

карбона. Отложения представлены известняками, часто доломи
тизированными с маломощными прослоями органогенно-обломоч
ных известнянов, содержащих в значительном количестве псевдо

фузулины, тритициты и водоросли. 
Из тритицитов впервые отмечаются Triticites jigulensis R а и s., 

Tr. volgensis R а и s., Tr. stuckenbergi R а и s., Tr. rossicus 
(S с h е ll w.), Tr. vetustus (S с h е ll w.) и многие другие. 

Одновременное появление на одном стратиграфическом уровне 
представителей рода Pseudofusulina (особенно вида Ps. sokensis 
R а и s.) с Triticites stuckenbergi R а и s., Tr. rossicus (S с h е ll w.), 
Tr. jigulensis R а и s. дает основание считать, что виды трех зон 
(Tr. stuckenbergi, Tr. jigulensis и Pseudofusulina), столь харантер
ные для Поволжья, здесь сливаются в одну зону, которую сле
дует называть по комплексу встреченных в ней видов зоной Pse
udofusulina sokensis, Triticites jigulensis и Tr. rossicus. 

Подобная картина наблюдается и на Южном Тимане. В послед
ней работе П. П. Воложаниной [1962 1 зоны Triticites stucken
bergi и Tr. jigulensis рассматриваются как одна зона, при этом 
отмечается, что <шри богатстве изученных разрезов фузулини
дами, вншочающими зональные и харантерные виды двух зон Рус
сной платформы, все же не удалось выделить на Южном Тимане эти 
две зоны. Следует отметить, что здесь уже встречаются даик~ины 
(Daixina samarensis grandis R а и s., D. ruzhencevi R о s., 
D. sokensis R а и s.) (стр. 121). 

l3 Донецком бассейне, по данным Г. Д. Киреевой [1950 1. в 

зоне Triticites stuckenbergi R а и s. (нижние слои свиты с:, а имен
но известняки Р 1 - Р~), а, по Г. Ф. Рязанову [ 1962 1, в свите с: 
(известняни 0 6 - 0 6 ) известны уже сравнительно в большом ко
личестве даиксины: Daixina ех gr. baituganensis (R а и s.), D. ех 
gr. sokensis (R а иs.), D. samarensis var. grandis R а u s., D . rhom
Ьiformjs К i r., а таюке Triticites rossicus (S с h е ll w.), 
Tr. ех gr. stuckenbergi R а u s., ругозофузулины, нвазнфузу
лины и др. 

По наблюдению С. Е. Розовской, нижним пределом распро
странения рода Daixina является именно зона с Triticites stucken
bergi R а и s. Таким образом, можно полагать, что аiiювинсюtii 
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горизонт Северного Тимана соответствует трем фузулинидовым 
зонам Волго-Уральской области, а нижняя граница его совпа
дает с нищней границей г;~>ельского яруса унифицированной 
схемы 1951 г. 

В айювинское время в западной части Северо-Тиманекого бас
сейна имели широкое распространение псевдофузулины, среди ко
торых преобладали Pseudofusulina sokensis R а u s., Ps. sokensis 
R а u s. forma longa f. n., Ps. timanensis sp. n., Ps. sophiae sp. n., 
Ps. ех gr. baituganensis R а u s., Ps. siaturensis sp. n., а из три
тицитов - Triticites ех gr. pseudoarcticus R а u s., Tr. spha
ericus R о s. , Tr. mogutot•ensis R о s., Tr. noinskyi R а u s., Tr. 
volgensis R а u s., Tr. parairregularis sp. n., Tr. arcticus (S с h е 11 w.), 
Tr. rossicus (S с h е 11 w). 

Разрез айювинского горизонта на западном склоне вен
чается своеобразным известняком, переполненным остатками псев
доэндотир (обнаа>ения по р. Волонге у деревень М. и Б. Поио
яма и в ур. Белая Щелья). В этом известняке были обнаружены 
Pseudoendothyra postrhomboides sp. n . , Ps. pseudosphaeroidea 
(D н t k.), Ps. ozawainelliformis sp. n., Ps. bradyi (М о е 11.), Ps. 
konovalovae sp. n., Ps. komiensis sp. n . , Ps. compressa sp. n., Ps. 
poljarica sp. n. Там ;~->е встречены большое скопление водорослей и 
мелкие Fusulinella rninuta sp. n., Schubertella sphaerica S н 1., Cli
macamrnina aff. moelleri R е i t 1. 

В восточной части бассейна в позднекаменноугольную эпоху 
комплекс фузулинид был примерно таким же, как и в западных 
районах: на отдельных участках (р. Сула) селились псевдоэндо
тиры, но на большей части (реки Белая, Щучья, Б. Щелиха, Ин
дига, в районе м. Святой Нос) были распространены крупные 
фузулиниды, из которых преимущесrвенным разв1tтием пользе
вались тритициты . Для восточной части бассейна этого времени 
в целоы характерны Pseudofusulina sakmarensis R о s., Ps. soken
sis R а u s., Triticites rossicus (S с h е 11 w.), Tr. postarcticus R а u s., 
Tr. parairregularis sp . n., Tr . jigulensis R а u s., Tr. jigulensis var. 
intermedia S chl у k., Tr. volgensis R а н s., Tr. mogutovensis R о s., 
Tr. aff. simplex S с h е 11 w., Tr. sphaericus R о s., Tr. vetustus 
(S с h е l 1 w.), Tr. communis var. krasnoglinkensis R а u s., Tr. 
nefandus sp. n., Tr. perlevis sp. n., Tr. pergravis sp. n., Tr. secalicus 
var. samarica R а нs., Tr. paracontractussp. n., Tr. stuckenbergi R а us. 

