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ВВЕДЕНИЕ

Проблеме волжского яруса уделяется последние годы особенно большой внимание,
что в значительной мере связано с решением вопроса о границе юры и мела. На I и
II Международных коллоквиумах по юрской системе, проходивших в Люксембурге в 1962
и 1967 гг.,бы.ла предпринята попытка свести все имеющиеся данные по стратиграфии на-
иболее молодых юрских отложений, начиная от кимериджа, и принять единую точку зре-
ния по вопросу ярусного деления юры.

В 1966 г. группа советских стратиграфов по приглашению английских геологов побы-
вала в Англии и ознакомилась там с классическими разрезами кимериджа, портланда и
пурбека в Дорсете. На специально организованном в СССР Международном симпозиуме
по верхней юре в 1967 г. демонстрировался стратотипический разрез волжского яруса
у дер. Городище на Волге и отложения этого возраста, развитые в Подмосковье.

В 1969 г., участвуя в работе XI Европейского микропалеонтологического коллокви-
ума в Англии, группа советских микропалеонтологов, в том числе один из авторов на-
стоящей работы, просмотрели разрезы и собрали материал из портландских и кимеридж-
(жих отложений Линкольншира и Мидлекда, Кроме того, авторы имели в своем распоря-
жении богатый сравнительный материал по одношэрастным отложениям Полыии.собранныи в про-
цессе личных исследований и переданныЯ польскими специалистами. В 1973 г. один из
авторов настояшеи работы посетил в составе группы советских стратиграфов етоато-
типический разрез берриаса во Франции, а также разрезы кимериджа и титона в южной
Франции и Швейцарии. Фораминиферы из этих разрезов также использовались в качестве
сравнительного материала в настоящей работе.

Для освещения вопроса о волжском ярусе, его зональном делении и микропалеонтоло-
гическом обосновании авторы обратились прежде всего к стратотипу волжского яруса,
расположенному у дер. Городище на Волге в 25 км к северу от Ульяновска. Этот разрез
очень полно и подробно охарактеризован и наиболее детально расчленен по аммонитам,
белемнитам и другим группам ископаемых. Выделенные здесь аммонитовы*1 зоны хорошо
прослеживаются и за пределами волжской палеогеографической провинции и позволяют
наметить сопоставления изученных в СССР комплексов с западноевропейскими.

Стратотипический разрез волжского яруса прекрасно охарактеризован фораминифе-
рами, богатые и быстро изменяющиеся ассоциации которых позволяют дать дробное рас-
членение и послойное сопоставление этих толщ. Однако для того, чтобы составить наи-
более полную картину развития во времени и распространения в пространстве форамини-
фер волжских отложений, авторы не ограничились изучением только стратотипииеского
разреза, но исследовали обширный материал по другим регионам, от Северо-Западного
Казахстана на юге до Тимано-Печорской области на севере Русской платформы (рис,1).

Для того, чтобы проследить развитие волжской микрсфауны и ее происхождение, ав-
торы изучили подстилающие отложения кимериджа, содержащие комплексы форамикифер,
указывающие на преемственность волжской фауны простейших от фаун более ранних эта-
лон геологической истории.

11ервые исследования волжских фораминифер и привязка их к аммонитовым зонам
были проведены еще в 1939 г. Е.В. Мятлкж. В работе Е.В. Мятлюк, не потерявшей своего
значения до настоящего времени, не только приведено описание наиболее важных для
стратиграфии видов, но и впервые выделены в волжских отложениях слои с характерной
микрофауной,Позднее исследования в Поволжье проводились Л.Г. Дайн (1948, 1961),
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Р'ис. 1. Схема размещения разрезов кимериджских и волжских отложений, изученных авторами
1 _ Среднее Поволжье (со стратотипом волжского яруса у дер. Городище); 2 - Оренбургская область; 3 - Северо-

Западный Казахстан, Эмбенская область; 4 - Московская область, Подмосковье; 5 - Костромская и Ярославская об-
ласти; 6 - Горьковская область; 7 - Архангельская область; 8 - Коми АССР (Печорская впадина); Э - северо-за-
падная часть Днепровско-Донецкой впадины; 10 - Северная и центральная Польша; 11 - Южная А н г л и я и Мидленд



Е.В. Быковой (1948), Т.Н. Хабаровой (1959). В более южных районах (Северо-Западный
Казахстан) фораминиферы волжского яруса были изучены Л.Г. Дани (1934), В, П. Казаи-
иевым (1934, 1936), А.В. Фурсенко и Е.Н. Поленовой (1950). В последней работе описано
большое число видов фораминифер; широко используемых до настоящего времени для
стратификации осадков этого возраста. В последние годы изучению волжских форамини-
фер Русской платформы и в частности стратотипического разреза волжского яруса по-
священ ряд работ К.И. Кузнецовой (1960, 1961а, 1965, 1972). Волжские и кимериджские
фораминиферы и стратиграфия Днепровско-Донецкой впадины освещаются в работах
Д.М. Пятковой (1970, 1972).

Этим, в сущности очень небольшим списком работ, практически, исчерпываются ис-
следования волжской микрофауны в пределах Русской платформы.

Новый обширный фактический материал позволил авторам, учитывая предшествующие
исследования, подойти к решению вопроса о зонадьном расчленении волжского яруса и '
кимериджа по фораминиферам, и сопоставлению выделенных зон с аммонитовыми зона-
ми (Дайн, Кузнецова, 1971).

Единственно надежной основой стратиграфии и корреляции осадочных толщ являет-
ся монографическое изучение характеризующей их фауны. Поэтому плавной задачей ав-
торов была именно монографическая обработка фораминифер, их описание, уточнение
некоторых вопросов систематики и морфологии.

Общее число видов, описанных в работе, 132, из них 66 установлено впервые.
Приведенные цифры показывают, какого богатства и разнообразия систематического

состава достигает кимериджская и волжская фауна фораминифер.
Несомненно настоящая работа не может претендовать на исчерпывающее изучение

волжских и кимериджских фораминифер во всем их многообразии. Основное внимание,
помимо новых видов, естественно, удалялось родам, видам и группам видов, имеющим
наибольшее стратиграфическое значение. Кроме того, приведены описания ряда видов,
впервые публикуемые в отечественной литературе.

Предлагаемая книга является итогом многолетней работы авторов — сотрудника
ВПИГРИ Л.Г. Дайн и сотрудника Геологического института АИ СССР К.И. Кузнецовой.

История изучения позднеюрских фораминифер и глава "Развитие фораминифер в позд-
некимериджское и волжское время" написаны К.И. Кузнецовой. Схема зонального рас-
членения кимериджских отложений по фораминиферам составлена авторами совместно.
В монографической части работа распределялась авторами следующим образом: Л.Г.Даин
описаны представители семейств агглютинирующих фораминифер, а также секреционные
Polymorphinidae, Spirilinidae, Ceratobuliminidae и некоторые представители семейства
Nodosariidae. К.И. Кузнецовой обработаны и описаны все остальные представители
семейства Nodosariidae. Часть видов описана авторами совместно.

Систематика рассматриваемых в работе семейств и родов фораминифер принимается
авторами по работе А.Лёблика и Е. Тэппен.(ЬоеЬЦсп, Таррап, 1964). В связи с
этим синонимика для этих таксонов не приводится, а описания и диагнозы даны лишь
в тех случаях, когда авторы пересматривают или уточняют их объем. Полная си^-
нонимика указывается .лишь для видов.

В настоящей работе были использованы материалы, переданные авторам организация-
ми и отдельными лицами, на что имеются конкретные ссылки в соответствующих разде-
лах. Всем, оказавшим помощь и передавшим материал или представившим для ознаком-
ления коллекции микрофауны, авторы приносят свою глубокую благодарность.

Техническая обработка образцов проводилась в Геологическом институте АН СССР
лаборантами М.Н. Якубовой, В.М. Климовой и В.Я. Васильевой, во ВНИГРИ техниками
Н.А. Истоминой и Т.А. Ефимовой. Рисунки фораминифер выполнены во ВНИГРИ
И.А. Ипатовцевым, Б.П. Николаевым, В.П. Букиным, Н.М. Плешановой, Г.Е. Поздеевой (

А.П. Солоницыным. Микрофотографии сделаны в Геологическом институте АН СССР
\М. Никитиным. Всем упомянутым лицам авторы выражают свою искреннюю признатель-
ность.



ИСТОРИЯ МОНОГРАФИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ФОРАМИНИФЕР
ВОЛЖСКОГО ЯРУСА РУССКОЙ ПЛАТФОРМЫ

Стратиграфические исследования позднеюрских отложений Русской платформы оерут
свое начало в 80-х годах прошлого века, когда первые работы С.Н. Никитина (1881,1884)
и А.П. Павлова (1886, 1890, 1901), а позднее А.Н, Розанова (1906, 1909, 1913), Д.Н. Со-
колова (1901, 1921) и П.А. Тутковского (1925) создали основу для расчленения и корре-
ляции этих образовании. Дальнейшее углубленное (изучение позднеюрских ископаемых
и детализация стратиграфии кимеридж-волжских отложении связаны с именами Н.П. Ми-

хайлова, П.А. Герасимова, В.А. Густомесова (Михашов, 1962; Михаилов, Густомесов,
1964; Герасимов, Михайлов, 1966; Герасимов, 1969).

Микрофауна стала использоваться для стратиграфии верхнеюрских толщ значительно
позднее, с 1930 г. Обзор этих исследований приводится в ряде работ (Кузнецова, 1965;
Дайн, Кузнецова, 1971) и потому нет необходимости снова останавливаться на их рас-
смотрении. Поскольку перед авторами стояла задача монографического изучения фора-
минифер, именно в этом плане предшествующие исследования микропалеонтологов пред-
ставляют особый интерес.

Достаточно,ли полно и детально обработаны фораминиферы кимериджа и волжского
яруса Русской платформы ? Много ли работ посвящено их изучению ? Какие группы наи-
более подробно изучались и каким, напротив, уделялось меньше внимания? Для того что-
бы ответить на эти вопросы,необходимо обратиться в первую очередь к основным и наи-
более значительным работам по изучению кимериджских и волжских фораминифер, не
утративших своего значения до 'настоящего времени.

В 1934 г. В.П. Казанцевым была опубликована работа, посвященная юрским форами-
ниферам Эмбенской области, в которой были описаны 41 вид фораминифер из семейства
Nodosariidae и два вида, относящиеся к семейству Epistominidae. К сожалению, четкую
возрастную привязку описанных форм не всегда удается установить, поскольку основой
для обработки порлужил керновый материал по скважинам, не датированный в большинст.
ве случаев по макрофауне. Спустя два года В.П. Казанцевым (1936) была опубликована
следующая работа,.посвященная описанию фораминифер юры и неокома Эмбенского райо-
на. Из 28 описанных в ней видов 26 принадлежит к семейству Nodosariidae и только два
вида к другим семействам фораминифер -Polymotphinidae и Epistominidae. Само соотно-
шение описанных форм показывает, какое существенное место в комплексе фораминифер
занимают нодозарииды. И хотя не всегда удается точно установить стратиграфическую
приуроченность приведенных в этой работе видов, однако их описание и изображения
позволяют составить определенное впечатление о комплексах волжских и неокомских
фораминифер.

К этим же годам относится статья Л.Г. Дайн (1934) по месторождению Джакбы-бай
Темирского района. БОЛЬШИНСТВО видов, описанных в ней, происходит из меловых отло-
жений, но приведены и наиболее характерные для средневолжских отложений формы.
Впервые дается описание видов, характерных для зоны Virgatites virgatus: Jriplasia temi-
rica Dain, позднее отнесенная к выделенному MaK^3/meHOM(Macfadyen, 1941) роду Jristix,
Spirofrondieularia rabdogonioides (Chapman), S. pseudocruciata Dain и ряд Других. Эти фо-
рамикиферы впоследствии отмечаются многими исследователями для зон Virgatites
virgatus и Virgatites rosanovi Русской платформы.

Наиболее полной монографией, посвященной изучению кимериджских и волжских фора-
минифер Среднего Поволжья и Общего ьырта, является работа Е.В. Мятлюк (1939), кото*
рая заложила основы детального стратиграфического подразделения этих осадков.



Анализ видовых комплексов и детальное монографическое исследование важнейших ви-
дов фораминифер определили ценность этой работы, не утратившей своего значения в те-
чение более чем тридцати лет.

Е.В. Мят.люк описала 40 наиболее характерных видов, из которых брльше половины
(23) относятся к волжскому ярусу и четыре вида характеризуют отложения верхнего ки-
мериджа. Здесь, как и в предыдущих работах, численно преобладают нодозарииды, в том
чи^ле представители родов Lenticulina (описываемых еще как род Cristellaria), Marginu.
Una, Vaginuiina, Nodosaria. Ряд видов, приведенных в указанной работе, имеет важнейшее
значение для стратиграфии кимериджских волжских отложений и используется в настоя-
щее время для их зонального подразделения. Таковы, например, Lenticulina kaschpurica
(Mjatl.), L. biexcavata(Mim,l.)tL. magna (Mjatj.), впоследствии (Мятлюк, 1971) переиме-
нованная автором вида в L. ponderosa, а также L.aquilanica (Mjatl.), Uarginulina }от-
mosa Mjatl. и др. Многие виды вошли в состав характерных зональных комплексов и про-
слеживаются далеко за пределами Русской платформы, создавая основу для корреляции
этих осадков.

Существенным этапом в исследовании волжских фораминифер явилась работа А.В. Фур-
сенко и Е.Н. Поленовой (1950), посвященная монографическому описанию волжских фора-
минифер Эмбенской области. Нетрудно себе представить, как необходима была эта работа
и насколько недостаточно изучена была к тому времени фауна фораминифер, если учесть,
что из описанных в ней 49 видов и 5 разновидностей, 22 вида и все разновидности были
установлены впервые. Детальное изучение видовых сообществ позволило авторам указан-
ной работы наметить стратиграфическое подразделение на этой основе волжских отложе-
ний, а также выделить ряд видов, используемых до настоящего времени в качестве зональ-
ных [Lenticulina omatissima (Furss. et Pol.), Saracenaria kasantevi(Furss. et Pol.)] и др.
Однако эта работа далеко не завершила исследования фораминифер конца поздней юры,
множество видов оставалось еще не описанными монографически или вообще не изучен-
ными. Длительное время, около десяти лет,почти не появлялось работ, дополняющих
наши представления об этих сообществах.

В опубликованной в 1959 г. Т.П. Хабаровой статье, так же как и в работе Л.Г.Дайн
(1948) и Е.В. Быковой (1948), основное внимание уделялось более древним комплексам
фораминифер, из средней и верхней юры Поволжья,и существенных уточнений в понимание
волжских видов не было внесено.В последующие годы изучению волжских и кимериджских
нодозариид были посвящены работы К.И. Кузнецовой (1961 а,б, 1963, 1964, 1965, 1966,
1972), Более пристальное внимание кимериджским фораминиферам уделено в статье
Е.Я. Уманской (1965), где описываются нижнекимерижские фауны, а также в работе
Кузнецовой и Уманской (1970) по верхнему кимериджу. Однако, несмотря на то, что ряд
видов этого важного и обширного семейства описывается в упомянутых работах, нодо-
зарииды в их огромном многообразии оставались совершенно недостаточно изученными.

В этих работах рассматривается видовой состав преимущественно трех родов -
Planularia. Margimtlina, Samcenaria и дается оценка таксономического ранга их морфоло-
гических признаков, а также пределов вертикального распределения. В составе рода
Marginuli-na было описано 1В видов, в том числе 7 новых, кроме того, описано 8 видов
планулярий, из которых 4 установлены впервые и 7 видов рода Saracenaria, три из кото-
рых ранее не были известны. Впервые установлен в составе нодозариид новый род
Marginulinita и описаны его характерные виды (Кузнецова, 1972).

Как видно из этого краткого обзора, большинство авторов уделяло основное внимание
нодозариидам - одной из ведущих групп в волжских сообществах фораминифер. Но наря-
ду с ними важнейшую роль играют эпистоминиды, цератобулиминиды, а также формы с
агглютинированной стенкой раковины, — литуолиды, атаксофрагмииды, текстулярииды
и др.

В числе исследований, посвященных этим семействам и уделяющих внимание поздне-
юроким их представителям, необходимо указать в первую очередь работу Е.В. Мятлюк
(1953). В этом фундаментальном монографическом исследовании дается описание спирнл-
линид, эпистоминид и астерогеринид. Для изученных нами кимериджских и волжских от-
.южений наибольшее значение имеют представители родов Epistomina и Pseudolamarcki*
гщ. Систематика этих семейств претерпела значительные уточнения в ряде более позд-
них работ и в настоящее время понимание объема большинства родов эпистоминид и це-
ратобулиминид изменилось. Однако описанные Е.В. Мятлюк (1953) виды Hoeglundina
praerettculata (Mjatl.), H. bivmbanata (Mjatl.), H. alveolata (Mjatl.) и дрч ранее от-
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носимые к роду Epistomina, являются важным компонентом в зональных видовых сооб-
ществах фораминифер кимериджского и волжского века. Дальнейшее развитие получило
изучение цератобулиминид и эпистоминид в работе Л.Г. Дайн (1970), где уточнено так-
сономическое пдложение Pseudolamarckina и обосновано выде.ление нового рода Uirono.
veil а. Описанные три вида мироноведл и два новых вида Hoegiundina имеют важное
стратиграфическое значение и входят в состав зональных комплексов фораминифер ки-
мериджского и ранневоджекого возраста. Особое внимание уде.ляет представителям эпис-
томинид в своих работах O.K. Каптаренко-Черноусова (1956 а,б).

Наряду с перечидленными наиболее существенными работами, посвященными изучению
кимериджских и волжских фораминифер, имеется ряд описаний видов или отдельных
уточнений стратиграфии в трудах многих исследователей, затрагивающих эти вопросы
попутно с решением других проблем.

Однако совершенно очевидно, что вся фауна фораминифер конца поздней юры в
огромном ее разнообразии бы,ла до настоящего времени недостаточно изученной, В свя-
зи с этим авторы, опираясь на основу, заложенную в изучение этой фауны предшест-
вующими исследователями, вынуждены были в значительной мере дополнить и развить
существующие представления о систематическом составе рассматриваемых сообществ,
что обуцловидо щлщление брльшого числа новых видов, а также и выделение новых
родов.



ОПИСАНИЕ СТРАТОТШШЧЕСКОГО РАЗРЕЗА
ВОЛЖСКОГО ЯРУСА

Обложения волжского яруса исследованы в лектостратотипичееком разрезе у дер. Го-
родище на Волге в 25 км к северу от Ульяновска. В том же разрезе изучены подстилаю-
щие породы верхнего кимериджа, 'Описание этого разреза приводилось в ряде работ
'Никитин, 1881, 1884; Павлов, 1886; Михайлов, Густомесов, 1964; Герасимов, Михайлов,
1966; Кузнецова, 19.65).

В Геологическом институте АН СССР под руководством и при непосредственном учас-
тии Н.В. Ренг.артен было проведено детальное изучение вещественного состава пород
•лмериджскотр и волжского ярусов из лектостратотипического разреза. Весь комплекс исследова-
ний,включающий минералогический, механический, спектральный, рентгеноструктурный и
другие анализы, позволил значительно дополнить существующие представления о составе
пород и условиях их формирования. Ниже приводится послойное описание кимериджских и
волжских отложений в разрезе у дер. Городище с подробной фаунистической характерис-
тикой.

ПОСЛОЙНОЕ ОПИСАНИЕ РАЗРЕЗА

КИМЕРИДЖСКИЙ ЯРУС

Зона Aulacoetephanus pseudomutabilis

С.лоЙ 1. Светлый, голубовато-серый глинистый кокколитовый мергель (содержит
39,0—50,0% CaQ>j) плотный, с плоскораковистым изломом. Слоистость горизонтальная,
но заметна слабо, так как порода очень однородная. Присутствуют стяжения пирита.

Под микроскопом видно, что основная масса породы состоит из равномерной смеси
пелитоморфного глинистого материала и мельчайших кокколитов — неделимых элементов
известкового скелета коккдлитофорид, В качестве ничтожной примеси (до 1,0-2,0%) нахо-
дятся алевритовые частицы кварца, глауконита, сдюды. Рассеян тонкий углистый детрит,
встречаются единичные споры. Пирит дает бесформенные стяжения и ме.лкую вкраплен-
ность. Фауна аммонитов обильна. Внизу: Physodoceras acenticum (Opp.), Asptdoceras
meridionals (Gemm.); выше: Aulacostephanus pseudomutabilis (Lor.), A. eudoxus (d'Orb.),
A. subeudoxus (Pavl.), A. subundwae (PavL), A. jasanoides (Pavl.), Physodoceras leparum
(Opp.), Pachyteuthis (?}gorodistsh.ensisGust.JCylindi'otheuthis (Lagonibelus) inges (Krimh.)'
и др. Из фораминифер присутствуют: Orbignyndides manstratus Dain, Nubecularia mira-
bilis E.By^.fAstacolus ktafmi(Mjatl. ),Margmutina buskensis Biel. et Pozar., Githarma. lepi-
da (Schwag.), C. kujaviensis (Biel. et Pozar.), Cilharinella emendata Kuzn. et Uman.,
Pseudonodosaria tutkawskii(M]atl,'), Hoeglundina tatanensis Dain, Miranovella mjatlukae
Dain, M. alveolata (Mjatl.), Pseudolamarckina polonica spatiosa Dain.subsp. nov.
Видимая мощность 6 м,

Зона Virgataxioeeras fallax

С л о й 2. Переслаивание темно-серой РЛИНЫ известковистой (до 33,0% СаСОз),
слабо алевролитовой (до 5% фракции 0,10-0,01 мм} с темно-серой же глиной, но
менее карбонатной (до 15% - СаСО^), с большой приморью а.левро,литовых частиц

Аммониты определены 11П, Михайловым, белемниты - В. А. Густомесовым.



(10-12%) и углистого материала. Породы обладают тонкой, горизонтальной слоис-
тостью, отчего при расколе дают плоскую, плитчатую щебенку.

Глинистое вещество в обеих разностях пород остается преобладающим, оно пелито-
морфно и под микроскопом даже при сильных увеличениях не проявляет двупрелом,ле-
ния. В более известковистш» глине основная глинистая масса равномерно обогаще-
на пятнами и обычно они почти отсутствуют там, где глинистая масса особенно обо-
гащена коллоидальным гумусовым веществом.

В состав алевролитового материала, рассеянного в углисто-глинистой или извест-
ково-глинистой массе, входят частички кварца, слюды, полевых шпатов и глаукони —
та, причем последний присутствует уже в заметно большем количестве, чем в ниже-
лежащем мергеле.

В рлое 2 встречаются сдавленные раковины аммонитов: Virgataxioceras fallax
(Ilov, et Flor.) и Physodoceras sp., вместе с ними находятся (внизу — часто,
вверху — редко) Aulacostephamts aff. jasanoides (Pavl.), A. cf. anglicus (Stener
A. -subundorae (Pavl.), Pachyteuthis ? gorodistshensis Gust. Из фораминифер найдены:
Lenticulina undorica. К. Kuzn.,L. ex gt. postttunida Dain, Astacolus cdmptulaefarmis Dain
sp. nov.jA, pseudoparalellaSeib., Saracenaria ex gr. etoguica. Bull., Hoegivndina prae-
reticulata(M]&tl,),H.'stellicostata (Biel. et Pozar.)tPseudolaTnarckina pseudorjasanensis
Dain. Мощность З м.

ВОЛЖСКИЙ ЯРУС

Зона Subplanites klimovi

С.лой 3. Темная, зеленовато-серая, местами буроватая извесгковистая (до 25%СаСО^>
глина с заметной примесью алевролитового материала (до 20,0%). Излом шероховатый. "
Слоистость горизонтальная, но часто бывает нарушена многочисленными следами илое-
дов. Карбонатность этой породы, как и в предыдущих породах, обязана в основном при-
сутствию кокколитов.

Иэвестково-глинистая масса содержит углистый детрит, разнообразные по
форме включения пирита и алевритовые частицы. Главной отличительной чертой
породы слоя 3 от нижележащих является обилие в алевролитовой фракции глауконита,
который,кстати, и придает ей зеленый оттенок.

В подошве описываемого слоя — прослой 0,2 м мощности темно-серой бескарбонатной
битуминозной, сланцеватой глины с Exogira virgula (Goldf.). По всему слою встречаются
аммониты - Subplanites klimovi (Ilov. et Flor.), Neochetoceras sp., Cyiindroteuthis par-
recta (Phill.), и фораминиферы - Vemeuilinoides kirillae Dain, Ammobaculites haplophmg.
mioides Furss. et Pol., Lenticulina segregata K.Kuzn., L. undorica K. Kuzn., Ptanularia
marine K.Kuzn., Citharina. recta (Reuss), C. paucistriata (Reuss), Hoeglundina praereticulata
(Mjatl.), H, gorodistshensis Dain, Pseudolamarckina polonica (Biel. et Pozar). Мощность
3,5л.

Слой 4. Зеленовато-сирая известковистая алевритовая глина, местами переходящая
в сильно глинистую а,левролитовую породу (до 25% фракции 0,10-0,01 мм). Слоистость
горизонтально, заметна слабо. Пелитоморфная, а в отдельных участках тонкочешуйчата!
глинистая масса неравномерно пропитана коллоидальным органическим веществом, содер-
жит рассеянные углистые частииы, аутигенные выделения пирита, точечные новообразо-
вания титановых минералов и испещрена включениями мельчавших, часто полурастворен-
ных кокколитов. На этом фоне отчетливо выделяются алевролитовые частицы кварца, рлга^
плагиоклазов и глауконита. Последний обилен и представлен не только в виде обломоч-
ных зерен, но и в виде слабо переотложенных нитевидных сгустков, которые уже на мес-
те, при дегидратаци и т.д. распались на угловатые кусочки.

В подошве слоя — скопления фосфорных конкреций, диаметром до 6 ' см. Они темно-
серые, почти черные с буроватым оттенком, фосфатное вещество скрыто-кристалличес-
кое, с показателем светопреломления, близким к 1,609. При скрещенных николях на тем-
ном однородном фоне фосфата мерцают кокколиты, отчетливо видны алевролитовые час-
тицы кварца, глауконита, а также раковины фораминифер и выделения пирита.

Особенно характерно для пород слоя 4 присутствие большого количества разных
размеров (от долей миллиметра до 10 мм) остроугольных обломков фосфатиэованных
глинистых пород (рис. 2). Резко угловатые очертания обломков и полное отсутствие сор-
тировки последних по величине не допускают мысль о том, что эти .обломки были гинесе-
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зы в осадок с суши с терригенным алевролитовым материалом. Легче предположить, что
яи были занесены в илистый осадок возду!вным путем \ Из моллюсков в рлое 4 отмече-
тл: Subptanites klimwi (Ilov. et Flor.), Gravesia cL gigas (d'Orb.), Gravesia sp., Cylindro-
tfuthis porrecta (Phill.); из фораминифер:Лтт0&асиМе5 haplophragmioides Furss. et Pol.,
Ltnticulina, segregata K.Kuzn., L. vndarica K.Kuzn. ,fAargmulinita distributa. K.Kuzn., Pla-
-r~iaria marine K.Kuzn., Marginulina striatoeostata Reuss, Citharina recta (Reuss), Hoeglun-
etna gorodistshensis Dain, H. preerettculata (Mjatl.), Pseudoiamarckina polonica (Biel. et
Pozar.), Мощность 0,8 м

Зова Subplanites sokolovi

С л о й 5. Темно-серая, почти черная алевритовая глина или сильно глинистый
плеврит. По гранулометрическому составу и характеру алевритового материала
близка к породе слоя 4, но отличается почти полным отсутствием в глинистой мас-
се карбоната, а также более высоким содержанием в ней углистого вещества.

также отмечаются обломки фосфатизированных глинистых пород, но их мало и раэ-
vrsbi оскдлков не превышают 0,3 мм. Среди алевритового материала отмечается обилие

глауконита и явно аутигенные выделения. Вокруг стяжений пирита местами наблю-
даются оторочки гипса. Глинистая масса, включающая алевритовый материал, уг—
истые частицы, раковины фораминифер, створки остракод, стяжения пирита и
гл., окрашена в буроватый цвет коллоидальным органическим веществом. Кокко—
литов относительно мало и они бывают полурастворены. Встречаются единичные
ромбоэдры доломита, а также редкие, нацело фосфатизованные остатки радиоля—

.
В основании слоя - фосфатные конкреции размером до 6-8 см, но они, в отли-

чже от конкреций слоя 4, светлые, палевые.
Из моллюсков здегь присутствуют: Subplanites sokolovi (Ilov. et Flor.), S. pg-

(Ilov. et Flor.), Cylindroteuthis porrecta (Phill.), из фэраминифф — Spiroplec-
vicinalis Dain, Ammobaculites haplophragmioides (Furss. et Pol,), Lenticu—

Una sokolovi K.Kuzn., L.krymholtsi K.Kuzn., Astacolus nascens K.Kuzn. sp. nov.,
Hoeglundina gorodistshensis Dain, Psitedolamarckina polonica (Biel. et Pozar.){a
массовом количестве). Мощность 1 м.

Зона Subplanites pseudoscythieue

С л о й 6. Переслаивание темно-серой плитчатой, слабо известковистой, силь-
алевритистой глины с серой, более известковистой и менее алевритистой гли—

•ой. Известковистость обусловлена присутствием кокколитов. В одном из просло-
ев серой глины много остроугольных осколков фосфатизировакных пород, подобно
тем, которые обильны в слое 4. Здесь встречены следующие моллюски: Subplani—
tes cf. psuedoscythicus-(ttov. et Flor.), Cylindroteuthis porrecta (Phill.), Pachyteu-
tkis gorodistshensis Gust.; и фораминиферы . Spiroplectammina vicinalis Dain, Лт—
mobaculites haplophragmioides Furss. et Pol., Glomospirella porcellanea Furss., Len-
ticvltna kovalevskii Dain sp. nov.,L. undaric/tK.. K\iza.,PlanulaTiamariae K.Kuzn., Margi-
mulinita dilatata K.Kuzn., M. kasachstanica (Kasanz.), Ceratolamarckina zatQnica

Pseudoiamarckina polonica (Biel. et Pozar.). Мощность 1,6 м.

Зона Dorsoplanites pander!

С л о й 7. Светло-серая мергелистая глина. (25% CaCOg) с примесью алеври-
тового материала. Слоистость неясная, горизонтальная. Много раковинного дет-
рита, аутигенных образований пирита, встречаются гнезда гипса. Глинистая мас-
са сильно обогащена- кокколктами (отчего порода и имеет светлую окраску). При-

: : т в у ю т моллюски: Zaraiskites scythicus (Vischn.), Z.quenstedti (Rnui'l.), Pav-
loria pavlovi (Mich.), Cylindrothcuthis parvula Gust., Pachyteuthis gorodistshensis
Gust., фораминиферы: Spiroplectammina undorica Furss., kaneneUa electa
Dain, sp. nov.fGaudryinella sp., Marginulinopsis jnediaformis K-Kuzn., M.embaensis

'При газовых выбросах, например.
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Р И С , 2. Стратотипичеокий разрез волжского яруса у дер,Породите на Волге
I - мергель; 2 - глина известковистая; 3 - глина известковистая, алевролитовая; 4 - алеврит глинистый;

5 - алевролит; fi- алеврит г галькой; 7 - конкреции фосфатные (темные); 8 - конкреции фосфатные (светлые);
9 - фосфоритовый конгломерат; 10 - битуминозные сланцы; римскими цифрами показаны литологические
пачки



(Furss. et Pol.), Saracenaria prauoslaulevi Furss. et Pol., S.ilovaiskii Furss.,
S. prolata K.Kuzn., S.kasameui (Furss. et Pol.), Nodosaria osynkiensis Mjacl., Q
queloculina mitchurini Dain, Sigmoilinita subpanda (Lloyd), lAironovella gemina Dain sp.
nov. Мощность 1,5 м.

С л о й 8. Светло—серая мергелистая глина с примесью алевритового мятам
ла, сходна с нижележащей, отличается несколько большим содержанием алев;.' Щ
товых и углисты^ частиц, а также составом фауны. В верхней части слоя имее
выдержанный по мощности прослой темно—серой, почти черной горизонтально-
слоистой слабо карбонатной алевритистой глины с гнездами гипса. Глинистая
масса пелитоморфна и,кроме того, настолько пропитана коллоидальным орг
ским веществом, что под микроскопом кажется почти непрозрачной. На ее те
фоне поблескивают разрозненные, уцелевшие от растворения, кокколиты. Сре
алевритовых частиц по—прежнему наблюдается большое количество глауконита
Много пирита и растительного детрита.

Из этого слоя определены аммониты-Zarojsfcjfes scythicus (Vischn.), Z.q
stedti (Rouil.), Dorsoplanites panderi (d'Orb.), D.dorsoplanus (Vischn.), Pavlovia
menneri Michlv., P.pavlovi (Mich.); белемниты —Cylindroteuthis (Lagonibellus)paruul(i
и фораминиферы, близкие по составу к указанным в слое 7; кроме последних
сутствуют Lenticulina kaschpurica (Mjatl.), L.biexcavata (Mjatl.), L.ornatissimm
(Furss. et Pol.), Astacolus obliteratus (Furss.). Мощность 2,3 м.

С л о й 9. Переслаивание темно—серых, горизонтально—слоистых алеврито—
глинистых пород с темно-серыми и коричневато—серыми тонко—листовато-с
стыми, битуминозными глинами и сапропелитами (горючими сланцами). Эта то,̂ Н
весьма разнородных, но генетически тесно связанных пород, заслуживает спецшЛ
ного изучения, так как здесь зафиксированы природой следы интереснейших гмза
седиментационных процессов взаимных преобразований минеральных и органмчЯ
ских веществ. Однако в данной работе мы приводим только краткую характер*;-^
ку пород этого слоя, которая может в общих чертах оттенить специфику услов^И
их накопления.

Преимущественно терригенные, глинистые и алевритовые породы слоя 9 схм
ны с литологически аналогичными породами нижележащих слоев. В пелитоморм
ную глинистую массу, коричневатую' от присутствия коллоидального органичен^]
го вещества, погружены алевритовые частицы кварца, глауконита, слюд, полегми
шпатов, углистый детрит, раковины фораминифер и остракод, органогенный к^:—4
бонатный шламм и включены аутигенные выделения пирита и гнезда гипса; ;_:>
сеяны кокколиты. Здесь чаще, чем в предыдущих породах встречается ги:,:.
особенно много глауконита и при этом слабо переотложенного, с зияющими гущ
щинками синерезиса. В верху пачки породы становятся особенно алевритовым
в них даже появляется примесь песчаного материала.

Своеобразны в этих породах мелкие выделения фосфата кальция в виде к
невых корочек, покрытых с одной стороны шарообразными стяжениями. Под ••
роскопом эти стяжения проявляют слабое двупреломление и обнаруживают ра
ально—лучистое строение.

Породы, образовавшиеся из илов, богатых остатками сапропелевых водорос.*Л,
имеют различный состав и структурные особенности в зависимости от количе.т—
венных соотношений в них органического, глинистого и алевритового материала
В прослоях, где минеральный терригенный материал присутствует в минималы
количестве и порода состоит в основном из углефицированного сапропеля - м,
ральных новообразований мало. В осадках же, состоящих из алеврито-глинист
материала и большого количества водорослевого вещества при диагенезе мог
полностью раствориться карбонатные раковины и остатки известкового сколе-
кокколитофорид, а терригенное глинистое вещество - претерпеть различные •
менения. В одних случаях глинистое вещество, пройдя стадию гидрогеля с п<
следующей его раскристаллизацией, приобрело вторичные, коломорфные микр<
руктуры. В других случаях основная масса глинистого вещества осталась с'м-э
менений, оказались растворенными и кокколиты, но в диагенезе появились, пи-
димому, из коллоидальных растворов иловых вод новообразования
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стого хлоритового состава в виде светло—зеленых тонкоагрегатных хлопьев или
:литоподобных выделений.

Очень своеобразен минеральный состав некоторых сильно битуминозных гли-
аястых пород описываемого слоя. В них вся метаколлоидальная глинистая масса,
^;опитанная бурым битуминозным веществом, густо проросла мельчайшими приз-
матическими кристалликами цеолита группы гейландита. Тут же много хлопьевид-
=ых растресканпых зерен глауконита, углистая пыль, обрывки гелифицированной
:мстительной ткани, костные остатки рыб, алевритовые частицы кварца. Полно—
^тью отсутствует^ карбонат кальция. В породе явные с.леды жизнедеятельности
млоедов.

Фауна аммонитов в слое распределяется таким образом: нижние 4 м содержат
деформированные раковины Zaraiskites scythicus (Vischn.), Z.quenstedti (RouiL),
Dorsoplanites cf. panderi (d'Orb.), а в верхних 2 м преобладают Zaraiskites га—
raiskensis (Mich.). R нижней части толщи много ростров Cylinroteuthis (Lagoni—
-.elus) magnified (d'Orb.), С. (L.) submagnifica Gust. В верхней половине: C.fLJro—
sanovi Gust., C./LJ magnified d Orb. Комплекс фораминифер того же состава, что
• в слое 8, но несколько обедненный в количественном отношении. Мощность 6 м.

Зова Virgatites virgatus

С л о й 10. Мелкопесчаный фосфоритовый конгломерат с песчаным заполни-
телем и известковистым цементом. Много глауконита. Терригенный материал
принадлежит, главным образом кварцу, кроме того, присутствуют обломки крем-
вей, зерна полевых шпатов, пластинки слюд. Глауконит аутигенный, он либо обра-
зовался в самом осадке, либо был занесен в него из соседних фациальных зон
свежих полу затвердевших хлопьев. Размер зерен глауконита в два-три раза круп-
zee терригенных песчаных час!иц кварца и др. Р породе имеются гнезда гипса.

В слое 10 встречены следующие виды аммонитов: Virgatites virgatus (Buch),
Cylindroteuthis (Lagonibelus) volgensis (d'Orb.), а также окатанные фосфорити-
зированные ядра Zaraiskites scylhicus (Vischn.), Pavlovia sp., переотложенные
• 3 н и ж е л е ж а щ и х слоев зоны Dorsoplanites panderi. Комплекс фораминифер очень
.Седненного состава, в нем присутствуют: Lenticuiina ponderosa Mjatl., L. sp.,Sa-
racenaria prauoslaulevi Furss. et Pol., Guttulina dogieli Dain. Мощность 0,1 м.

С л о й 11. Зеленовато-серая полу р ы х л а я алевритовая порода с конкрециями
фосфорита и обилием аутигенного глауконита. По составу обломочного материа-
ла порода близка к вышеописанной. Здесь также присутствуют моллюски: Virgati-
tes virgatus (Buch.), V. pallasi (Mich.), V.pusillus (N'ich,), Cylindroteuthis <L.> vol-
gensis (d'Orb.). Фораминиферы не встречены. Мощность 0,55 м.

С л о й 12. Песчаник алевритистый, плотный, с обилием конкреций фосфорита,
т з е х о д я щ и й в фосфоритовый конгломерате Virgatites virgatus (Buch.), V.pal-

lasi (Mich,), V,pusillu$ (Mich.), Cylindroteulhis volgensis (d'Crb.). Фораминиферы
ие встречены. Мощность 0,15м.

Зона Epivirgatites nikitini

С л о й 13. Алевролит серый, известковистый, крепкий, с обилием аутигенного
" .тауконита. На границе со слоем 14 - прослой темно-зеленой очень плотной и
•гулкой породы, аналогичной породе слоя 15. Это алеврит с базальным Цементом,
: •-•• ' т о я щ и м из цеолита, хлорита и глинистого вещества. В породе много обломков

шгд морских ежей и аммонитов: Epivirgatites bipliciformis (Nik.), E.nikitini
.},LomonossoveUa lomonossoi'i (Vischn.), L.blakei (Pavl.), Laugeites stsehurou-

ikii (Nik.), Pachyteuthis russiensis (d'Orb,) Мощность 0,5 м.

Зона Craspedites subditus

С л о й 14. Алеврит зеленовато-серый, рыхлый с обилием аутигенного глауко-
шт;-. включениями (особенно в н и ж н е й части) галек серого алевролита и очень
SojbiiniM количеством аутигенного глауконита. И в гальках и в цементирующем

•еяи-стве - мелкие выделения фосфатного вещества, косточки рыб, раковины ам-
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монитов - Garniericeras, Craspedites, ростры Pachyteutkis (Acroteuthis) russien-
sis (d'Crb.), P. (A.) lateralis (Phill.), P. (A.) prolateralis Gust. Из фораминифер
здесь присутствуют: Dentalina deftexa Reuss, Astacolus aequilonicus (MjatL),
A.taimyrensis Bass., Marginulina impropria Bass., M.striatocostata Reuss, M.pscudo—
linearis K. Kuzn., Saracenaria alfa K.Kuzn., S.bononiensis Berth.и др. Помимо крупных
обломков аммонитов по всей массе породы рассеяны мелкие обрывки водорослей,
фосфатизованные и частично карбонатизированные радиолярии, раковины форами-
нифер (некоторые сильно глауконитиэированы). Алевритовые частицы принадлежат,
главным образом, кварцу, слюдам и полевым шпатам. Очень много ярко—зеленого
аутигенного глауконита; он дает хлопьевидные зерна с зияющими трещинками си-
нерезиса, образует псевдоморфозы по органическим остаткам. Часто зерна глау-
конита бывают испещрены выделениями пирита. Очень своеобразен цемент опи-
сываемой породы. Он базального типа и состоит из мельчайших кристалликов
цеолита, глинистого вещества и хлорита и неравномерно пропитан бурым гумусо-
вым веществом. Мошность 1 м .

Таким образом, литологически стратотипический разрез отложений волжского
яруса представлен относительно монотонной толщей серых и темно-серых извест—
ково-глинистых пород и лишь в верхней части разреза приобретают господство
алевролитовые и песчаные породы.

Глины рассматриваемого разреза богаты органическим веществом раститель-
ного происхождения, которое, кстати, и придает их окраске серые тона; породы
полностью лишены хемогенного кальцита, а их карбонатность во многом обязана
скоплениям мельчайших неделимых скелетов кокколитофорид. По всему разрезу
отмечается повышенное содержание BjCs , местами встречаются стяжения фосг-
фатного вещества. В переменном количестве в глинах присутствуют алевритовые
и песчаные частицы.

По степени карбонатности, количеству органического вещества, а особенно
по содержанию алевритовой и песчаной примеси, глины описываемого разреза
проявляют определенное разнообразие, которое отражает отличия в характере
осадков разных фациальных зон моря. Удается выявить здесь несколько фациаль-
но-литологических типов глин. Закономерное же распределение этих типов по
разрезу дает основание для расчленения толщи на фациальные пачки (см. рис. 2).
Таким образом, выделяется четыре пачки глинистых пород (пачки 1-4), связан-
ные между собой постепенными переходами. Первая пачка, самая нижняя, явля-
ется наиболее глинистой, содержит минимальную песчано-алевритовую примесь.
Во второй и третьей пачках наблюдается увеличение снизу вверх по разрезу при-
меси алевритовых и мелкопесчаных частиц. Четвертая пачка характеризуется
частым чередованием глин алевритовых и углистых сапропслиевых. Венчается
весь разрез отложений волжского яруса пачкой песчано-алевритовых пород, ко-
торые объединяются нами-в пятую литологическую пачку.



РАЗВИТИЕ ФОРАМИНИФЕР В ПОЗДНЕКИМЕРИДЖСКОЕ
И ВОЛЖСКОЕ ВРЕМЯ НА РУССКОЙ ПЛАТФОРМЕ

Обилие и разнообразие бентосных фораминифер позднекимериджского и волж-
ского веков в Русском море , как и в других акваториях Бореально-Атлантиче—
схой провинции, дает богатейший материал для разработки детальной стратигра-
г,'.ческой шкалы указанных отложений по этой группе фауны и позволяет увязать
-- ^деленные дробные стратиграфические подразделения с зональной шкалой,уста-
-;зленной по аммонитам. Эти данные изложены в статье авторов {Дайн, Кузнецо-
ва, 1971), поэтому в настоящей работе мы остановимся более подробно на анали-
>г изменения танатоценозов фораминифер на протяжении позднекимериджского и
5: лжского вепсов.

По смене систематического и количественного состава фораминифер для рас-
:^атриваемого отрезка геологического времени выявлен один крупный этап в
пзвитии этих организмов, в пределах которого намечены три подэтапа, подраз-
1^ляемых в свою очередь на ряд стадий. Они соответствуют более частным изме-
нениям сообществ фораминифер; затрагивающим преимущественно видовой состав
•оследних.

Существенно отметить, что выявленные изменения носят не узкорегиональный
• поэтому частный характер, а имеют более обшую закономерность, поскольку их
.далось наблюдать не трлько на всей обширной территории Русской платформы,
•о и за ее пределами — в Западной Европе (Англия, Польша), на восточном склоне
-• ;,зла, в Западной Сибири и частично на севере Центральной Сибири.

Сообщества фораминифер позднеюрского времени и,в частности, позднекиме-
;-ЛАСКОГО и волжского веков в Бореально-Атлантической области характериэу—
|;-.:я рядом особенностей:

1) Они состоят исключительно из бентосиых форм. Планктонные фораминифе-
:^ известны лишь в Оксфорде, где они немногочисленны, а также в титонских от—
2 » е н и я х Тетиса, т.е. за пределами рассматриваемой области. Однако даже там

-/•. редки и малочисленны и не могут служить основой для разработки детальной
стратиграфии этих осадков.

-} В составе сообществ почти повсеместно, а для рассматриваемого региона
t-.-.лючительно, отмечается резкое преобладание секреционных бентосных форами-
is» vep над агглютинирующими. Указанное соотношение несколько изменяется на
Крайнем Севере Русской платформы (Тимано—Печорская область) и в Прикаспий-
сжой низменности, где численность агглютинирующих фораминифер и их система—
тжческое разнообразие более значительны.

" i По своему экологическому характеру изученные комплексы фораминифер
улежат к мелководным палеобиоценозам, обитавшим в пределах шельфовой

ямы. в условиях нормальной солености. Лиш-ь в отдельных случаях (Север Сиби-
мр) отмечаются ассоциации, присущие более глубоководным частям бассейна,

«- r-i указывающие на застойность водных масс.

:тогеографическое районирование Бореально—Атлантической области прини—
•тея нами по Г.Я.Крымгольцу (1971) и В.И.Саксу и Т.И.Нальняевой <1966).
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Т а б л и ц а 1 Зональное расчленение верхнекимериджских и волжских отложении Русской платформы по фораминиферам

Зоны и подзоны
1 Характерный комплекс фораминифер

по аммонитам по фораминиферам

Craspedites tiodiger Lenciculina muensteri Lenticulina muensteri (Roemer)

Marginulina impropria Basov, M. pseudolinearis К
Craspedites subditus Astacolus aquilonicus Kuzn., Astacolus aquilonicus (Mjatl.)) A. taimyrensis

Basov, Saracenaria alfa K. Kuzn,

Kaschpurites f u i g e n s P l a c o p s i l i n a P l a c o p s i l i n a sp., Marginulinopsis polykymnius (£«£=5.

Astacolus mosquensis (K. Kuzn.) , Lenticulina oligos—
... Astacolus mosquensis te&ia <Re^s), I. kolyrevi K.Kuzn., Planularia lala

Ep.vtfgames mkirm. Lenticul.na olLstegia K' Ku2n" М«гв'»««»« pseudolinearis K. Kuzn., M. «i-
Us (Reuss), Geinilzinita inderica (Furss. et Pol.),
Spirofrondicularia rkabdogonioides (Chapm.)
Flabellammina lidiae Furss. et Pol., Lenticulina рол—
derosa Miatl., Saracenaria mirabtlissima Furss. et Pol.,

Vrgatues rozanov, Lenticulina F'^ellammina lidiae & a,fa R| Ku2n-] Geiniuinita nodulosa (Furss. et Po|.),

ponderosa , Guttulmadpgieli_Dain_
. G u t t u l i n a dogieli Lenticulina ponderosa Mjatl., Morginufma farmosa

nrgatl s" str; Trisiix cemirica Mjatl., Tristix temirica (Pain), Guttulina dogieli Pain

Lenticulina kaschpurica (Mjacl.), L.- biexcavata (Mjatl.),
L. kovaleuskii Dain,sp. nov.,L. ornaiissima (Furss.

Lenticulina kaschpurica et Pol), Astacolus obliteratus (Furss.), Saracenaria
/araiskites zaraiskensis . ._ — , >

L, biexcavata kasanzevi (Futss. et PoL) , Nodosana osynkiensis
Lenticulina Mjatl , , Sigmoilinita subpanda (Lloyd), Quinqueloculina

mitchurini Dainornatissitna, '
Saracenaria Spiroplectammina inderica Furss., Orbignynoides sub—
kasanzevi aequalis (Mjatl.), 0. disseplum (E.Bykova), Lenticu-

Lenticulina 'Ina infravolgensis (Furss. et Pol.), Marginulinopsis •
Pavlovia pavlovi infravolgensis mediaformis K, Kuzn., M. embaensis (Furss. et Pol.),

Saracenaria prolata K. Kuzn., S. pravaslav'Ievi Furss.
et Pol., S. ilovaiskii (Furss.), Sigmoilinita subpanda
(Lloyd), Eoguttulina aculeolata Dain,sp, now., Mirono—
vella iiemina Dain.sp. nov.



Spiroplecfammina vicinatis Dain, Lenticutina unduncn
K. Kuzn. I Planularia marine K. Kuzn., P. jucunda K.

Subplanites Kuzn., Marginulinita kasachstanica (Kasanz.), Cerato-
pseudoscythicus Marginulinita kasachstanica lamarckina zatanica (Mjatl.), • Pseudolamarckina polo-

nica (Biel. et Pozar.), Conorboides propatulus Dain,
sp. nov.

Spiroplectammina vicinalis Dain, Ammabaculites hap-
lophragmioides Furss. et Pol., Lerticulina sokolovi

Hoeglundma K _ Kuzn-> Lmkrymhoitsi K.Viazn.,Margmulmitadilatata

sokolovi gorodistshensis K, Kuzn., Hoeglundina gorodistshensis Dain, Pseudo-
lamarckina polonica (BieL e,t Poza^)

Pseudolam»*

Verneuilinoides kiritlae Dain, Ammobaculites haploph-
ragmiaides Futss. et Pol., Lenticulina segregata K.
Kuzn., L. undorica K.Kuzn., Planularia mariae K.Kuzn.,

Subplanires Vetaeuilinoides Marginulina polenovae Dain, sp. nov. Marginulinita
kliAovi kirillae distribute K. Kuzn., Citharina recta (Reuss), C. pau-

cistriata (Reuss), Hoeglundina praereticulata (Mjatl.),
Pseudolamarckina polonica (Biel,etPoza):$,P.polonica
bieleckae Dain, subsp. nov., Ceratolamarckina lika
Pain, sp. nov.

Lenticulina undorica K. Kuzn., L. pnxttumida Dain,
Astacolus pseudoparallella Seib., A. comptula

Virgataxioceras Hoeglundina (Schwag.), Saracenaria ehguica Bull., Pseudolamar-
fallai stellicostata china pseudorjasanensis Dain, Hoeglundina

praereticulala (Mjatl.), H, stellicostata (Biel. et
Pseudola - Рогай, Н. lucida Dain
marckina

Marginulinopsis klahni (Mjatl.), Marginulina buskensis
Orbignynoides Biel. et Pozar.,Citharina lepida (Schwag.), C. kujavi-

Aulacostephanus monstratus, ensis (Biel. et Pozar.),'Citharinella emendata K. Kuzn.
pseudomutabilis Pseudolam*tckina e( Uman., Nubecularia'mirabilis E. Byk., Pseudonodo-

pseudorjasanensis saria tutkowskii (Mjatl.), Hoeglundma tatariensis Dain,
Mironovella mjattiukae Dain, /II. alveolata (MjarL)



4) По разнообразию родового и видового состава, а также по плотности видо-
вых популяций отчетливо превалируют представители семейства Nodosariidae,
лишь в отдельные моменты уступая главенствующую роль эпистоминидам и цера-
тобулиминидам.

5) Наиболее широко распространенными и быстро эволюционирующими во вре-
мени, помимо Nodosariidae, являются представители семейств Lituolidae, Ata-
xophragmiidae и Ceratobuliminidae. Именно эти группы фораминифер имеют ос-
новное значение при расчленении кимеридж-волжских отложений.

6) .Среди изученных бентосных фораминифер удается выявить форм>1 с широ-
ким географическим распространением, ареалы которых выходят за пределы Бо-
реально-Атлантической области и известны в Арктической области. Они создают
основу для удаленной корреляции рассматриваемых отложений.

В пределах верхнего кимериджа и волжского яруса в стратотипическом раз-
резе последнего по фораминиферам выделены девять зон, по своему объему в
большинстве случаев соответствующих аммонитовым зонам (табл.1).

Систематический состав позднекимериджского сообщества фораминифер
указывает на их преемственность от раннекимериджских фаун, которые в свою
очередь тесно связаны с более древними сообществами и включают ряд оксфорд-
ских и дооксфордских элементов.-В то же время отмечается большая близость состава
позднекимериджских сообществ фораминифер с ранневолжскими.Этот отрезок геологиче-
ского времени соответствует, как нам представляется, единому этапу развития
фораминифер, для которого характерен расцвет эпистоминид, цератобулиминид,
появление ряда новых представителей Ataxophragmiidae и дальнейшее развитие
многочисленных и разнообразных нодозариид.

В родовом составе этих комплексов ведушее место принадлежит представи-
телям родов Orbignynoides, Pseudolamarckina, Mironovella, Hoeglundina, из нодоза—
риид - Lenticulina, \1arginulina, Citharina.

Верхний к и м е р и д ж , установленный по аммонитам в составе двух зон Aulacos—
cephanus pseudomutabilis и Virgataxioceras fallax соответствует по фораминифе-
рам одной зоне Pseudolamarckina pseudorjasanensis.

Эту зону удается подразделить на две подзоны - нижнюю Orbignynoides топ—
stratus и Pseudolamarckina pseudorjasanensis (= зоне Aulacostephanus pseudomu.^
tabilis) и верхнюю - Hoeglundina stellicostata, отвечающую зоне Virgataxioceras
fal lax аммонитовой шкалы.

Для подзоны Orbignynoides m o n s t r a c u s и Pseudolamarckina pseudorjasanensis
характерны следующие виды: Orbignynoides monstratus Dain, Nubecularia mirabi-
lis E.Byk., Lenticulina bakhtiarovensis Dainet K.Kuzn., Marginulinopsis kldhni
(Mjatl.), Margin» tina buskensis Biel. et Pozar., Citharinella emendata K.Kuzn. et
Uman., C. kujaviensis (Biel, et Pozar.), C.lepida (Schwag.), Pseudonodosaria tutkow-
skii (Mjatl.)) Pseudolamarckina polonica spatiosa Dain,sp. nov., Hoeglundina tatarien-
sis Dain, H. alveolata (Mjatl.), Mironovella mjatliukae Dain.

Как видно из приведенного списка наиболее характерных видов (табл. 2),в со-
ставе указанного комплекса существенную роль играют цератобулиминиды, среди
которых отмечается активное формообразование. Что касается количественных
соотношений групп фораминифер, то для рассматриваемого стратиграфического
интервала типично резкое преобладание нубекулярий, псевдоламаркин и в от-
дельных участках-орбиньиноидесав.

Вышележащие отложения подзоны Hoeglundina stellicostata содержат близ-
кий по составу, но несколько более разнообразный комплекс фораминифер. Наря-
ду с существовавшими ранее хоглундинами, псевдоламаркинами и мироноведлами
появляется ряд новых видовых группировок лентикулин, астаколусов и других но-
дозариид. Здесь присутствуют Lenticulina posttumida Dain, L.karlaensis Dain,
L.undone a K.Kuzn. (пока лишь единичные особи этого, в дальнейшем широко раз-
витого, вида), Astacolus complulaeformis Dain, A.pseudoparalella Seib. и др. На
границе между рассматриваемыми подзонами исчезает ряд видов: Citharinella
emendata K.Kuzn. et Uman., Nubecularia mirabilis E.Byk., Pseudolamarckina poloni-
ca spatiosa Dain, lloeglundina tatariensis Dain.
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Т а б л и ц а 2. Распространение фораминифер в кимериажских и волжских отложениях
Русской платформы

Вид

Ярус

Псиьярус

Зона

Ккмерид-
жский

Волжский

НИЖНИЙ средний

10 И 12 13

. zsenammina compressa (Paalz.)
porcellanea (Furss. et Pol.)
giganteus Mjatl.

_;гцо1иЬа intricate Dain, sp. nov.

Г iypommj'na decumbens Dain, sp. nov.

- zplofragmoides uolgensis Mjatl.
Й. volgensis invitatus Oain, subsp. nov.
^~cwuo«tes glomospirioides Dain, sp. nov.
ЛмлоЬоси/tles gracilissimus Dain, sp. nov.

.4. infravolgensis Mjatl.

A. haplophragntoides Furss. et Pol.
.4. verus Dain, sp. nov.

-. iabythnangensis Dain, sp. nov,
.4. extentus Dain, sp. nov.

-zuiophragmium denjisae Dain, sp. nov.
Fiabellammma Hdiae Furss. ec Pol.

¥. jurassica Mjat l .

Triplasia etegans Mjatl.
>5ignynoirfes subaequalis (Mjatl.)
Г. disseptus (E. Byk.)
О. топ stratus Dain
_;eyrmlAine? latebroza Dain, sp. nov.

\frKeuilmoides kirillae Dain
Ccrothia tortuosa Dain
OL ipatovzevi Dain, sp. nov.

G*udryinella decurvata Dain, sp. nov.
icj^p/ecfammina vicinal is Dain
•«ffn?rinfl arcuata HaetisL
V. rrecta Dain, sp. nov.

electa Dain, sp. nov.
Pseadobolivina textularioides Dain, sp. nov.

*»ie<:u/oria mirabilis E. Bykbva

Ш. «utsou/ensis (Biel. et Pozar.)

Qtutqueloeulina mitchurini Dain

subpanda (Lloyd)
ftouAiJarouensis Daia et K- Kuzn.

L- misniowskii (Mjad.)

(Mjatl.)
i Uman.

L. k«J2a K. Kuzn., sp. nov.

L A'/nci'da Dain, sp. nov.
(Mjatl.)

L- fsrupta Dain, sp. nov.



Т а б л и ц а 2 (продолжение)

11 12 13

L. ex gr. simplex (Kubl. et Zw.)
L. improcera K. Kuzn., sp, nov.

L. ivantchuki Dain, sp. nov.

L, karlaensis Dain, sp, nov.
L. krytaholtsi K. Kuzn.

L. kovaleuski Dain, sp. nov.
L. perrarif K. Kuzn,, sp. nov.
L. ornatissima (Furss. et Pol.)

L. hoplitiformis K. Kuzn.,
L. segregata K. Kuzn.

L. sokoloai K. Kuzn.

L. seteeia K. Kuzn., sp. nov.
L. signaJa K. Kuzn., sp. nov.

L. vistulae (Biel. et Pozar.)
Lenlicutina a f f . nuda (Rcuss)

L. dogieli Furss.

L>. rozanoui K. Kuzn., sp, nov.

L. fransfucens Dain, sp. пот.
L. kuznetsavae Uinan.

L. undorica K. Kuzn.
L. besariei Esp. et Sigal
L. hay Una ( M j a t l . i

L. kaschpwica (Mjatl.)

L. oligostegia (Reass)

L. ex gr. muensleri (Roem.)

L. ponderosa Mjatl.

L. kosyrevi K. Kuzn.
L. infrauolgensis (Furss. et PoL)

L. uratica (Mjatl.)
L. dofleini (Kasanz.)
L. ex gr. posHientda Dain

Aslocoius loinoensis Dain, sp. nov.

A. laevigatus (Reuss)

.4. aquilonicus (Mjatl.)
A. steini К. Кигп., sp, nov.
A. obliteratus Furss.
A. gratus (Reuss)

A. subhumilis Furss.
A. planiusculus (Reuss)

A. pseudoparalella Seib.
A. major (Born.)

A. Jiiasfcoi'ensj's Uraan.
A. mosquensis (K. Kuzn.)

A. repanda (Kapt.)
A. klahni (Mjad,; :
Asloco/us quinquecostatus K. Kuzn., sp. nov.

A. decalvatus Basov

A. comptulaeformia Dain, sp. nov.

A. negiectens K.Kuzn., sp. nov.
A. nascens K. Kuzn., sp. nov.
Marginulinopsis (?) polyhymnius (Furss.et Po

M. mediaformis K, Kuzn.

M. medtas fFurss. et PoL.J
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Т а б л и ц а 2 (продолжение)

10 11 12 13
(Furss. et Pol.)

ex gr. embaensis (Furss. et L Pol.)
•znularia digna Dain, sp. nov.

tricalrinella (Reuss)

jucunda K. Kuzn.
uralensi» (Furss. et Pol.)

mariae K- Kuzn.
longocamerata K. Kuzn., sp. пот.

multicostata K. Kuzn.
gitttaeformis Ivan.

kobdaensis K. Kuzn.
poljenouae K. Kuzn.

uilensis K. Kusn,

lata K. Kuzn.
- finulina polenouae Dain, sp. nov.

pseudolinearis K. Kuzn.
mollis K. Kuzn.
"'jbusta (Reuss)

slriatocostata Reuss
buskensif (Biel. et Pozar.)
formosa Mjatl.

~;inulina planulariformis K. Kuzn.

.krainica K. Kuzn.
glushizaensis Dain,ec K.Kuzn., sp. nov.
contexta Dain

пирега К. Kuzn.

distorta K. Kuzn.
i f f . gracittssinia Reuss

cephaloles (Reuss)
impropria Basov

aequivoca Reuss

turgida Reuss

-thogona K. Kuzn.

enaria alfa K. Kuzn.
kostromensis (Uman.)
letheria K. Kuze., sp. nov.

;>ouaiskii Furss.

'-ivoslavlevi Furss. et Pol.
kasanzevi (Furss. et Pol.)

srotata K. Kuzn.
- triangularis d'Orb.

kononiensis (Berth.)
eloguica Bull.

ma irae Dain, sp. nov.
tnlypomatus (Loebl. et Tapp.)

inuliaita pyramidalis (Koch.)

;*aclistantca (Kasanz.)

•на К. Kuzn,

farlovi K. Kuzn.
distributes K. Kuzn.

Dain, et K, Kuzn., sp. nov.

brevis (Furss. et Pol.)
ina heleropleura (Terq.)

/
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Таблица 2 (продолжение)

10 11 12 13

С. kujaviensis (Biel. et Pozar.)
С. nitidiuscula К. Kuzn., sp. nov.

C. discors (Koch)
C. lepida (Schwag.)

C. xaglobensis paralella (Biel. et Pozan.)

C. mnsquensis (Uhlig)

C, ornithocephala (Wisn.)
C. flabelloides (Terq*.)
C. recta (Reuss)
C. paitcistriata (Reuss)
C. raricostata (Furss. et Pol.)

Bojarkaella fir т a Basov

B. cosioJu Basov
B. scrobiculata K. Kuzn., sp. пот.

Nodosariaosynkiensis Mjat l .

N. jontinensis Terq.
N. sceptrum Reuss

N. sejniorneta Furss. et Pol.
N. corollina Gilmb.

N. tubifera Reuss

N. tubifera scythicis Furss. et Pol.

Trislix temirica (Dain)
T. furssenkoi Каре.
Т. supnjjurossjca Paalz.
T. insignis (Reuss)

Pseudonorfosaria lutkouiskii (Mjatl.)

Rnmulina hispida Dain
Dentatina gumbeli Schwag.

D. a f f . communis d'Orb.

Dentalina chockiai Dain
Citharinella kostromeasis K. Kuzn. et Uroan.

C. uhligi (Furss. et Pol.)
C. pectmatimornata (Esp. et Sigal)

C. emendata K. Kuzn. et Uman.

C..exornata K. Kuzn. et Uman.
C. rnri-tsima K. Kuzn. et Uman.
C. okensis K. Kuzn. et Uman.

C. postrhomboidalif: K. Kuzn. et Uman.

C. galitchensis K. Kuzn. et Uman,

C. goldapi (BieL et K. Kuzn.)
C. intergrifolia K. Kuzn. et Uman,

C. admiranda K. Kuzn. et Uman.
C. rhomboideoorbicularis K. Kuzn. et Uman.

Geinitzinita nodulosa (Furss. et Pol.)

G, ei gr. nodulosa (Furss. et Pol.)

C. penicillium (Furss. et Pol.)
G. indetica (Furss. et Pol.)

G. panderi (K. Kuzn.)
Ichlyolwia tjumentca Tylkina

bogena ex gt. sulcata (Walk, et Jacob)

Lagena sp.

Eagutlulinu bifida Dain, sp. nov.

E.? aculeolata Dain, sp, nov.

24



Т а б л и ц а 2 (окончание)

10 11 12 13

E". oseudocraciata Dain, sp. nov.
v Jofrondicularia dmitrii Dain , sp. nov.
-. 'habdogonioides {Chapm.)
.". s u 'in a dog ie li 0 ain
I -'lulina circumflua Dain, sp. nov.

т mulinonodosof ipides Dain

•.. mlebrosa Dain, sp. nov.
- --fgiundina praereticulata (Mjatl.)

-. ^'imitivQ Dain
-. ttellicostata (Biel. et Рогат.)
-. -ucida Dain
-. gorodistshensis Dain

- lemiclausa Dain,sp, nov.

-. Draetatariensis Итал.

- latariensis Dain

4--onovella lloydi Dain

- ??mina Dain, sp. nov.
«. ilvcatata (Mjatl.)

ML mjatliukae Dain

!•. fnveata Uman. et K. Kuzn.

\ftfudolamarckina polonica spatiosa Dain,

subsp. nov.

. polonica bieleckae Dain, subsp, nov.

t. polonica (Biel, et Pozar.)

f iolgensis Dain

. sp.tJ 1

. pseudorjfisanensis Dain

ztolamarckina lika Dain, sp. nov,

i (Mjatl.)
rboides propatuluK Dain, sp. nov,

i eogracitis Dain, sp. nov.
i abscisa Pain, sp. nov.

. ушественно подчеркнуть, что изменения затрагивают лишь видовой состав
эств, более крупные таксоны (роды, подсемейства) возникают значительно

не и в пределах кимеридж-волжского времени продолжают свое развитие без
:твенных преобразований.

целом позднекимериджский этап развития фораминифер можно охарактери—
|Яввг*ь как время расцвета эпистомид и цератобулиминид на фоне дальнейшего и

Me :-" лее интенсивного расцвета нодозариид,
Г р а н и ц а кимериджского и волжского ярусов, отчетливо прослеживающаяся по

•явлению среди аммонитов родов Gravesia и Subplanites, no фораминиферам
• м т р и с г н а . l l n c T v n . i e i u i e в о л ж с к о г о B p e N i e n n характеризуется о ж и в л е н и е м

г ' ю в а н и я п составг; родов Vprneuilinoides, Ammobaculites, Spiroplectammi-
fulaeplecta, Gaudryinella. Продолжают свое развитие Koeglundina, Pseudo—

'•: и \\ironovella, в составе к о т о р ы х ф о р м и р у ю т с я новые в и д ы , при чтом
•••тяг ранее возникшие виды продолжают свое существование до конца ранневолж-

• !ени. Ч т о к а с а е т с я п р е д с т а в и т е л е й семейства Nodosari iciae, то к н а ч а -
ле кого века они окончательно завоевывают доминирующее положение в со-

Мвве сообществ фораминифер и устойчиво сохраняют его до наступления мелово-

Последовательные эволюционные изменения в составе различных групп фора-
rtep позврлили выделить на протяжении волжского века определенные ста—
п развития, соответствующие зонам.
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Волжский ярус подразделен по фораминиферам на восемь зон, поичем две из!
них — Lenticulina ornatissima, Saracenaria kasanzevi и Lenticulina ponderosa n u _ - |
разделены на подзоны, а зона Pseudolamarckina polonica соответствует двум
аммонитовым зонам - Subplanites kl imovi и Subplanites sokolovi.

Начало волжского этапа в развитии фораминифер нашло свое отражение в
формировании своеобразного и богатого видового сообщества подзоны Verneuilinoi-
des kirillae зоны Pseudolamarckina polonica. Помимо Vemeuilinoides kirillae Dain, Am-
mobaculites haplophragmioides Furss. et Pol. • здесь присутствуют : Lenti—
culina undorica K.Kuzn., L. segregata K.Kuzn., своеобразная группа двухкилевых
цитарин — Citharina recia (Reuss), C.paucistriata (Reuss) и др., а также Hoeglun-
dina praereticulata (Mjatl.) и первые представители H.gorodistshensis Dain. В
аммонитовой шкале эта часть разреза соответствует зоне Subplanites klimovi.
Вышележащая зона Subplanites sokolovi, несмотря на близость состава форами-1
ниферовых сообществ с предшествующими комплексами, достаточно четко отли-
чается. Она отвечает подзоне Hoeglundina gorodistshensis, для которой харак-
терно, помимо массового присутствия индекс-вида, также развитие л е н т и к у л и н -
Lenticulina sokolovi K.Kuzn., L.krymholtsi K.Kuzn. и др.

На заключительной, стадии ракневолжского подэтапа формируется близкая по составу |
к предыдущим, но обогащенная новыми элементами, ассоциация фораминифер, ведущее
место в которой принадлежит нодозариидам — Marginulinita kasachstanica - индекс-вид
соответствующей фораминиферовой зоны, Astacolus qutnquecostatus K.Kuzn. sp. nov.fA,
obliteratus (Furss.), Plamilaria (?) .mariae K.Kuzn., Marginulma polenovae Dain sp. nov.
Цератобулиминиды, быстро эволюционировавшие до этого времени, постепенно утрачи-
вают свое существенное значение в комплексе и представлены здесь Ceratolamarckina
zatonica (Mjatl,), Conorboidess propatulus Dain,sp. nov. Немногочисленными Pseudolamar-
ckina polonica и первыми, еще единичными, представителями Mironovella gemina - вида
характерного для вышележащих отложений среднего волжского подъяруса. Следует от-
метить здесь присутствие спириллинид - Tterrispirillina eogroc^isDain.sp. nPv, и Coni-
cospirillina abscisa Dain sp. nov.

Наступление средневолжского времени проявилось в существенных преобразова-
ниях сообществ фораминифер, в систематическом составе которых окончательно
превалируют теперь нодозарииды. На этом рубеже, положившем начало новому под-
этапу развития фораминифер, завершает свое развитие или существенно снижает
темпы эволюции ряд групп цератобулиминид, которые к середине средневолжского
времени практически полностью утрачивают свое значение. Отходят на второй план
псевдрламаркины, хоглундины, резко снижается численность цератоламаркин и миро-
новелл. Одновременно с этим получают развитие полиморфиниды и мцлиолиды.

По фораминиферам здесь выделяется зона Lenticulina ornatissima и Saracenaria ka-
sanzevi (= soneDorsoplanitcs panderi) с двумя подзонами: нижней Lenticulina infravolgensis
соответствующей подзоне Pavlovia pavlovi, верхней Lenticulina kaschpurica и L. biexca-
vata, отвечающей подзоне Zaraiskites zaraiskensis. Из наиболее характерных форами-
нифер, помимо индекс-видов, для этой части разреза следует отметить-: Spiroplectammi'
па inderica Furss., Orbignynoides subaeyualis (MjatiL), O.disseptum E. Bykova, Mugrinu-
linopsis mediaiormis KJ^uZn.,Saracenaria prolata K.Kuzn., S, ilovaiskti (¥m$s.), Marginu-
lina cephalotes (Reuss.), M. contexta Dain, Citfutrina irae Dain sp. nov., Sigmoilinita sub-
panda (Lloyd), Quinqvelocutina mitchurini Dain.

Особого внимания заслуживает группа своеобразных крупных лентикулин, формиро-
вание которых совпадает с началом средневолжского времени. Эта группа, объединяющая
шесть видов (Lenticulina dilucida Dain sp. nov.,L. nzanavt K. Kuzn,, sp. nov., tranclucens
Dain sp.nov., L, bella K.Kuzn,, sp.nov., L. ivanfchvki Dain sp.nov.,L. ponderosa
Mjatl.), отличается характерными морфологическими признаками: крупной, полуинволют-
ной, слабо выпуклой, иногда слегка срнаментировамкы раковиной, часто с пупочным
диском. Эта группа проходит быстрый и короткий путь эволюционного развития, да-
вая основную вспышку видообразования во время Dorsoplanites panderi и Virgatites
virgatus. Отдельные звенья этой эволюционной цепи прослеживаются до зоны Craspe-
dites subdi tus (рис. 3).