Отлоil>ения, залегающие стратиграфически выше и относя
щиеся yii\e к индигскому горизонту, представлены карбонатными 
породаыи общей мощностью 20-25 м. Известняки обычно фора
миниферовые, коралловые, частично доломитизированные, песча
нистые. На западном склоне в кровле горизонта выделяется пачка 
песчанпетых косослоистых известняков, не содер;нащих форами
ниферы. Преирасная обнаа>енность Северного Тимана позволила 
изучить отлоа;ения индигсиого горизонта послойно в непрерыв
ных разрезах, от контакта их с подстилающими осаднами айювин
сного горизонта и до ненецкого включительно. 
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На западном склоне они вскрыты в ряде обнажений р. Волонги, 
а~:по восточному- по рекам Суле, Индиге, Белой и Щучьей, а 
также по морскому побережью м. Святой Нос. Комплекс форами
нифер, близкий на всем протяжении, отличаетсЯ лишь тем, что 
на восточном склоне в нем богато представлены швагерины, а на 
западном они редки. 

На западном склоне комплекс фораминифер айювинского го
ризонта с Pseudofusuliпa sokeпsis R а 11 s., Ps. ех gr. baitugaпeпsis 
R а u s., Triticitesparairregularissp. n., Tr. ех gr. volgcпsis R а 11 s. 
(р. Волонга) без перерыва сменяется комплексом индигского, в ко
тором встречаются следующие виды: Pseudofusuliпa krotowi 
(S с h е 11 w.), Ps. sphaeroidea R а u s., Ps. aff. папа S е m., Ps. 
pseudoaпderssoпi S е m., Ps. barkhatovae sp. n., Ps. cf. kireevae 
R а u s. , Ps. robusta R а u s., Triticites astus sp. n., Tr. aff. 
plummeri D 11 n Ь а r et С оn d r а, Tr. paracoпtractus sp. n., 
Tr. perfectus sp. n., Schubertella ех gr. parameloпica S 11 1. 

Виды группы Ps. krotowi (S с h е 11 w.), например, Ps. glo
bulus R а u s., Ps. пих (S с h е 11 w.), Ps. sphaeroidea R а u s., про
слеживаются по всей толще до песчанистых известняков, выше 
которых появляется комплекс видов ненецкого горизонта (Pseudo
fusuliпa idelbajevica S с h а m., Ps. sphaerica В е 1., Ps. parva В е 1., 
Schwageriпa sphaerica S с h е r Ь.). В одном из обнажений пор. Во
лонге, в основании горизонта, встречаются Ps. cf. aпderssoпi 
(S с h е 11 w.), Ps. cf. robusta R а u s., Ps. krotowi (S с h е 11 w.), 
немного выше наблюдаются в довольно большом скоплении шва
герины; сохранность их плохая, но они многочисленны и отно

сятся к группе Schwageriпa vulgaris S с h е r Ь. Стратиграфи
чески выше, до самого основания песчанистого известняка, про

~леживаются Pseudofusuliпa nux (S с h е 1 1 w .), Ps. globulus R а u s. 
Rдесь уместно пояснить, что известные в литературе вариететы: 
Pseudofusuliпa krotowi var. пих (S с h е 11 w.), Ps. krotowi var. 
sphaeroidea R а u s., Ps. krotowi var. globulus R а u s., Ps. krotowi 
var. caudata R а u s.- выделены в самостоятельные виды. Они за
метно отличаются от Ps. krotowi (S с h е 11 w.) и являются более 
распространенными. На Северном Тимане эти виды обычно по
являЮТ.)Я на одном стратиграфическом уровне с такими, как Schwa
gerina vulgaris S с 11 е r Ь., Schw. fusiformis К r о t. 

Кроме перечисленных видов псевдофузулин, mвагерин 11 трити
цитов, в индигском горизонте известны Fusulinella pulchra R а u s., 
F. obtusa G r о z d. et L е Ь., F. pulchra var. mesopachys R а u s., 
F. annae sp. n. 

На восточном склоне, как уже отмечено выше, значительным 
развитием пользуются mвагерины, здесь они образуют богатые 
сообщества видов. В этом отношении особый интерес представляют 
разрезы по рекам Белой и Щучьей, где местами швагерины ста
новятся основным породообразующим элементом. Из швагерин 
на восточном склоне известны следующие виды: Schwageriпa polja
rica sp. n . , Schw. fusiformis К r о t., Schw. fusiformis fot·ma grandis 
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f. n., Schw. borealis S с h е r Ь., Schw. borealis forma plicata f. n., 
Schw. vulgaris S с h е r Ь., Schw. ех gr. vulgaris S с h е r Ь., Schw. 
vulgaris forma timanica f. n., Schw. kargalensis S с h е r Ь., Schu,. 
moelleri R а u s., Schw. pavlovi forma gerontica, Schw. kolvica 
S с h е r Ь., Schw. umbonata sp. n., Schw. notabllis sp. n., Schw. 
tanta sp. n . , Schw. nordtimanensis sp. n. Массовое скопление Schw. 
moelleri R а u s. отмечается в :кровле индигс:кого горизонта в из
вестняках, лежащих под мергельной толщей. 

Среди богатого :комплекса mвагерин почти неизвестны псевдо
швагерины, нар. Суле был встречен только один экземпляр Pseudo 
schwagerina sp. Весьма любопытно нахождение здесь рода Occi
dentoschwagerina, редкого в отложениях этого возраста в евро
пейской части Советекого Союза. Встреченный новый вип; Occi
dentoschwagerina deserta sp. n. особенно близок :к Осе. fusulinoides, 
описанному под этим названием С. Ченом из Южного Китая, из 
верхней части известняка Chuanshan. На Северном Тимане он 
приурочен :к основанию индигского горизонта. 