Первая половина средневолжского времени соответствует расцвету многих групп
фораминифер, особенно среди нодозариид. Это крупные гладкостенные сараценарии
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(группа Saracenaria gracilis), ребристые сараценарии (группа S. bononiensis), ску|
тированные лентикулины (группа Lenticulina krypiholtsi),. гладкостенные марпшулм^
(группа М. contexta), крупные уплощенные астаколусы из группы Astacolus aqutlonicus,

Показательным примером является развитие двух генетически связанных ви;киш
групп рода Saracenaria - гладкостенных (группа S, gracilis) и ребристых ( г р у п п а
S. bunoniensis) '. Первая группа ведет свое развитие на протяжении длительного
времени, беря начало от келловейской Saracenaria gracilis Kosyr. и продолжая ci I
существований до конца средневолжского времени. Последовательные звенья этой I
генетической цепи — S, aetheria К. Kuzn., sp. nov. в кимеридже, S. ilovaiskii
(Furss.) в конце нижневолжского времени и, наконец, почти одновременно возник^
щие в начале времени Dorsoplanites panderi три вида -S. prolata К. Kuzn., S, prevos/o-в
vlevi Furss. et Pol. и S. kazanzevt (Furss. et Pol.). Морфологическими особенностями I
этой группы являются гладкостенная, достаточно массивная раковина без поверхностной I
орнаментации, развитый спиральный отдел, сильно скошенные к нролокулуму камеры.
Развитие второй группы сараценарии происходит в более поздние этапы юрского вре- I
меня, достоверно - начиная со средневрлжского времени, когда возникает 5. miraWi-sJ
sima Furss. et Fbl, и затем, последовательно: 5. bononiensis (Berth.) (время Virga-l
cites virgatus),S. alfa K.Kuzn. (конец средневолжского времени), S. valanginianaBart. I
et Brand и S. visa Basov, характерные для конца волжского века и берриаса. Отчет-
ливые морфрлогические признаки этой группы — продольная ребристость брюшной и бо>.Л
вых сторон, наличие киля и слабо развитый завиток позволяют всегда четко отделить
представителей этой группы от.других сараиенарии, а ее широкое распространение в прш
делах бореально-атлантической и арктической областей дают возможность наблюдать
сходные и синхроничные ее изменения в пределах удаленных территорий.

Активизируется видообразование и в других семействах фораминифер, В составе рода I
Ammobaculites (семейство Lituolidae) в конце ранневолжского времени формируется, а I
в начале времени Dorsoplanites panderi широко развивается ряд видов группы A. veru$,t
берущих начало от келловейского A. fantinensis Terq., A. infravolgensis Mjatl., A. haplcr\
phragmioides.Furss.et Pol,, 4. extentus Dain,sp. nov. переживают свой расцвет в начале
средневолжского времени, давая развитие новым формам - A. labytnangensis — во вре-
мя Virgatites virgatus и постепенно угасая к концу средневолжского времени.

Начало времени Virgatites virgatus отмечается заметными изменениями в составе
фораминифер. На этом уровне вымирает большая часть крупных лентикулин из группы
L. dilucida, завершает свое развитие группа скульптированных лентикулин, значительно
сокращаются по числу видов крупные сараценарии. На смену им приходят крупные фла-
бедламмины, франкеины и аммобакулитесы, не известные до этого времени. Отмечает-
ся активное развитие разнообразных прлиморфинид (Guttulina, Eoguttulina, Spirofrondi
cularia и др.).

По характерным преобразованиям в систематическом составе фвраминифер удается
выделить зону Lenticulina ponderosa (=зоне Virgatites virgatus) и подразделить ее на дш
подзоны - нижнюю Guttulina dogieli и Tristix temirica ^подзоне Virgatites virgatus s.
str.) и верхнюю - Flabellammina lidiae, отвечающую по объему подзоче Virgatites rosa-
novi .

Для зоны Lenticulina ponderosa в нижней части ее (подзоча Guttulina dogieli и Tri-
stix temirica) характеру следующие виды: Lenticulina ponderosa Mjad., L. ivantckuki
Dam, sp. nov,, Marginulina formosa Mjatl,.Tristix temirsco(Dain), Eogultulina bijida Dain
sp. nov., £. pseudocruciata Dain, sp. nov., Guttulina dogieli Dain. Выше, в подзоне Flabe
lammina lidiae присутствуют Frankeina elegans Mjad., Lenticulina uralica (Mjatl.), Asta-
colus loinoensis Dain,sp. nov., Saracenaria mirabilissima Furss. et Pol., S. alfa K.Kuzn.,
Geinittinita nodulosa (Furss, et. Pol.).

Состав приведенного комплекса фораминифер указывает на его преемственность от
предыдуших ассоциаций, поскольку здесь продолжают и завершают свое развитие груп-
пы фораминифор, сформировавшиеся во время Dorsoplanites panderi или несколько раньше

Завершают средневолжский подэтап эволюции фораминифер своеобразные по система-
тическому составу комплексы, которые почти исключительно состоят из нодозариид, мне
гочисленных, своеобразных, но далеко не повсеместно развитых.

1 Названия групп даны по наиболее широко распространенным и характерным видам.
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-„ееся в это время сокращение и значительное обмеление морского бассейна на
-латформе, усилившее дифференциацию фациальных обстановок, не благоприят-

: развитию бентосной фауны фораминифор. Последняя получила развитие в отдель-
:тках рассматриваемой акватории, в частности в центральной части Московской
зы, где зона Epivirgatites nikitini охарактеризована богатым и характерным

м фораминифер. В северные районах Сибири, где этому времени, напротив,
углубление морского бассейна, развивались богатые и широко распро-

сообщества фораминифер, которые удается сопоставлять с одновозрастным
Русской платформы.

ггрзтотипическом разрезе волжского яруса, где верхняя часть отложений, начиная
: мы Virgatites virgatus , а особенно с зоны Epivirgatites nikit ini сильно'кондон-

мошность отложений этой зоны всего 0,5 м) и представлена терригенно-обло-
породами, фораминиферы крайне скудны. Поэтому для характеристики этого

отческого интервала мы приводим данные по подмосковным разрезам. По фо-
paM здесь выделяется зона Astacolus mosquensis и Lent iculina oligoscegia, no
оответствующая зоне Epivirgacites nikitini . Наиболее характерными видами,

индекс-вида, являются Lenticulina oligostegia (Reuss), L. kosyreviK. Klizn..
a lata K.Kuzn., Saracenaria alfa K.Kuzn., Marginulina pseudolinearis K.Kuzn., Get'
inderica (Furss. et Pol,), Spirofrandicularia rhabdogonioid.es (Chapm.). Это сооб-

юраминифер, при всем его видовом своеобразии, тесно связано как с более древт
"1ч и с более молодыми комплексами этих ископаемых, на что указывает присут-
ззесь видов, входящих в состав единых генетических групп, развитых от ранне-

волжского времени, К их числу относятся Saracenaria alfa K.Kuzn., S, bone—
Berth.), первые представители Aslacolus aquilonicus (Mjatl.), впоследствии

развивающиеся в поздневолжское время, и отдельные, немногочисленные псевдо-
ны, происходящие от Pseudolamarckina polonica
упление saeepuiaiomero по'^неволжского подэтапа развития форамипифер сущестг-
::азчлось на их системишч'-^ком и количественном составе,

e всего обращает на себя внимание резкое обеднение состава сообществ в пре-
платформы. Это связано с сокращением и обмелением морского бассейна,

- .; коние средповолл! кого •'.pt-^.-tm и л о и т и п и н м з н а ч и т е л ь н ы х рлмеров [••
-'. KiH) н[ЮМя. Одно11р''М'.'.ии' ни С|?вере Сибири происходило расширение и уг-

••мве моря и эти акватории были населены обильной и разнообразной фауной, тем
ЕЛЕ бентосньми фораминиферами.

•ЁР.ЧССКОЙ платформе, несмотря на относительную скудость фаунистичоских сооб-
ш- ..-.ется выделить в пределах верхнего волжского подъяруса три микрофаунисти-

•̂е зоны, увязанные с аммонитовыми зонами и охарактеризованные своеобразными
вами видов. Нижняя зона, PlacopsiJina, отвечающая зоне Kaschpurites fulgens,

т обедненный комплекс фораминифер с отдельнымиMarginulinopsis&i{. poly-
Furss. et Pol.), M. medius (Furss. et Pol.), Dentalina sp.

мне выделяется зона Astacolus aquilonicus (= зоне Craspedites subditus).
ГЭЕ--типическом разрезе волжского яруса она содержит богатую и своеобразную

ассоциацию фораминифер, состоящую почти исключительно из мелких,
•:•' \, в большинстве случаев орнаментированных нодозариид. 'lairoo.'iee хп-

для этой зоны являются: Astacolus aquilonicus (Mjatl.), A. taimyrensis
Varginulina pseudolinearis K.Kuzn., M, impropfta Basov, Saracenaria visa Ba-

L ---langmiana. Bart.at Brand, S. alfa K.Kuzn.
фсутствию индекс-вида, а также ряда других цюрм эта зона, выделенная в страто1-
всжом разрезе волжского яруса, хорошо сопоставляется с синхроничными осадками
юи Сибири.

ем» *чкг |!ро,ю;:жпот VBOC рм^иитио р...] гонотичослих ыетвеи фораминифер,
rs «з ранневолжского и даже кимериджского времени. Мы обнаруживаем преемст-

ть группы астако.лусов (A. aquilonicus) и ребристых сараценарии, первая бурная
•образования которых совладает с началом средневолжского под^тапа
мшфер (см. рис. 'Л\. Кинеи ц]л?мени Craspeiiites subditus сдападаот с -

м развития этих групп и общим резким обеднением танатоценозов фораминифер.
. юна волжского яруса -Craspedites nodi^er — соответствует выделен-

;• г^миииферам зоне Lenticuljna muensteri, комплекс которой приближается к
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раннемеловому. Этим обедненным по составу сообществом завершается развитие форн-
минифер волжского века.

Выделенные микрофаунистические зоны прослежены на территории Русской цлатфор-Я
мы, Сибири, Англии, Польши, на Мадагаскаре, и, хотя различие в составе видовых коме
лексов иногда очень значительно, последовательность развития важнейших групп форамЯ
нифер остается неизменной. Эта единая последовательность развития и присутствие ха-1
рактерных и широкораспространенных видов фораминифер создают основы для корреля- I
ции отложений кимериджского и волжского ярусов, не только удаленных территорий од-Я
ной палеозоогеографической провинции, не только в разных провинциях Бореально-АтлаЯ
тической палеозоогеографической области, но и за ее пределами — в Арктической облагв

Задачей ближайшего будущего нам представляется разработка стратиграфии одновозИ
растных отложений титонского яруса по фораминиферам и сопоставление на этой основе
позднеюрских осадков Вореаль.но-Атлантической Арктической областей с Тетисом.



ОПИСАНИЕ ФОРАМИНИФЕР

PROTOZOA

AC С SARCODINA

1ACC FORAMINIFERA

Р Т Р Я Д ASTRORHIZIDA

С Е М Е Й С Т В О SACCAMMINIDAE BRADY, 1884

ПОДСЕМЕЙСТВО SACCAMMININAE BRADY, 1884

P'o д Lagenammina Rhumbler, 19П

Lagenammina? compressa (Paalzow), 1932

Табл. !, фиг. I

P^oteonina compressa: Paalzow, 1932, стр. 90, табл. IV, фиг. 2, 3; E. I.Sei-
bold, I960, стр. 315, фиг. 2а на стр. 320; табл. VIII, фиг. 5.

Lagenammina compressa; Oesterle, 1968, стр. 703.
Л т к т о т и п — Государственный естественно—исторический музей в Штутт-

: 16809а; Рейхенбах (Тэле); мальм альфа.
П д е з и о т и п — ВНИГРИ, № 428/32; Куйбышевская область, пос. Большая

:ца; волжский яг>ус, нижний подъярус.
М а т е р и а л . 15 раковин.
О п и с а н и е . Раковина мелкая, грушевидная, вначале вздутая, но, начиная с

высоты, постепенно суживается, переходя в горлышко с .конечным округлым
вым отверстием. Стенка зернистая, шероховатая, у устьевого горлышка бо-
лздкая. '
а з м е р ы (мм) плезиотипа № 428/32: В - 0,28; Т - 0,19; Т:В 0,68.
з м е н ч и в о с т ь . Проявляется в колебании размеров ракопин (В 0,23-0,30;
3—0,20; Т:В 0,57-0,68), степени вздутости камеры и в связи с этим величи-
=ошения толщины к высоте, а также размеров зерен кварца, входящих в со-
стенки.
: з в н е н и е . По морфологическим признакам обнаруженные на Русской

:-::ме раковины L.compressa (Paalz.) вполне отвечают описанным Пааль-
и и Зейбольдами из мальма (зона Terebratulina impressa) Рейхенбаха. Од-

L, compressa с Русской платформы немного мельче. ' Ее высота 0,23-
•i ыы против 0,30-0,42 мм, а толщина 0,13-0,20 мм против 0,17-0,25 мм.Шей-

f see короче, мелкозернистая, в отличие от гладкой из цемента у форм из

Ссасываемый нами вид отличается от L.diflugiformis (Brady) и P.ampulla-
m* 5:ady), приведенных Бартенштейном и Брандом (Bartenstem, Brand, 1937) из

•ВА J: Г, также более мелкими размерами раковины.
'. '- •••е ч а н и я. В отношении родовой принадлежности подобных форм пока

аи?" -L'.r.oro мнения. Остерле (Oesterle,/, 1968) на основании удлиненного бутыл-
, а не шаровидного очертания раковины, в к л ю ч и л описываемый вид ц

§ш Lagenammina Rhumbler, 1911. Мы присоединяемся к выдвинутому Остерле
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положению. Однако встреченный нами вид мы пока только условно, со знаксн
вопроса, относим к роду Lagenammina по следующей причине: у имеющихся
нашем распоряжении раковин не удалось рассмотреть внутренней псевдохитине
вой выстилки, что является важным диагностическим признаком данного рода
Возможно, что внутренний слой у нижневолжских и кимериджских раковин из
волжья был разрушен в процессе фоссилиэации.

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т . Среднее Поволжье, Куйбышевская об
ласть; кимеридж и волжский ярус, нижний подъярус. ФРГ; Оксфорд, зона Tetei
ratulina impressa.

Условные обозначения и сокращения, принятые авторами
в разделе "Размеры" и на таблицах измерений

Д - большой диаметр раковины (для вытянутых форм — длина раковины)
Д^ (Ш) - малый диаметр (ширина) раковины
Д2 — диаметр предпоследнего оборота раковины
В - высота раковины
Bj - высота ранней (спиральной, двухрядной и т.д.) части
62 — высота поздней (однорядной) части
Ulj — ширина ранней (спиральной, двухрядной и т.д.) части
UJ2 - ширина поздней (однорядной) части
Т - толщина раковины

Элементы раковины:
в — высота камеры, устьевой трубки и т.д. — см. табл. измерений
ш — ширина камеры, устьевой трубки и т.д. — см. табл. измерений
т — толщина камеры, устьевой трубки и т.д. — см. табл. измерений
d - диаметр начальной камеры, пупочной области и т.д. см. табл. измерений
о — оборот
п.о. - последний оборот
н.к. — начальная камера

- степень удлиненности раковины
В:Ш

- величина, обратная степени удлиненности раковины

Д1:Т1
111 -'Г I ~~

степень уплощенности раковины

Т:Д1 )
Т'Ш I ~ величина, обратная степени уплощенности раковины

О Т Р Я Д AMMODISCIDA

С Е М Е Й С Т В О AMMODISC1DAE (REUSS, 1862) RHUMBLER, 1895

ПОДСЕМЕЙСТВО AMMODISCINAE (REUSS, 1862), RHUMBLER, 1903

Р о д Glomospira Rzehak, 1885

Glomospira porcellanea (Furssenko ее Polenova), 1950

Табл. I, фиг. 5

Glomospira ei gr. gordialis Jones ec Parker var. porcellanea: Фурсенко, Поле-
нова, 1950, стр. 14, табл. I, фиг. 1.

Glomospirella porcellanea: Фурсенко, 1969, стр. 234.
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Ьв.
f к

л е з и о т и п - ВНИГРИ, № 428/33; Ульяновская область, Захарьевский руд—
ыжский ярус, зона Dorsoplanites panderi. •

: и i л. Свыше 50 раковин.
э м е р ы (мм) плезиотипа № 428/33: Д - 0,43, Т - 0,07. '
м е ч а н и я , Glomospira porcellanea из зоны Dorsoplanites panderi Улья-
1 области вполне отвечает описанной А.В.Фурсенко и Е.Н.Поленовой в 1950г.
^э?го подъяруса волжского яруса оврага Караджира на северо-западном по-
=т 53. Индер,

иовины описываемого вида .обычно сильно сплюшены, вследствие чего соз-
-чатление расположения последних полутора-двух оборотов в одной пло-

Однако в нашем материале имелось несколько раковин хорошей сохранно-
которых отчетливо проступает стрептоспиральное навивание всех оборотов

::ри равном их количестве как у деформированных, так и у раковин хо—
ранности, что дает основание говорить о принадлежности описываемого

Glomospira.
о правомерности отнесения меэойкайноэойских полуплектогироидных

оду Glomospirella, установленному Пламмер (Plummet, 1945), еще не
иповым видом рода была избрана Glomospira umbilicata Cushman et W a —

из пенсильванской системы Техаса, охарактеризованная известковис—
иной. Судя по первоначальному изображению, палеозойский вид обладает
ю илектогироидной, но сильно сдавленной раковиной,

р о с т р а н е н и е и в о з р а с т , Стратотипический разрез волжского яру—
i-ubplanices sokolovi. Русская п л а т ф о р м а и Северо-Западный Казахстан;
ipyc, от зоны Subplanites . soko lov i до зоны Dorsoplanites pander!

»'

Род Lituotuba Rhumbler, 1895

JHK и Тэппен (Loeblich, Tappan, 1964) относят род Lituotuba Rhumbler,
подсемейству Tolypammininae, включая в него как прикрепленные, так и
,*ивушие виды, плотносвернутые вначале, развернутые- на поздней ста-

-.згтоящей работе мы придерживаемся взгляда Кешмэна {Cushman, 1948),
к данному роду только свободноживущие, а сходные по строению скелета,
.^пленные формы - к роду Tolypammina.

Lituotuba intricate Dain, sp, nov.

Табл. I, фиг. 3

- а н и е в и д а - intricatus (лат.) - перекрученный, перепутанный.
л о т и п - ВНИГРИ,№ 42В/31; Куйбышевская область, пос. Большая Дер-
• верхний кимеридж, зона Virgacaxioceras fallax.
т е р и а л . 8 экземпляров.

с а н и е . Раковина представлена одной длинной трубчатой камерой, едва
: расширяющейся по мере нарастания. На ранней стадии она свернута очень
в клубок неправильной формы. При этом снаружи не видно ее первых обо-
а выделяются завязанные узлом полтора последних оборота. Они образуют

асоде толстого кольца, через середину которого проходит более поздняя
:?b и, загибаясь под прямым углом, без пережима, переходит в прямую

>ю позднюю стадию раковины. Эта часть по всей длине имеет одинаковую
к параллельные стороны. Ее толщина вдвое меньше диаметра клубкообраз-

---;\. Поперечное сечение широкоовадьного очертания. Поверхность рако-
:;"о шероховатая вследствие выступаюших наружу агглютинированных ча-

Стенка 5елая, толстая, состоит из большого количества органического
-, в которое вкраплены зерна и илистые комки. Устье конечное, простое

округлое отверстие конца трубчатой камеры.
м е р ь ! (мм) голотипа №428/31: Д - 0,48; 111! - 0,22; Ш2 - 0,11'.
е н ч и в о е ть. Вид очень изменчив. Меняется обычно форма клубкообраз-

:а, что з а в и с и т от характера н а в и в а н и я ранней части. У некоторых ого-

'"
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бей переходу к выпрямленному отделу предшествует плотное узловидное перекр
чивание, в то время как у других наблюдается просто изменение в направлении
навивания оборотов. Меняются также общие размеры и соотношение кубкообраз-
ного и выпрямленного отделов раковины. Однако с последним признаком не следует сч
таться, так как устьевой конецтрубки в ископаемом состоянии, как правило, обломан.

С р а в н е н и е . От широко известной по литературным данным L.lituiformis
(Brady) из современных морей отличается небольшим числом заметных снаруж!
оборотов в клубкообразной части (1,5 против 2-3 у современного вида), слабо]
расширяющейся трубчатой камерой и общими размерами (высота 0,4В мм и диа-1
метр спиральной части - 0,22 мм против 1,53 и 0,80 мм).

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т . Куйбышевская область, пос. Большая
Дергуновка; верхний кимеридж.

ПОДСЕМЕЙСТВО TOLYPAMMIN1NAE CUSHMAN, 1928

Род Tolypammina Rhumbler, 1895

Tolypammina decumbens Dain, sp.nov.

Табл. I, фиг. 1

Н а з в а н и е в и д а - decumbens (лат.) - стелющийся.
Г о л о т и п - ВНИГРИ, № 428/3; Кировская область, левый берег р. Камы у

пос. Лойно; волжский ярус,'средний подъярус, верхи зоны Dorsoplanites pandefi
М а т е р и а л . Один целый и пять обломанных экземпляров.
О п и с а н и е . Раковина удлиненная, состоит из спиральносвернутой и узкой

слабо.волнообразно изгибающейся развернутой-частей. По контуру напоминает
букву ь или цифру 6. Раковина образована округлой начальной и длинной, почт
одного диаметра на всем протяжении, полой ложнотрубчатой камерой, образующ!
на ранней стадии 1,5-2 оборота спирали, плотно прилегающих к субстрату, со
слабо колеблющейся осью навивания. На более поздней стадии она отходит от с!
рали и тянется по субстрату в виде слабо извивающейся широкой полосы. Диаме
спиральной части составляет около половины высоты всей раковины. Ложнотруб
чатая камера, в отличие от настоящей трубчатой, лишена песчанистой стенки с
брюшной стороны; она прикрепляется к обломкам пелеципод или к иному субстр
ту. Протоплазма прилегала прямо к субстрату или имела с этой стороны только
стенку органического происхождения, не сохранившуюся в ископаемом CQCTOJ
Но снаружи от влияния внешней среды протоплазматическое тело было защищено
желобовидной агглютинированной раковиной. Поверхность слабо шероховатая.
Стенка обычно белая, тонкозернистая, состоит из микроагрегатного кварца. Бл
годаря содержанию большого количества органического цемента, стенка сравни
тельно мягкая, легко поддаюшаяся деформации. На табл. .1, фиг. 1 видно, что
средняя часть стенки вдоль всей камеры вдавлена внутрь полости в виде про-
дольного желобка. Устье — конечное неправильное полукруглое отверстие конца трубки

Р а з м е р ы (мм) голотипа № 428-/3: Д - 0,84; Bj - 0,34; Ш2 - 0,12.
И з м е н ч и в о с т ь . Очень велика и проявляется не только в колебании разме-

ров раковин, но главным образом, в характере нарастания поздней выпрямленной
части (что всецело зависит от формы и размера частиц субстрата): она может
быть прямой, идти вдоль плоскости прикрепления, но при ограниченной величине
последней поворачивает и нарастает на свою более раннюю часть.

С р а в н е н и е . По характеру прикрепления к субстрату и дальнейшего нараста
нкя выпрямленного отдела имеет сходство с T.chalcedonensis Bogd. et Makar. и:
ксдловей-оксфорда Астраханской области. Существенным отличием является
крупная спиральная часть и очень слабо расширяющаяся по мере роста ложнотруб
чатая камера.

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т . Кировская область, левый берег р.Камы
у пос.Лойно; волжский ярус, средний подъярус.

После отмирания цитоплазмы.
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: Р Я Д LITUOLIDA

НАДСЕМЕЙСТВО LITUOLIDEA DE BLAINVILLE, 1825

• .Данное надсемейство объединяет несколько семейств, представители которых
Ьы_-:т внешне сходными раковинами, но существенно различаются внутренним
••енмем и структурой стенки.

2: последнего десятилетия сравнительно мало внимания уделялось внутренне-
:-:'.>ению раковин и структуре стенки. В последние годы по мере введения но-

ши» ; -тодов исследования при больших увеличениях, в некоторых случаях со
Ьш^'.юшим микроскопом, внесено много нового в систематику этой группы фора-
•ew; (Sigal in Piveteau 1952; Maync, ]952; Беннер; 1966; Lindenberg, 1966,1967; и др.),

Сжгаль (Sigal in Piveteau, 1952), так же как и Кешмэн (Cushman, 1948) и
^̂ •снер (Glaessner, 1945) объединяют в надсемействе Lituolidea 11 семейств,
лс- з отличие от Лёблика и Тэппен, они выделяют отдельные семейства,бази-
••сь на внутреннем строении раковин и "на структуре стенки. Вследствие такой
|^йк-~:;ии таксонов они ограничивают семейство Lituolidae только представите—

псевдолабиринтовым строением сжлета и псевдоальвеолярной структурой
едал. Остальные более примитивного внутреннего строения, но сходные с ними
see:::ним морфологическим признакам, включены отмеченными исследователями

иерейство Haplophragmidae.
Лёблик и Тэппен (Loeblich, Tappan, 1964, стр. 380) к надсемейству Lituoli-

• относят многокамерных фораминифер полностью спиральносвернутых, либо
•«але спиральных с развернутым поздним отделом или только с однорядным
с-:'-,жешем камер, с агглютинированной или микрогранулированной стенкой
••вины. При этом они включают в надсемейство фораминифер, как с простой,

псевдолабиринтовой раковиной, различной структурой стенки, с простым
(ситовидным устьем. В состав данного надсемейства они включили 10 семейств;

них широко распространенные на Русской платформе - Hormosinidae Наес—
;S94; Rzehakmidae Cushman, 1933 (вместо Silicinidae Cushman, 1927); Li-
iae de Blainville, 1825; Textulardae Ehrenberg, 1838; Ataxophragmiidae Schwa-
1877. Согласно "Основам палеонтологии" в надсемейство вошли только се—
-за Silicinidae Cushman, 1927 и Lituolidae de Blainville, 1825.

.F M E И СТ В 0 UTUOLIDAE (DE BLAINVILLE, 1825), SCHULZE, 1877

;лик и Тэппен (Loeblich, Tappan, 1964) в семействе Lituolidae рассмат-
вт 8 подсемейств: Haplophragmoidinae, Sphaerammimnae, Cyclammininae, Spi-

tlininae, Loftusiinae, Lituolinae, Placopsilininae, Coscinophragmatinae.
основании изучения внутреннего строения камер и структуры стенки, мы
:им некоторую перегруппировку отдельных родов. Так, из семейства Аса-
liidae мы переводим в семейство Lituolidae роды Orbignyna Hageqow,

м Orbignynoides Dain, 1971.
5 настоящей работе.рассматриваются представители подсемейств Haplophra-

•вс.:ае Maync, 1952, Haplophragroiinae Cushman, 1927 и Lituolinae de JBlain-
-25.

'ПОДСЕМЕЙСТВО HAPLOPHRAGMOIDINAE MAYNC, 1925

Р о д Haplophragmoides Cushman, 1910

tlaplophragmoides volgensis inviolatus Dain, subsp. nov.

Табл. I, фхг. 4

• а з в а н и е п о д в и д а -inviolatus (лат.) - нетронутый, невредимый.
Г о - ю т и п - ВНИГРИ, № 428/4; Кировская область, левый берег р. Камы у
Ло*но; средний подъярус волжского яруса, зона Virgatites virgatus,
• ь т е р и а л . Очень большое количество раковин сравнительно хорошей сохран-

вг», иногда сдавленных перпендикулярно оси навивания.
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Dain (1934) из аптских отложений Казахстана, от которых они отличаются более
крупными размерами (у последних Д 0,24-0,29 мм) и более быстрьм увеличением
камер по мере их нарастания.

Описанный в 1934 г. Hapiophragmoides excavatus Cushman var. umbilicatula
Dain возведен в ранг вида и переименован самим автором в Н. umbilicatulus
Dain.
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ic п р о с т р а н е н ие и во эр а с т , Стратотипический разрез волжского
верхи зоны Dorsoplanites panderi; Кировская и Ульяновская области

:хий ярус, зона Dorsoplanites panderi и Virgatites virgatus; Восточный склон
: х>го Урала, Западно-Сибирская низменность, волжский ярус, зона Dorsop—

panderi и Laugeites stschurovskii; Польша, волжский ярус.

Р о д Recurvoides Earland, 1934

Recurvoides glomospirioides Dain, sp. nov.

Табл. I, фиг. 6

iзвание в и д а дано по клубкообразному способу навивания оборотов,как
Glomospira.

о л о т и п - ВНИГРИ, № 428/34; Ульяновская область, дер. Городище;
ий ярус, зона Subplanices klimovi,

[ М а т е р и а л . 10 раковин, ожелезненных, часто деформированных,
I п и с а н и е . Раковина округлая, компактная, по форме близкая к трохоидной

мой на б р ю ш н о й и юлуэволютной на с п и н н о й стороне:, слегка удлиненная,
^резким поворотом плоскостей навивания. Снаружи виден последний оборот и ши-
(вю. - и у г л е н н ы й периферический край предпоследнего оборота. Составляющие

: / н у два-три оборота спирали располагаются под углом около 90°. Расшире-
:~оротов и возрастание высоты камер постепенное: высота последней толь—
jsa раза превышает высоту первой камеры того же оборота. Начальная ка-

.ьаровидная, мелкая; она видна только в шлифах. Следующие за ней камеры
г пенно увеличиваются. В последнем обороте до восьми четырехугольных ка-
=ытянутых в направлении их нарастания, широко закругленных со стороны

?рического края. Швы углубленные, поперечные. Стенка шероховатая сред-
стая, состоит из зерен кварца, скрепленных железистым цементом, что
ей коричневый оттенок. Устье септальное, овальное, расположено над

4ием последней камеры. Губы рассмотреть не удалось.
Р а з м е р ы (мм) голотипа № 428/34: Д - 0,35; Д1 - 0,24; Т - 0,18; Т:Д 0,48;
i j камер — 8.
. И з м е н ч и в о с т ь . Колеблются как общие размеры раковин (Д 0,27-0,44 мм),

соотношение толщины и диаметра.
": а в н е к и е . По внешнему облику и углу поворота плоскостей навивания име-
юдство с современным R.contortus из Антарктики, от которого отличается
тми размерами и более округлыми камерами.
От известных юрских рекурвоидесов отличается резким изменением направле-

М0 -.--.танин оборотов, крутым их поворотом (на 90°) и углубленными швами.
'.' R. ventosus (Chabar.) из келловея Саратовской области отличается бо-

е :•= зким углом поворота оборотов, асимметричным, почти трохоидным очерта-
•v ; новины (у упомянутого вида скелет более симметричный), углубленными
тш& • ••. Те же признаки отличают его и от позднеюрских видов Западной Сибири,
••не того, у сибирских рекурвоидесов швы широкие, почти прозрачные, вследст-
hr большого количества железистого цемента при незначительном количестве
•••;: ;"регатного кварца.

От R.disputabilis Dain из позднего Оксфорда восточного склона Полярного
9ffJ- отличается почти шарообразными камерами и глубокими швами.

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т . Стратотипический разрез волжского
•ру :г, зона Subplanites klimovi; Среднее Поволжье; волжский ярус, нижний

.
ПОДСЕМЕЙСТВО HAPLOPHRAGMHNAE CUSHMAN, 1927

.- пределах семейства Lituolidae Кешмэн (Cushman, 1927а, 1948) выделил
'ьное подсемейство Haplophragmiinae по семейству Haplophragmiidae, уста-

иному Зймером и Фикертом (Eimer, Fickert, J899). Позднее, Сигаль (Si-
'952), изучая внутреннее строение литуолид, для видов с простой, не лаби-
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ринтовой пряностью раковин принял семейство Haplophragmiidae, повысив так-
сономическое значение подсемейства Эймера и Фикерта, возведя его в ранг се-
мейства.

В представляемой монографии приводятся описания видов родов Haplophrag-
miurn Reuss, 1860 и Ammobaculites Cushman, 1910, входящих в состав
подсемейства Haplophragmiinae.

Р о д Ammobaculites .Cushman, 191 0

В отношении объема и систематического положения рода Ammobaculites до
сих пор нет единого мнения. До последнего времени его вносили в семейство
Lituolidae, объединяя с формами сложного внутреннего строения камер и стен-
ки скелета. Однако по мере накопления материала и новых методов исследования
объем рода был значительно ограничен. Из него были изъяты таксоны, отличаю-
щиеся рядом признаков от типичного рода . Ammobaculites s .str.

Для установления детального строения раковины необходимо изучение топо-|
типического материдла.т.е. "Spiro/ma agglutinans dQrbigny", что должно быть
проведено в ближайшее время.

К Ammobaculites s. s t r . нами относятся виды, обладающие агглютинировав
ной раковиной, спирально-плоскостной инволютной на ранней -стадии с последуго-
шим развертыванием спирали, с округлым или широкоовадьным поперечным сече-|
нием, швами, перпендикулярными оси навивания развернутого отдела, конечным
одинарным устьем и простой, большей частью однослойной стенкой с хитиноидной|
выстилкой.

В современном понимании род Ammobaculites s-l- объединяет несколько rpyiuj
видов. В кимеридже и волжском ярусе мы выделяем следующие группы:

1. Раковина спирально-плоскостная с хорошо развитым прямым однорядным
отделом, округлым или широкоовальным в поперечном сечении, с попереч-
ными швами (A. gracilissimus Dain,sp. nov., A.infrauolgensis Mjat l iuk, A,aggluti-
nans d'Orbigny).

2. Раковина спирально-плоскостная с отходящими от завитка 1-3 последними]
камерами, но сохраняющими направление постепенно развертывающейся спирали;
поперечное сечение от узко- до широкоовального, ш_вы наклонены к спирали,
устье конечное (A.haplophragmioides Furssenko et Polenova, A.verus Dain, sp.

nov,)«
3. Раковина сильно сдавлена с боков, уплощенная. Выпрямленный отдел хоро-|

шо развит, устье занимает центральное положение (Ammobaculites (Ammopalmu-\
la?) labythnangensis Dain, AJA?) extentvs Dain, sp. nov.].

Г р у п п а Ammobaculites gracilissimus

Ammobaculites gracilissimus Dain, sp. nov.

Табл. I, фиг. 7

Н а з в а н и е в и д а -gracilissimus (лат.)- тончайший, очень стройный.
Г о л о т и п - ВНИГРИ,№ 428/39; Куйбышевская область, пос. Большая Дергу-|

новка; верхний кимеридж.
М а т е р и а л . 20 раковин довольно плохой сохранности; у . некоторых полости

камер заполнены пиритом, что дало возможность при проходящем свете рассмот-
реть внутреннее строение этих мелких тонких раковин.

О п и с а н и е . Раковина маленькая для рода, удлиненная, ее высота больше чем
вдвое превышает диаметр спиральной части, часто бывает сдавлена с боковых
сторон, с расширенным спиральным и более узким однорядным отделом. Скелет
образован 11-12 округлыми камерами: в спиральной части 9 камер, составляющих:
2 оборота спирали, и 2-3 в выпрямленной.

Сложное внутреннее строение, подразделение камер вторичными перегородками,
сплющивание раковин и т.п.



юматривании раковины при падаюшем свете на боковой стороне виден
оборот спирали с вдавленной пупочной областью, в которой вырисовы-

первый оборот. Он производит впечатление неподразделенной на ка-
трубки вследствие неразличимых с н а р у ж и поверхностных неуглублен-
юв. Второй оборот состоит из пяти вздутых, округлых, довольно

возрастающих в размерах камер. Они разделены прямыми более или
.глубленными швами, благодаря чему периферический край имеет

характер.
доходящем свете четко вырисовываются все камеры, заполненные пиритом.
•51Я и следующие за ней-три овальные камеры составляют первый оборот,
• гшие пять камер второсо оборота округлые, быстро увеличиваются в раз-

рвая камера однорядного отдела при отсутствии следующей могла бы
»гя последней камерой спиральной части. Однако устье у нее конечное, рас-
10 на спинном краю, а не на передней септальной поверхности. Внутренние

сти камер гладкие или слабошероховатые вследствие выступающих внутрь

?вые отверстия между первыми камерами расположены в основании
они пронизывают среднюю часть септальных стенок в виде одинар-

гых отверстий. Стенка толстая, заметно утолщающаяся по направлению к
к камере. Она состоит из довольно к р у п н ы х зерен кварца различной ее—

'•оединенных небольшим количеством органического цемента. Поверхность
ъ; шероховатая.

••эмеры (мм) голотипа № 428/39: В - 0,33; Bj - 0,26; Д - 0,17; Ш -0,12;
" ч.!Сло камер: всего- 13, в п.о. 5.5, в однорядной части - 2; Ш : В 0,36.
^ г н ч и в о с т ь . Проявляется в колебании размеров раковины (В 0,32-
• 0,11 — 0,23; Т 0,08-0,12),соотношения спиральной и однорядной частей, а

:~-:-пени эволютности спирального отдела. Экземпляры из разреза у пос.
М Дергуновка имеют углубленные швы и немного крупнее экземпляров из

> пос. Большая Глушица (высота 0,33 против 0,32 мм, ширина 0,12 мм
'."•, I I мм). Кроме того, колеблется степень углубленности швов: камеры

г быть разделены глубокими четкими швами или слабо вдавленными нечет-
ами.

( а в н е н и е . Мелкими размерами и эволютным спиральным отделом этот вид
гея среди представителей рода Ammobaculites. Его спиральный отдел

:т^алениое сходство с таковым A.infravolgensis, описанным Е.В.Мятлюк
i из волжского яруса у дер. Городище и у станции Озинки. Отличием нашего
• льются: наличие двух, заметных снаружи оборотов спирали (у вида Мятлюк
мин оборот); более мелкие размеры (высота 0,33 мм против 1,10-0,46 мм)

? не расширяющийся выпрямленный отдел, в то время как у вышеотмечен-
иа развернутая часть постепенно расширяется.
с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т . Куйбышевская область, Общий Сырт;

Ал

Ш
Ammobaculites infravolgensis Mjacliuk, 1939

Табл. I, фиг. 8,9

оЬасиШеа infravolgensis: Мятлюк, 1939, стр. 45, табл. II, рис. 17 а, в, 18.
и т о т и п - ВНИГРИ, № 428/38; Куйбышевская область, пос. Большая Дер-
а; волжский ярус, зона Dorsoplanites panderi.
т е р и а л . Очень большое количество раковин хорошей сохранности.

з м е р ы (мм) лектотипаМ 428/38: В - 0,6; Д - 0,27; Ш - 0,25; Т - 0,15;
• жамер: всего 14, в однорядной части У, Ш : В 0,41.

- н ч и в о с т ь . Наблюдаются в основном возрастные изменения. Наряду
»J»VH раковинами, обладающими только одной— двумя выпрямленными камера—

»*-'ится крупные до 1,1 мм, однорядный отдел которых включает до шести-
i -p.
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С р а в н е н и е . По строению двухоборотной спирали из округлых камер и п р я -
мой однорядной части, составленной низкими четырехугольными камерами, имев
сходство с кимериджским A.gracilissimus Dain, отличаясь более выпуклой и
крупной раковиной.

По слабому возрастанию округлых камер, наличию пупка и размерам спира J
ного отдела сходен с таковым A.haplophragmioides Furss. et Pol. и A.verus Daid
sp. nov.; отличается хорошо выраженным прямым однорядным отделом, первая I
камера которого почти равна диаметру спирали.

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т . Общий Сырт,ст.Озинки; Куйбышевска*I
область, пос. Большая Дергуновка; волжский ярус, зона Dorsoplanites panderi. I

Г р у п п а Ammobaculites kaplophragmioides

Ammobaculites kaplophragmioides Furssenko et Polenova, 1950

Табл. II, фиг. 1

Ammobaculites haplophragmioides: Фурсенко, Поленова, 1950, стр. 16, табл. 1.1
фиг. 2а, б (не 3).

П л е з и о т и п - ВНИГРИ, Я 248/35; Ульяновская область, дер. Городище;
волжский ярус, зона Subplanites sokolovi.

М а т е р и а л . Свыше 50 раковин.
С р а в н е н и е . A,haplophragmioides, распространенный в Поволжье и на Об

Сырте, ничем существенным не отличается от описанного А.В.Фурсенко и Е.Н.Пз|
леновой (1950) из волжского яруса северо-западного побережья оз. Индер. Не-
большим отличием является более мелкая раковина с менее углубленным пупком.

З а м е ч а н и я . Авторы вида указывают на существование двух форм: уплощен-
ной и более вздутой. Мы к A.haplophragmioides относим более уплощенные форм!
у которых отношение толщины раковины к ее диаметру 0,32—0,40. Более толстые
раковины из зоны Aulacostephanus pseudomutabilis кимериджа и зоны Subplanites
klimovi волжского яруса выделяются в новый вид - A.verus Dain, sp. nov.

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т . Стратотипический разрез; волжский
ярус, от зоны Subplanites kl imovi до зоны Dorsoplanites panderi. Среднее и
Нижнее Поволжье, Обший Сырт, Северо-Западный Казахстан; волжский ярус,
от зоны Subplanites sokolovi до зоны Dorsoplanites panderi включительно.

Ammobaculites verus Dain, sp. nov.

Табл. II, фиг. 2-4

Н а з в а н и е в и д а verus (лат.) - настоящий, действительный.

Ammobaculites haplophragmioides (part.): Фурсенко, Поленова, 1950,стр.16-18
табл. I, фиг. 3 (не 2).

Г о л о т и п-ВНИГРИ, № 428/5; Куйбышевская область, пос, Приволжье; верх-
ний кимеридж, зона Aulacostephanus pseudomutabilis.

М а т е ри а л. Около 200 раковин хорошей сохранности из разных районов; i
некоторых образцах в очень большом количестве.

О п и с а н и е . Раковина по контуру округлая в основании и со спинного края,
слабо углубленная в месте смыкания последнего оборота, толстая с глубоким
пупком и широкозакругленным периферическим краем. 10-15 округлых камер
образуют 1,5—2 оборота спирали; в последнем из них обычно 7, реже 6 или 8 ка-
мер. У взрослых раковин последние 1-2 камеры отходят от завитка, но HP. вып-
рямляются, а сохраняют направление постепенно развертывающейся спирали, так
что спинной край их остается . округлым, направленным по ходу навивания. Камеры
округлые, сильно вздутые, по мере нарастания очень быстро увеличиваются в
объеме, благодаря чему последние нависают над ранними. Последняя камера спи-
рального отдела по ширине, а также по толщине почти в три раза превышает пер-
вую этого же оборота.

Швы прямые, глубокие, особенно между последними камерами. Пупок глубс
кий, ш и р о к и й . В нем вскрыты пупочные концы камер первого оборота. Последние,

40



от завитка камеры также сильно вздуты, сбоку имеют вид четырех-
юв, у которых ширина превышает высоту почти в полтора раза. Устье—
;рхность выпуклая, широко закругленная, посредине которой, а у молодых
ближе к основанию камеры, расположено крупное округлое устье, почти
-ень четкое. Поверхность неровная. Стенка разнозернистая, включает

клкие, так и сравнительно крупные угловатые зерна кварца,
ш з м е р ы (мм) голотипа № 428/5 : Д - 0,38; Д} - 0,5; Т - 0,22; число обо-
(2; число камер 15; Т : Д 0,58.

• н ч и в о с т ь . Сказывается в общем очертании раковины, что связано с
изменениями, в степени ее вздутости и в ширине и глубине пупка,

может быть узким (табл. II, фиг. 2) и глубоким или более мелким, но ши-
гфтабл. II, фиг. 3). Размеры колеблются в следующих пределах: Д 0,35-0,5;
-0,22; Т:Д 0,51-0,58; число камер Ю-15.

| ж в н е н и е . От наиболее сходного A.haplophragmioides Furss. et Pol. от-
оолее толстой раковиной с быстрее возрастающими камерами, что видно
энии соотношения толщины и диаметра у обоих видов (Т:Д 0,50-0,58,

11,30-0,40).
« п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т . Стратотипический разрез волжского яру-

5. Городище; от верхнего кимериджа, зона Aulacostephanus pseudomucabi—
влжского яруса; зона Subplanites Idimovi. Среднее и Нижнее Поволжье,

, Днепровско-Донецкая впадина; верхний кимеридж, зоны Aulacostephanus
»bilis и Virgacaxioceras faJlax и низы волжского яруса, зона Subplanites klimovi.

кая впадина, оз. Индер, овраг Караджира; низы волжского яруса.

Г р у п п а Ammobaculites (Ammopalmula) labythnangensis

В составе данной группы объединены виды, обладающие значительно сдавлен-
•ийковиной, спирально-плоскостной или слабоплектогироидной на ранней

•̂L, с небольшим числом отходящих от спирали поздних камер, образующих
PpejtH>iO часть. Ранние камеры узкие, удлиненные; со второго оборота посте—

i :уширяясь, приобретают округлую форму. В отличие от представителей
•R» Ammobaculites haplophragmioides раковины всегда сильно сдавлены с '

Ьь ща ранней стадии состоят из узких оборотов. Полости камер и стенка про-
t без элементов псевдоальвеолярного строения.

••ленберг (Lindenberg, 1?66) такие уплощенные формы с развернутым позд-
JOM объединил в отдельную группу, выделив для нее новый таксон Атто-
с типовым видом Haplopkragmium infrajurensis Terquem, 1870. Одним из
признаков он отмечает седловидное очертание септальных швов и септцльное

•е устья в отличие от конечного у сходного рода Ammomarginulina Wiesner.
Hi-si:., ленные нами близкие виды отличаются характером швов, не седловид-

. -: :еречных, слегка наклоненных в сторону навивания оборотов. Ввиду сла-
имгтого развернутого отдела они ближе стоят к роду Haplophragmoides, отли-

I«T последнего не базальным, а конечным устьем и тонкими трубовидными
^̂ Н *̂* первого оборота.

рЬвгсенные к описываемой группе виды, возможно, в дальнейшем также будут
^̂ Неш в самостоятельный род или хоти бы подрод. Сюда вошли Ammobaculites

Лтшара1г.и1а) labythnangensis Dain и A. (A?) extentus Dain.
• ш^стоящее время мы относим их только условно к подроду Ammopalmula

•>с-:т-£. 1966. Верхняя юра; Русская платформа и Западная Сибирь.

Ammobaculites (Ammopalmula?) labythnangensis Dain, 1972

Табл.1, фиг. 10

baculites labythnangensis: Дайн в кн.: Булынникова и др., 1972, стр. 67,
табл. XVII, фиг. 1-4.

. т о т и п — ВНИГРИ, № 428/10; Ульяновская область, дер. Городище; волж-
iyc, зона Virgatites virgatus.
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М а т е р и а л . Несколько десятков раковин.
Р а з м е р ы (мм) лектотипа № 428/10: Д - 0,72; Дх - 0,5; Т - 0,2; число

оборотов - 3; число камер - 21 {всего), в п.о. - 8; Т:Д - 0,27.
З а м е ч а н и я . Обнаруженные в стратотипическом разрезе раковины как no I

морфологическим признакам, размерам, так и по структуре кварцевой однослок-в
ной стенки, вполне отвечают описанным Л.Г.Даин (Булынникова и др., 1972) из I
волжского яруса, зоны Laugeites groenlandicus с восточного склона Полярногш
Урала.

На микрофотографии просветленной в канадском бальзаме раковины (табл.1 I
фиг. 12) хорошо прослеживается первый оборот спирали, состояший из узких
трубковидных камер, разделенных очень тонкими хитиноидными перегородками, I
почти одного диаметра с просветами камер, подобно палеозойским турнейеллидая
(аммодискусовая стадия) . Позднее камеры быстро расширяются, стенка эйачи-1
телыю утолщается, септы становятся толстыми, длинными, а форамены к р у п н ы е
(хаплофрагмоидесная стадия). Скопление хитиноидного вещества в фораменах
ранних камер ввело в заблуждение некоторых палеонтологов, относивших подобна
формы к роду Ammoscalaria, несмотря на наличие в последних оборотах дликньЛ
настоящих септ.

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т . Ст ратотипический разрез волжского яря
са, зона Virgatites virgatus. Среднее Поволжье, Ульяновская область; Восточна
склон Полярного Урала, Салехардский район и северо-западная часть Западно- |
Сибирской низменности; север Русской платформы. Средний подъярус волжског
яруса.

Ammobaculites (Ammopalmula?) extentus Dain, sp, nov.

Табл. II, фиг. 5

Н а з в а н и е в и да - extentus (лат.) - растянутый.

Ammobaculites fontinensis (Terquem): Мятлюк, 1939, стр. 4(5, табл. II, рис. 25J

Г о л о т и п - ВНИГРИ, Jf 428/6; Куйбышевская область, пос. Большая
новка; волжский ярус, зона Dorsoplanites panderi.

М а т е р и а л . 2 0 раковин.
О п и с а н и е . Раковина крупная, полуэволютная, округлая, сильно сдавленная

боков. Спинной край закругленный, брюшной вогнутый. В месте присоединения
первой камеры однорядного отдела к началу последнего оборота образуется угол,
близкий к прямому. Наибольшей ш и р и н ы раковина достигает на уровне начальной
камеры, а наибольшей толщины на уровне последней камеры.

Раковина состоит из 20-24 камер, быстро у в е л и ч и в а ю щ и х с я по мере нараста-
ния. Девятнадцать—двадцать камер образуют два—два с половиной полуэволютны:
слабо объемлющих оборота спирали, расположенных почти в одной плоскости;
слабо колеблется ось навивания только первых оборотов. За н и м и следует одна-
три камеры однорядной, изогнутой части, но у ж е отходящей от спирального отде^
ла. Камеры слабо вздутые, с о к р у г л ы м периферическим краем, в спиральной час
т и узкие, треугольные, очень быстро увеличивающиеся, вследствие чего первый
оборот тоньше последнего и образует углубленную широкую пупочную область. В
в ы п р я м л е н н о й части камеры неправильно четырехугольные, широкие, недовольно
низкие, их ширина почти вдвое больше' высоты. Устьевой конец последней камерь
широко закруглен. Швы четкие, углубленные в спиральной части, радиально расхо
дящиеся, у периферического края слабо изогнутые против хода спирали. Перифе-
р и ч е с к и й . к р а й о к р у г л ы й , лопастной. Устье, конечное - крупное неправильной фор
мы отверстие, расположенное на середине выпуклой септа,льной поверхности
последней камеры. Поверхность шероховатая. Стенка серая, толстая, . сред-
не— и мелкозернистая, состоит из зерен кварца, скрепленных известковистым
цементом.

Такое строение первого оборота наводит на мысль о генетической связи и прош
хождении аммопальмул (спирально-плоскостных литуолид)от аммодисцид.
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еры (мм) голотипа № 428/6; В - 1,52; Д - 1,1; Т - 0,25; число камер
19, в однорядной части - 2; Т:Д 0,22.

1 ч и в о с т ь , Проявляется в колебании общих размеров и величины вып-
отдела, состоящего из одной, а иногда из трех или четырех камер,

»ение. Описываемый вид относится к группе .Ammobaculitesfontinensis
(зоны Parkinsonia parkinsoni нижнебатских отложений Франции (Фонтуа).

1939), как и многие микропалеонтологи, отождествляла вид из волж-
. СССР со среднеюрским A. fontinensis (Terq.)- Однако наш вид от. ли-

сим числом оборотов (2-2,5 вместо 3) и менее развитым одноряд-

--.. той вследствие быстрого возрастания камер раковины A. labythnan*
"личается многокамерностью оборотов, слабо расширяющимися уз-

и, следовательно, более округлым контуром раковины. От других
••чается присутствием крупного спирально-плоскостного отдела из двух

^Ьвгокамерных по.луэволютных оборотов и очень небольшого малокамер1

п е л е л е н и е и в о з р а с т . Очень широко распространенный вид с узким
к и м д и а п а з о н о м . СтратотипическиЯ р а з р о з в о л ж с к о г о яр.уса, зона

fceures panderi. Нижнее и Среднее Поволжье, Общий Сырт, волжский ярус,
Itesotlanites panderi .

_ о д Haplophragmium Reuss , I860

•ении систематического положения рода llaplophragmium до сих пор
: мнения. Так, Линденберг (Lindenberg, 1967) относит к нему формы

• структурой стенки псевдоальвеолярного строения. Однако С,Н. Булын-
"!; Булынникова и др., 1972) вслед за Глесснером (Glaessner, 1945) и

Cushman, 1927b, 1948), детально изучив литературу по данному вопросу,
•ольшой фактический материал, доказала наличие у данного рода неподраз-

жамер и простой неальвеолярной стенки. Она считает наиболее правиль-
зрения Майнка (Маупс , 1952), выделившего описываемые формы в осо-
. и отнесшего ее к роду Bulbophragmium, являющемуся младшим синони-

ъ ~ iplophragmium,
•ja С. П. Булынниковой, относим к роду Haplophragmium только виды,

±'л- стрептоспиральной с выпрямленным отделом раковиной, не подразде-
• вторичные камерки, с простой структурой стенки.

Haplophragmium dervisae Dain, sp. nov.

Табл. И, фиг. 5

: = ое н а з в а н и е дано по фамилии геолога Лервиз Татьяны Львовны,
Е- г в Среднем Поволжье.

- / п - ВИИГРИ, .¥ 428/15; Куибышевская область, пос. Приволжье;
ишеридж, зона Aulacostephanus pseudomutabilis .
• ; н а л . 8 экземпляров. .
с а н и е . Раковина многокамерная, биморфная, продолговатая с выступаю-
•_• иным ранним отделом, дох'одяшим до одной трети высоты скелета.

• "лотносвернутом отделе камеры округлые, быстро увеличивающиеся
- -. заставил. Они образуют два-три оборота, плотно свернутые В непра-
'.лубок. Последний оборот, состоящий из четырех вздутых камер, распо-

1Ж»л углом около 45° к продольной оси выпрямленного отдела. Однорядный
1шминдрический с закругленной верхушкой, образован тремя-пятью широки-

ми слабо объемлющими камерами, нарастающими строго по прямой лини-
рина камер в этой части раковины вдвое больше их высоты. Поперечное

округлое. Последняя камера высокая, плавно суживается к устьевому
•вы между камерами углубленные, в свернутом отделе слабо изогнутые,

IHOM — поперечные . Поверхность шероховатая, с выступающими наружу
кварца. Стенкн толстая, среднезернистая. Устье конечное, округлое от-



Р а з м е р ы ( м м ) г о л о т и п а №428/15; В - 0,38; мубкообразная часть: Д - i
однорядныи отдел: Ш - 0,15; В2 - 0,14; llhB 0,39; В2 : В 0,37.

И з м е н ч и в о с т ь . Проявляется главным образом в форме и размерах сверяв
того отдела: у большинства раковин ранняя часть широкая и резко выступает Ц
контур однорядной части, но есть экземпляры со сравнительно небольшим р£
ним отделом, диаметр которого только немного превышает поперечное сечение
выпрямленной части. Колеблется также число камер однорядного отдела от двух до i

С р а в н е н и е . От сходного Н. elongatuium Dain из среднего подъяруса
волжского яруса восточного склона Полярного Урала отличается более толсто*]
раковиной и меньшим числом камер в однорядном отделе.

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т . Куйбышевская область, пос. Приволжь
верхний кимеридж.

Р о д Flabellammina C u s h m a n , 1928

В СССР известно четыре вида: Flabellammina alexanderi Cushman, F. jurat
sica Mjatl iuk, F. lidiae Furssenko et Polenova, F. ntgasa Alexander et Smith. В ст^
Тотипе волжского яруса встречен единственный вид этого рода- Flabellammina
lidiae Furss. et Pol.

Flabellammina lidiae Furssenko et Poleneva, 1950

Табл.111, фиг. 2.

Flabellommina lidiae: Фурсенко, Поленова, 1950, стр. 18, табл. 1, фиг. 4-6;
Хабарова, в кн.: Атлас мезозойской фауны . . . , 1967, стр. 89, табл. V,
фиг. 8; Основы палеонтологии, 1959, фиг. 8.

О р и г и н а л ы - ВНИГРИ; № 428/41 - Куйбышевская область, пос. Большая
Дергуновка; № 3476/74 - Северо-Западный Казахстан, р. Иргиз; волжский ярус,
зона Vi rgatites virgatus.

Обнаруженные нами раковины вполне отвечают описанным авторами вида из
Прикаспийской впадины.

М а т е р и а л , Пять раковин, все частично обломаны.
Р а з м е р ы (мм) оригинала #428/41.' В-2,81; Ш- 1,37; Т - 0,7; Д-0,1; Ш: В0.49,
Р а с п р о с т р а н е н и е и воз р а с т . Среднее и Нижнее Поволжье, Северо-За

падный Казахстан; волжский ярус, зона Virgatites virgatus .

Р од Jriplasia Reuss, 1854.

friplasia elegans (Mjat l iuk), 1939

Табл. Ill, фиг. 1

Frankeina elegans: Мятлюк, 1939, стр. 48, табл. II, рис. 26.
Iriplasia elegans: Основы палеонтологии, 1959, стр. 188, рис. 138 А, Б.В;

Хабарова, в кн.; Атлас мезозойской фауны . . . , 1967, стр. 90, табл. VI,
фиг. 1а, б.

П л е з и о т и п -- ВНИГРИ, # 428/42; Северо-Западный Казахстан, пос. Сол-
датовка; волжский ярус, зона Dorsoplanites panderi .

М а т е р и а л . Более 30 раковин.
Р а з м е р ы (мм) длезиотипа М 428/42-: В - 1,02; Ш - 0,59; Т - 0,2; A J - 0,4;

число камер в однорядной части — 4-; Ш : В 0,56.
С р а в н е н и е . Обнаруженные в Солдатовке раковины отвечают описанным

Е.В. Мятлюк (1930) из зоны Dorsoplanites panderi волжского яруса у ст. Озинки
Общего Сырта. Однако у наших экземпляров раковины несколько шире, особенно
у последней камеры;на табл. III , фиг. 1 изображен экземпляр с ясно различающи
мися камерами спирали и с четырьмя однорядно расположенными трехгранными
камерами. В нашем распоряжении из Среднего Поволжья были и взрослые экземп
ляры, однородный отдел которых состоит из шести камер, вполне отвечающие голотипу.

От Т. agglulinans Kosyr. из ке.дловея Нижнего Поволжья отличается более
быстрым расширением ракозины к устьевому концу и более крупной спиральн
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ветьы. От известных в литературе меловых представителей дан-
мается также более к р у п н ы м спиральным и быстрее расширяющим-
tav, отделом.
г р а н е н и е и в оз р а с т . Куйбышевская область (поселки При-
•.•-2.Z Дергуновка); Общий Сырт (ст. Озинки, пос. Солдатовка); волж-
и Dorsoplanites panderi .

:МЕЙСТВО LITUOLINAE (DE BLAINVILLE) 1825, BRADY, 1884.

|Тэппен (Loeblich, Tappan, 1964) к данному подсемейству относят
^^разделенными камерами и простой неальвеолярного строения стенкой,
&_:»: ченные нами в подсемейство Haplophragmiinae.
|-г/-тво Lituolinae.no нашим представлениям,должны войти виды, снаб-
и;тонированной, более или менее подразделенной на вторичные камер-

:наоженные стенкой псевдоальвеолярного или даже псевдолабиринто-

данного, мы пока, до более детального исследования топотипов
• литуолин и атаксофрагмиин, переводим из семейства Ataxophrag-

^',1Ство Lituolinae семейства Lituolidae роды Orbignyna Hagenow,
•-. , i d e s Dain, 1971.

Orbignynoides Dain, 1971

ynoides Dain, 1971, также как и род Orbignyna Hagenow, 1842 мы
олсемейства Araxophragmiinae в отдельное подсемейство по слабо
ь н о м у навиванию раннего отдела и развернутому более позднему
л знаки сближают их с подсемейством Lituolinae. Однако присутст-

внутрикамерных перегородок и псевдоальвеолярное строение стенки
с подсемейством Hemicyclamminae, Banner, 1966.

. Беннеру (1966), в мезозое и кайнозое выделяются две самостоятельные
инифер:

авители семейства Ataxophragmiidae, снабженные трохоидной ракОви-г
высокоспиральной, часто с отложениями в основании и по бокам не-

:го материала; соединяясь с радиальными перегородками, эти отложе-
11т.1яют полости камер на вторичные камерки.

:сладающие спирально-плоскостными, низкотрохоидными или плектогироидны—
•:л с последующим развернутым отделом, псевдоальвеолярной структурой

К жаотным внешним слоем. Эту группу Беннер считает возможным выделить в
Spirocyclinidae,требующее ревизии, и предлагает установить новое подсе-

(Herjcyclammininae с новым родом Mayncelia. До ревизии семейств Ataxophrag-
t "_rjolidae мы остацляемрод Orbignynoides в пределах подсемейства Ataxophrag-
Idnrager, 1877.

рг (Lindenberg, 1967) очень детально разбирает строение даковин и
:тенки у видов, относимых ранее к роду Ammobaculites Cushman 1910.

t&iinH псевдоальвеолярного строения стенки он отнес их к роду Haplofhrag- •
LS*Tjin, lyj/.

л: нам кажется, что выделяемая Линденбергом группа фораминифер так-
ii-т небольшими внутрикамерными перегородками (например,О. subaequa-
•опадающими в аксиальное сечение, но хорошо просматривающимися на

сломах.
г ^ з а я с ь на частичном подразделении камер, мы относим данный род пока

• зно к подсемейству Lituolinae.

Orbignynoides monstratus Dain, 1971
Табл. IV, фиг. 1-4

tnynotdes monstratus; Дайн, Кузнецова, 1971, стр. I l l , табл. 1 (XX),
т. 2-4^
а т и п ы - ВНИГРИ; » 428/130, 428/131, 428/132 и 428/Ш; Ульяновская
лер. Городище; верхний кимеридж, зона Aulacostephanus pseudomutabilis.
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М а т е р и а л . Несколько десятков раковин.
Р а з м е р ы (мм) паратипа № 428/Ш: В- 1,25; Щ - 0,Т; Т - 0,&; число кг

всего - 10; в развернутой части - Z; Ш-:В — 0,&; Т г Ш — 0,85;
З а м е ч а н и я . Наряду с изображенными в 1971 г. толстыми, овальногом

ра мегасферическими раковинами имеются удлиненные, вытянутые, сильнее
ленные, у которых диаметр спирдли почти равен высоте выпрямленного отде.
(табл. IV, фиг.1).

На таб.л. IV, фиг. 1-4 даны изображения топотипов взрослых экземпляров
росферической и мегасферической генераций; фиг. 4 - зарисовка раковины, v
рофотография которой представлена на фиг. 4, табл. 1 (XX) в работе Да
К.Кузнецовой (1971).

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т . Ульяновская, Куйбышевская, Саратов»
об.ласти, Заволжье, Татарская АССР, Мордовская АССР, Чувашская АССР; вер
кимеридж, зона Aulacostephanus pseudomutabilis .

Orbignynoides braunsteini (Cushman et A p p l i n ) , 1946

TaCgi.VI, фиг. 2, 3

Ammobaculites braunstemi; Cushman, Applin, '946, стр. 7С, табл. 13, фиг. 1

Bielecka, Pozaryski, 1954, стр. 26, табл. II, фиг. 5-; Lloyd, 1959, стр. Ц
табл. 54, фиг. 20, 21.

Ammobaculites elena subsp. plana Dain: Быкова, 1948, стр. 12, 13, таб.л. IlJ
фиг. 3, 4, 6.

О р и г и н а л ы - ВИИ ТРИ; № 428/11 к№ 428/11 а; Куйбышевская область, по
Приволжье; волжский ярус, нижний подъярус.

М а т е р и а л , 10 раковин, из них только три целые, остальные об.ломанные.
О п и с а н и е . Раковина биморфная, вначале спирально-плоскостная, затем

вернутая, крупная, удлиненная (овальная), уцлошенная с широкозакругленным
нованием, округлым спинным и вогнутым на уровне перехода спирального
ла в выпрямленный, брюшным краем. Поперечное сечение овальное, периферия*
кий край очень слабо лопастной.

Спиральный отдел* икволютный, плотносвернутый, расположен в одной плоек*
ти с развернутым отде.лом. Он состоит из 6-9 камер. Начальная камера доволь
крупная, шаровидная и следующая за ней более мелкая косотреугольная, видны
только в продольных сечениях; снаружи их закрывают пупочные концы более по
них камер. На баковой стороне целой раковины в спиральном отделе видно от 3
до 8, обычно 6 очень быстро увеличивающихся треугольных камер, слабо изогнз
тых по ходу навивания. Последняя из них по высоте в три, а по ширине в четыр<
раза превышает первую камеру внешнего оборота спирали. Пупочными концами
камеры сходятся под первой камерой развернутого отдела на расстоянии трети
диаметра от брюшного края, образуя узкий углубленный пупок. Однорядный отд|
косо направлен по ходу навивания завитка, являясь продолжением медленно раз
вертываюшейся спирали. Он образован 1-3 наполовину объем,люшими широкими,
но низкими камерами. У них ширина приблизительно в 2,5 раза превышает высо^
ту. Первая камера этого отдела прикрывает ранние камеры спиральной части; е
ширина составляет 0,2 диаметра раннего отдела раковины. Последняя камера
выше предшествующей в полтора раза. Устьевой конец широко закругленный, пр
тупленный. Швы слабо углубленные, в спиральном отделе - радиальные, в разве
нутом — поперечные. Устье округлое простое, на сдавленных экземплярах — уд-
линенное, овальное. Поверхность шероховатая. Стенка толстая' среднезерниста
с включением единичных более крупных зерен кварца, расположенных в два слоя
Цемент извостковистый. Внутренняя поверхность гладкая,

Па продольном сечении видно, что передние (устьевые) участки септ 0—11 ка
мер вытягиваются в направлении навивания спирали, образуя небольшой устьево!
бугорок, средняя часть которого как бы разорвана устьевым отверстием. При
этом концы септ у устья не утолщены. Устье — простое отверстие в передней стеи
ке камеры. Устьевой конец последней камеры уцдошен. Септы почти одной толип
ны со стенкой соответствующих камер.
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м) оригинала № 428/lh В - 0,6»; Ш - 0,47; Т - 0,32; число камер:
?), в выпрямленной части - 2; Ш : В 0,68, Т: Ш 0,46.
м в о с т ь , У описываемого вида наблюдаются возрастные изменения,

:я на общем очертании раковины: молодые раковины округлые, а
: пенно-овальные.

м н е . Раковины данного вида, обнаруженные в Среднем Поволжье, от-
писанных Длойдом (Lloyd, 1959) из кимериджа Англии почти вдвое
i размерами (В - 1,04 мм против 2,13 мм) и менее срезанной, упло-
ой поверхностью.

и Пожарисский (Bielecka, Pozaryski, 1954) также указывают на от-
i Польши от типичных экземпляров характером устьевой поверхности,

г й с я в оттянутый бугорок,и не конечным устьем, а больше сдвинутым
!> краю устьевой поверхности.
" х р а н е н и е И в о з р а с т . Среднее Поволжье; нижний кимеридж.
фхов Оксфорда до нижнего бонона. Англия, Дорсет; кимеридж, зона

Orbignynoides disseptus (E. Bykova), 1<?67

Табл. V, фиг. 1-4; табл. VI, фиг. 4,5.

mculites disseptum: Быкова, в кн.: Атлас мезозойской фауны . . . 1967,
top. 34, таб,л. IV, фиг. 0,7.

131} т и п - ВНИГРИ, # 428/8; Куйбышевская область, пос. Приволжье;
ЯЛ «ус, зона Dorsoplanites pandcri .
« р и а л . Бо.лее 100 крупных раковин как взрослых, так и молодых,

•вхние. Очень крупная (до 2,5 мм длины) продолговатая биморфная рако-
го сдавленная с боков, закругленная в основании, расширенная в сред-

Спинной край слабо дугообразно изогнутый, в то время как брюшной
юй, немного вогнутый в области перехода выступающей спиральной час-

ценному отделу. Боковые стороны круто загибаются и вытягиваются
ювольло высокое цилиндрическое устьевое горлышко. Скелет образо-

порнутой слабо стрептоспиральной ранней и распрямленной однорядной
пиральная часть сравнительно небольшая, сдавленная с боков. В этом

: = а р у ж и выступает пять—шесть камер, однако в прозрачных шлифах на пре-
сечении хорошо различимы семь быстро возрастающих камер. Начальная
камера расположена не в средине раковины, а несколько отступя от брюш-

швы между каморами однорядного отдела не прямые, поперечные, а
с в средней части в направлении хода нарастания камер. Стенка грубозер-

толстая с отходящими от нее в полость камер поперечными внутрикамер-
ррегородками, из такого же, как и септы материала, не доходящими до се

• злости предшествующей камеры.
s н о н и с. От других видов рода отличается большими размерами раковины
м трубчатым устьевым отростком. Этот признак отличает его от близких
раковины О. еlenae Dain из верхнего Оксфорда и от О. subaequalis ( M j a t l . )

. -. >го яруса.
е п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т . Среднее и Нижнее Поволжье;волжский

зона Dorsoplanites panderi.

Р о д_ Labyrinthina Weynschenk, 1951

троению раковины представители этого рода сходны с представителями
••-о/о, от которого отличаются присутствием дополнительных коротких пе-
.-.. От рода Coprolithina ее отличает спирально-плоскостной, а не трохоидный,

;й ранний отдел раковины.
-лличию внутрикамерных перегородок нами данный род переносится из се-

^ Limolidae в семейство Ataxophragmiidae, урловно он включен в подсемейство
..ragmiinae,
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Labyrinthina (?) latebrosa Dain, sp. nov.

T:mj|, VI, фИГ. 1

В и д о в о е н а з в а н и е -latebrosus(лат.) — скважистый.
Г о . л о т и п - В'.ШГРИ, № 428/7; Куйбышевская область, пос. Приволжье; н

ний кимеридж.
М а т е р и а л . Пять раковин плохой сохранности.
О п и с а н и е . Раковина очень крупная, биморфная. Она имеет вид с.лабо сжато-

го цилиндра, с параллельными боковыми сторонами, почти одной ширины по всей
своей высоте, со слабо широкозакругленными концами. Скелет, образован плот-
носвервутой начальной частью, диаметр которой составляет четвертую или пятуи
часть высоты всей раковины. В основании слабо сжатый спиральный отде.л на урс
не пупочной области ограничен параллельными сторонами. Снаружи в спиральной
части видно пять-шесть треугольных, сдабовэдутых камер. Они быстро увеличи-
ваются, так что ширина пятой в три раза больше ширины первой из видимых сбо-
ку камер. Пупочными концами они сходятся в слабо углубленный пупок, примыка!
к внутреннему.краю первой из однорядно расположенных камер, ближе к ее брюо
ному краю. У некоторых экземпляров пупок закрыт краем первой выпрямленной
каморы. Однорядная часть раковины образована тремя-шестью кольцевидными
низкими, но широкими камерами, очень медленно возрастающими в диаметре; вы-
сота их в два-три раза меньше их ширины. Ширина первых камер этого отдела рав
на диаметру спиральной части, вследствие чего переход одного отдела в другой
не отражается на цилиндрической форме раковины. Последняя камера немного
выше предыдущих. Ее устьевая поверхность слабо вздутая. Швы едва углубленные
иногда плохо, различимые, радиально расходящиеся в спиральном отделе и попере
ные в однорядном. У более крупных раковин между последними двумя-тремя каме-
рами швы бывают бо.лее четкими, сильнее углубленными. Периферический край •
совершенно ровный. Устье сложное, состоит из четырех-шести овальных отверс-
тий в средней части устьевого конца раковины. Своей продольной осью отверстия
направлены к центру устьевой поверхности. Поверхность раковины слабо шероховатая,
довольно гладкая. Стенка сероватая, толстая, зернистая, из перекристаллизован
ного кальцита. Она образована толстым внешним песчанистым слоем и внутрен-
ним губчатым, представленным отходящими от внешнего слоя внутрь полости ка-
меры широкими продольными выступами. Эти перегородки не доходят до среди-
ны камеры, а подразделяют периферическую зону ее полости на 12—15 прододь
ных вторичных камерок с полукруглой внутренней стенкой, свободно соединяю-
щ и х с я с внутренней неподразделенной частью полости камеры. Благодаря такому
строению полость камеры в однорядном отделе небольшая, округлая, с радиальн
отходящими от стенки отростками^с закругленными концами. Псевдолабиринтово
строение хорошо видно на экземплярах с отломанной камерой однорядно-
го отдела.

Р а з м е р ы (мм) голотипа » 428/7: В - 0,74; Ш - 0,48; Т - 0,27; В} - 0,4;

число камер 9; Ш : В 0,65.
И з м е н ч и в о с т ь . Проследить не удалось, так как не было вполне целых эк-

земпляров. Однако замечено, что изменчивы'обшие размеры раковин, о чем мож-
но судить по ширине и толшине .имеющихся в нашем распоряжении экземпляров с
отломанными последними камерами.

С р а в н е н и е . L. (?) latebrosa sp. nov. - единственный представитель этого
рода, известный в настоящее время в юрских отложениях СССР. По литературным
данным, лабиринтии встречаются в триасовых и нижнеюрских отложениях, но наш



еж от них цилиндрической раковиной и не полным, а только краевым i
гтовым строением.

у с т р а н е н и е и в о з р а с т . Среднее Поволжье, Куйбышевская об-
^••ьолжье; нижний кимеридж.

fcEffCTBO VERNEUILINIDAE CUSHMAN, 1911

д Verneuilinaid.es Loebiich et Tappan, 1949

Verriemlmoid.es kirillae Dain, 1971

Табл. VII ; фиг. 6,7

ttdes kirillae: Дайн, Кузнецова, 1971, стр. ПЗ.табд. ХХ(1), фиг. I.

мы - ВНИГРИ, № 428/38; Куйбышевская область, пос. Приволжье,
:.,::. зона Subplanites klimovi ; № 428/138, Куйбышевская область,

Глушица, волжский ярус, нижний подьярус.
•* (мм) топотипа № 428/38: В - 0,15; Ш - 0,14; Т - 0,14.