Из видов псевдофузулин следует отметить: Pseudofusulina ех 
gr. krotowi (S с h е 11 w.), Ps. nux (S с h е 11 w.), Ps. nux forma elon
gata f. n., Ps. globulus R а u s., Ps. cf. globulus R а u s., Ps. sphae
roidea R а u s., Ps. caudata R а u s., Ps. nux forma gemella f. n., 
Ps. gregaria L е е, Pr. paragregaria R а u s., Ps. ех gr. paragregaria 
R а u s., Ps. paragregaria v а r. ascedens R а u s., Ps. fluxa sp. n., 
Ps. lutuginiformis R а u s., Ps. lutuginiformis var. pointeli R а u s., 
Ps. agnata sp. n . , Ps. procera sp. n. 

Среди тритицитов особый интерес представляют виды, :которые 
не выходят за пределы развития индигского горизонта и встречены 

в ряде обнажений по рекам Щучьей, Индиге и по морскому побе
режью м. Святой Нос: Triticites subschwagerinoides sp. n . , Tr. uni
ensis G r о z d. et L е Ь., Tr. astus sp. n. Последний вид известен 
и с западного склона обнажения с р . Волонги и ур. Белая Щелья. 
Ругозофузулины в индигском горизонте немногочисленны: Rugoso
fusulina serrata R а u s., R. ех gr. serrata R а u s., R . serrata var. 
valens R а u s., R. tajrjukensis S u 1., R. aff. prisca М о е 11., R. la
tioralis R а u s. Квазифузулины редки, встречен один вид - Qua
sifusulina longissima М о е 11. Шубертеллы немногочисленны и 
представлены двумя группами - Schubertella paramelonica S u I. 
и Sch. sphaerica S u l. Озаваинеллы не были встречены . Из нодоза
рий отмечена Nodosaria ех gr. netschajewi Т с h е r d . 

Следует отметить, что в отличие от южнотиманского разреза, 
толща, содержащая mвагериниды, на Северном Тимане отчетливо 
подразделяется на две части . Нижняя (индигский горизонт), содер
жит близкий :комплекс видов фораминифер, приведенный П. П. Во
ложаниной [1962] для нижней части швагеринового горизонта 
Южного Тимана, здесь немногочисленны виды, перешедшие из 
нижележащих горизонтов. Верхняя часть толщи со швагеринами 
(ненецкий горизонт) на Селервом Тимане резко отличается от 
нижележащей (индигс:кий горизонт). В мергельной толще, слага-
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ющей на западном склоне нижнюю половину ненецкого горизонта, 

содержится обедненный комплекс (р. Щучья), представленный 
следующими: видами: Pseudofusulina silva sp .. n., Ps. nenetskensis 
sp. n., Ps. cf. declinata К о r z h. и другими. Непосредственно в вы
шеле;J>ащей карбонатной толще (верхняя половина ненецкого го
ризонта) встречаются уже многочисленные, Schwagerina sphaerica 
S с h е r Ь., Schw. sphaerica v а r. gigas S с h е r Ь., Pseudofusu
lina declinata К о r z h., Ps. sphaerica В е 1., Ps. parva U е 1. и: 
многие друг 1е. 

На западном склоне (р. Волонга) в известняках ненецкого го
ризонта, залегающих на песчанистых известняках верхнего кар

бона, известен богатый комплекс, близкий к восточному, в кото
ром многочисленны Schwagerina sphaerica S с h е r Ь., Pseudo
fusulina parva U е 1., Ps. sphaerica В е 1., Ps. differta S h а m., но 
здесь отсутствуют виды группы Ps. declinata К о r z h. Ни в одном 
из разрезов на Северном Тимане приведеиные виды не были об
наруiJ>ены в и:нди:гском горизонте. 

Рассмотренные комплексы фузулинид подтвердили широкую 
связь Северо-Тиманекого бассейна, как с западным склоном Урала, 
так и с Русской платформой. Североти:манский разрез по своей 
полноте и: насыщенности: фауной является основным опорным раз
резом, дающим возможность понять стратиграфию каменноуголь
ных и пермских отложений всей Малоземельекой тундры, которая 
пока еще остается недостаточно изученной. 
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ТАБЛИЦА I 

Фиг. 1. Pseudoendothyra postrhomboides sp. n. Стр. 258. 
Голотип .М 1283/439, осевое сечение, Х 36. Северный Тиман, 
р. Волонга; верхний карбон, айювинский горизонт. 

Фиг. 2. Pseudoendothyra ozawainellaeformis sp. n. Стр. 260. 
Голотип .М 1287/439, осевое сечение, Х 32. Северный Тиман, 
р. Волонга; верхний карбон, айювинский горизонт. 

Фиг. 3. Pseudoendothyra compressa sp. n. Стр. 258. 
Голотип .М 1291/439, осевое сечение, Х 34. Северный Тимаи, 
р. Волонга; верхний карбон, айювинский горизонт. 

Фиг. 4. Pseudoendothyra konovalovae sp. n. Стр. 259. 
Голотип .М 1297/'139, осевое сечение, Х 34. Северный Тиман, 
р. Волонга; верхний карбон, айювинский горизонт. 

Фиг. 5. Fusulinella oЬtusa sp. n. Стр. 261. 
Голотип .М 1037/439, осевое сечение, Х 24. Северный Тиман, 
р. Волонга; верхний карбон, индигский горизонт. 

Фиг. 6. Fusulinella minuta sp. n. Стр. 261. 
Голотип .М 1300/439, осевое сечение, Х 22. Северный Тиман, 
р. Волонга; верхний карбон, айювинский горизонт. 

Фиг. 7. Fusulinella annae sp. n. Стр. 262. 
Голотип .М 1040/439, осевое сечение, Х 20. Северный Тиман, 
р. Волонга; верхний карбон, индигский горизонт. 