1 а и я , К описанию V, kirillae, приведенному в статье Л.Г., Дайн и
ЯЕ-ЭЗОИ (1971), следует добавить наблюдения об изменчивости этого
и*юшейся в изменении контура раковины от короткого с притупленной
:•* руглотрехгранного в поперечном сечении, как у голотипа, до более
« с острой вершиной и сравнительно острыми углами {табл. Vll,

с с т р а н е н и е и в о з р а с т . Стратотипический разрез волжского яру-
золъярус, особенно зона Subplanites klimovi . Вид имеет очень широ-

етранение не только в Поврлжье, но и на севере Русской платформы, в Ти-
::.' и области. Куйбышевская и Ульяновская области-; весь нижний подъ-
:вого яруса. Тимано-Печорская область {р.Ижма); нижний подъярус во.л-

о_д Gaudryinella Plummer, 1931

Gaudryinella decurvata Dain, sp. nov.

Табл. VII, фиг. 12, 13

« в н е в и д а — decurvatus (лат.) - искривленный.
т * - - ВНИГРИ, № 428/12; Куйбышевская область, пос. Большая Дер-
мджский ярус, нижний подъярус, зона Subplanites sokolovi,
т*п - ВКИГРИ, М 428/12а; местонахождение и возраст те же.
р е а л . Бо.льшое количество экземпляров, сильно деформированных с
_ г « ч и м ы м строением ранней части.
« м н е . Раковина триморфнал, удлиненная, сдавленная с боков, вначале
к : приостренным концом, позднее становится более уплощенной, при-
•• -л к устьевому концу. Ранний отдел спирально-винтовой, иногда выс-
жонтур боковой стороны; он образован двумя-тремя оборотами, по три
• остепенно возрастающие камеры в каждом. У некоторых раковин ран-
-:-дставлен четырех-, а затем трехкамерными оборотами. Двухрядный
• три-четыре раза превышающий предшествующий, образован более или

. -=.ми ромбовидными камерами, наклоненными к периферическому краю
:.--.-..чего отдела. Швы между ними углубленные, сходятся у продольной
I.-.D. почти под прямым углом. Последние одна-две камеры имеют тенден-

.;;".льно однорядному расположению. Заканчивается раковина одной,
i чередующимися по оси однорядными выпрямленными камерами. Устье-
у них срезан перпендикулярно продольной оси. На фоне массы раковин
:на, последняя камера которой вытягивается в небольшую шейку. Воз-
есь имеет место образование старческой камеры. Устье у молодых
евое, у взрослых - конечное, одинарное, что хорошо прослеживается на

-иных бальзамом экземплярах.
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Большая часть раковин на ранней стадии обладает трехрядным расположение
камер, но имеются раковины с ранним спиральновинтовым расположением по чв
тыре камеры в обороте.

Р а з м е р ы (мм) голотипа № 428/12: В - 0,49; Ш - 0,19; Т - 0,12; Ш: В 0,39,
И з м е н ч и в о с т ь . Раковины обычно сдавлены с боковых сторон, овальные i

поперечном сечении, но среди них встречаются и более толстые с округлым по
перечным сечением. Ранний отдел вздутый, выступает за контур боковой сторо)
но попадаются экземпляры со слабовздутой трехрядной частью,у них раковина пост
но, плавно расширяется к устьевому концу.

Р а з м е р ы колеблются в пределах: В - 0,33-0,5; Ш - 0,12-0,2; Т - 0,12-1
0,16; Ш : В 0,36-0,4.

С р а в н е н и е . От сходной G. mutabilis (Schwag.) из аргова и раурака ПолыгЯ
(Bielecka, I960) отличается более удлиненной раковиной, у которой значительна
слабее выражен ранний трех- и четырехкамерный отдел и резко выступает непрш
вильно однорядный; кроме того, у описываемого вида последние камеры значите
но более высокие, в то время как у G. mutabilis их ширина превышает высоту.I

В. Белецкая (Bielecka, I960) и И. иЕ.Зсйбольды {Е. et I. Seibold, 1956)
отождествляют встреченный ими вид с Polymorphina mutabilis Schwag.

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т . Среднее и Нижнее Поволжье; волжский I
ярус, н и ж н и й подъярус (ветлянский горизонт).

ПОДСЕМЕЙСТВО GLOBOTEXTULARINAE GUSHMAN, 1927

Р о д DoTothia Plummer, 1931

Dorothia ipatovzeui Dain, sp. nov.

Табл. VII, фиг. 14.15
Виду присвоено имя художника Ипатовцева Николая Алексеевича, выпол-

нившего большую часть зарисовок фораминифер для данной работы.
Г о л о т и п - ВНИГРИ, № 428/36; Ульяновская область, дер. Городище; волJ

ский ярус , зона Dorsoplanites panderi, подзона Zaraiskites zaraiskensis .
П а р а т и п — ВНИГРИ, № 428/44; местонахождение и возраст те же.
М а т е р и а л . Около 30 раковин; сохранность плохая, отдельные обороты труд-]

но различимы.
О п и с а н и е , Раковина мелкая, биморфная, спирально-винтовая, в основании

суженная, но притупленная, постепенно расширяется к устьевому концу, сдавлена
с боков. Поперечное сечение широкоовцльное. Раковина состоит из 10—12 камер]
первые из них образуют два оборота спирали, по четыре камеры, затем идет оди^
трехкамерный оборот, сменяющийся двухрядным отделом. Начальная камера мел-
кая, последующие полушаровидные, вздутые быстро увеличиваются в объеме. По-
следняя камера немного выступает над предпоследней. Швы углубленные, слабо-
скошенные, почти поперечные. Ее устьевая поверхность немного приплюснута.
Устье внутрикраевое, дугообразно изогнутое в основании последней камеры. Сте
ка агглютинированная, из довольно мелких зерен кварца в известковистом цементе (

Р а з м е р ы (мм) голотипа J* 428/36: В - 0,21; Ш - 0,14; Т - 0,11; число o6oJ
ротов в спиральной части - 1,&; в двухрядной - 2,5; Т ' : Ш 0,78; Ш : В 0,66.

И з м е н ч и в о с т ь . В основном колеблются размеры двухрядного отдела; у не-
которых раковин он состоит из одной пары камер, у другой из трех пар. Кроме то
го, наблюдается различная степень расширения раковин: микросферические рако-
вины узкие, обладают небольшой многорядной частью и тремя-четырьмя двухряд-
но расположенными камерами, а мегасферические, заметно расширяющиеся всег(
с одной- двумя парами камер двухрядного отдела.

С р а в н е н и е . Отличается от £>. tortuosa Dain et Komiss. из зоны Dorsoplani-
tes panderi волжского яруса восточного склона Урала мелкими размерами (В -
0,20- 0,28 мм против U,40-0,68 у .D. tortuosa), слабее выраженной двухрядной
частью и менее плавным уменьшением числа камер по оборотам.

От верхнемеловых видов отличается мелкими размерами раковин с плохо раз-
личимыми очень мелкими ранними камерами.
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г р а н е н и е и в оз р а с т , Стратотипический разрез волжского яруса,
:.anites panderi, подзона Zaraiskites zaraiskensis ; Среднее Поволжье,

. Куйбышевская области, возраст тот же.

о_л Karreriella Cushman, 1933

Karreriella electa Dam, sp. nov.

i Taбл. VII, фиг. 16-18

н а з в а н и е - eleclus (лат.) - избранный,отборный.
- ВНИГРИ, № 428/45; Куйбышевская область , пос. Большая Дер-

1*од*екий ярус, зона Dorsoplanites panderi.
- ВНИГРИ, № 428/45а; местонахождение и возраст те же.

• р и а л . Очень большое количество.
« н е . Раковина мелкая, удлиненная, вначале узкая, притупленная с вы-
вперед очень небольшим стрептоспиральным или трохоспира,льным от-

гепенно, цлавно переходящим в двухрядную выпрям.ленную, сдавленную
кгть. Последняя в 4-8 раз длиннее стрептоспирцльной, узкая, очень

в :_: ш и р я ю щ а я с я к устьевому концу. Периферический край округлый, ло-

-•- ранней части трудно рассмотреть, оно иногда заметно только
•екни объекта в канадском бальзаме.

:фпрической генерации ранний отдел раковины гроздевидный, образо-
:_-•••.:-:-пятью мелкими, слегка вытянутыми в длину камерами. Начальная

.-.ITCH почти в середине стрептоспирального отдела и окружена четырь-
:иненными камерами, составляющими неправильную спираль в виде

трлда. В первых камерах сохранена коричневая хитиноидная выстилка,
е камеры в количестве 8-10 располагаются в два вертикальных ряда

. -ры вздутые, сравнительно низкие.
-.'.сы раковин с трохоспиральным гроздевидным расположением ранних

с -- чоиы особи, у которых ранний отдел представлен тремя камерами, за-
'ндикулярно оси навивания и выступающими сбоку. Это мегалосфери-

I. Начальная камера у них крупнее, чем у гроздевидных форм. По ха-
1растания камер они приближаются к представителям рода Pseudoboliv.i*
орых отличаются присутствием стрептоспирали. Последние одна^две ка-
т тенденцию к однорядному расположению и немного выступают над
! отделом. Швы углубленные, скошены против направления роста рако-

«вая поверхность слегка утолщена. Устье конечное — внутрикра-
• виде слегка изогнутой небольшой щели; у последних камер -

1:жруглое. Стенка сравнительно мелкозернистая, обычно из не-
ге количества кварцевых зерен алевритовой размерности в известко-
эементе.
^ v ры (мм) голотипа № 42В/4&: В - 0,34; Ш - 0,15; Т - 0,1; число камер

спирали 3, в двухрядной части 12,
( в н ч и в о с т ь . Проявляется в колебаниях размеров раковин в следующих
с В 0,38-0,57; Ш 0,14-0,2»; Т 0,15-0,17; чис.ло камер всего 15-17, в
3-5.

сферических раковин мелкая начальная камера расположена между тре-
M M , в плоскости, перпендикурярной плоскости нарастания двухрядной

,Она обычно выступает в основании раковины в виде небольшого загиба,
грические раковины обладают ранним отделом, включающим 5—6 удлинен-

камер, гроздевидно свисающих к основанию раковины; они окужают
• г; шарообразную начальную камеру. Вся стрептоспира.льная часть массив-

. мегасферических раковин, а двухрядный отдел включает большее чис-
: В ранних камерах обычно сохраняется хитиноидная выстилка.

ч е н и е . В имеющейся литературе нет указаний на нахождение предста-
jHS пода Karreriella в юрских отложениях СССР. Возможно, их относили к

Jextula.no. или Morulaeplecta, так как ранняя стрептоспиральная
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насть обычно у.лав.ливается с большим трудом при рассматривании в канадском
бальзаме и раковина кажется полностью двухрядной, В юрских отложениях близ- I
ких видов не встречено.

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т . Стратотипический разрез волжского яр>
са, зона Subplanites pseudoscythicus и Dorsoplanites panderi. Среднее и Нижнее
Поволжье, Общий Сырп верхний кимеридж и волжский ярус до зоны Dorsoplanites
panderi включительно.

С Е М Е Й С Т В О TEXTULAR1IDAE (EHRENBERG, 1838)'CHAPMAN, 1900

ПОДСЕМЕЙСТВО SPIROPLECTAMMININAE CUSHMAN, 1927

Род Spiropiectammina Cushman, 1927

Spiroplectammina vicinalis Dain, 1967

Табл. VII, фиг. 1-3

Spiroplectammina aff. biformis: Мятлюк, 1939, стр. 49, табл. II, рис. 24 а,в; Фу
сенко, Поленова, 1950, стр. 21, табл. 1, фиг. 7.

Spiroplectammina vicinalis: Даин,в кн.: Атлас мезозойской фауны, 1967,
стр. 94, табл. VII, фиг. 5 а-в1.

П а р а т и п ы - ВНИГРИ, № 428/13; Куйбышевская область, нос. Приволжье,
скв. 31, гл. 37,5; нижний'подъярус волжского яруса, зона Subplanites sokolovij
№ 428/13а; Ульяновская область, дер. Городище; возраст тот же.

М а т е р и а л ^ Н е с к о л ь к о сот раковин (сохранность довольно хорошая).
О п и с а н и е . Раковина узкая, вытяну тая; постепенно расширяющаяся и утол-

щающаяся к устьевому концу, широко закругленная в основании и крышеобразно
срезанная на устьевом конце. На ранней стадии наблюдается четко выраженное
спирально-плоскостное навивание. Эта часть скелета занимает от половины до од
ной четверти высоты всей раковины; ока круглая, с небольшим углубленным пуп
ком, сдавлена с боков, немного выступает за контур первых пар камер выпрям-
ленного отдела. Спираль образована двенадцатью-пятнадцатью округлыми,внача-
ле очень мелкими, затем возрастающими камерами, располагающимися в одной
плоскости в два—два с половиной оборота спирали (табл. VII, фиг.2). Снаружи на
целой раковине виден только последний, внешний оборот, составленный шестью-
семью округлыми, вначале очень мелкими, постепенно возрастающими камерами,
последняя из которых в три-четыре раза превышает по объему первую камеру
этого же оборота.

Начальная камера ме.лкая, до 0,025 мм в диаметре, у микросферичес-
ких и до 0,05 мм у мегасферических раковин. Камеры округло-треугольные,
закрывают камеры раннего оборота своими суженными концами, не достигая цент-!
ра спирали, вследствие чего остается открытым небольшой неглубокий пупок, в
котором при смачивании водой, просвечивает начальная камера. Швы углубленные,
радиалыю расходятся от пупка к периферическому краю.

Двухрядная часть удлиненная (ширина ее п три—пять, а толщина в четыре-
шесть раз меньше высоты) образована тремя—семью парами плавно увеличиваю-
щихся камер. В связи с этим и весь выпрямленный отдел скелета, вначале узкий,
немного уже диаметра спирального отдела, постепенно расширяется по направле-
нию к устьевому концу. Камеры неправильно четырехугольного очертания, доволь-
но низкие, выпуклые, чередуются в двух вертикальных рядах. Они разделены уг-
лубленными швами, слегка наклоняющимися от середины к периферическому краю
спиральной части под углом около ВО0. Периферический край лопастной.'Средин-

Годом опубликования вида следует считать год опубликования "Атласа", т.е.
1967 г., а не опубликования названия и изображения вида в "Словаре по геологии

2нефти" (ред. А.Н.Федоров), 195И,
Описание приводится в связи с изучением дополнительного материала.



ный зигзагообразный шов слабо заметен вследствие неравномерно выступающих
зерен стенки. Устьевая поверхность узкая, расположена под углом около 45° к
продольной оси раковины. Устье внутрикраевое - полулунная щель между основа-
нием последней и внутренним краем предпоследней камеры. Поверхность неров-
ная, шероховатая.

Стенка агглютинированная, толстая, неравномикроэернистая. В сече-
ниях она кажется светлой по сравнению с заполненными породой и пиритом
полостями камер. Стенка состоит из мелких кварцевых зерен большого количест-
ва желтоватого железистого цемента. В тонких сечениях при увеличении около
500 раз наблюдается внутренний коричневый " Хитиноидный" слой.

Р а з м е р ы (мм) паратипа № 428/13а: В - 0,51; Д- 0,19, Ш - 0,15; Т - 0,1В;
число камер в спирали - 10, в двухрядной части - 9; Ш : В 0,29.

И з м е н ч и в о с т ь . Проявляется в различном соотношении размеров спирально-
го и двухрядного отделов, колеблющемся между 1:3 — 1:5, а также в степени рас-
ширения двухрядного отдела, что видно из приведенной таблицы размеров. Разме-
ры раковины изменяются в следующих пределах: В 0,3-0,72; Д 0,13-0,19; Ш 0,17-
0,24; Т 0,14-0,19 мм.

С р а в н е н и е . По внешним морфологическим признакам Spiroplectammina vi~
cinalis отвечает виду.описанному как Spiroplectammina aff. biformis (Park, et
lones) Е.В.Мятлюк (1939) из зоны Dorsoplanites panderi волжского яруса у
ст. Озинки (Общий Сырт) и А.В.Фурсенко и Е.Н.Поленовой (1950) из тех же отло-
жений у оз. Индер. Последние отождествляют его со S.biformis Park, et Jones,
приведенной Хейслером (Haeusler, 1890)( из зоны Peltoceras transversarium
Оксфорда Швейцарии и Паальцовым (Paalzow, 1932) из Оксфорда ФРГ. (Вюр-
гау).

Действительно, по внешнему оолику эти два вида имеют некоторое сходство, У
обоих небольшая спиральная часть, на которой снаружи выступает 5-7 камер, я в
три—пять раз превышающая ее по высоте, слабо расширяющаяся двухрядная часть.
Однако нам удалось изготовить тонкие продольные сечении, на которых хорошо
различимы два—два с половиной объемлющие оборота спирали, причем снаружи
заметен только последний. Textularia agglutinans biformis Parker et Jones из
:овременного Атлантического океана, к которой условно со знаком "sff." отно-
сили волжский вид, описана очень сжато. По ее описанию и изображению трудно
создать ясное представление о строении скелета этого вида. Между тем Паркер и
Джонс отмечают, что камеры двухрядного отдела квадратные, в то время как наш
зид обладает низкими четырехугольными, немного скошенными камерами. Кроме
того, у Spiroplectammina uicinalis спиральный отдел состоит не из одного, как у
сравниваемого вида, а из двух—двух с половиной оборотов.

Вид, описанный Е.В.Мятлюк (1939) из зоны Dorsoplanites panderi волжского
яруса из района ст. Озинки, возможно, является самостоятельным видом. По дан-
ным Е.В.Мятлюк (1939, стр..49), "в спирали 5-6 выпуклых, треугольной формы.
ь,амер. Начальная камера маленькая, шаровидная". А.В.Фурсенко (1969), не уточ-
няя строения спирального отдела, предлагает переименовать этот вид в S. inderi—
са Furssenkoj отмеченную им в 1947 г. как nom. nud.

Между тем S.vicinalis Dain, опубликованная с согласия автора Т.Н.Хабаровой
в "Атласе мезозойской фауны" (под ред. Камышевой-Елпатьевской, 1967), из ниж-
него подъяруса волжского яруса Среднего Поволжья обладает спиралью, обра-
зованной двумя оборотами. Исходя из сказанного, мы оставляем за данным видом
наименование S.vicinalis Dain, 1967.

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т . Стратотипический разрез волжского яру-
са, от зоны Subplanites klimovi до зоны Dorsoplanites panderi включительно.
Русская платформа, Татария, Общий Сырт, Прикаспий, оз.Индер, бассейн р.Кар-
лы; нижний и средний подъярусы волжского яруса. Западная Сибирь, восточный
:клон Полярного Урала: нижний и средний подъярусы волжского яруса, зоны Рее--
tinatis lideri и Dorsoplanites panderi.
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ПОДСЕМЕЙСТВО TEXTULARIINAE (EHRENBERG, 1838)CHAPMAN, 19<Л

PouBigenerina d'Orbigny, 1826

Bigenerina erecta Dain, sp. nov.

Табл. VII , фиг. 4

Н а з в а н и е в и д а — erectus (лат.)1 - прямой.
Г о л от и п - ВНИГРИ, № 428/43; Куйбышевская область, пос.Большая Дерг|

новка; волжский ярус.
Т о п о т и п - ГИН АН СССР, № 347(5/119; местонахождение и возраст те жал
М а т е р и а л . 20 раковин, из них только 3 целые. Раковины мелкие, хрупкие^

встречаются в виде обломков.
О п и с а н и е . Раковина биморфная, мелкая, длинная, узкая, лентовидно ш

нутая, приостренная в начале, с немного расширенным перпендикулярно оси, ере
занным устьевым концом. Ее высота в 4—5 раз превышает ширину. Передний ь-Л
закруглен, очень слабо лопастной.

Ранняя двухрядная часть небольшая, узко—клиновидная, состацляет около I
четверти высоты всего склета; она состоит из 6—7 мелких, постепенно увел-ичм-1
вающихся округлых камер. Септальные швы между ними слабо углубленные, ке-1
много скошены к периферическому краю.

Однорядный отдел по высоте в два-три с половиной раза превышает высот;.
двухрядного. Его составляют 6—7 прямолинейно расположенных, слабо сдавлен—I
ных с боков субцилиндрических камер. Они очень медленно увеличиваются, глав-!
ным образом в высоту, вследствие чего данный отдел оконтурен почти параллеЛ
ными боковыми сторонами. Поперечное сечение его овальное; периферический
край округлый, едва заметно лопастной. Камеры прямоугольные, разделены iip*-l
мыми поперечными слабо углубленными швами. Первая из них нарастает на пс-1
следнюю камеру текстуляриоидного отдела, не распространяясь на парную ей г ь-1
меру, являясь как бы продолжением одного только ряда. Последняя камера п г :Л
тора—два раза выше первой из однорядно расположенных. Устье у ранних кам-э!
внутрикраевое, у однорядных — конечное, округлое, располагается на конце p^-j
ковины,срезанной перпендикулярно ее продольной оси.

Стенка довольно гладкая, из микрозернистого кварца, содержит большое ко-1
личество .цемента.

Р а з м е р ы голотила № 428/43 (мм): В - 0,35; 111 - 0,07; Т- 0,06; в двухряд-!
ном отделе Bj - О , O R ; UIj - 0,06; в однорядном отделе В2 - 0,26, Ц^ - 0,08.
Последняя камера : В - 0,08; Ш - 0,07.

И з м е н ч и в о с т ь . Выявлено только колебание общих размеров и числа ка^ ..
С р а в н е н и е . По общему контуру раковины, а также по соотношению двухря-]

ного и однорядного отделов, описываемый вид приближается к Bigenerina jurassd
са Hauesler, приведенной Зейбольдами (Е. et I. Seibold, 1960, стр. 333, табл. 4J
рис. е) из губковых слоев Оксфорда — нижнего кимериджа ФРГ, отличающуюся
более крупными размерами. Однако типичная B.jurassica, установленная Хейсле-
ром (Hauesler, 1890) для верхней юры Швейцарии, характеризуется крупной двух
рядной частью и неправильным расположением камер в однорядном отделе.

От близкой к нашему виду B.arcuata Haeusler (IB9Q) из одновозрастных отло-
жений Швейцарии в описании и изображении топотипов Остерле (Oesterle, 1968,
стр. 743) В.erecta Dain sp. nov. отличается менее резко расширяющимся текс— '
туляриоидным отделом, отсутствием вытянутого устьевого бугорка, сравнительно
медленно расширяющимся двухрядным и прямым лентовидным однорядным отде-
лами.

От B.irregularis (Guemb.) из губкового мергеля из Штрейтберга, судя по ра-
боте Зейбольдов (Е. ее I.Sebold, 1956), отличается более стройной, мелкой рако-
виной (В - 0,35 мм против 0,4В - 0,79 мм при Ш - 0,07 мм, а не 0,14 - 0,17 M M ) I
большим числом камер.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Куйбышевская область, с.Богдановка; средний подъя-
рус волжского яруса.
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Bigenerina arcuata Haeusler, 1890

Табл. VII, фиг. 5

Bigenerina arcuata: Haeusler, 1890, стр. 73, табл. XI, фиг. 39, табл. XII,
фиг. 17-21; Oesterle, 19fi8, стр. 742, фиг. 37, 39.

Л е к т о т и п - ВНИГРИ, № 428/48; Куйбышевская область, пос. Большая Дер-
гювка; нижний подъярус волжского яруса, зона Subplanites sokolovi (?).

М а т е р и а л . Восемь раковин, из которых шесть обломанных.
О п и с а н и е . Раковина длинная, узкая, сдавленная, заостренная вначале, по-
пенно расширяющаяся к резко сужающемуся устьевому концу. Двухрядный от—
маленький, ширококлиновидный, занимает всего одну пятую высоты раковины.

образован 5-7 мелкими округлыми, сравнительйо быстро возрастающими каме—
-.и, располагающимися в довольно неровный, неправильный ряд. Швы между ни-
глубокие, поперечные. Последняя камера, по объему раза в 1,5-2 превышающая

• хрядный отдел, вытягивается в правильный устьевой бугорок, идущий прямо от
• ов камеры. Устье округлое, конечное. Стенка тонкозернистая, кварцевая, це-

т кремневый.
Р а з м е р ы (мм) лектотипа № 428/48: В - 0,44; Ш - 0,14; Т - 0,09; двухрядная

:ть Bj - 0,09; (H! - 0,07; однорядная часть В2 - 0,33; Ш 2 - 0,11, Число "ка-
в однорядной части - 5, в двухрядной части - 7; Ш :Т - 0,32.

С р а в н е н и е . Обнаруженный в Поволжье вид вполне отвечает топотипам В.ar-
ia Haeusler, описанным Остерле (Oesterle, 4968) из Оксфорда Швейцарии,
Указанный исследователь находил две группы форм: у одних за начальной ка-

грой располагаются три двухрядно расположенные, быстро возрастающие
неры, у других — двухрядный отдел составлен шестью низкими, мед-

я н о возрастающими камерами. Однорядное расположение крупных округ-
ах камер у швейцарских раковин такое же неправильное, как у экземпля-

с Русской платформы-

От других видов рода B.arcuata отличается более правильно треугольной в
перечном сечении небольшой двухрядной частью и крупной из округлых крупных,

ширине превосходящих двухрядный отдел неправильно расположенных
iep.
Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т . Куйбышевская область, пос. Приволжье,

:. Большая Дергуновка; нижний подъярус волжского яруса. За пределами СССР:
ейцария, ФРГ, Оксфорд.

ПОДСЕМЕЙСТВО PSEUDOBOLIVININAE W1ESNER, 1931

Р о д Pseudobolivina, 1931

Pseudobolivina textularioides Dain, sp. nov.

Табл. VII, фиг. 8 - 1 1

В и д о в о е н а з в а н и е - textularioides (лат.) ~ близкий KTextularia.
Г о л о т и п - ВНИГРИ, № 428/53; Куйбышевская область, пос. Большая Дергу-

говка; волжский ярус.
М а т е р и а л . Более 10 раковин.
О п и с а н и е . Раковина мелкая, удлиненная, сдавленная. Вначале узкая, она

. .тепенно расширяется к суженному на уровне последней камеры устьевому кон-
. Периферический край слаболопастной, закругленный. Двухрядное расположение

•гмер сохраняется почти до конца. Только у более взрослых раковин последняя
»амера несколько обособляется, занимая срединное положение. Камеры низкие,
направлены под углом около 60° к начальной камере. Их высота почти в два раза
^еньше ширины. Швы также косые, направлены к ранним камерам. Сходясь у сре-
:лны раковины, они образуют зигзагообразный продольный шов. Устье у ранних
•амер рассмотреть не удалось. Последняя камера обычно снабжена щелевидным
-родольным устьем, у некоторых раковин округлым конечным на слегка выступа-
ть шем бугорке. Стенка тонкопесчанистая с большим количеством цемента.
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Р а з м е р ы , мм

Экземпляр В Ш Т Число Последняя камера
камер в ш

Голотип № 428/53 0,215 0,098 0,073 13 0,003 0,078

Топотип № 428/139 0,18fi 0,127 0,073 14 0,068 0,078 0,1

И з м е н ч и в о с т ь . Среди изученных экземпляров имелись как узкие, та»
более широкие, напоминающие текстулярий, раковины с отношением ширины
соте от 0,40 до 0,70. У некоторых раковин наблюдается удлинение и обособле!
последней камеры (табл. VII, фиг. 9), снабженной щелевидным или изредка
руглым конечным устьем.

З а м е ч а н и я . . По своему внешнему облику P.textularioides очень сходна
представителями рода Textularia. Молодые раковины почти не отличимы ' эя|
последних. И только взрослые с обособляющейся последней камерой и щелевшЯ
устьем представляют типичных представителей псевдоболивин и дают возмож!
родовой диагностики.

Р а с п р о с т р а н е н и е и возраст. ' Куйбышевская область, поселки Больо
Дергуновка, Богдановка, Приволжье; нижний подъярус волжского яруса.

О Т Р Я Д MIL10LIDA

НАЦСЕМЕЙСТВО MILIOLIDEA D'ORBIGNY, 1839

С Е М Е Й С Т В О OPHTHALMIDIIDAE CUSHMAN, 1927

ПОДСЕМЕЙСТВО NUBECULARI1NAE JONES, 1875

Р о д Nubecularia Defrance, 1825

Nubecularia mirabilis E.Bykova, 1952

. Табл. VIII, фиг. 1, 2
1 Nubecularia mirabilis: Богданович, 1952, стр. 71, табл. Н, фиг. 13, 14; Хаба-1

рова, в кн.: Атлас мезозойской фауны. . . , 19R7, стр. 109, табл. X I ,
фиг. 7.

П л е э и о т и п — ВНИГРИ, № 428/50; Ульяновская область, дер. Городище;
верхний кимеридж, зона Aulacostephanus pseudomutabilis.

М а т е р и а л . Массовое количество.
О п и с а н и е . Раковина явно или скрытоприкрепленная, округлая или полукруг*

лая, производит впечатление скопления неправильно нагроможденных округлых
камер, нарастающих друг на друга, в непрерывно меняющемся направлении. У
снятых с субстрата раковин просматривается маленькая округлая начальная
камера, вторая, окружающая ее, ложнотрубчатая, и следующие короткие,взутые,
полушаровидные, составляющие беспорядочно расположенные ряды камер, н а в и е ~
ющиеся на предшествующие, в совокупности часто образующие клубки. Отходят!
от клубков "выпрямленные" камеры обычно обломаны. Концы камер слегка cv.*
ваются и несут конечное прлулунное, а у последней камеры часто округлое
устье.

На отломанных камерах видны следы их прикрепления к субстрату или к более
ранней части раковины. Швы углубленные, поперечные. Стенка известковистаи,
непрободенная.

Р а з м е р ы (мм) плезиотипа № 423/50: Д - 0,44; Д-[ - 0,33; в - 0,13; ш - 0,1
Д1: Д 0,75.

И з м е н ч и в о с т ь вида очень велика. Среди чрезвычайно богатого материа-
ла очень трудно найти два экземпляра с одинаковым расположением камер. Фор-
ма ранней части раковины определяется характером субстрата, к которому ока
прикреплена. Направление нарастания более поздних камер зависит от общей фор-
мы раннего отдела; они располагаются на углубленных швах между выступающими !
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мы ми поверхностями более старых камер, вследствие чего вся раковина
тенденцию принимать округлую форму.

:*'ди изображенных нами раковин имеются компактные, плотно клубкооб-
- свернутые (табл. VIII, фиг. 1) и в виде наросших на раковину Marginulina
i^tnata Reuss округлых камер в виде скопления все увеличивающихся шари-
: неположенных против швов и на стенке последних камер (табл. VIII, фиг.2),

1 камерами н у б е к у л я р и и стенка маргинулины растворена, в ней зияют округ-
отверстия, по размерам и очертанию близкие к контуру отдельных камер на-

1их организмов. Эта находка наводит на мысль о паразитическом образе жиз-
;(сываемого вида.

•1' р а в н е н и е . Наибольшее сходство имеет с N.masouiensis Bielecka et Pozar.
|?-?рхнего кимериджа Польши. Отличается полушаровидными, а не трубковидныт-

, как у N.masouiensis камерами, отсутствием дополнительных устьев и менее
вольной ранней спиральной частью.
Р а с п р о с т р а н е н и е и во з р а с т . Ульяновская область, дер. Городище;
иний кимеридж, зона Aulacostephanus pseudomutabilis. Мордовская, Чуваш-
», Татарская АССР, Ульяновская, Куйбышевская, Саратовская области; верх-
мшеридж, зона .Aulacostephanus pseudoroutabilis.

Nubecularia masouiensis Bielecka et Pozaryski, 1954

Табл. V I I I , фиг. З

\ubeculariamasoviensis: Bielecka, Pozaryski, 1954, стр. 103, т абл. HI, фиг. Ю.

О р и г и н а л - ВНИГРИ, № 428/49; Общий Сырт, пос.Солдатовка; волжский
*-:, зона Dorsoplanites panderi.

М а т е р и а л . Несколько десятков раковин. '
С р а в н е н и е . N.masoviensis из Среднего Поволжья и Общего Сырта по

?м признакам близка к описанной В.Белецкой и В.Пожарисеким из верхнего
ериджа и нижнего бонона Польши (Заглобы). От N.mirabilis E.Bykova отлича-
i более правильным расположением камер в ранних двух-трех оборотах спира-

удлиненными, вытягивающимися к устью, а не шаровидными камерами.
Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т . Среднее Поволжье и Общий Сырт, Улья-

= -.кая, Саратовская, Куйбышевская области; волжский ярус, зона Dorsoplanites
-jeri, Польша; верхний кимеридж и нижний подъярус волжского яруса.

ПОДСЕМЕЙСТВО M1LIOLINAE ORBIGNY

Р о д Sigmoilinita Seiglie, 1965

Sigmoilinita subpanda (Lloyd), 1962

Табл. VIII, фиг. 4-11

Spiroloculina subpanda: Lloyd, 1962, стр. 376, табл. 2, фиг. 6а,в.

Л е к т о т и п — ВНИГРИ, № 428/14; Кировская область, левый берег р.Камы,
пос.Лойно;- волжский ярус, зона Dorsoplanites panderi.

М а т е р и а л . Более 500 экземпляров хорошей сохранности.
О п и с а н и е . Раковина биморфная, на ранней стадии развития инволютная с

'нденцией к квинквелокулиновому навиванию оборотов, т.е. камеры располагают-
друг к другу под углом 144°, на более поздней - эволютная, сигмоидальная,
1зкая к спирально-плоскостной (камеры повернуты приблизительно на 180°).
Целая раковина при рассматривании с боковой стороны имеет неправильно

uibiioe очертание, немного вытянута в высоту (высота в 1,5—2 раза больше ши—
:ины), с притупленным основанием и заостренным устьевым концом с небольшой
1стьевой шейкой. Наибольшей ширины она достигает в средней своей части и
:зтем постепенно суживается к обоим концам. Наибольшая высота не совпадает
: продольной осью, но обычно несколько смещена в сторону концов последней ка-
перы. Устьевой конец срезан перпендикулярно оси навивания или под углом 30-
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45° к последней; в таком случае он обращен устьем в сторону навивания оборо-
тов. Раковина сильно уплощена, ее толщина обычно в 3,5-4 раза меньше ширины.]
При рассматривании со стороны устьевого конца она имеет продолговатое очер-|
тание с почти параллельными широкими сторонами и слабо выпуклыми узкими;
видны концы двух последних камер и ниже под ними с одной стороны боковые ча-J
сти камер внутренних оборотов. Снаружи 5-8 узких быстро возрастающих камер]

Путем шлифования устанавливается, что скелет состоит из 8-14 камер, обра-)
зующих 4-7 оборотов спирали, по 2 камеры в каждом. Первые 4-12 камер распей!
лагаются в плоскостях, пересекающихся под углом около 144°. Камеры каждого I
следующего оборота нарастают между камерами предыдущего, а третьего — про-1
тив камер первого, вследствие чего получается как бы чередование камер двух I
смежных оборотов. Начальная камера небольшая округлая. За ней следуют остам
ные, продолговатые. Камеры удлиненно-бобовидные, вздутые в основании и по- I
степенно равномерно суживающиеся к устьевому концу, слабо объемлющие, при-
м ы к а ю т своей брюшной вогнутой стороной к выпуклой спинной стороне соответст-1
вуюших камер предыдущих оборотов. Внешний край их широко закруглен. При этой
толщина каждой камеры в основании вдвое превышает толщину ее устьевого кон-1
ца, в поперечном сечении они округлые. Камеры по мере нарастания быстро уве-1
личиваются в размерах, особенно в высоту, вследствие чего высота последней
камеры превышает таковую первой из заметных снаружи камер в четыре-пять
раз. Каждая камера примыкает своим расширенным вздутым концом к суженному!
устьевому концу предшествующей камеры, а своим устьевым концом к основанию
последующей камеры, образуя таким образом с предыдущей камерой один оборот
спирали. При этом первые два-четыре ' оборота объемлющие, располагаются
один по отношению к другому под углом 144° по типу квинквелокулин, а послед-
ние два—четыре оборота эволютные, нарастают почти в одной плоскости. Швы
между камерами слабо изогнутые, глубокие. Периферический край лопастной, ок-1
руглый.

Поверхность всех камер покрыта продольными тонкими ребрами по восемь на I
каждой камере, протягивающимися от основания до самого устья. Стенка доволь-J
но толстая, непористая. Устьевой конец заканчивается короткой трубкой — его
открытый конец представляет собой округлое устье. Па внутренней стенке устье-]
вого конца замечается небольшой -зубовидный вырост, вдающийся в устьевое от- I
ворстие. Он образован слившимися краями стенки камеры.

Р а з м е р ы (мм) .лектотипа № 428/14:В - 0,39; Ш - 0,25; Т - 0,08; число ка-|
мер 8; Ш : В 0,fl4; Т:Ш 0,32.

И з м е н ч и в о с т ь . Раковины описываемого вида подвержены значительной из-1
менчивости. Имеются узкоовальные с приостренными концами особи и наряду с
ними встречаются неправильно широкоовалыше, приближающиеся к ромбовидным
с закругленными обоими или только одним концом, У некоторых экземпляров по-
следние камеры в основании сильно загибаются в сторону предшествующих камер,
вследствие чего концы раковины приобретают широко округлое очертание, а устье
расположено не посередине, а сбоку устьевого конца. Сильно колеблется число
камер ранней сигмоидальной части. У многих экземпляров наблюдается довольно
большая вздутая средняя часть и очень небольшая уплощенная '(табл.УШ, фиг. 6).
Но наряду с ними встречаются совершенно плоские, со слегка даже вдавленной
серединой, экземпляры (табл. VIII, фиг. 7). Имеются две генерации: микросфери-
ческие особи с уплощенным скелетом и мегасферические с вздутой начальной
частью. Кроме того, наблюдаются возрастные изменения.

С р а в н е н и е . Сходные экземпляры,по с гладкой стенкой были обнаружены в
отложениях зоны Dorsoplanites panderi Общего Сырта (пос.Солдатовка).

З а м е ч а н и я . S.subpanda вошла в стратиграфическую схему юрских отложе-
ний Русской платформы как SJoinoensis Dain нот. msc. В 1962 г. Ллойд опубли-
ковал Spiroloculina subpanda из верхнеюрских отложений Англии. Сравнив оба
вида, мы пришли к заключению, что форма, широко распространенная в волжском
ярусе Кировской области, может быть отнесена к виду Ллойда. Сомнение вызыва-
ет только отсутствие у к а з а н и й в работе Ллойда на сигмоидальное расположение.
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нутренних оборотов. Между тем, на табл.11, фиг. 6 выступает внутренний оборот,
-овернутый на 72° к двум последним камерам. Кроме того, у раковин из Прикамья
=а поверхности каждой стороны камер хорошо различимы 8-10 продольных ребер,
•янущихся от одного до другого конца камеры, а Ллойд указывает только 4-6 ребер.

Автор вида из Англии проводит его сравнение со Spiroloculina panda Schwag.
чем нельзя согласиться, так как камеры у последней расположены строго в од-

зй плоскости и лишены продольных ребер.
Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т . Кировская область, р.Кама у пос.Лойно;

зедний подъярус волжского яруса, верхи зоны Dorsoplanites panderi. Англия,
1эрсет; волжский ярус (кимеридж), зоны Pavlovia rotunda и Pavlovia.pallasioi-
"

С Е М Е Й С Т В О NODOSARIIDAE EHRENBERG, 1838

ПОДСЕМЕЙСТВО NODOSARIINAE EHRENBERG, 1839

P од Lenticujina Lamarck, 1804

Lenticulina dilucida Dain, sp« nov.

Табл. Х.фиг. 1

Г о л о т и п - ВНИГРИ; W 428/20; Куйбышевская область, пос. Приволжье;
•.жский ярус, зона DorsoplaniEes panderi.

М а т е р и а л . Около 50 раковин хорошей сохранности,
О п и с а н и е . Раковина спирально— плоскостная, почти эволютная, сравнитель-

крупная. При рассматривании с боковой стороны она имеет неправильно яйце-
*дное очертание, широкоокруглое в основании, суживающееся к устьевому концу,

гположенному на периферическом углу прямого брюшного края. Спинной край
-.рокозакругленный. Раковина сильно сдавлена с боков, причем ее средняя часть .

уровне начальной камеры вздута и выступает в виде двух низкоконусовидных
«шек. Периферический край в начале последнего оборота очень острый, но без
!ля, затем становится приостренным у последних камер. На боковой стороне
гко выступает около 20 камер, составляющих два с лишним полуэволютных обо-
га. Начальная округлая и две-три треугольные мелкие последующие камеры
зружи закрыты прозрачным конусовидным стекловатым наростом. Остальные
черы неправильно четырехугольные, низкие, но широкие, с низким брюшным и
лее высоким спинным краем, быстро увеличиваются по мере нарастания, так

ширина последней камеры превышает диаметр начала последнего оборота и
«.рину раковины. Они уплощенные, только две-три последние слабо
злуты. Камеры очень слабо объемлющие, своим внутренним краем ох-
нывают.лишь небольшие участки периферических частей камер преды-

:щего оборота. Они разделены узкими, выступающими над поверхностью камер
птальными валиками, изгибающимися против хода спирали, спадающими от пу—
чной шишки к периферическому краю. Между последними двумя-тремя камерами

слабовдавленные. В последнем полуобороте спиральный шов также слабоуг-
бленный. Устьевая поверхность слабовздутая, узкая, длинная, по контуру сбоку
гиде совершенно прямой линии подходит к началу последнего оборота. Устьевой
~ец прямоугольный, зазубренный, окаймляет устье. Стенка гладкая, тонкопо-

Р а з м е р ы (мм) голотипа W 428/20 : Д - 1,08; Д1 - 0,66; Т - 0,3; число ка-
-р вп.о. 11; Д : Д] - 1,6; Дл : Т - 2,2.

И з м е н ч и в о с т ь . L, dilucida обладает довольно постоянными признаками.
: =5людаются только небольшие колебания общих размеров, пупочных вздутий и
« :ла камер.

С р а в н е н и е . От L. rozanavi К. Kuznecsova sp. nov. отличается меньшим
:лом камер в последнем обороте (соответственно 11 и 14), отсутствием тонкого
..ромчатого киля, гладкой поверхностью без косо-продольных ребер, характер-

«л для L. rozanovi. От L. dofleini (Кагап.) отличается более удлиненной ракови—
прямым контуром последней септальной поверхности и конусовидными пупоч-
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н ы м и шишками. От близкой по форме раковины L. translucent Dain, sp. nov, от-
личается натечными пупочными шишками и более прямой септальной поверхност

Р а с п р о с т р а н е н и е и воз р а ст. Кировская область, левый берег p.
у пос. Лойно; Куйбышевская область, пос. Приволжье; западная часть Общего
Сырта (поселки Даниловка, Кошкино); волжский ярус, зона Dorsoplanites pande:

Lenticuiina translucens Dain, sp. nov.

Табл. X, фиг. З

Н а з в а н и е в и д а translucens (лат.) -просвечивающий.
Г о л о т и п - ВНИГРИ, К 428/26; Кировская область, левый берег р. Камы

у пос. Лойно; волжский ярус, зона Dorsoplanites panderi.
М а т е р и а л . 30 раковин хорошей сохранности.
О п и с а н и е . Спирально-плоскостная полуинволютная сильноуплощенная рак

вина со вздутой прозрачной срединной областью, по контуру овальная, широкозаш
ругленная в основании и слабосуженная у устьевого конца, с дугообразно изог-
нутым спинным и слабоиэогнутым, почти прямым брюшным краем, с легкой
вогнутостью в месте присоединения последней камеры к началу последнего обо-
рота. Она сильно сдавлена.с боковых сторон, только в .начальной трети на уровн
первой камеры немного вздута с обеих сторон. В этом месте Т: Д у нее равно
0,32. В средней области, против первых оборотов ближе к основанию скелета на
ходится несколько приподнятый прозрачный пупочный диск из раковинного мате
риала, через который просвечивают ранние камеры. Диаметр диска превышает
одну четверть ширины раковины.

Раковина образована 20—23 очень быстро возрастающими камерами, состав
юшими 2,5 оборота спирали; в последнем обороте 11 камер. Начальная камера
небольшая (до 0,055 мм) шарообразная, последующие - продолговатые, изогнут
против навивания спирали, слабо объемлющие, очень быстро увеличивающиеся п
мере нарастания, так что последняя камера превышает по объему первую ка-
меру этого же оборота в три-четыре раза. Нарастая, камеры все больше отход
от начальной камеры. Широкоязыковидные концы камер последнего оборота тол
слегка охватывают периферические части камер предыдущего оборота, оставляя
с обеих сторон не закрытой широкую срединную часть скелета. В этом месте
расположены немного возвышающиеся прозрачные в виде часового стекла пупоч-
ные диски, закрывающие первые обороты. Камеры разделены поверхностными и:
слегка возвышающимися над поверхностью в ранней части, иногда в конце обо-
рота слегка вдавленными, стекловатыми совершенно прозрачными двухконтурны
ми швами, широкими вначале и более узкими между последними камерами. Усть>
вал поверхность слабо изогнута с брюшной стороны, узкая, с почти параллельны
сторонами (ее высота в 2,5-3 раза превышает ширину), слабо заостряющаяся к
устьевому концу; присоединении с боковыми стенками камеры она не образует
углов, а плавно переходит на их периферический край Цельный, приостренный, без
киля. Устьевой бугорок довольно крупный, расположен на внешнем конце послед-
ней камеры, причем его ось подходит тупым углом к периферическому краю и на-
правлена от спирали наружу. Устьевой бугорок заканчивается широко расстав-
ленными зубчиками, окружающими устьевой канал. Последний просвечивает чере:
стенку устьевого бугорка и через септальные швы у периферического края рако-
вины. Стенка тонкая, мелкопористая, совершенно прозрачная.

Р а з м е р ы го л от и п а (мм): Д — 1,01; Д^ - 0,57; Т — 0,33; число-камер -
22 (из них в последнем обороте 11); Т : Д 0 ,33 .

И з м е н ч и в о с т ь . Основные признаки подвержены довольно значительной
изменчивости. Колеблется степень развертывания спирали (встречены раковины
как вытянутые с крупным пупочным диском, так и более округлые с уменьшенныи
диском в середине) HI степень сдавленности скелета с боков, что выражается в
изменении Т : Д^ а пределах 0,30-0,40.

С р а в н е н и е . L, translucens Dain,sp. nov. генетически тесно связана с
L, dilucida Dain, sp. nov. и L, rozanovi К. Kuzn.,sp. nov. из зоны Dorsoplanites
panderi и с L. ponderosa Mjatl. из зоны Virgatites virgacus, обладающими также
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скелетом с быстро развертывающейся спиралью и утолщенной ранней
стью, занимая между ними промежуточное положение. Она развилась из первого

:?меченных видов путем небольшого сглаживания натечных швов начальной
сти последнего оборота и.легким загибанием назад брюшного края последней
меры (у L. dilucida он совершенно прямой). От L. ponderosa, описанной
.В, Мятлюк, 1939) первоначально под названиемCristellaria magna из зоны Virgati-
. virgatus волжского яруса Озинковского района (Обший Сырт), отличается
льшим числом оборотов, совершенно прозрачными швами и наличием более широ-
ко, но менее возвышенного, прозрачного выпуклого диска против ранних оборо—
г спирали и лучистого устья. Возможно, что L, ponderosa Mjatl. развилась

L, translucens Dain, sp. nov. От L. rozanovi K. Kuzn, sp. nov. отличается от—
-ствием киля, гладкой поверхностью раковины и большим числом оборотов спи-

НИ'

Р а с п р о с т р а н е н и е и во з р а с т . Кировская область, левый берег р. Камы
|дос. .Лойно; волжский ярус, верхи зоны Dorsoplanites panderi,

Lenticulina rozanovi K. Kuznetsova, sp. nov.

Табл. IX, фиг. 1

Н а з в а н и е в и д а дано по имени известного исследователя юрских отложений
i. Розанова.
Г о л о т и п - ГИН АН СССР, Jf 3476/65; Среднее Поволжье, Ульяновская об-

:ть, дер. Городище; волжский ярус, зона Dorsoplanltes panderi.
М а т е р и а л . 22 экземпляра хорошей сохранности.
О п и с а н и е . Раковина крупная полуинволютная, состоит из полутора оборотов

•<рали, причем камеры последнего оборота не полностью прикрывают более ран-
камеры, оставляя видимой часть начального оборота. При рассматривании сбо-

раковина имеет овальную форму со слегка заостренным верхним (устьевым)
ацом; с боковых сторон она сильно сжата, особенно у периферического края,

-упочной части вздута, камеры начального оборота прикрыты выпуклой проз-
ачной пупочной шишкой. В последнем обороте 12-15 узких, слабо изогнутых

мер. Периферический край в начеле наружного оборота заостренный с узким
<ромчатым килем, который, постепенно сужаясь на 3-4 от конца камеры исче-

полностью. Последние камеры имеют плавноокруглую форму наружного края,
ептальные швы у ранних камер наружного оборота узкие, слегка выпуклые, эа-

- поверхностные и у последних камер иногда слабо углубленные. На поверх-
;ти раковины наблюдаются очень тонкие ребрышки, протягивающиеся примерно
раллельно периферическому краю и сходящиеся постепенно к устью. Общее чис-
»х обычно 5-8, реже 3-4, иногда они очень малозаметны и поверхность рако-

•ш почти гладкая. Устье в конце последней камеры лучистое, с немногочислен-
;ми (5—6) довольно грубыми бороздками по краю устьевого отверстия. Стенка

стковистая, пористая, тонкая с черепицеобразным нричленением смежных
иер.

Р а з м е р ы , мм
Число

эемпляР Л] камер Д: Д1 Л] : Т

"олотип
3476/65 1,68 1,1 0.36 14 1.5 2,9

^больший
3476/65а 1,68 1,1 0,36 14 1,5 2,9

мменьший
3476/656 0,96 0,65 0,32 10 1,47 2,0

И з м е н ч и в о с т ь . Форма раковины - уплошеннаяс выпуклым пупочным диском -
гтойчиво сохраняется у всех изученных особей и является наиболее характер-
ам диагностическим признаком этого вида. Более изменчиво число камер и сте-

61



пень инволютности, которая у большинства экземпляров выражена незначительно,
но у некоторых форм более четко, так что первый оборот спирали почти целиком
виден из-под наружного оборота. Изменчиво число и выпуклость тонких ребрышек!
на поверхности раковины, у многих экземпляров они слабо различимы или отсутст-1
вуют.

С р а в н е н и е . Несколько сходен по форме полуинволютной удлиненной и силь-
но уплощенной раковины с выпуклым пупочным диском с L. ukrainica Каре, из
верхнего келловея У к р а и н ы ; отличается присутствием киля, формой узких камер,!
характером устьевой поверхности, а также более крупными размерами. От L. di~ \
lucida Dain, sp. nov. отличается также наличием киля, меньшим числом оборотов
спирали и большим числом камер (12-15 вместо 10-11) в последнем обороте. Пос-
ледним признаком отличается и от L. translucens Dain из одновозрастных отло-
жений Кировской области.

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т . Стратотипический разрез волжского яруса
зона Dprsoplaaites panderi; Среднее и Нижнее Поволжье, Московская синеклиза,
Прикаспийская впадина; волжский ярус, зона Dorsoplanites panderi, обычно не-
большое число экземпляров.

Lenticulina bella К. Kuznetsova, sp. nov.

Табл. IX, фиг. 6

Н а з в а н и е ви д а - bellus (лат.) -красивый.
Г о л о т и п - ГИН АН СССР, Л 3476/74; Костромская область, Галичский

район; волжский ярус, зона Dorsoplanites panderi.
М а т е р и а л . 16 раковин хорошей сохранности.
О п и с а н и е . Раковина полуинволютная, состоит из двух оборотов спирали,

ранние камеры не полностью скрыты последним оборотом, в котором обычно нас-
читывается 11-13 камер, изогнутых и расширяющихся к периферическому краю.
Внутренняя часть последнего оборота не плотно прилегает к начальному обороту,
который виден в углубленной пупочной части раковины. Камеры разделены узки-
ми, слегка углубленными плавно изогнутыми швами. Периферический край прио-
стренный, без киля. Устье лучистое, расположено у наружного края последней
камеры; края устьевого отверстия рассечены 4-5 ш и р о к и м и радиальными борозд-
ками. Устьевая поверхность плавно-выпуклая, довольно узкая, с четким переги-
бом к боковым сторонам, слегка охватывает внутренним краем камеры послед-
него оборота. Стенка известковистая, однослойная, с черепицеобразным причле-
нением смежных камер.

Р а з м е р ы , м м
„ п Число камер п. л п • т
Экземпляр Д Д] Т n i 0_ Д = И\ Д] • Т
Голотип
N 3476/74 0,86 0,62 0,19 12 1,39 3,26

Паратип
К 3476/74а 0,82 0,60 0,21 11 1,31 2,81

И з м е н ч и в о с т ь . Наиболее характерный и устойчивый признак этого вида -
полуинволютное строение раковины, с углубленной срединной частью боковой сто-
роны, где виден начальный оборот. Более изменчивы размерные соотношения чаете
раковины - большого и малого диаметра, а также малого диаметра и толщины, что
определяет степень удлиненности и уплощенности раковины. Незначительно варь-
ирует т а к ж е число камер в последнем обороте (11—13) и углубленностьсептальных
швов, обычно узких и углубленных, но у отдельных особей почти поверхностных.

С р а в н ен и е. От наиболее близкой L. trans lucens Dain, sp. nov. отличается
углубленной пупочной областью, в то время как L. translucens на боковых сто-
ронах раковины наблюдается выпуклый прозрачный пупочный диск, через который
просвечивают ранние камеры. Кроме того, различия между этими видами проявля-
ются также и в характере швов, углубленных у описываемого вида И поверхностных
у L.translucens. От L. dilucida Dain, sp. nov. из тех же осадков этот вид отли-
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^- я также характером углубленных швов у L. bella и выпуклых у L. dilucida.
гг.бленная пупочная область и отсутствие косо-ребристой орнаментации поверх-

отличает описанный вид от L, rozanoui, К. Kuzn., sp. nov.
Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т . Стратотипический разрез волжского яруса,

на Dorsoplanites panderi. Московская синеклиза (Костромская область), Сред—
т Поволжье и Прикаспийская впадина; волжский ярус, зона Dorsoplanites panderi.

Lenticuliha krymholtsi К. Kuznetsova, 1971

Табл. IX, фиг. 2

Lenticulina krymholtsi K. Kuznetsova: Дани, Кузнецова, 1971, стр. 116, табл.
1, фиг. 5,

О р и г и н а л - ГИН АН СССР, X 3476/125; Ульяновская область, дер. Городи-
волжский ярус, зона Subplanites sokolovi.

М а т е р и а л . 50 раковин.
Р а з м е р ы изображенного экземпляра (мм): Д - 0,42; Д| - 0,29; Т - 0,14;
J j 1,4; Д] : Т 2; число камер в последнем обороте 7.
И з м е н ч и в о с т ь . Основные признаки вида - уплощенность раковины с выпук-

ми широкими швами и быстро возрастающими по высоте камерами - выдержива-
-гя очень устойчиво. Варьирует степень эволютности: у некоторых форм ранние
меры почти полностью скрыты иод камерами последнего оборота, у
у г и х видны две-три камеры начального оборота. Кроме того, многие
земпляры этого вида проявляют тенденцию к асимметрии раковины,
.^обретая как бы " дарбиелловое" строение. В этих случаях с одной
ковой стороны раковины наблюдаются только 8—9 камер последнего оборо-
, с другой - 10-12 камер, так как частично видны и камеры начального оборота.
периферического края асимметрия таких раковин выражена не резко.

С р а в н е н и е . Вид по форме раковины и характеру швов близок и, очевидно,
нетически связан с Lenticulina karlaensis Dain, sp. nov. из зоны Aulacostepha-

-s pseudomutabilis верхнего кимериджа бассейна р. Карлы; отличается меньшими
азмерами раковины, меньшим общим числом камер и более округлым в сечении

--риферическим краем. Однако остальные признаки строения раковины у этих
видов близки и, вероятно, L. krymholtsi, развитая в более молодых отложениях,
гзляется непосредственным потомком вида, описанного Л.Г. Дайн. От L. kaschpu—
'ica (Mjad.), описанной из зоны Dorsoplanites panderi Поволжья, отличается бо-
,-ее эволютной раковиной, быстрым возрастанием высоты камер и соответственно
•.онтуром раковины, с боковой стороны овальным у нашего вида и округлым у
L, kasrhtnirirn.

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т . В стратотипическом разрезе волжского
-руса встречается в большом числе экземпляров (15-20 в образце)

з отложениях зоны Subplaoitea sokolovi, для которых является характерным ви-
дом. В этих же осадках известен в Костромской области.

Lenticulina karlaensis Dain, sp. nov.

Табл. XIII, фиг. 4

В и д о в о е н а з в а н и е дано по месту нахождения в бассейне р. Карлы.
Го.лотип-ВНИГРИ, № 4 2 8 / 2 9 ; Татарская АССР, бассейн р. Карлы; верхний

кимеридж, зона Aulacoscephanus pseudomutabilis.
М а т е р и а л . 20 экземпляров хорошей сохранности.
О п и с а н и е . Раковина плотносвернутая, почти полностью инволютная, доволь-

но сильно сдавленная с боков, углубленная в средней части, с приостренным пери-
ферическим краем. При рассматривании с боковой стороны она имеет неправильно
яйцевидное очертание, с округлым основанием и оттянутым приостренным устье-
вым концом. Спинной край закругленный, брюшной почти прямой, немного вогну-
тый только в месте присоединения последней камеры к первой камере последнего
оборота. Толшина последней камеры приблизительно равна толщине начальной час-
ти оборота, а срединная область вдавлен а. Раковина образована 12-13 камерами,
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'составляющими полтора оборота. Снаружи видны 9 камер последнего оборота и
частично 3-4 более ранних, наполовину прикрытые камерами последнего оборота.
Начальная камера сравнительно небольшая, шарообразная, последующие камеры
при рассматривании с боковой стороны узкие, неправильно теугольные, с немногс
вздутыми боковыми сторонами, изогнуты против навивания спирали. Они быстро
увеличиваются по мере нарастания, так что последняя камера больше первой ка-
меры этого же оборота приблизительно в четыре раза. Вдоль септальных швов
между камерами выступают широкие натечные с округленной поверхностью ради-
ально расходящиеся прозрачные ребра. К периферическому краю они немного сни-
жаются, но не суживаются. Пупочные их концы сливаются, образуя натечное стек-
ловатое кольцо с углубленной срединой - пупком. От этого кольца как бы лучеоб-
разно расходятся натечные швы.

Устьевая поверхность узкоовальная, слабовыпуклая, ограничена по бокам
прозрачными округлыми ребрами, суживается к обоим концам. У устьевого конца
она заострена. Периферический край приострен, но без киля. Спиннобрюшной угол
немного оттянут в виде прозрачного небольшого устьевого бугорка с четко раз-
личимыми зубцами лучистого устья. Поверхность камер гладкая, стекловатопроз-
рачная. Стенка тонкая, прозрачная, тонкопористая.

Р а з м е р ы г о л о т и п а - V 428/29 (мм): Д -0,59; Д } - 0,38; Т - 0.18; ш
(последней камеры) - 0,27; Ш|- (первой камеры последнего оборота) 0,09.

И з м е н ч и в о с т ь . Проследить не удалось.
С р а в н е н й е. От близкой L. kaschpitrica (Mjacl .) из зоны Dorsoplanites рап-

deri волжского яруса у с. Кашпир в Среднем Поволжье отличается более свободна
спиралью, быстрым увеличением камер, вследствие чего контур раковин оваль-
ный, вытянутый к устьевому концу. В последнем обороте у L. karlaensis меньше
камер, чем у упомянутого вида (9 против 9-12). От L, kovalevskyi Dain, sp. nov.
отличается отсутствием киля и быстрым увеличением последних камер, а также
полностью спиральноплоскостной, двухсторонне симметричной раковиной. От
L. krymholtsi K.Kuzn. отличается большим числом камер, более крупной ракови-
ной и приостренным периферическим краем.

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т . Среднее Поволжье, Ульяновская, Куйбы-
шевская области, Татарская АССР; верхний кимеридж, зона Aukcostephanus
pseudomutabilis.

Lenticulina ponderosa M j a d i u k , 1971

Табл.ХЛ, фиг. 2

Cristeliaria magna: Мятлюк, 1939, стр. 52, табл. III, фиг. 32, 34.
Lenticulina ponderosa: Мят люк, 1971, стр. 200.

О р и г и н а л - ГИН АН СССР, .V 3476/68; Ульяновская область, дер. Городи
ше; волжский ярус, зона Virgatites virgatus.

М а т е р и а л . Более 50 экземпляров хорошей сохранности.
З а м е ч а н и я , Этот вид впервые описан Е.В. Мятлюк (1939) из отложений зон

Virgatites virgatus Общего Сырта под названием Cristeliaria magna. Под Этим
названием вид вошел в литературу и получил известность благодаря широкому
распространению, узкой стратиграфической приуроченности и четким диагности-
ческим признакам, позволяющим всегда выделить его в составе сопутствующего
комплекса. Однако видовое название "magna" оказалось преоккупированным Кост
в 1866 г., в связи с чем 'Е.Тэппен (Таррап, 1955) предложила новое наименовани
Darbyella volgensislappan для выделенного ею вида, включив в синонимику этот
вида Cristelloria magna Mjatliuk.

Однако'Е.В. Мятлюк (1971), не считая возможным отождествлять установлена
ею вид с видом 'Е.Тэппен, предложила новое видовое название — Lenticulina рол
derosa Mjadiuk.

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т . Поволжье, Эмбенская область. Подмос-
ковный бассейн; волжский ярус, зона Virgatites virgatus. В стратотипи-
ческом разрезе волжского яруса присутствует в этой зоне в небольшом
числе Экземпляров.
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Lenticulina kaschpurica (Mjatliuk), 1939

Табл. IX, фиг. 5

Cristellaria kaschpurica: Мятлюк, 1939, стр. 56, табл. IV., фиг. 40.

О р и г и н а л - ГИН АН СССР N 3476/73; Костромская область, Галичский
район; волжский ярус, зона Dorsoplanites panderi.

М а т е р и а л . 30 экземпляров хорошей сохранности.
Р а з м е р ы изображенного экземпляра (мм) : Д — 0,39; A J - 0,32; T — 0,12;

Л : Д] 1,2; Д]: Т 2,6; число камер в последнем обороте - 9.
С р а в н е н и е . От L. krymholtsi К. Kuzn. отличается плотносвернутой раковиной,

большим числом камер и характером узких, слабовыпуклых межкамерных швов.
Эти же признаки отличают L. kaschpurica от L. karlaensis Dain sp. nov. От
L. kovalevski Dain sp. nov. отличается степенью инволютности, отсутствием выпуклых
надшовных валиков и скульптурных образований в центре боковой стороны.

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т . Стратотипический разрез волжского яруеа -
зона DorsorJ.an.ites panderi (откуда и описан Е.В. Мятлюк). В этих же отложениях
известен в Эмбенской области, Печорском бассейне. Костромской области, Сред-
нем Поволжье и на Общем Сырте.

Lenticulina besairiei Espitalie et Sigal, 1963

Табл. XII, фиг. 1

Lenticulina besairiei: Espitalie, Sigal, 1963, стр. 31, т. VIII, фиг. 2,7.

О р и г и н а л -ГИН АН СССР, # 3476/67; Кострфмская область, дер. Зубарево,
волжский ярус, зона Dorsoplaaites panderi.

М а т е р и а л . Три раковины хорошей сохранности.
О п и с а н и е . Раковина крупная, полуинволютная, уплощенная с боковых сторон.

Состоит из полутора оборотов спирали, образованных 12-15 камерами. В послед-
нем обороте 10 — 11 камер. С боковой стороны раковина имеет овальное очертание
со слегка заостренным верхним (устьевым) концом. Периферический край по кон-
туру широко закругленный, фестончатый, в сечении - килеватый. Фронтальное се-
чение узкосандалевидное (Герке,1967), или двухлопастное, с углублением в сере-
дине боковых сторон. Камеры последнего оборота своими внутренними концами
не полностью прикрывают внутренний оборот, образуя углубленную пупочную об-
ласть. По форме камеры крыловидные, быстро, но равномерно возрастающие по вы-
соте и очень медленно по толшине, в связи с чем на фронтальном сечении боковые
стороны раковины почти параллельны. Швы отчетливые, слабо изогнутые, несущие
выпуклые надшовные валики. По периферическому краю протягивается острый,
иногда широкий киль, не достигающий обычно последних двух камер. Поверхность
раковины покрыта тонкими, но отчетливыми ребрами, по 5-7 на каждой стороне. .
Ребра протягиваются по всей поверхности камер последнего оборота, и изгибаются,
повторяя очертание периферического края. На последней камере они сходятся к
устьевому бугорку, достигая его основания. Стенка известковая, однослойная,
тонкопористая, полупрозрачная, причленение камер (изучено в иммерсионной жид-
кости) черепицеобразное.

Р аз м е р ы изображенного экземпляра ( мм): Д—0,81; Д^ —0,54; Т 14;
Д : Д] 1,4; Д| : Т 3,1. Число камер в последнем обороте 11.

И з м е н ч и в о с т ь . Проследить не удалось в связи с недостаточным числом ра-
ковин, имевшихся в нашей коллекции.

3 а м е ч а н и я . Вид обладает отчетливыми диагностическими признаками - уп-
лошенной килеватой раковиной с ребристой поверхностью. Этим он соответствует
L. besairiei Esp. et Sigal описанной из нижнего мела Мадагаскара, однако имеются
отличия наших форм от мадагаскарских. Наши экземпляры имеют более крупные
размеры, более удлиненную раковину и менее четкую орнаментацию поверхности.
Возможно, наши формы являются самостоятельным подвидом. Однако недостаток
материала пока не позволил нам выделить его.

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т . Костромская область - зона Dorsoplani-
tes panderi волжского яруса. Мадагаскар - кимеридж-баррем
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Lenliculina selecta К. Kuznetsova, sp. nov.

Табл. XII, фиг. З

Н а з в а н и е BUR a-selecta (лат.) -отобранная.
Г о л о т и п - Г И Н АН СССР, Jf 3476/9; Ульяновская область, дер. Городище;

волжский ярус, зона Dorsoplamtes panderi, подзона Zaraiskices zaraiskensis.
М а т е р и а л . 16 экземпляров хорошей сохранности.
О п и с а н и е . Раковина полуинволютная,состоит из одного-полутора оборотов

спирали, в последнем из которых насчитывается 8-10 камер, довольно быстро воз
растающих по величине. Обычно все камеры включены в завиток спирали, но одна-
две последние камеры иногда^вытягиваясь в длину, придают раковине астаколоид-
ное очертание. Однако, как правило, своими внутренними краями последние каме-
ры прилегают к спиральному завитку и не образуют дифференцированной разверну
той части. С боковых сторон раковина сжата, особенно на последних камерах, в
середине боковой стороны вздута и несет на поверхности утолщение из раковистого
вещества в форме шишки или звездообразного натека. Периферический край остры
с широким прозрачным килем, в котором хорошо различимы поровые каналы,
сгруппированные пучками. Киль достигает максимальной ширины на уровне 3-6
камеры последнего оборота, потом постепенно сужается и к последним 1-2 каме-
рам сходит на нет.

Септальные швы весьма характерные: широкие, надшовные валики вы-
пуклые, но не острые, постепенно выполаживаются к периферическому краю
но не уменьшающиеся при этом по ширине. Сходясь в центре боковой стороны ра-
ковины, они образуют натек - диск или звездчатый многоугольник. Устье лучис-
тое, расположено у спинного края последней камеры, устьевая поверхность выпук-
лая, отграниченная от боковых сторон валикообразными швами.

Р а з м е р ы , мм Число камер
Экземпляр Д Дг Т п. о. Д: /К Д, : Т

Голотип
* 3476/9 0,52 0,43 0,17 9 u 2,5

Паратип
N 3476/9а 0 , 7 2 0,48 0,18 9,5 ^5 2,в

И з м е н ч и в о с т ь . Наиболее изменчиво обшее очертание раковины, контур ко-
торой варьирует от почти округлого до сильно удлиненного с оттянутым устьевым
концом. У большинства раковин все камеры-соприкасаются внутренними'краями
с предшествуюшим оборотом спирали, но у отдельных особей 1-2, редко 3 послед-
ние камеры отходят от предыдущего оборота, образуя развернутый отдел. Измен-
чива также выпуклость и ширина швов, рельефность и форма срединного натечного
образования и ширина киля, обычно острого, широкого и прозрачного, но иногда
более узкого, зазубренного. Общие размеры раковины изменяются довольно нез-
начительно, молодых экземпляров в нашем материале не встречено. Пределы из-
менений: Д 0,41-0,72; Д: 0,33 - 0,48; Т 0,16-0,18; Д : Д, 1,2-1.5;
Дг: Т 2,1 -2,6.

С р а в н е н и е . OrL. cultrathiformis (Mjatl.) из среднекелловейских отложений Рус-
ской платформы отличается более удлиненным контуром раковины, менее вздутой
раковиной и меньшим числом камер. От близкого построению раковины L. calas-
copium (Mjatl iuk) из среднего келловея Белоруссии отличается более узким килем,
обычно меньшим числом камер в последнем обороте (соответственно 8—10 и 11—12)
и более отчетливо выраженной тенденцией к разворачиванию раковины.

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т . Стратотипический разрез волжского яруса J
подзона Zaraiskites zaraiskensis зоны Dorsoplanites panderi. Среднее Поволжье,
Костромская область - тот же возраст. Встречается постоянно, но в небольшом чис-
ло экземпляров.



Lenticulina sokoloui К. Kuznetsova, 1971

Табл. IX, фиг. 4

Lenticulina sokolovi: Дайн, Кузнецова, 1971, стр. 117, табл. 1, фиг. 7.

П а р а т и п - ГИН АН CCCPW 3476/107; Ульяновская область, дер. Городище;
волжский ярус, зона Subplanites sokolovi.

М а т е р и а л . 18 экземпляров хорошей сохранности.
Р а з м е р ы ттаратипаМ 3476/107 (мм): Д - 0 ,6 ; Дл - 0,36; Т - 0,12; число

жамер в последнем обороте - 9; Д : Л] М; Д\ '• Т 3.
И з м е н ч и в о с т ь . Раковины описываемого вида просты по своему строению и

le имеют значительно варьирующих признаков, Штриховатые ребрышки на поверхнос-
*'л могут быть еле заметными или вообще отсутствовать у некоторых экземпляров,
'. бычно же они видны только при низком боковом освешении раковины, которая при
: зычном свете кажется гладкой. Число камер и размеры раковины достаточно пос-

[тоянны у взрослых особей, отклонения обычно связаны с возрастной изменчивостью.
! Несколько варьирует характер швов, обычно поверхностных, но у отдельных рако-

зин чуть углубленных или, напротив, слабовыпуклых.
С р а в н е н и е . Несмотря на отсутствие каких-либо особо характерных диагнос-

г-шеских признаков, вид отличается от других лентикулин, развитых в юрских от-
южениях, по форме раковины и очертанию поверхности. От L. varians (Bom.) из
"-наса ФРГ отличается большим числом камер, формой фронтального сечения с

:г,чти параллельными боковыми сторонами и более широкоокруглым периферическим
(лраем. Инволютность раковины и удлошенные боковые стороны сближают L. sokolovi
|с L. daschevskaja Schar. из Оксфорда Нордвикского района. Отличие заключается

горме фронтального сечения раковины - удлинен но-овального у нашего вида и
зкоовального с отчетливо заостренными концами у L. daschevskaja, Schar., а так-

менее изогнутых камерах и более уплошеняых боковых сторонах.
Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т . Стратотипический разрез волжского яруса -

за Subplanues sokolovi. Встречаются постоянно в отложениях этой зоны волжс-
го яруса в Поволжье и Печорском бассейне.

Lenticulina kovalevskyi Dain, sp. nov.

Табл. ХШ, фиг. 1-3

Г о л о т и п - ВНИГРИ, )f 428/27; Кировская область, левый берег, р. Камы
|шос, ,Лойно; волжский ярус, зона Dorsoplanites panderi.