Фиг. 8-9. Obsoletes (?) Ьiconicus К i г е е v а. * 
8 - плезиотип .М 753/439; 9 - паратип .М 752/439; осевое 
сечение, Х 20. Северный Тиман, р. Волонга; верхний карбон, 
буркемский горизонт. 

Пр и меч а н и е. В объяснениях к табл. I-XV формы, помеченные 
звездочкой, приведсны без описания. 
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ТАБЛИЦА II 

Фиг. 1. Obsoletes obsoletes (S с h е ll w i е n). Стр. 263. 
Плезиотип М 744/439, осевое сечение, Х 15. Севервый Тиман, 
р. Волонга; верхний карбон, буркемский горизонт. 

Фиг. 2. Obsoletes obsoletes (S с h е ll w.) forma lata f. n. Стр. 264. 
Оригинал М 746/439, осевое сечение, Х 15. Северный Тиман, 
р. Волонга; верхний карбон, буркемский горизонт. 

Фиг. 3. Obsoletes (?) volongaensis sp. n. Стр. 265. 
Голотип М 754/439, осевое сечение, Х 25. Северный Тиман, 
р. Волонга; верхний карбон, буркемский горизонт. 

Фиг. 4. Obsoletes (?) kireevae sp. n. Стр. 266. 
Голотип М 751/439, осевое сечение, Х 20. Севервый Тиман, 
р. Волонга; верхний карбон, буркемский горизонт. 

Фиг. 5. Protriticites semikhatovae sp. n. Стр. 267. 
Голотип М 723/439, осевое сечение, Х 22. Севервый Тиман, 
р. Волонга; верхний карбон, буркемский горизонт. 

Фиг. 6-7. Protriticites rotundatus sp. n. Стр. 268. 
6 - паратип М 594/439; 7 - голотип М 691/439, осевое се
чение, Х 20. Северный Тиман, р. Волонга; верхний карбон, 
буркемскнй горизонт. 
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ТАБЛИЦА III 

Фиг. 1. Protriticites plicatus К i r е е v а. Стр. 26i'. 
Плезиотип М 706/439, осевое сечение, Х 24. Северный Тиман, 
р. Волонга; верхний карбон, буркемский горизонт. 

Фиг. 2. Protriticites plicatus К i r. forma timanica f. n. Стр . 267. 
Оригинал М 688/439, осевое сечение, Х 20. Северный Тиман, 
р. Волонга; верхний карбон, буркемский горизонт. 

Фиг. 3. Fusulina fortissima R а u s е r. * 
Плезиотип М 1102/439, осевое сечение, Х 20. Северный Тиман, 
р. Волонга; верхний карбон, буркемский горизонт. 

Фиг. 4. Quasifusulina eleganta S с h l у k о v а . * 
Плезиотип М 679/439, осевое сечение, Х 13. Северный Тиман, 
р. Волонга; верхний карбон, верхняя половина одеского гори
зонта . 

. Фиг. 5. Pseudotriticites brazhnikovae Р u t r j а.* 
Плезиотип М 1086/439, осевое сечение, Х 20. Северныi"r Тимав, 
р. Волонга; верхний карбон, буркемский горизонт. 
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ТАБЛИЦА IV 

Фиг. 1. Quasifusulina longissima М о е ll е r forma solida f. n. Стр. 269. 
Оригинал .N2 669/439, осевое сечение, Х 14. Северный Тиман, 
р. Волонга; верхний :карбон, бдес:кий горизонт. 

Фиг. 2. Triticites umbonoplicatus R а u s е r et В е l j а е v.* 
Плезиотип .N2 601/439, осевое сечение, Х 15. Северный Тиман, 
р. Волонга; верхний :карбон, бдес:кий горизонт, зона Tr. umbo
noplicatus. 

Фиг. 3. Triticites acutus D u n Ь а r et С оn d r а.* 
Плезиотип .N2 522/439, осевое сечение, Х 20. Северный Тимап, 
р. Волонга; верхний :карбон, бдес:кий горизонт, зоны Triticites 
acutus и Tr. paucus sp. n. 

Фиг. 4. Triticites paucus sp. n. Стр. 270. 
Голотип .N2 518/439, осевое сечение, Х 19. Северный Тиман, 
р. Волонга; верхний :карбон, бдес:кий горизонт, зоны Triticites 
acutus и Tr. paucus sp. n. 

Фиг. 5. Triticites vetustus (S с h е ll w i е n). Стр. 273. 
Плезиотип .N2 478/439, осевое сечение, Х 13. Северный Тиман, 
р. Волонга; верхний :карбон, Айювинс:кий горизонт. 
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ТАБЛИЦА V 

Фиг, 1. Tritici tes rossicus (S с h е ll w i е n). * 
Плезиотип М 552/439, осевое сечение, Х 17. Северный Тиман, 
р. Щучья; верхний карбон, айювинский горизонт. 

Фиг. 2. Triticites nefandus sp. n. Стр. 271. 
Голотип М 1065/439, осевое сечение, Х 16. Северный Тиман, 
р. Щучья; верхний карбон, айювинский горизонт. 

Фиг. 3. Triticites parairregularis sp. n. Стр. 272. 
Голотип М 503/439, осевое сечение, Х 15. Северный Тиман, 
р. Щучья; верхний карбон, айювинский горизонт. 

Фиг. 4. Triticites pergratus sp. n. Стр. 272. 
Голотип М 1076/439, осевое сечение, Х 16. Северный Тиман, 
р. Щучья; верхний карбон, айювинский горизонт, 
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ТАGЛИЦА VI 

Фиг. 1. Triticites longijormis sp. n. Стр . 274. 
Голотип .М 585/439, осевое сечение, Х 13. Северный Тиман, 
р. Щучья; верхний карбон, айювинский горизонт. 