П а р а т и п ы - ВНИГРИ, # 428/F26; и 428/127; местонахождение и возраст
же,

М ат е р и а л. Свыше 50 экземпляров.
О п и с а н и е . Раковина на ранней стадии полностью инволютнаябилатерально
метричная, состоит из одного оборота спирали, позднее становится не полностью
элютной, симметричной или целиком эволютной с одной стороны и не полностью

• лютной со второй, с небольшой развернутой однорядной частью. При этом раз-
чутая часть не прямая, а нарастание камер идет по спирали, с быстро увели-
зющимся радиусом, большим, чем у спиральной части. По форме раковина ок-

~лая или немного вытянутая, сильно сжатая с боков, в срединной области более
менее круто вдавлена, суживается к периферическому краю, окаймленному ши-
!м тонким килем, кдушим от первой камеры последнего оборота до предпослед—
камеры последнего оборота. Одна-две последние камеры спирали и камеры раз—

г.утой части лишены киля. Спираль образована 8-18 камерами. В последнем обо-
обычно 9—10 камер, редко 8. Начальная камера маленькая, шарообразная,,

едуюшие слабо вздутые изогнутые, узкотреугольного очертания. Они вначале
:тро, а со второго оборота сравнительно медленно увеличиваются по мере на-
:тания, не вполне закрывая камеры первбго оборота. Последние одна-две каме-

лиральной части при рассматривании сбоку имеют четырехугольное очертание,
ввернутой части камеры сильно вздутые, неправильно цилиндрические, причем
ширина больше длины. Швы в свернутой части натечные, широкие, округлые,
• ловатопрозрачные, резко выделяются над поверхностью камер. По перифери—
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ческому краю швы слегка расширяются, сливаясь с килем. В пупочной области
концы швов соединяются, образуя у молодых особей неширокую вздутую прозрачную
ш и ш к у ; у более взрослых симметричных особей пупочные концы соединяются в
крючковидное или кольцевидное прозрачное утолщение, окаймляющее внутренний
пупочный край последнего оборота, в своей середине оставляя незакрытыми на-
чальную камеру и внутренние концы камер первого оборота. У эволютных экземпля-
ров на одной, более вздутой спинной стороне видны все быстро возрастающие ка-
меры обоих оборотов спирали. Натечные, слабо изогнутые швы между камерами
второго оборота сливаются с соответствующими швами первого оборота, образуя
то более или менее правильную систему натеков вдоль спирального и септальных
швов ранней части раковины, то в виде неправильных натеков закрывают средин-
ную область спинной стороны. На брюшной стороне концы натечных стекловатых
швов, сливаясь, образуют натечное кольцо или неправильного очертания пупочную
шишку.

Периферический край сужен и окаймлен широким тонким прозрачным килем, су-
живающимся и постепенно исчезающим на предпоследней камере спиральной части.
Камеры развернутой части лишены киля. На медианном сечении хорошо заметно,
что киль является не одним цельным выростом по периферическому краю раковины
а представляет собой с лившиеся пластинчатые выросты каждой камеры. У ж е у каме
первого оборота, за исключением только начальной камеры, на поперечном сечени]
четко выделяется киль, закрытый снаружи объемлющими камерами последнего
оборота. На киль ранних камер нарастает киль каждой последующей, полностью
сливаясь с ним в одну прозрачную пластинку. Этим объясняется, что у более мо—
.лодых камер киль всегда уже киля более ранних камер. В прозрачном шлифе на
поперечном сечении видно, что киль состоит из отдельных слоев, а также, что
киль пронизан густой сетью тонких пористых каналов, лучеобразно расходящихся
от внутреннего его края к внешнему. У раковин хорошей сохранности эти поры за-
полнены воздухом, Септальные прозрачные швы оказались также содержащими
пузыри воздуха. Возможно, такие натечные швы уменьшали у дельны и вес раковинь,
и в соединении с широким килем служили своего рода приспособлением для более
легкого передвижения животного.

Устьевая поверхность сравнительно небольшая, широкая, овальная, выпуклая.
На ее спинном углу расположен небольшой бугорок с округлым устьевым отверс-
тием. По периферическому краю на спинном углу каждой камеры просвечивают их
устья в виде прозрачных треугольников. Поверхность раковины гладкая, блестя-
щая. Стенка тонкая, стекловатая, тонкопористая, радиально—лучистая, первично
однослойная, с предшовными утолщениями.

Р а з м е р ы , мм

Экземпляр Д 4j Т Ц: Ц } Т : Д:

Голотип Jf 428/27 0,69 0,51 0,20 0,74 0,29

Паратипы N 428/126 0,51 0,37 0,17 0,73 0,33

N 428/127 0,39 0,32 0,14 0,82 0,36

И з м е н ч и в о с т ь . Обладает широкой изменчивостью, особенно возрастной.
Молодые особи довольно резко отличаются от взрослых не только размерами, но
и числом камер. Это обычно раковины, состоящие из одного оборота спирали, в
котором насчитывается 8-9 камер. Их септальные швы, сливаясь, на обеих боковых

' сторонах образуют пупочный прозрачный нарост - шишку. У вполне взрослых осо-
бей наблюдается два плотно свернутых оборота спирали и небольшая развернутая
часть. Среди экземпляров данного вида выделяются формы, различающиеся по
степени эволютности раковины и характеру натечных образований в ее срединной
области. Встречаются экземпляры инволюткые с двухсторонне-симметричной ра-
ковиной и натечным образованием в виде кольца или крючка в срединной области
и экземпляры с асимметричной раковиной с полностью эволютной спинной и инво-
лютной брюшной сторонами. Только благодаря очень большому материалу удалось
всесторонне изучить описываемый вид и проследить изменчивость.
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С р а в н е н и е . От Lenticulina kaschpwica (Mjacl.) отличается широкими килем
и наличием развернутой части. Инволютные молодые особи имеют сходство с
L. hyaliana (Mjacl.), описанной Е.В. Мятлюк из зоны Virgatites virgatus нижневолжс-
кого яруса района ст. Озинки Общего Сырта, а более взрослые плотно свернутые
экземпляры близки к L. kaschpurica Mjat l , ; из зоны Dorsoplanites panderi волжс-
кого яруса с. Кашпир Среднего Поволжья, посдавленней с боков раковине, по вы-
i-оким округлым стекловатым септальным швам и пупочному натечному диску у
первых и пупочному натечному крючку у вторых. Однако оба эти вида отличаются от-
сутствием киля, резко выраженного у нашего вида, полностью двухсторонне симмет-
ричной раковиной и отсутствием развернутого однорядного отдела.

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о э р а с т. Стратотипический разрез волжского яруса,
зона Dorsoplanites panderi. Та же зона волжского яруса в бассейне р. Камы у пос.
Лойно Кировской области, у пос. Дергуновка Куйбышевской области.

Lenticulina segregate К. Kuznetsova, 1971

Табл. XIV, фиг. 8

Lenticulina segregata: Дайн, Кузнецова, 1971, стр. 118, табл. 1, фиг. 6.

Т о п о т и п ГИН АН СССР, К 3476/124; Ульяновская область, дер. Городище;
волжский ярус, зона Subplanites klimovi.

М а т е р и а л . 20 экземпляров хорошей сохранности.
Р а з м е р ы топотипа W 3476/124 (мм): Д -0,4; Д\ - 0,3; Т - 0,17; число

камер 7; Д: А! 1,3; AJ : Т 1,7.
И з м е н ч и в о с т ь . Варьируют степень выпуклости раковины (Ш : Т), обшие

размеры (Д - 0 ,26 - 0,42; Ш - 0 ,23 - 0,29; Т - 0,11 - 0,17} и в известной ме-
ре характер швов, обычно широких и отчетливых, но у некоторых экземпляров бо-
лев узких. У многих раковин темные линии швов не доходят до периферического
края, вдоль которого проходят устья, просвечивающие через стекловидную стенку
раковины.

С р а в н е н и е . Вид близок к L. hoplitiformis Kuznetsova sp. nov., отличием от
которой является форма раковины, более уплощенная у нашего вида, большее число
камер, и более широкие швы. От L. hoplites (Wisn.) отличается большим числом
камер и формой поперечного сечения раковины, более уплощенной и с пережимом по-
средине.

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т . Встречается часто (по 10-15 экземпляров
в образце) в отложениях нижнего волжского подъяруса, особенно в зоне Subplanites
klimovi Среднего и Верхнего Поволжья, и Западно-Сибирской низменности.

Lenticulina hoplitiformis К. Kuznetsova, sp. nov.

Табл. X I V , фиг. 4 - 5

Н а з в а н и е дано по сходству с близким видом L. hoplites.
Г о л о т и п - ГИН АН СССР, и 3476/2; Ульяновская область, дер. Городище;

волжский ярус, зона Subplanir.es klimovi.
П ар а т и п - ГИН АН СССР, #3476/122; местонахождение и возраст те же.
М а т е р и а л , Свыше 25 экземпляров хорошей сохранности.
О п и с а н и е . Раковина небольшая, состоит из неполного оборота спирали, вклю-

чающего 4-5, реже 6 камер. Начальная камера очень крупная, вздутая, шаровидная
часто вдвое больших размеров, чем последующая. У трех-четырех камерных осо-
бей начальная камера составляет от 1/3 до половины большого диаметра раковины.
Последние 1-2 камеры слегка сжаты с боковых сторон так, что раковина в фронталь-
ном сечении имеет форму узкого треугольника с вершиной у устьевого края и ок-
руглым основанием. Швы узкие, слегка углубленные, отчетливые, Септальная по-
верхность последней камеры при рассматривании сбоку слабо выпуклая
с отчетливым перегибом к боковым сторонам. Устье лучистое, на низком
бугорке у спинного края последней камеры. Стенка однослойная, полу-
прозрачная, блестящая.
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Р а з м е р ы , мм

Экземпляр Д Д г Т Число камер Д-- fli Д] : Т

Голотип
N3476/2 0,31 0,25 0,13 6 1,2 0 , 9

И з м е н ч и в о с т ь . Вид изменчив по числу камер, относительной величине на-
чальной камеры, при обших ее крупных размерах и степени уплошенности боковых
сторон. Форма начальной камеры обычно шаровидная, реже вздуто—овальная или
слегка удлиненная.

С р а в н е й и е. От близкой по строению раковины L. koplites (Wisn.) из келло-
вейских отложений окрестностей Кракова, отличается менее вздутой раковиной и
расположением начальной камеры, выступающей на периферический край и почти
не охваченной последующими камерами. !0т L. paucilocularis (Wisn.) из тех же
орнатовых глин Польши отличается более широкой и несколько уплошенной ракови-
ной, формой выпуклой сентальной поверхности и более узкими швами. Из близких
по возрасту видов сходна с L. segregate К. Kuzn., от которой отличается более
выдвинутым на периферию расположением начальной камеры, меньшим числом ка-
мер и более узким их очертанием, тонкими швами, узкой, выпуклой и удлиненной
септальной поверхностью последней камеры.

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о зр а с т. Встречается в Повольжье в большом числе
экземпляров в отложениях зоны Subplanices kiimovi, особенно в нижней ее части.
В меньшем количестве присутствует в верхах той же зоны и в виде единичных на-
ходок известна в зоне Subplanites sokolovi.

Lenticulina undorica K. Kuznetsova, 1969

Табл. XIV, фиг. 1 - 3

Lenticulina undorica: Кузнецова, 1969, стр. 125, табл. 1, фиг. 1.

П а р а т и п ы - ГИН АН СССР, X 3476/84, N 3476/05; Ульяновская область,
дер. Городище; волжский ярус, зона Subplanices sokolovi; N 3476/86, местона-
хождение то же, зона Subplanices kiimovi.

М а т е р и ал- Свыше 100 экземпляров хорошей сохранности.
О п и с а н и е * Раковина инволютная, удлиненная, иногда полуразвернутая, сос-

тоит из 1-1,5 оборотов спирали. В последнем обороте 6-8 камер очень быстро
возрастающих по величине. Камеры сильно вздуты, особенно одна-две последние,
которые по своим размерам значительно превосходят предыдущие. Они разделены
глубокими узкими швами, плавно изогнутыми.у ранних камер и почти прямыми
у двух последних. Периферический край округлый, не лопастной. Устье расположено
в периферическом углу последней камеры на небольшом бугорке, края устьевого
отверстия тонко-радиальнолучистые. Стенка известковая пористая, тонкая, пер-
вично однослойная, с простым лричленением камер. С поверхности гладкая, блес-
тящая, полупрозрачная.

Р а з м е р ы , мм
Экземпляр Д Д, Т Число камер д . „ д т

п.о
Паратип
(наибольший)
N 3476/84 0,36 0 , 1 В 0,13 7 2 1,4

Паратип
(наименьший)
N3476/88 0,23 0 ,15 0,1 6 1,53 1,5

И з м е н ч и в о с т ь . Этот вид обладает довольно изменчивыми признаками, од-
нако наблю;-^1ие большого числа экземпляров позволило установить пределы ин-

^В настоящей работе приводится описание вида в связи с тем.'.что ранее был дан
только его диагноз (Кузнецова, 1969).
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дивидуальной изменчивости этих форм и разграничить их с близкими видами,
встречающимися в одновозрастных осадках. Наиболее изменчивым признаком яв-
ляется степень свернутости раковины. У большинства особей внутренние края
последних камер плотно примыкают к камерам начального оборота (табл. XIV,
фиг. 3), но у некоторых экземпляров одна-две последние камеры отходят, обра-
зуя развернутую часть раковин (табл. XIV, фиг. 2). Изменчива, кроме того, сте-
пень упрощенности раковины (Д] : Т), которая колеблется в пределах 1,39-1,52
при наиболее частом значении этого признака, равном 1,4. У некоторых откло-
няющихся форм изменяются размеры последней.камеры, которая обычно почти в
1,5-2 раза превосходит по величине предыдущую, но в отдельных случаях может
быть меньше нее (табл,Х1у,фиг. 2).

С р а в н е н и е , L. undorica К.Kuzo. принадлежит к группе видов, распростра-
ненных в волжских отложениях Европейской части СССР и объединяющихся об-
щими признаками: маленькой, слегка удлиненной раковиной с сильно вздутыми
последними камерами. Этот признак сближает наш вид с L. in f i a t a ( W i s n . ) , опи-
санной из кедловея По.льши, от которой он отличается менее заостренным устье-
вым концом и более широкой формой поперечного сечения. Некоторое сходство
отмечается с видом, описанным в работе Вишневского (Wisniowskii, 1890), таблЛХ,
фиг. 35а. под названием Cristellarin bronni Roemer. Однако у нашего вида первые
камеры наруж-ного оборота имеют округлый, а не заостренный периферический
край, а обшее их число в последнем обороте меньше (6—7 вместо 9 у указанного
вида). Близки к описанному виду формы, приведенные в работе Чэпмена
под названием Cristellaria oligostegia Reuss (Chapman, 1894), но они по сво-
им признакам отличаются от типичных пpeдcтaвиteлeй указанного вида Рейс-
са, и, очевидно, представляют собой самостоятельный вид, очень сходный с
.',.. undorica.

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т . В стратотипическом разрезе волжского
яруса этот вид встречается в массовом количестве экземпляров в отложениях
нижнего подъяруса — от зоны Subplanices klimovi. до зоны Subplanites pseudo-
scythicus включительно, реже - в низах зоны Dorsoplanites panderi . Кроме того,
в небольшом чис.ле особей отмечается в этом разрезе в верхнем кимеридже, а
также в зоне Amoeboceras kitchini нижнего кимериджа Московской синеклиэы. В
Прикаспийской синеклизе известен в зоне Dorsoplanites pander! волжского яруса.

Lenticulina bakhtiarovensis Dain ее K.Kuznetsova, sp. nov.

Табл. XIV, фиг. 9

Н а з в а н и е дано по месту нахождения у с. Бахтиарово.
Г о л о т и п - ВНИГРИ, № 428/17; Татарская АССР, бассейн р. Карлы, с. По-

зобахтиарово; верхний кимеридж, зона Aulacostephanus pseudomutabilis .
П а р а т и п - ГИН АН СССР, № 3476/89; Ульяновская область, дер. Городи-

ще; волжский ярус, зона Subplanites klimovi.
М а т е риал. 'Свыше 20 экземпляров хорошей сохранности.
О п и с а н и е . Раковина мелкая, плотносвернутая, округлая, б.лизка к линзовид-

ной с легким вдавлением у места замыкания спирали. Спира,ль образована 8—9
субтреугольными камерами, при этом последний оборот составлен 7^7,5 камера-
ми, а 2 просвечивают через стекловатый пупок. Разделяющие их надшовные валики
радиально расходятся от середины, немного изгибаясь у периферического края
против хода навивания. Сливаясь пупочными концами, они образуют немного при-
поднятый стекловидный пупочный диск, занимающий до четверти диаметра
всей раковины.

Устьевая поверхность немного изгибается назад, довольно широкая, арковидная
со слабо выпуклыми боками, приостренная у устья и вогнутая в основании прибли-
зительно на 1/5 ее высоты. Она резко отграничена от боковых поверхностей утол-
ленными валиками, спускающимися до середины раковины и сливающимися с пу-
почными дисками. Устьевой конец приостренный, околоустьевые зубчики немно-
гочисленные, окружают округлое устьевое отверстие, открывающееся в короткую
трубку. Стенка тонкопористая.
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Экземпляр

Голотип
» 428/17

Паратип
J*3476./89

Д

0,47

0,41

Д1

0,34

0,35

Р а з м е р ы , мм

Число камер _
п.о.

0,18 7 0.38

0,2 6 0,5

И з м е н ч и в о с т ь . Сказывается только в небольшом колебании общих размеров
и соотношении диаметра и толщины.

С р а в н е н и е . От сходной по строению Lenticulina karlaensis Dain, sp. nov.
отличается бо.лее выпуклой раковиной и меньшим числом камер. Этими"же призна-
ками отличается от L. krymholtsi K.Kuzn.

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т . Среднее Поволжье, дер. Городище; Та-
тарская АССР, р. Карла, с.Бахтиарово; верхний кимеридж, зона Aulacoscephanus
pseudomutabilis; волжский ярус, зона Subplanites klimovi.

Lenticulina biexcavata (Mjatliuk), 1939

Табл. XIV , фиг. 10

Cristellaria biexcavata: Мят.люк, 1939, стр. 56, таб.л.1У, фиг. 41, 42.

О р и г и н а л ы - ГИН АИ СССР, № 3476/76 и № 3476/78; Северо-Западный Ка-
захстан, бассйин р. Иргиэа; волжский 'ярус, зона Dorsoplanites panderi.

М а т е р и а л . Около 40 экземпляров.

Р а з м е р ы , м м
Экземпляр Д А! . Т <?™ камер д . Д] д1;Т

№3476/75 0,3 0,23 0,12 6 1,3 1,9

№3476/78 0,42 0,3 0,13 9 1,4 2,3

И з м е н ч и в о с т ь . Проявляется в колебании размеров раковины (Д — 0,24 —
0,77, Д,- 0,2-0,35; Т 0,1-0,13, Д^ 1,2-1,4), числа камер (5-9), а также в раз-
мере углублений на боковых сторонах.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Стратотипический разрез волжского яруса - зона
Dorsoplanites panderi, преимущественно верхняя ее подзона. Северо-Западный
Казахстан, Кировская область. Коми АССР — в тех же отложениях. В Англии -
в отложениях зон Pavlovia pallasioides и Pavlovia rotunda.

Lenticulina реттага К. Kuznetsova , sp. nov.

Табл. XII, 4 а, б

Н а з в а н и е в и д а - ретташх (лат.) - очень редкий.
Г о . л о т и п - ГИН АН СССР, № 3476/43; Ульяновская область, дер. Городище;

волжский ярус, зона Dorsoplanites panderi, подзона Pavlovia pavlovi.
М а т е р и а л . Восемь экземпляров.
О п и с а н и е . Раковина небольшая, полуинволютная, плотносвернутая. Состоит

из 13-15 камер, образующих до двух оборотов спирали. В последнем обороте 10—
11 камер. В очертании с боковой стороны раковина слегка удлиненная за счет
быстрого возрастания высоты последних камер. Со стороны периферического
края раковина имеет узкоовальный контур, заостренный к краям. Камеры крыло-
видные с сильным перегибом близ периферического края, вдо,ль которого просве-
чивают широкие устья ранних камер. По периферическому краю проходит широкий
Пластинчатый киль, начинающийся со 2-3 камеры последнего оборота и исчезаю-
щий у начала предпоследней камеры. Швы поверхностные, отчетливо просвечива-
ющие темными широкими .линиями сквозь стекловатую стенку раковины. В сре-
дине боковой стороны просвечивают камеры начального оборота, прикрытые внут-
ренними краями более поздних камер. Устье .лучистое, с грубыми радиальными бороздка-
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ми по краям устьевого отверстия, расположено на низком бугорке у спинного края
последней камеры. Стенка полупрозрачная, блестящая.

Р а з м е р ы голотипа (мм): Д - 0,59; Д} - 0,36; Т - О,IT; чис.ло камер в пос-
леднем обороте 11; Д : Д) 16': Д] :Т 2,1.

И з м е н ч и в о с т ь . Признаки достаточно устойчивы. Некоторым ко.лебаниям
подвержена степень удлиненности раковины (ДгД^), обычно равная 1,5-1,6, но
у некоторых экземпляров, раковины которых имеют менее у д л и н е н н ы й контур,
уменьшающаяся до 1,2—1,3.

С р а в н е н и е . Своеобразный характерный признак данного вида - острый
пластинчатый киль, окаймляющий гладкую у д л и н е н н у ю раковину, позволяет всег-
да четко-отличать этот вид от других лентикулин. Некоторое сходство наб.людает-
ся с маленькой и изящной раковиной L, sub(f 'J i s . (Wisn.} из верхнего келловея
Польши. Однако отличия между этими видами существенны - помимо значктель-
но больших размеров раковин и большего числа камер, наш вид обладает более
удлиненной раковиной, более широким килем и плавно-выпуклыми боковыми сторо-
нами. От L. catascoptum (Mit jan.) из среднего кедловея Белоруссии отличается
гладкой раковиной, поверхностными швами, отсутствием скелетных натечных об-
разований на боковых сторонах и килем, не доходящим до последней камеры наруж-
ного оборота, в то время как у L. catascoptum киль обрамляет обычно все каме-
ры последнего оборота. От L. cultratiformis ( M j a t l . ) отличается более удлиненной
раковиной, гладкой поверхностью и большей сжатостью боковых сторон. Из форм
с хорошо развитым килем к описанному виду близок Lenticulina krymholsti K.Kuzn. ,
из волжского яруса Поволжья. Отличие проявляется в характере швов -
поверхностных у L. perrara и несущих низкие подшовные валики у L. krymholsti.
Кроме того, у L. perrara. число камер в последнем обороте достигает 11, а у
L, krymholsti редко превышает 9.

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т . Стратотипический разрез волжского яруса,
зона Dorsoplanices panderi.

Lenticulina abrupta Dain, sp. nov.

Табл. Х, фиг. 4 ( 5

Н а з в а н и е в и д а abruptus (лат.) - крутой, обрывистый.
Г о л о т и п — В11ИГРИ, №428/100; Куйбышевская область, пос. Приволжье;

волжский ярус, зона Dorsoplanites panderi.
М а т е р и а л . 15 экземпляров хорошей сохранности. Из трех раковин изготов-

лены шлифы: поперечный и продольные.
О п и с а н и е , Раковина средних размеров плотносвернутая, инволютная, сдав-

ленная с боков, с сильно выступающими в срединной области к о н у с о в и д н ы м и пу-
почными стекловидными ш и ш к а м и . При рассматривании с боковой стороны рако-
вина по контуру почти округлая с прямоугольным оттянутым устьевым концом.
Боковые стороны ровные, гладкие, постепенно, без углубления переходят в боль-
шие конусовидные, стекловатые образования, расположенные в срединной области,
ближе к брюшному краю раковины. Наибольшей ш и р и н ы раковина достигает в мес-
те прохождения оси навивания. Периферический край в сечении острый, но без ки-
ля, в очертании ровный, не лопастной. С устьевой стороны раковина имеет ромбо-
видное очертание, острые углы которого отвечают основанию и устьевому концу,
а тупые углы - пупочным ш и ш к а м . С н а р у ж и виден только один последний оборот
спирали, включающий 9-10 камер, сбоку неправильно четырехугольных и пирами-
дальных в аксиальном сечении, широких в основании и постепенно с у ж и в а ю щ и х с я
к периферическому краю. Швы поверхностные, прямые, только слабо отклоняющиеся
в сторону, противоположную ходу навивания. Пупочные возвышения имеют форму
кизких конусов с широким основанием, занимают пятую часть диаметра этой рако-
вины. Высота их почти равна толщине последней камеры. Устьевая поверхность
треугольная, уплощенная, на спинном углу переходит в устьевой бугорок с округ-
ленным устьем.

Р а з м е р ы голотипа (мм): Д - 0,57; Т - 0,27; Т : Д 0,47. Число камер в по-
следнем обороте — 10.
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И з м е н ч и в о с т ь . Проявляется в степени вздутости пупочных шишек, в колеб&<
нии общих контуров раковины и .числа камер.

С р а в н е н и е . Наибольшее сходство имеет с L. ovatoacuminata (Wisn.) из
верхнего кедловея Польши, от которой отличается крупными размерами, резче
выступающими пупочными шишками, ромбовидным контуром поперечного сечения
и более узкой устьевой поверхностью.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Среднее Поволжье; волжский ярус, нижний подъярус.

Lenliculina ivantchuki Dain, sp. nov.

Таб.л. Х, фиг. 2

Вид назван в честь геолога Петра Климентьевича Иванчука.
Г о . л о т и п - ВНИГРИ, № 428/101; Общий Сырт, пос. Кошкино; волжский ярус,

зона Virgatites virgatus.
М а т е р и а . л . Свыше 40 экземпляров хорошей сохранности.
О п и с а н и е . Раковина крупная чечевицеобразная с широким трубковидно оттянутым

устьевым концом, полностью инволютная, плотносвернутая. По контуру она округлая, <зла-
бо угловатая против последних септальных швов. Отношение длины к диаметру у нее рав-
но 0,40. На аксиальном сечении имеет узкоовальное очертание с приостренным перифери-
ческим краем и слабо вздутой срединной областью..Снаружи на боковой стороне видно
8-9 камер последнего оборота и в середине между ними возвышающийся небольшой
прозрачный пупочный диск; его диаметр достигает только одной шестой-седьмой
части диаметра всего скелета. Камеры косо-треугольные, с немного вытянутым
углом против хода спирали. Последняя камера более длинная, с вытянутым в на-
прав.лении навивания периферическим углом. Швы поверхностные, между двумя-
тремя последними камер'ами слабо углубленные, радиа.льно расходятся от пупочной
об.ласти к периферическому краю, плавно загибаясь против направления навивания
Срединная область боковых сторон занята слабо возвышающимся пупочным дис-
ком. Периферический край приостренный, но без киля, ровный, только против по-
следних двух камер он образует углы. Последняя септальная поверхность треуголь-
ная с вогнутым основанием. Она плавно переходит на боковые стороны последней
камеры, не образуя никакого угла в месте их соединения. Устьевой конец вытянут
в крупный, широкий, радиа.льно исчерченный в виде усеченного конуса устьевой бу-
горок, направленный строго по ходу навивания спирали. У периферического края
раковины, в местах соприкосновения смежных камер, просвечиваются крупные
треугольные .лучистые устья камер. Стенка гладкая, прозрачная, стекловатая,
мелкопористая. У некоторых особей окрашена в красный цвет со.лями металлов.

Р а з м е р ы , м м
Число камер

Экземпляр Д Т п4о. Т-:Д

Г олотип» 428/101 0,87 0,35 9 0,40

И э м е н ч и в о с т ь . Признаками, подверженными изменчивости, являются:
1) общие размеры раковины (в преде.лах 0,58 - 0,96 мм), 2) степень вздутости ра-
ковины, что определяется отношением толшины к ее диаметру; на таб.л. X, фиг. 5
изображена более уплощенная раковина (Т: Д =0,40), но имеются более вздутые,
в которых Т-: Д = 0,52. Кроме того, устьевой бугорок бывает различной формы и
длины: в одних случаях он очень крупный и имеет вид усеченного конуса, в других-
он мельче, не так резко выступает вперед и имеет очертание бугорка.

Р а з м е р ы раковины (мм) колеблются довольно значительна: Д 0,58-0,96;
Т 0,26-0,45; Т: Д 0,4-0,5.

С р а в н е н и е . Отличается от других видов рода крупной раковиной, крупным,
направленным вперед устьевым бугорком, сравнительно низкой устьевой поверх-
ностью и угловатым периферическим краем. От L, ponderosa Mjatl. наш вид от-
личается меньшим числом камер: в последнем обороте их 9, в то время как у
L. ponderosa Mjatl. в последнем обороте не меньше 11 камер. Кроме того, он
отличается низкой устьевой поверхностью и крупным, направленным вперед, усть-
евым бугорком, а также угловатым периферическим краем в поздней части оборо*.
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~а, к то иремя как у L. ponderosa камеры по мере нарастания все больше вытяги-
ваются и отходят от середины, а устьевая поверхность у них всегда выше септаль-
ных поверхностей предшествующих камер. Через крупный прозрачный диск у L,pon~
derosa виден более ранний оборот, а у нашего вида пупочный диск небольшой и че-
рез него просвечивает только крупная начальная камера и совсем небольшие кон-

i камер.
Крупной гладкой раковиной со сравнительно небольшим прозрачным пупочным

диском наш, вид похож на L. rusti (Wisn.) из кедловея Польши и Приво.лжья. От.ли-
чиемего от последней служит вдвое брлее крупная раковина, отсутствие киля, на-
-раплеиный по .линии навивания спирали'крупный, в виде усеченного конуса устьевой от-
;осток и короткая септальная поверхность.

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т . Среднее Поволжье, Общий Сырт (поселки Данцлов-
•:а, Украинка, Кошкино>; волжский ярус, зона Virgatites virgatus; один из наиболее
характерных видов этой зоны.

Lenticulina omatissima (Furssenko et Poljenova), 1950

Таб.л. XI , фиг. 1

Cristellaria omatissima: Фурсенко, Поленова, 1950, стр. 27, табл. II, фиг. 1,2.
О р и г и н а л - ВНИГРИ, № 428/115; Куйбышевская об.ласть, пос. Приво.лжье;

золжский ярус, зона Subplanites pseudoscychicus .
М а т е р и а л . Несколько десятков раковин хорошей сохранности.
З а м е ч а н и я . Встреченные нами экземпляры в большинстве случаев полностью

отвечают типичным формам. Однако пределы изменчивости вида очень эначите.ль-
гы и поэтому в обильных популяциях встречается много не вполне типичных рако-

вин. Этот вид принадлежит к группе плотносвернутых, орнаментированных ленти-
-.улин, развитых в поздней юре и раннем мелу. В кимериджских и волжских отло-
ж е н и я х Русской платформы эта группа объединяет несколько видов: L, omatissima
Furss. et Pol.), L. infravolgensis (Furss et Pol.), L, uralica (Mjatl .) . Морфо-

логически несколько сходны с ними молодые экземпляры L. kovalevskii Dain , sp.
nov,, однако последний вид вряд ли следует относить к указанной группе, так
как во взрослой стадии раковина его имеет полуразвернутое строение и, вероят-
но, этот вид представляет иную генетическую ветвь.

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т . Стратотипический разрез волжского яру-
са, зоны Subplanites klimovi, Subplanites sokolovi, Dorsoplanites panderi; Кост-
ромская область, Северо-Западный Казахстан, тот же возраст.

Lenticulina vistulae Blielecka et PoEaryski, 1954

Табл. XII, фиг. 5

LenlicuUna Vistula*; Bielecka, Pozaryski, 1954, стр. 36, 107, табл. IV, фиг. 16.
О р и г и н а л - ГИН АИ СССР. J* 3476/37; Ульяновская область, дер. Городи-

ще; волжский ярус, зона Dorsoplanites panderi, подзона Zaraiskites zaraiskensis.
М а т е р и а л . Более 20 экземпляров.
О п и с а н и е нет необходимости приводить в данной работе, поскольку оно

:ано авторами (Bielecka , Po?aryski, 1954) на польском, русском и английском
языках и содержит все необходимые сведения о строении раковины данного вида
*. его изменчивости. Наши экземпляры полностью соответствуют типичным фор-
мам, описанным из По.льши.

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т . В стратотипическом разрезе волжского
ipyca встречается, начиная с верхнего кимериджа до зоны Dorsoplanites panderi
золжского яруса включительно. В Англии встречен в зонах Pavlovia pallasioides
я P. rotunda. В Польше описан из верхнего кимериджа.

Lenticulina signata К. Kuznetsova, sp, nov.

Табл. IX, фиг. 3

Н а з в а н и е в и д а — signatus (лат.) — отмеченный.
Г о л о т и п - ГИН АИ.СССР, » 3476/66; Печорский бассейн, Усть-Цильма;

голжский ярус, зона Dorsoplanites panderi.
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М а т е р и а л . 11 экземпляров хорошей и удовлетворительной сохранности.
О п и с а н и е . Раковина плотносвернутая, полуинво.лютная. Состоит из полуто- |

ра оборотов спирали. В последнем обороте 5-7 в ы п у к л ы х камер, постепенно воз-
растающих по величине. Камеры разделены широкими, слегка у г л у б л е н н ы м и шва-
ми, отчетливо просвечивающими через полупрозрачную стенку раковины. Перифе-
рический край заостренный, с нешироким килем, который к последней камере по-
степенно сходит на нет. Устьевая поверхность последней камеры широкая, равно-
мерно выпуклая, охватывающая своим основанием более ранние камеры, фронтал*
ное сечение раковины имеет форму восьмерки (с пережимом посередине). По
поверхности раковины проходят два-три косых узких слабо выпуклых ребра, начи-
ющихся в центре боковой стороны и постепенно сглаживающихся к периферическо-
му краю. Ребра как бы перечеркивают поверхность камер последнего оборота. По-
следние одна-две камеры обычно лишены орнаментации. Устье радиально-лучистое
расположено в периферическом углу последней камеры; края устьевого отвер-
стия широкие, тонко рассеченные. Стенка тонкая полупрозрачная, однослойная.

Р а з м е р ы , м м
_ Чисдо камер
Экземпляр Д Л] Т Д] : Т Д :Д] п.о.

Голотип Л 3476/66 0,38 0,32 0,15 1,22 2 G

И зм е н ч и в ' о с т ь. Подвержена некоторым изменениям форма раковины,
обычно с боковой стороны почти правильно округлая по контуру, но иногда более
удлиненная вследствие быстрого возрастания размеров последних камер. Кроме
того, тонкие косые ребра часто бывают сглаженными и слабо заметными. Число их
может колебаться от 3 (обычно) до 4-5 (редко).- Размеры раковины варьируют в
Следующих пределах: Д 0,28-0,5ft; Д] 0,22-0,42'; Т 0,18-0,23.

С р а в н е н и е . Форма раковины и наличие косых ребер сближает описанный вид
с L. f i x a Schleif. из среднего лейаса А р к т и к и . К сожалению, изображение этого
вида, приведенное в работе А.А. Герке, не сопровождается описанием, из-за чего
нельзя полностью составить представление о морфологии раковины этого вида и
пределах его распространения. Некоторое сходство по общей форме раковины на-*
блюдается с L.darbyelaejormis Gerke et Schar., от которой отличается наличием
косых ребер на поверхности раковины, симметричным строением и иной формой
септальной поверхности последней камеры.

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т . Встречается в ограниченном количестве
экземпляров в отложениях зоны Dorsoplanites panderi волжского яруса Печорско-
го бассейна; очень редко в этих же слоях Среднего Поволжья и Прикаспийской впадины.

Lenliculina шргосета К. Kuznetsova, sp. nov.

Табл. XIV, фиг. 6, 7

Н а з в а н и е в и д а improcents (лат.) - невзрачный.
Г о л о т и п - ГИН АН СССР, № 3476/93; Ульяновская область, дер. Городи-

ще; волжский ярус, зона Subplanites klimovi, нижняя часть.
М а т е р и а л . 23 раковины хорошей и удовлетворительной сохранности.
О п и с а н и е . Раковина небольшая , плотносвернутая, полуинволютная, состо-

ит из 10-12 камер, образующих около полутора оборотов спирали. Камеры наруж-
ного оборота не полностью прикрывают своими пупочными концами ранние камеры,
которые частично видны с боковой стороны раковин. В последнем обороте 8 камер.
Они сначала постепенно, затем довольно быстро возрастают по размерам, благо-
даря чему раковина по контуру с боковой стороны имеет овальное очертание. Попе-
речное сечение удлиненно-овальное. Периферический край по контуру не лопаст-
ной, в сечении - ежато-округлеНныИ Септальные швы почти прямые, поверхност-
ные, просвечивающие темными не всегда отчетливыми линиями на поверхности ри-
ковины. Септальная поверхность последней камеры прямая, составляющая сплош-
ную л и н и ю с периферическим краем начала наружного оборота.

Устье характерное — открытый как бы срезанный конец последней камеры'; края
широкого устьевого отверстия радиально-лучистые. Стонка тонкая, непрозрачная.
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Р а з м е р ы , мм
Число камер

Экземпляр Д Д] Т П-(ь Д : Д ! Д, •; Т

Голотип № 3476,/ЭЗ 0,39 0,26 0,14 8 1,5 1,8

И з м е н ч и в о с т ь . Характерная форма раковины с косо срезанным устьевым концом
и прямой септальной поверхностью последней камеры выдерживается довольно устойчиво.
Несколько изменяется степень удлиненности раковины Д:Д] (1,5-1,6) и степень ее сжа-
тости или уплощенноети Д^Т (1,6-1,9). Одним из характерных признаков данного вида
является отчетливо видный завиток спирали, образуемый внутренними краями камер по-
следнего оборота, не полностью прикрывающими ранние камеры. Обычно это наблюдает-
ся отчет.ливо, но иногда этот признак выражен менее резко. Размеры раковин варьируют
в следующих пределах: Д 0,31 "-0,45; Д, 0,2-0,3; Т 0,12-0,16.