Фш. 2. Triticites schellwieni sp. n. Стр. 275. 
Голотип .М 586/439, осевое сечение, Х 10. Сев<'рный Тиман, 
р. Щучья; верхний карбон, айювпнский горизонт . 

Фиг. 3. Triticites perlevis sp. n . Стр . 27fi. 
Голотип .М 572/439, осевое сече·ние, Х 22. Северный Тиман, 
р . Щучья ; верхний карбон, айювинский горизонт. 

Фиг. 4. Triticitesuniensis G го z dilova et Lebedeva sp. n. Стр.277. 
Плезиотип .М 453/439, осевое сечение, Х 20. Северный Тиман, 
р . Щучья; верхний карбон, индигский горизонт. 

Фиг. 5. Triticites astus sp. n . Стр. 279. 
Оригинал .М 463/439, осевое сечение, Х 14. Северный Тиман, 
р. Волонга; верхний карбон, индигский горизонт. 

Фиг. 6. Triticites mica sp. n . Стр. 280. 
Голотип .М 587/439, осевое сечение, Х 21. Северный Тиман, 
р . Щучья; верхний карбон, айювинский горизонт. 
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ТАБЛИЦА VII 

Фиг. 1. Triticites perfectus sp. n . Стр . 277. 
Голотип М 477/439, осевое сечение, Х 15. Северный Тимав, 
р. Волонrа; верхний карбон, индигский горизонт. 

Фиг. 2. Triticites subschwagerinoides sp. n. Стр. 278. 
Голотип М 457/439, осевое сечение, Х 20. Северный Тимав, 
р. Белая; верхинй карбон, индигский горизонт. 

Фиг. 3. Triticites subschwagerinoides sp. n. forma gгandis sp. et f. n. Стр. 279. 
Оригинал .~ 462/439, осевое сечение, Х 15. Северный Тимаи, 
р. Щучья; верхний карбон, индигский горизонт. 

Фиг. 4, 5. Triticites nadezhdae sp. n. Стр. 282. 
4- голотип М 471/439, осевое сечение, Х 14. Северный 
Тимав ур. Белая Щелья; верхний карбон, индигский горизонт. 
5-паратип М 463/439, осевое сечение, Х 14. Северный Тимав, 
р. Волонга ; верхний карбон, индигсю1й горизонт. 

Фиг. 6. Triticites thompsoni sp. n. Стр . 281. 
Голотип М 453а/439, осевое сечение, Х 20. Северный Тиман, 
р . Индига, Железные ворота; вер.хшtй карбон, индигский гори
зонт. 

Фиг. 7. Triticites paracontractus sp. n. Стр. 282. 
Голотип М 590/439, осевое сечение, Х 19. Северный Тимап, 
р. Щучья ; верхний карбон, айювинский горизонт. 
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ТАБЛИЦА VIII 

Фиг. 1. Rugosofusulina pokojamiensis sp. n. Стр . 283. 
Голотип .М 768/439, осевое сечение, Х 13. Северный Тиман, 
р. Волонга; верхний :карбон, бдес:кий горизонт, зоны Triticites 
acutus и Tr. paucus sp. n. 

Фиг. 2. Pseudofusulina sokensis R а u s е r. * 
Плезиотип .М 725/439, осевое сечение, Х 11. Северный Тиман, 
р. Волонга; верхний :карбон, айювинс:кпй горизонт. 

Фиг. 3. Pseudofusulina siaturensis sp. n. Стр. 286. 
Голотип .М 734/439, осевое сечение, Х 14. Северный Тимав, 
р . Волонга; верхний :карбон, айювинс:кий горизонт. 

Фиг. 4. Pseudofusulina sokensis R а u s е r forma longa f. n. * 
Оригинал .М 730/439, осевое сечение, Х 12. Северный Тимав, 
р. Волонга; верхний :карбон, айювинс:кий горизонт. 
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ТАБЛИЦА IX 

Фиг. 1. Pseudofusulina timanensis sp. n. Стр. 290. 
Голотип М 727/439, осевое сечение, Х 15. Северный Тиман, 
р. Волонга ; верхний карбон, айювинский горизонт. 

Фиг. 2. Pseudofusulina sophiae sp. n. Стр. 287. 
Голотип л:!! 731/439, осевое сечение, Х 12. Северный Тиман, 
р. Волонга; верхний карбон, айювинский горизонт. 

Фиг. 3-4. Pseudofusulina sakmarensis (R о s о v s k а j а).* 
3 - плезиотип М 741/439, осевое сечение, Х 11; 4 - ориги
нал М 742/439, осевое сечение, Х 17; Северный Тиман, р. Щучья; 
верхний карбон, айювинский горизонт. 
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ТАБЛИЦА Х 

Фиг. 1. Pseudofusulina agnata sp. n . Стр. 289. 
Голотип М 644/439, осевое сечение, Х 10. Северный Тимав, 
р. Белая; верхний карбон, индигский горизонт. 

Фиг. 2. Pseudofusulina limata sp. n. Стр. 288. 
Голотип М 739/439, осевое сечение, Х 10. Северный Тимав, 
р. Волонга; верхний карбон, айювинский горизонт. 

Фиг. 3. Pseudofusulina krotowi (S с h е ll w i е n). Стр. 290. 
Плезиотип М 639/439, осевое сечение, Х 10. Северный Тиман, 
р. Волонга; верхний карбон, индигсю1й горизонт. 

Фиг. 4. Pseudofusulina пих (S с h е ll w i е n) forma gemella f. n. Стр. 291. 
Оригинал М 618/439, осевое сечение, Х 13. Северный Тимав, 
р. Индига; верхний карбон, индигский горизонт. 

Фиг. 5. Pseudofusulina sphaeroidea R а u s е r. Стр. 292. 
Плезиотип М 626/439, осевое сечение, Х 10. Северный Тимав, 
р. Индига; верхний карбон, индигский горизонт. 

Фиг. 6. Pseudofusulina nux (S с h е ll w i е n). Стр. 291. 
Плезиотип М 616/439, осевое сечение, Х 10. Северный Тиман, 
р. Волонга; верхний карбон, индигский горизонт. 
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ТАБЛИЦА XI 

Фиг. 1. Pseudojusulina g·lobulus R а u s е r. Стр . 292. 
Плезиотип М 629/439, осевое сеченпе, Х 13. Северный Тпмап, 
р. Индига; верхний карбон, инднгсю1й горизонт. 

Фиг. 2. Р seudofusulina latispiralis sp. n. Стр. 295. 
Голотип М 649/439, осевое сечение, Х 10, Северный Тиман, 
р . Волонга; нижняя пермь, ненецкий горизонт. 

Фиг. 3. Р seudofusulina pseudoanderssoni S е m i n а. * 
Плезиотип М 1307/439, осевое сечение, Х 10. Северный Тимав, 
р. Волонга; верхний карбон, индигский горизонт. 

Фиг. 4. Pseudofusulina jluxa sp. n. Стр. 293. 
Голотип .1\Ъ 1079/439, осевое сечение, Х 10. Северный Тимаu, 
р. Волонга; верхний карбон, индигскпй горизонт. 

Фиг. 5. Pseudofusulina procera sp. n. Стр. 294. 
Голотип М 1326/439, осевое сечение, Х 16. Северный Тнман, 
р. Щучья; верхний карбон, индпгский горпзонт. 

Фиг. 6. Pseu(lofusulina silva sp. n. Стр. 297. 
Голотип М 1320/439, осевое сеченпе, Х 10. Северный Тпмаu, 
р. Щучья; нижняя пермь, ненецкий горизонт. 
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ТАБЛИЦА XII 

Фиг. 1. Pseudofusulina nenetskensis sp. n. Стр. 296. 
Голотип .М 1313/439, осевое сечение, Х 14. Северный Тимав, 
р. Щучья; нижняя пермь, ненецкий горизонт. 

Фиг. 2. Pseudofusulina barkhatovae sp. n. Стр. 293. 
Голотип .М 633/439, осевое сечение, Х 15. Северный Тимаu, 
ур. Белая Щелья; верхний карбон, индигский горизонт. 

Фиг. 3, 6. Schwagerina vulgaris S с h е r Ь о v i t с h. Стр. 298. 
3- паратиn .М 387/439; 6- плезиотип .М 38!)/439, осевое 

сечение, Х 10. Северный ТимаJ·, р. Белая; 
верхний карбон, индигский горизонт. 

Фиг. 4. Schwagerina umbonata sp. n. Стр. 299. 
Голотип .М 419/439, осевое сечение, Х 10. Северный Тимаu, 
р. Белая; верхний карбон, индигский горизонт. 

Фиг. 5. Schwagerina nordtimanensis sp. n. Стр. 300. 
Голотип .М 445/439, осевое сечение, Х 10. Северный Тиман, 
р. Белая; верхний карбон, индигский горизонт. 
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ТАБЛИЦА XIII 

Фиг. 1, 6. Schwagerina poljarica sp. n. Стр. 301. 
1- голотип М 37.6/439; 6- паратип М 377/439, осевое се
чение, Х 10. Gеверный Тиман, р. Белая; верхний нарбон, 
индигсний горизонт. 

Фвr. 2. Schwagerina moelleri R а u s е r. * 
Топотип М 407/439, осевое сечение, Х 10. Северный Тимап, 
р. Белая; верхний карбон, инд11гсний горизонт. 

Фиг. 3. Schwagerina shamovi S сЪ е r Ь о v i t с h. * 
Плезиотип М 448/439, . осевое сечение, Х 10. Северный Тимав, 
р. Белая; верхний нарбон, индигский горизонт. 

Фиг. 4. Schwagerina subglobosa sp. n. Стр. 302. 
Голотип М 386/439, осевое сечение, Х 10. Северный Тимав, 
р . Белая; верхний карбон, юrдигский горизонт. 

Фиг. 5. Schwagerina belajaensis sp. n. Стр. 303. 
Голотип М 414/439, осевое сечение, Х 10. Северный Тимав, 
р. Белая; верхний нарбон, индигсний горизонт:· 
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ТАБЛИЦА XIV 

Фиг. 1. Schwagerina lagitima forma latispiralis sp. et f. n. Стр. 303. 
Оригинал М 424/439, осевое сечение, Х 10. Северный Тиман, 
р. Белая; верхний карбон, индигский горизонт. 

Фиг. 2-3. Schwagerina lagitima sp. n. Стр. 303. 
2- паратип М 419/439; 3- голотип М 421/439; осевое сечение, 
Х 10. Северный Тиман, р. Белая; верхний карбон, ивдигский 
горизонт . 

Фиг. 4. Schwagerina pavlovi R а u s е r forma gerontica. * 
Плезиотип М 411/439, осевое сечение, Х 10. Севервый Тимав, 
р. Белая; верхний карбон, индигский горизонт. 
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ТАБЛИЦА XV 

Фиг. 1. Schwagerina notabllis sp. n. Стр. 304. 
Голотип .М 403/439, осевое сечение, Х 10. Северный Тиман. 
р. Белая; верхний карбон, ипдигский горизонт. 

Фиг. 2. Schwagerina fusijormis К г о t о w. * 
Плезиотип .М 412/439, осевое сечение, Х 5. Северный Ти~1ан, 
р. Белая; верхний карбон, индигский горизонт. 

Фиг. 3-4. Schwagerina tanta sp. n . Стр. 305. 
3 - голотип .М 438/439; 4- паратип .М 439/439, осевое се
чение, Х 10. Северный Тиман, р. Белая; верхний карбон, 
индигский горизонт. 

Фиг. 5. Occidentoschwagerina (?) deserta sp. n. Стр. 306. 
Голотип .М 449/439, осевое сечеf!Йе, Х 15. :Северный Тиман, 
р . Щучья; верхний карбон, индигскпй горизонт. 
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Алфавитный указатель 

родов, видов и 

А mphizona 18 
- ? transversarius (Р о 1 е n о v а) 

19 
Aparchitellina 13 

- rubra (О р i k) 14 
Birdsallella 2д 

- ? estonica Р о 1 е n о v а sp. n. 29 
Brunsia 67 

- pulchra М i k h а i 1 о v 68 
- spirillinoides (G r о z d i 1 о v а 

et G 1 е Ь о v s k а j а) 69 
Carbonella 85 

- spectabllis D а i n 86 
Cavellina 24 

(Invisiblla) explicata L. Е g о r o
v а rectodorsalis Р о 1 е n о v а 
subsp. n. 25 
heckeri Р о 1 е n о v а sp. n. 24 
indicens (Z а s р е 1 о v а) 27 

С hernyshinella 88 
disputabllis D а i n 91 
gelida D u r k i nа 92 
glomiformis (L i р i n а) 89 
glomiformis var. polymorpha 
(М а l а k h о v а) 89 
glomiformis var. uralica (М a
l а k h о v а) 90 
kynensis (М а l а k h о v а) 91 
tumulosa L i р i n а 92 

Corrigotubella 98 
- posneri G а n е l i n а sp. n. 99 

Dainella 100 
amenta G а n е l i n а sp. n. 
101 
cognata G а n е 1 i n а sp. n. 
102 
manifesta G а n е l i n а sp. n . 
102 
tujmasensis 
nо v а) 103 

Dre panellina 11 

(Vissario-

разновидностей 

- orvikui (0 р i k) 11 
Fusiella 208 

- pulchella s а r о n о v а 208 
- typica L е е et С h е n 209 

Fusulina 207 
- elegans R а u s е r et В е-

1 j а е v 207 
- samarica R а u s е r et В e

l j а е v 207 
Fusulinella 193, 260 

- annae G r о z d i l о v а sp. n. 
262 

- bocki М о е 1 1 е r 195 
cumpani Р u t r j а 198 

- minuta G r о z d i 1 о v а sp. н. 
2u1 
oЬtusa G r о z d i 1 о v а sp. n. 
261 
paracolaniae S а f оn о v а 193 
pokajamiensis L е Ь е d е v а 
sp. ц. 199 
pseudobocki L е е et С h е n 
195 
rhombljormis L е Ь е d е v а 
sp. n. 198 
sulskiensis L е Ь е d е v а sp. n . 
197 
usvae D u t k е v i t с h 200 
volozhaninae L е Ь е d е v а 
sp. n. 194 
vozhgalensis subsp. devexa 
R а u s е r 197 
vozhgalensis subsp. moloko ven
sis R а u s е r 196 

Globoendothyra 114 
par va ( N. Т с h е r n у s !1 с У а) 
115 

- dilatata G а n е 1 i n а sp. 11 . 

115 
Glomospiranella 69 

annulata G а n е l i 11 а sp. n. 
71 
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finitima G r о z d i l о v а et 
L е Ь е d е v а 70 
latispiralis L i р i n а 70 
venusta G а n е l i n а sp. n. 72 

Н aplophragmella 100 
- · curta G а n е l i n а sp. n . 100 

Healdia 33 
bavliensis Р о l е nо v а sp. n. 35 

- kondratievae Р о l е n о v а 
sp. n. 33 

- sparsa Р о l е n о v а sp. n. 34 
Н ealdianella 30 

- rubescens (О р i k) 30 
Knightina 21 

- de voniana Р о l е n о v а sp. n. 
21 

Lituotubella 97 
- conferta G а n е l i n а sp. n. 97 

Mбlleritia 6 

- ? tartuensis tartuensis (о р i k) 7 
Obsoletes 263 

(?) kireevae G r о z d i l о v а 
sp. n. 266 

- obsoletes (S с h е ll w i en) 263 
- (?) volongaensis G r о z d i-

1 о v а sp. n. 265 
Occidentoschwagerina 306 

- (?) deserta G r о z d i 1 о v а sp. n. 
306 

Orthocypris 31 
- irregularis Р о 1 е n о v а sp. n. 

32 
Ozawainella 187 

laxa G r о z d i 1 о v а et L е
Ь е d е v а 189 
mosquensis R а u s е r 188 
rhomboidalis Р u t r j а 188 

Palaeotextularia 116 
- diversa N. Т с h е r n у s h е v а 115 

Paraenclothyra 104 
- ninae G а n е l i nа sp. n. 104 

Parawedekindellina 206 
- tschelichaensis L е Ь е d е v а 

sp. n. 206 
Plectogyra 105 
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(Latiendothyra) kosvensis (L i
p i nа) 107 
lati spiralis (L i р i nа) 105 
notabllis G а n е 1 i nа sp. n. 
108 
quaesita G а n е 1 i nа sp. n. 
106 
sp. n. М 1 107 
sp. n. М 2 110 
sp. n. М 3 110 
tortuosa G а n е l i n а sp. n. 
109 
(Spinoendothyra) costifera (L i
p i n а) 111 

inflata (L i р i nа) 113 
paracostijera (L i р i n а) 112 
recta (L i р i n а) 111 
(Plectogyra) prisca (R а u s е r 
et R е i t l i n g е r) 114 

Profusulinella 189 
aljutovica R а u s е r 191 
paratimanica R а u s е r 190 
postaljutovica (S а f оn о v а) 
192 
prima L е Ь е d е v а sp. n. 190 
prisca var. timanica К i r е e
v а 190 
priscoidea subsp. volongaensis 
L е Ь е d е v а subsp. n . 192 

Propermo"discus 117 
- ех gr. krestovnikovi (R а u s е r) 

118 
Protriticites 266 

plicatus к i r е е v а 267 
rotundatus G r о z d i 1 о v а 
sp. n . 268 
semikhatovae G r о z d i 1 о v а 
sp. n. 267 

Pseudoendothyra 180, 257 
carbonita L е Ь е d е v а sp. n. 
180 
compressa G r о z d i l о v а 
sp. n. 258 
konovalovae G r о z d i 1 о v а 
sp. n. 259 
ozawainellaejormis G r о z d i-
1 о v а sp. n. 260 

- postrhomboides G r о z d i-
l о v а sp. n. 258 

Р seudofusulina 284 
agnata G r о z d i l о v а sp. n. 
289 
barkhato vae G r о z d i l о v а 
sp. n. 293 
fluxa G r о z d i 1 о v а sp. n. 
293 
globulus R а u s е r 292 
krotowi (S с h е ll w i е n) 290 
latispiralis G r о z d i 1 о v а 
sp. n. 295 
limata G r о z d i l о v а sp. n. 
288 
nenetskensis G r о z d i l о v а 
sp. n. 296 
nux (S с h е 11 w i е n) 291 
procera G r о z d i l о v а 
sp. n. 294 
sil va G r о z d i l о v а sp. I;\· 
297 
siaturensis G r о z d i 1 о v а 
sp. n . 286 
sophiae G r о z d i l о v а sp. n. 
287 
sphaeroidea R а u s е r 292 



- timanensis G r о z d i l о v а 
sp. n. 290 

Pseudostaffella 181 
- larionovae R а u s е r 184 

ozawai (L е е et С h е n) 185 
parasphaeroidea (L е е et 
С h е n) 183 
sphaeroidea (Е h r е n Ь е r g 
emend. М о e1l е r) 186 
subquadrata G r о z d i 1 о v а 
et L е Ь е d е v а 181 
umbllicata Р u t r j а 184 
volongaensis L е Ь е d с v а 
sp. n. 186 
vozhgalica S а f о n о v а 182 

Quasifusuliпa 269 
- longissima forma solida G r о z-

d i 1 о v а f. n. 269 
Rectella 36 

- trapezoides Z а s р е 1 о v а 37 
Rectochernyshiпella 93 

blfida G а n е 1 i n а sp. n. 96 
guttula (М а 1 а k h о v а) 94 
mutila G а n е l i n а sp. n. 95 
папа (L i р i n а) 94 
spiпosa (L i р i n а) 95 
tchernyshiпeпsis (L i р i n а) 93 

R ugosofusuli па 283 
- pokojamieпsis G r о z d i l о v а 

s.p . n. 283 
Schwageriпa 297 

belajaeпsis G r о z d i l о v а 
sp. n. 303 
lagitima G r о z d i l о v а 
sp. n. 303 
пordtimaпensis G r о z d i l о v а 
sp. n . 300 
пotabllis G r о z d i l о v а 
sp. n. 304 
poljarica G r о z d i l о v а sp. n. 
301 
subglobosa G r о z d i l о v а 
sp. n. 302 
taпta G r о 11: d i l о v а sp. n. 
305 
итЬопаtа G r о z d i l о v а 
sp. n. 299 
vulgaris S с h е r Ь о v i t с h 
298 

Sep tatournayella 79 
- malakhovae L i р i nа 80 
- pseudocamerata L i р i n а 80 

Tournayella 72 
discoidea D а i n 73 

- gigaпtea L i р i n а 73 
- moelleri var. uralica М а 1 a-

k h о v а 74 
Tournayelliпa 86 

beata (М а 1 а k h о v а) 87 
- solida G а n е 1 i nа sp. n. 88 

Tri tici tes 270 
- astus G r о z d i l о v а sp. n. 

279 
loпgiformis G r о z d i l о v а 
sp. n. 274 
mica G r о z d i l о v а sp. n . 280 
nadezhdae G r о z d i 1 о v а 
sp. n. 282 
пefaпdus G r о z d i l о v а 
sp. n. 271 
paracoпtractus G r о z d i-
1 о v а sp. n. 282 
parairregularis G r о z d i l o-
v а sp. n. 272 
paucus G r о z d i l о v а sp. n. 
270 
perfectus G r о 7 d i l о v а 
sp. n. 277 
pergratus G r о z d i l о v а 
sp. n. 272 
perlevis G r о z d i l о v а sp. n. 
276 
schellwieпi G r о z d i l о v а 
sp. n. 275 
subschwageriпoides G r о z d i
l о v а sp. n. 278 
thompsoпi G r о z d i l о v а 
sp. n. 281 
uпiensis G r о z d i l о v а et 
L е Ь е d е v а sp. n . 277 
vetustus (S с h е ll w i с n) 273 

Uchtovia 22 
-? dubla Polenova sp. n.23 

Uuatouranyella 74 
aппularis G а n е l i н а sp. n. 
77 
astricta G а n е l i n а sp. n. 76 
pluvialis G а n el i nа sp. n . 78 
sp. n. М 1 79 
uva G а n е l i nа sp. n. 75 

U viella 81 
aborigeпa G а n е l i n а sp. n. 
82 

- baculus G а n е l i nа sp. н. 84 
- racemus G а n е l i n а sp. n. 

83 
- sp. n . М 1 85 

Wedekiпdelliпa 201 
curta L е Ь е d е v а sp. n. 
205 
dutkevitchi var. loпgissima 
D а l т а t s k а j а 202 
(?) eпdothyroidea J" с Ь е d e-
v а sp. n. 204 
exceпtrica R о t !1 et S k i n
n е r 202 
thompsoпi L с Ь е d с v а sp. n . 
203 
uralica (D u t k е v i t с h) 201 
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