С р а в н е н и е . Общий контур раковины с прямой септальной поверхностью по-
следней камеры сб.лижает описанный вид с L, uhligi (Wisn.), описанной из верх-
него келловея Польши, особенно с экземплярами этого вида, имеющими слегка уд-
линенную раковину. Отличие заключается в меньшем числе камер у нашего вида и
большей степени ИНБО.ЛЮТНОСТИ его раковины. От L, ovato-acuminata (Wisn.) , так-
же описанной Г. Вишневским из кедловея окрестностей Кракова, отличается зна-
чительно более мелкими размерами раковины (большой диаметр раковины го.лоти-
па L. improcera sp. nov. равен 0,39 мм, L. ovato-acuminata — 0,72 мм). Кроме
того, раковины описанного вида значительно мейЬе выпуклые, чис.ло камер мень-
ше, отсутствует вздутая пупочная шишка. Некоторое сходство по боковому очер-
танию раковины описанный вид имеет с L. semiexpteta (Schwag.) из Оксфорда ФРГ
Однако у этих двух видов различна форма поперечного сечения раковины: плавно
выпуклая у L. improcera sp. nov. и отчетливо вздутая посредине и заостренная
к периферии у L. semiexpleta. Кроме того;у нашего вида отсутствует удлиненный
сосочковидный выступ, на котором расположено устье.

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т . В стратотипическом разрезе волжского
яруса встречается в значительном числе экземпляров в нижней части зоны Subpla-
n'ites klimovi, реже - в верхней ее части.

Р о д Astacolus Montfort, 1808

Astacolus loinoensis Dain, s p. nov.

Табл. XI , фиг. 2, 3

В и д о в о е н а з в а н и е по месту нахождения у пос. Лойно.
Cristellarta sp. : Мятлюк, 1939, стр. 53, табл. Ill, рис. 33,

Г о л о т и п - ВНИГРИ, № 428/99-; Кировская область, р. Кама у пос. Лойно;
волжский ярус, зона Vireatites virgatus.

П а р а т и п - № 428/116; местонахождение и возраст то же.
М а т е р и а л . 15 раковин хорошей сохранности.
О п и с а н и е . Р.аковииа крупная, удлиненная, округлая в основании, сужающаяся

к устьевому концу. Спиной край широко дуговидно изогнут в виде полумесяца. Брюш-
ной — слабо вогнут в месте с м ы к а н и я оборота. Ширина раковины едва достигает
трети высоты: поперечное сечение узкоовальное. При рассматривании с брюшного
края раковина имеет вид узкой восьмерки, перетянутой в средней части против пу-
почного конца предпоследней камеры, расширенного в виде овала у последней каме-
ры, и слабо вздутой на уровне оси навивания. Спираль образована 13-17 камерами,
из которых 10 составляют последний оборот. Последняя камера более узкая, но бо-
лее вздутая, не достигает спиральной части, а представляет собой развернутый
однорядный отдо.л. Однако последний не выпрямляется, а его спинной край являет-
ся непосредственным продолжением спинного края предшествующих камер спираль-
ного отдела.

Первая камера мелкая, округлая, последующие — косо-треугольные, слабо объем-
люшие, быстро расширяются по морс нарастания, но сравнительно медленно увели-
чиваются в высоту. Первые 8-10 камер узкими, слегка закругленными пупочными
к о п н а м и сходятся в пупочной области, образуя невысокие холмовидные диски, рас-

77



положенные на расстоянии трети диаметра от брюшного края. Концы последних пт
ти камер переходят в пупочную область, протягиваясь от спинного почти до брюв-1
ного края раковины, занимая близкое к поперечному положение в отношении выси
ты раковины. Последняя камера более высокая, округлая, но у ж е предшествующий
она не достигает спирали, а как уже отмечалось, составляет в ы п р я м л я ю щ и й с я сг-
дел. По сравнению с остальными она более вздута, ее закругленная септальная I
поверхность плавно переходит на боковые стороны камеры. Септальные швы по-
верхностные, вначале двухконтурные, между последними камерами становятся б -
лее тонкими, слегка углубленными, особенно между двумя последними камерами:
они изгибаются против хода спирали и только у периферического края, отгибаясь
в направлении нарастания камер, образуют треугольники, в которых просвечивают
устья предшествующих камер. Между последними камерами швы более npi
мые.

Периферический край цельный, узкий, но без киля равномерно дуговидно изогнут
в основании и немного слабее по спинному краю. Устьевой бугорок является про-
должением усеченного схождения спинного края и брюшной поверхности последнее
камеры. Он сравнительно крупный (широкий, но низкий), заканчивается 8-10 чет-
кими короткими зубчиками, о к р у ж а ю щ и м и округлое устьевое отверстие. Стенка
кальцитовая, однослойная, тонкопористая.

Р а з м е р ы , мм

дЭкземпляр

Голотип
К 428./Э9

Паратип
№ 428,/Ш

Экземпляр

Голотип
К428/99

Паратип
№ 428/116

1,30 0,62 0,28

Число
оборо-
тов

1,5

2

Число камер
все- одно-
го рядных

1,30 1,72 0,32

Камеры
последняя предпоследняя

Ш В Ш] BJ

0,66 0,25 0,70 0,25

0,59 0,32 0,58 0,28

15 10

16 10

Т : Д

0,2]

0,25

И з м е н ч и в о с т ь . Довольно значительна. Прежде всего она проявляется в
различном контуре раковины. Наряду с довольно счльно вогнутым спинным краем
наблюдаются формы с более широко дуговидно выгнутым, постепенно разверты-
вающимся краем. Пупочная область у некоторых раковин (голотип, твбл. XI, фиг.3)
слабо холмовидно приподнята над поверхностью, в то время как у других (паратип,
табл. XI, фиг. 2) она покрыта четкой прозрачной пупочной ш и ш к о й . Последние ка-
меры также различны: они обычно достигают края последнего оборота, но
иногда их закругленные концы закрывают значительную часть оборота. При
этом различно и число отходящих от спирали камер: оно колеблется от
одной до трех.

!1а нашем материале удалось наблюдать явление регенерации поврежденной
раковины. У голотипа был отломан периферический край 6, 7 и 8-й камер послед-
него оборота. Это место было заменено путем выделения стенки вокруг вылив-
шейся через образовавшееся отверстие цитоплазмы. На табл. XI, фиг.2 в отме-
ченном месте раковины видна дополнительная камера, несущая свой отдельный
крупный зазубренный устьевой бугорок с крупным устьем, аналогичный конечно-
му устьевому бугорку этой же раковины.

Примеры регенерации у фораминифер, в частности у л е н т и к у л и н , встречают-
ся довольно часто. В этих же слоях нами встречены раковины Lenticulina kovalev
skyi Dain, sp. nov., подобным же образом залечившие свои раны.
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С р а в не ние. 4, loinoensis Dain, sp. nov. яв.ляется очень своеобразным ви-
м. Основное его отличие — разгибающийся спинной край позднего от-

?ла и неполностью эврлютная раковина. От близкого A. steini K.Kufcn. , sp. nov.
тличается более широкой и выпуклой раковиной и меньшим числом камер.

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т . Бассейн р. Камы, Кировская об.ласть,
"ос. Лойно; волжский ярус, зона Virgatites virgatus.

Astacolus steini К, Kuznecsova, sp. nov.

Табл. X V , фиг. 1.

Г о . л о т и п - ГИН АН СССР, №3476/12'; Ульяновская область, дер. Городи-
;; волжский ярус, подзона Pavlovia pavlovi зоны Dorsoplanites panderi.

М а т е р и а л . Девять экземпляров хорошей .сохранности.
О п и с а н и е . Раковина инволютная, крупная, удлиненная, сильно уплощенная с

.•ковых сторон, в очертании узкоовальная с заостренным устьевым концом. Сос-
эит из полутора оборотов спирали, в последнем из которых 12—16 камер. Камеры
изкие, почти прямые, очень медленно возрастающие по величине, только одна,ре-
;, две последние камеры обычно значительно выше предыдущих. Септальная по-
грхность последней камеры длинная, ц лав но-вы пук. лая, сильно наклонена к началь-

камерам последнего оборота. Швы узкие, прямые, отчетливые, поверхностные
ти чуть углубленные у последних камер и слегка выпуклые у ранних. Вдоль пери-
ерического края просвечивают широкие устья ранних камер, на последней камере

стье .лучистое, расположено на рлегка оттянутом конце. Развернутого отде.ла в
аковине не наблюдается , однако одна, реже две последние камеры, сильно возрао-

1тая по высоте, придают отчетливо удлиненный "астаколоидный" контур ра-
л эвине.

Периферический край заостренный, но без киля. Только иногда ранние камеры по-
меднего оборота обрам.лены по периферии узким килем, быстро сходящим на нет

исчезающим уже к 4—5 камере. Стенка полупрозрачная, тонкая, полуматовая,
"ервично однос.лойная, с черепицеобразным причленением камер.

Р а з м е р ы , мм

Д Д] Т Число камер д, :д ] Д ] : т

Го.лотип №3476/12 1,68 0,7 0,2 16 2,4 3,5

И з м е н ч и в о с т ь . Число раковин описанного вида было недостаточно це,лико,
чтобы полностью выявить пределы его индивидуальной изменчивости. У имеющих-
ся в нашем распоряжении экземпляров все признаки, а также основные числовые
характеристики и параметры бы.ли очень близки и устойчиво выдерживались. Един-
;твенные колебания отмечены в абсолютных размерах раковины (Д - 0,12-0,69;

-1} - 0,46-0,7; Т - 0,13-0,2; Д :Д} - 2,4-2,6). Это, по-видимому,связано с воэраст-
зой стадией развития сравниваемых особей.

С р а в н е н и е . Из многочисленных астраколусов ближе всего к опи-
санному A. aquilonicus (Mjacl.), от которого он отличается более уплощен-
ной в сечении и равномерно-овальной в очертании раковиной,1б^льшим числом камер
х отсутствием четко выраженного распрямленного отдела, который у Л. aquiloni-
cus включает три и бо.лее камер. От A. loinoensis Dain,sp. nov. отличается более
.экой уплощенной раковиной, поверхностными швами и большим числом камер. Не-
лоторое сходство имеется с Astacolus compressaeformis (Paalz.), от которого отличает-
ся формой поперечного сечения и более сдвинутым к брюшному краю пупочным
., толщением. От A. praesibirensis Kosyr. из нижнего кимериджа Сибири отличает-
ся более узкой раковиной и несколько более крупными ее размерами.

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т . Встречается в небольшом числе особей
в Среднем Поволжье (Ульяновская об.ласть) и Северо-Западном Казахстане в от-
ложениях зоны Subplanites pseudoscythicus и нижней подзоне зоны Dorsoplanites
panderi волжского яруса.
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Astacolus aquilonicus ( M j a t l i u k j , 1939

Табл. XV, фиг. 3, 4.

Cristellaria aquilonica: Мятлюк, 1939, стр, 53, табл. Ill, фиг. 35 а, б.

О р и г и н а л ы - ГИН АН СССР, И 3476,/П и № 3476/120; Ульяновская об-
ласть, дер. Городище; во.лжский ярус, зона Craspedites, subditus .

М а т е р и а л . Несколько десятков раковин.
Р а з м е р ы изображенного экземпляра №3476/11 (мм>: Д- 0,6; Д] - 0,27;

Т - 0,16; Д-:Д 1- : 2,2; Дг: Т 1,7.
И з м е н ч и в о с т ь . Вид изменчив по абсолютным размерам раковины, чис.л>

камер в выпрямленной части, что обычно связано с возрастными изменениями,
и степени изменчивости раковины.

С р а в н е н и е . Наиболее близок к . Astacolus steini K.Kuzn. sp. nov., от
торого отличается бо.лее выпуклой раковиной, прямым спинным краем разверну
го отде.ла и иным (около 90°) углом, образованным межкамерными швами и спив-
ным краем в выпрямленном отделе. Кроме того, устьевая поверхность последив
камеры короче и никогда не примыкает к начальной спирали, как у A. steini .
От A. lainolusis Dain, sp. nov. отличается более развитым развернутым отдел
и иным углом наклона камер к спинному краю.

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о э р ? ст. Встречается в большом -числе экземпл»
ров в во.лжском яоусе Поволжья в отложениях зоны Craspedites subditus, для
которой является руководящим видом.

Astacolus obliterates (Furssenko), 1969

Табл. XV, фиг. 5,6

Crcstellaria humilis Reuss: Фурсенко, 1969, стр. 236.

. О р и г и н а л ы - ГИН АН СССР, Jf 3476/8; Ульяновская область, дер. Городи-
ще; волжский ярус, зона Dorsoplanites panderi. ВНИГРИ , №428/103; Куйбышевс-
кая область, пос. Приволжье: волжский ярус, зона Subplanites pseudoscythicus.

М а т е р и а л . 40 раковин.
З а м е ч а н и я . Этот вид описан в работе А.В. Фурсенко и Е.Н. Поленовой(1951

из зоны Dorsoplanites panderi Прииндерья. Однако часть описанных и изображен
ных экземпляров была впоследствии отнесена А.В. Фурсенко (1969) к новому ве-
ду Planularia obliterata. Ему соответствует изображение, приведенное в рабо-
те А.В. Фурсенко и Е.Н. Поленовой (1950) на табл. HI , фиг. 1 - форма с хорошо
развитой развернутой частью раковины и рельефной орнаментацией швов. Встре-
ченные нами в одновоэрастных осадках Поволжья экземпляры полностью соотве-
ствуют виду в новом понимании А.В. Фурсенко. Однако, по нашему представлени
строение раковины характерно для рода Astacoltts, а не Planularia, к которой от-
носит ее А.В. Фурсенко, поскольку важнейший диагностический признак последне
го рода - параллельность боковых сторон у рассматриваемой формы не выражея

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т . Встречается в большом количестве осо-
бей в отложениях зоны Dorsoplanites panderi Эмбенской области. Среднего По-
волжья, Костромской области и Печорского бассейна. Формы обычно с более ра>
витым развернутым отделом, широко развиты в осадках зоны Pavlovia pallasioi-
des и Pavlovia rotunda А н г л и и .

Astacolus nascens К. Kuznetsova , sp. nov.

Табл. XVI, фиг. 2, 3.

Г о л от и п - ГИН АН СССР, J* 3476/&; Ульяновская область, дер. Городи-
ще; волжский ярус, зона Subplanites klimovi.

П а р а т и п ~№ 3476/6; местонахождение и возраст те же.
М а т е р и а л . 25 экземпляров.
О п и с а н и е . Раковина удлиненная, слегка сжатая с боковых сторон, состоит

из 7—9, реже 10 камер, медленно возрастающих по размерам. Камеры широкие, низкие
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з начальной камере треугольные, в распрямленном отделе — косо-трапецеидаль-
ные, сильно наклоненные к брюшной стороне. Начальная камера округлая, плохо
различимая под ребристой поверхностью раковины. Последняя камера обычно за-
четно выше предыдущей, сильно вытянутая к устьевому концу. Брюшной край в
очертании вогнутый, не лопастной, спинной — почти прямой, иногда выпуклый,
или, в редких случаях, дуговидно изогнутый. В сечении он приостренный, "в на-
чальном отделе часто с узким тонким килем, который в развернутой части сходит
на нет. Швы отчетливые, скошенные к брюшной стороне, расширяющиеся к спинно-
му краю, слегка углубленные, что более отчетливо проявляется у 1-2 последних
чамер. Поверхность покрыта тонкими частыми продольными ребрышками по 7—9
на каждой стороне раковины. Ребрышки расположены почти вплотную друг к дру-
гу и протягиваются параллельно периферическому краю от начальной камеры до
/отья, которое расположено на небольшом бугорке у спинного края последней ка-
меры. Стенка полупрозрачная, блестящая.

Р а з м е р ы , м м

Экземпляр Д Ш Т Число .камер Д; Ш Ш : Т

Голотип № 3476/5 0,6 0,25 0,12 10 2,4 2

И з м е н ч и в о с т ь . Небольшое число особей не дало возможности проследить
треде.лы изменчивости; отмочено только, что колеб.лются размеры раковины
|Д 0,37-0,&; Ш 0,16-0,25; Т 0,1-0,1»; Д : Ш 2,2-2,5; Ш : Т 1,6-2,1), .чирдо камер и
форма последней камеры обычно более высокой, чем предыдущая, оттянутой к
устьевому концу, но у некоторых экземпляров более низкой и широкой.

С р а в н е н и е . От сходного Л. decalvatus Basov из волжского яруса Хеты от-
личается более длинной и узкой раковиной с развитой развернутой частью, боль-
шим числом и более тесным расположением ребрышек, покрывающих устьевую по-
верхность камеры и доходящих до устья. От A. praecomptulaeformis suprajuTensis
Scharov. из.Оксфорда Нордвикского района обличается удлиненной и менее вы-
пуклой раковиной и большим числом ребер. От Л. comptulus (Schwag.) из Оксфор-
да ФРГ1 отличается частой ребристостью, более выпуклой и узкой раковиной,боль-
шим числом камер и иными соотношениями основных параметров раковины.

Р а с п р о с т р а н е н и е и во э р а с т. Стратотипический разрез волжского яру-
са -- большое количество экземпляров в зоне Subplanites klimovi. Костромс-
кая область, Северо-Западный Казахстан, Центральная Польша - тот же
возраст.

Astacalus quinquecostatus К. KuZnetsova, sp, nov,

Табл. XVI, фиг. 8.

Н а з в а н и е в и д а quinquecostatus (лат.) - пятиреберный.
Г о л о т и п - ГИН АН СССР, № 3476/80; Ульяновская область, дер. Городище,

волжский ярус, зона Subplanltes pseudoscythicus.
М а т е р и а л . 50 раковин хорошей сохранности.
О п и с а н и е . Раковина маленькая, удлиненная, уплощенная с боковых сторон,

округлая в начальной части и заостренная к устьевому концу. Состоит из 9—12 ка-
мер. Первые 6-9 образуют почти полный оборот спирали, последние одна, реже
две - развернутую часть раковины. Камеры возрастают по высоте медленно, по
ширине очень мало и часто даже уменьшаются по ширине, благодаря чему ракови-
на постепенно сужается к устьевому концу. С боковой стороны камеры спираль-
ной части треугольные, или кры.ловидные, в выпрямленной - косо-трапецеидальные.
Они разделены широкими, двухконтурными отчетливыми швами. Швы поверхност-
ные, только последняя камера отделена обычно от предыдущей углубленным швом.
Спинной край в очертании плавно выпуклый, не лопастной, в сечении - заострен-
ный. Брюшной край по контуру вогнутый, слаболопастной, в сечении притуцленно-
угловатый, реже сжато-округленный. Поверхность раковины покрыта тонкими ко-
со-продольными ребрами, по 5, реже 4 или 6 на каждой стороне, обычно ориенти-



Astacoius aquilonicus ( M j a t l i u k ) , 1939

Табл. XV, фиг. З, 4.

Cristellaria aquilonica: Мятлюк, 1939, стр, 53, табл. HI, фиг. 35 a, 6.

О р и г и н а л ы - ГИН АН СССР, № 3476,/П и № 3476./120; Ульяновская об-
ласть, дер. Городище; в о л ж с к и й ярус, зона Craspedites. subdicus .

М а т е р и а л . Несколько десятков раковин.
Р а з м е р ы изображенного экземпляра №3476/11 (мм>: Д - 0,6; Дт - 0,27;

Т- 0,1G; Д-:Д,. : 2,2; Дг: Т 1,7.
И з м е н ч и в о с т ь . Вид изменчив по абсолютным размерам раковины, чис-лу

камер в выпрямленной части, что обычно связано с возрастными изменениями,
и степени изменчивости равовины.

С р а в н е н и е . Наиболее близок к . Astacoius steini К.Kuzn. sp. nov., от км
торого отличается более выпуклой раковиной, прямым спинным краем развернул!
го отдела и иным (около 90°) углом, образованным межкамерными швами и спин-1
ным краем в выпрямленном отделе. Кроме того, устьевая поверхность последней!
камеры короче и никогда не примыкает к начальной спирали, как у Л. steini .
От A. lainolusis Dain, sp. nov. отличается более развитым развернутым отделе
и иным углом наклона камер к спинному краю.

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т . Встречается в большом • числе экземплг-1
ров в волжском яоусе Поволжья в отложениях зоны Craspedites subditus, дли
которой является руководящим видом.-

Astacoius obliteratus (Furssenko), 1969

Табл. XV, фиг. 5,6

Ciistellaria humilis Reuss: Фурсенко, 1969, стр. 238.

О р и г и н а л ы - ГИН АН СССР, № 3476,/ft; Ульяновская область, дер. Городи-
ще; во.лжский ярус, зона Dorsoplanites panderi. ВНИГРИ , №428/103'; Куйбышевс-
кая область, пос. Приволжье: волжский ярус, зона Subplanites pseudoscythicus.

М а т е р и а л . 40 раковин.
З а м е ч а н и я . Этот вид описан в работе А.В. Фурсенко и Е.Н. Поленовой (1959

из зоны Dorsoplanites panderi Прииндерья. Однако часть описанных и изображен
ных экземпляров была впоследствии отнесена А.В. Фурсенко (1969) к новому ви-
ду Planularia obltterata. Ему соответствует изображение, приведенное в рабо-
те А,В. Фурсенко и Е.Н. Поленовой (1950) на табл. III , фиг. 1 - форма с хорошо
развитой развернутой частью раковины и рельефной орнаментацией швов. Встре-
ченные нами в одновозрастных осадках Поволжья экземпляры полностью соответ-
ствуют виду в новом понимании А.В. Фурсенко. Однако, по нашему представлены
строение раковины характерно для рода Astac-olus, а не Planularia, к которой от-
носит ее А.В. Фурсенко, поскольку важнейший диагностический признак последне-
го рода — параллельность боковых сторон у рассматриваемой формы не выражена

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т . Встречается в большом количестве осо-
бей в обложениях зоны Dorsoplanites panderi Эмбенской области. Среднего ПсН
волжья. Костромской области и Печорского бассейна. Формы обычно с более раз-
витым развернутым отделом, широко развиты в осадках зоны Pavlovia pallasioi-
des и Pavlovia rotunda Англии.

Astacoius nascens К. Kuznetsova, sp. nov.

Табл. XVI, фиг. 2, 3.

Г о л о т и п - ГИП АН СССР, № 3476/5; Ульяновская область, дер. Городи-
ще; волжский ярус, зона Subplanites kl imovi.

П а р а т и п - № 3476./6; местонахождение и возраст те же.
М а т е р и ал. 25 экземпляров.
О п и с а н и е . Раковина удлиненная, слегка сжатая с боковых сторон, состоит

из 7-9, реже 10 камер, медленно возрастающих по размерам. Камеры широкие, низкие
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з начальной камере треугольные, в распрямленном отделе — косо-трапецеидаль-
ные, сильно наклоненные к брюшной стороне. Начальная камера округлая, плохо
различимая под ребристой поверхностью раковины. Последняя камера обычно за-
метно выше предыдущей, сильно вытянутая к устьевому концу. Брюшной край в
очертании вогнутый, не лопастной, спинной - почти прямой, иногда выпуклый,
или, в редких случаях, дуговидно изогнутый. В сечении он приостренный, в на-
чальном отде,ле часто с узким тонким килем, который в развернутой части сходит
-:а нет. Швы отчетливые, скошенные к брюшной стороне, расширяющиеся к спинно-
му краю, слегка углубленные, что более отчетливо прояв.ляется у 1—2 последних
камер. Поверхность покрыта тонкими частыми продольными ребрышками по 7-9
на к а ж д о й стороне раковины. Ребрышки расположены почти вцлотную друг к дру-
г у и протягиваются парадлельно периферическому краю от начальной камеры до
устья, которое расположено на небольшом бугорке у спинного края последней ка-
меры. Стенка полупрозрачная, блестящая.

Р а з м е р ы , м м

Экземпляр Д Ш Т Число^камер Д: Ш Ш : Т

Голотип № 3476/5 0,6 0,25 0,12 10 2,4 2

И з м е н ч и в о с т ь . Небольшое число особей не дало возможности проследить
пределы изменчивости; отмечено только, что ко.леб.лютея размеры раковины
Д 0,37-0,6; Ш 0,16-0,25; Т 0,1-0,13'; Д : Ш 2,2-2,5; Ш-Т 1,6-2,1), число камер и

форма последней камеры обычно более высокой, чем предыдущая, оттянутой к
устьевому концу, но у некоторых экземпляров более низкой и широкой.

С р а в н е н и е . От сходного A. decalvatus Basov из волжского яруса Хеты от-
личается более длинной и узкой раковиной с развитой развернутой частью, боль-
шим числом и более тесным расположением ребрышек, покрывающих устьевую по-
верхность камеры и доходящих до устья. От Л. praecomptulaeformis supra jur ens is
Scharov. из.Оксфорда Нордвикского района отличается удлиненной и менее вы-
пуклой раковиной и большим числом ребер. От A. comptulus (Schwag.) из Оксфор-
да ФРГ отличается частой ребристостью, более выпуклой и узкой раковиной,боль-
шим числом камер и иными соотношениями основных параметров раковины.

Р а с п р о с т р а н е н и е и во з р а с т. Стратотипический разрез волжского яру-
са •- большое количество экземпляров в зоне Subplanites klimovi. Костромс-
кая область, Северо-Западный Казахстан, Центральная Польша - тот же
возраст.

Astacoltts quinquecostatus К. Kuznetsova, sp. nov.

Табл. XVI, фиг. 8.

Н а з в а н и е вид.а qwinquecostatus (лат.) - пятиреберный.
Г о л о т и п - ГИМ АН СССР, № 3476/80; Ульяновская область, дер. Городище,

во.лжский ярус, зона Subplanites pseudoscythicus.
М а т е р и а л . 50 раковин хорошей сохранности.
О п и с а н и е . Раковина маленькая, удлиненная, уплощенная с боковых сторон,

округлая в начальной части и заостренная к устьевому концу. Состоит из 9-12 ка-
мер. Первые 6—9 образуют почти полный оборот спира,ли, последние одна, реже
две — развернутую часть раковины. Камеры возрастают по высоте медленно, по
ширине очень мало и часто даже уменьшаются по ширине, благодаря чему ракови-
на постепенно сужается к устьевому концу. С боковой стороны камеры спираль-
ной части треугольные, или крыловидные, в выпрямленной - косо-трапецеидальные.
Они разделены широкими, двухконтурными отчетливыми швами. Швы поверхност-
ные, только последняя камера отделена обычно от предыдущей углубленным швом.
Спинной край в очертании плавно выпуклый, не лопастной, в сечении - заострен-
н ы й . Брюшной край по контуру вогнутый, слаболопастной, в сечении притупленно-
угловатый, реже сжато-округленный. Поверхность раковины покрыта тонкими ко-
со-продольными ребрами, по 5, реже 4 или 6 на каждой Стороне, обычно ориенти-
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рованными под небольшим углом к спинному краю. Ребра более отчетливо видны I
ближе к брюшному краю, они протягиваются по поверхности 2-3, реже 4 камер,
обычно достигая основания высокого устьевого бугорка последней камеры. Устье!
вое отверстие округлое, края его лучистые. Стенка однослойная, тонкая, полу-
прозрачная.

Р а з м е р ы , мм
Число камер

начальной развернутой Число
Экземпляр Д Ш Т части части ребер

Голотип
* 3476/80 0,4 0,15 0,08 7 2 2,66 1,87 5

И з м е н ч и в о с т ь . Наиболее изменчива форма раковины: в очертании обычно I
суженная или слегка заостренная к устьевому концу и округлая в ранней части, ни
иногда более широкая, овальная по контуру. Несколько изменяется число камер
в развернутой части: как правило, развернутый отдел включает не более одной ка-|
меры, в редких случаях - две, экземпляры с тремя камерами в выпрямленном от-|
деле не встречены. Не всегда наблюдается изменение размеров последней камерJ
хотя она обычно по ширине заметно меньше предыдущей.

С р а в н е н и е . Группа тонкоребристых астаколюсов включает ряд видов, гене-
тически связанных между собой. Наиболее близок описанный вид к A. comptulaeft»
mis Dain sp. nov. и A. decalvatus Basov. От первого из указанных видов А.<р
inquecostatvs sp. nov. отличается бо.лее узкой и удлиненной раковиной, большим
числом камер, особенно в спиральной части и более сглаженными ребрами. От
A. decalvatus отличается в первую очередь протяженностью ребер, доходящих до ос-
нования устьевого бугорка, а у Л, decalvatus "не достигающих устьевой поверх-
ности последней камеры, кроме того, общее их число меньше у нашего вида. От
A. praecomptulaeformis (Gerke et Schar.) отличается большим числом камер, бо-
лее тонкими и редкими ребрами и формой раковины - тонкой и вытянутой у опи-
санного вида.

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т . Стратотипическии разрез волжского яр>-
са, зона Subplanites pseudoscythicus; Северо-Западный Казахстан, Костромская
область - тот же возраст.

Astacolus decalvatus Basov, 1968

Табл. XVI, фиг. 1, 6,7.

Astacolus decalvatus-. Басов, 19G8, стр. 134, табл. XXII, фиг. 3.

О р и г и н а л ы - ГИН АН СССР, № 3476/111; Ульяновская область; дер. Го-
родище; волжский ярус, зона Subplanites klimovi; №3476/113; местонахождение
то же; верхний кимеридж, зона AulacostepKanus pseudomutabilis. ВИИГРИ,
№428/121, Кировская область; волжский ярус, зона Virgacites virgatus.

М а т е р и а л . 30 экземпляров хорошей сохранности.
Р а з м е р ы (мм> J* 3476/11К.Д'- 0,33; Ш - 0,16; Т - 0,07-; Д : Ш 1 , 9 4 ; Ш : Т

2,34, число камер - ft; число ребер - 4.
С р а в н е н и е . От близкого по форме и поверхностной скульптуре A, comptulaf

formis Dain, sp.nov. отличается более мелкой раковиной, отсутствием ребер
на последней камере и более развитым начальным отде.лом. От A. qumquecostatv
К. Kuzn., sp. nov. отличается более плоской раковиной и большим числом
ребер.

Р а с п р о с т р а н е н и е и возраст . Стратотипический разрез волжского яру-
са, большое число экземпляров в зонах Subplanites k l i m o v i и Subplanites so-
kolovi. Несколько более обедненные популяции известны в зоне Subplanites
pseudoscythicus и в верхнем кимеридже. Московская с и н е к л и з а {Костромская
область), Поволжье и Прикаспийская впадина - тот же возраст. Север Си-J
бири и Арктические острова - зона Craspedites okeasis волжского яруса -
берриас.
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Astucolus comptulaeformia. Dain, sp. nov.

Табл. XVI, фиг. 10.

Н а з в а н и е указывает на сходство данного вида с Л. comptulus (Schwager).
Г о л о т и п - ВИИГРИ, № 428/104; Татарская АССР, бассейн р. Карлы; верх-

ний оскфорд.
М а т е р и а л . Свыше 100 экземпляров хорошей сохранности.
О п и с а н и е . Раковина эволютная, сильно сдавленная с боковых сторон. При

рассматривании с боковой стороны она имеет неправильно яйцевидное очертание,
широко закругленная, расширенная в основании и сужающаяся к устьевому концу.
При этом спинной край ее дугообразно изогнут, в то время как брюшной более
прямой, немного изгибающийся только в основании. Длина ее в полтора-два раза
превышает ширину в наиболее выпуклом ее месте. Раковина равномерно сдав.ле-
на с боковых сторон. Ее ширина в —2—2,5 раза больше толщины. Раковина обра-
зована 5—8 камерами, из них начальная сравнительно крупная, округлая, слегка
выступает вперед. Остальные камеры довольно низкие, заметно увеличиваются в
ширине.Своими брюшными концами они достигают начальной камеры.

Септальные швы косые, слабо заметны при рассматривании в су.хом вид« и
четко выделяются в воде. Они тонкие, проходят от начальной камеры к перифери-
ческому краю. Вдоль спинного края, начиная от начала завитка, проходит тонкий
низкий киль, окаймляющий спиральную часть раковины и постепенно исчезающий
к последней и.ли даже предпоследней камере. Устьевая сторона вздутая, спускает-
ся от устьевого бугорка на брюшную сторону к начальной камере. Вместе схожде-
ния устьевой поверхности со спинным краем выступает сравнительно крупный ко-
нический устьевой бугорок с мелко зазубренным краем. Через бугорок проходит
прямой устьевой канал, просвечивающий через стенку. Стенка известковая, тон-
кая, мелкопористая, однослойная с черепицеобразиым причленением камер.

Р а з м е р ы , м м

Экземпляры В Ш Т Число Ш : В Т : Шкамер
Голотип» 428/104 0,37 0,20 0,12 7 0,54 0,60

Паратип № 428/117 0,34 0,18 0,08 6 0,53 0,44

И з м е н ч и в о с т ь . Колеблются общие размеры раковин и отношение ширины к
длине (0,37-0,51), Помимо того, хотя у большинства продольные ребра проходят
параллельно описанному краю, у некоторых особей имеется одно-два лромежуточт
ных коротких ребра.

С р а в н е н и е . По строению раковины и трехкамерному основанию наиболее _
сходен с A. comptulus, установленному Швагером (Schwager, '865) из Оксфорда
слоев с Terebratulina impressa из Груибингена Вюртемберг). Отличается менее
вытянутой и более широкой раковиной (отношение ширины к длине 0,51—0,57 против
0,35 у вида Швагера), а также непрерывными ребрами, начинающимися почти на
одном уровне и идущими параллельно спинному краю, в то время как у типичного
A. compttdits (Schwag, > они начинаются на различных уровнях и С-образно изги-
баясь, заканчиваются также на различном расстоянии от начальной камеры.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Среднее Поволжье, Ульяновская, Саратовская, Куйбы-
шевская области, Татарская АССР; верхний Оксфорд, кимеридж.

Astacotus neglectens К. Kuznetsova, sp.nov.

Таб.л. XVI, фиг. 5.

Н а з в а н и е в и д а —neglectens (лат.) — забытый, незамеченный. '•
Г о л о т и п - ГИН АН СССР, № 3476/56; Ульяновская область, дер. Городи-

ще; стратотипический разрез волжского яруса, зона Dorsoplanites panderi, под-
зона Pavlovia pavlovi .

М а т е р и а л . Около 40 экземпляров.
О п и с а н и е . Раковина удлиненная, полуразвернутая, слегка сжатая с боковых

сторон. Состоит из 6-8 (обычно 7) камер, из которых первые 4—6 образуют непол-
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ный оборот спирали, а последующие -развернутую часть, В начальной части камеры
имеют треугольное очертание с округлой вершиной, в более поздней части — тра-
пецеидальное. Они разде.лены широкими, отчетливыми швами, поверхностными ил*
слабо углубленными на двух последних камерах. Спинной край по контуру плавно-
выпуклый, брюшной - вогнутый. В сечении периферический край острый с тонким
прозрачным килем, постепенно сходяшим на кет на предпоследней-камере, реже
заходящим и на*последнюю камеру. Поверхность раковины покрыта продольными pei
рами по 3-5 на одной стороне. Ребра прямые, обычно более высокие в середине
боковой стороны. Они слегка изгибаются у спинного края, не точно повторяя его
очертание. Ребра проходят от начального отдела до последней камеры, не достига
ее устьевой поверхности и исчезая на боковой стороне. Устьевая поверхность по-
с.ледней камеры выпуклая с плавным перегибом к боковым сторонам. Устье рас-
по.ложено у спинного края последней камеры на низком бугорке с тонкорассечен-
ными радиально-лучистыми краями устьевого отверстия. Стенка известковая од-
нослойная, полупрозрачная, стекловатая, блестящая, Причленёние камер с пред-
шовными утолщениями. Морфологических различий в строении раковины разных
генераций не отмечено.

Р а з м е р ы , м м

Чис.ло Число ребер
.Экземпляр Д Ш Т Д : Ш Ш : Т камер (на одной

(общее) стороне)

Г о л о т и п №3476,/56 0,38 0,2 0,15 1,9 1,3 7 3

И з м е н ч и в о с т ь . Наиболее изменчивыми признаками яв.ляются: форма рако-
вины и размерные соотношения ее частей (Д:Ш -1,8-2,1 , Ш :Т - 1,4-2,1), величи-
на последней камеры, которая может быть больше предыдущей или почти одинако-
вого с ней размера, но в большинстве случаев имеет несколько меньшие размеры
Изменяется также число и высота ребер, в типичном случае довольно острых и
сплошных, но у некоторых особей прерывистых и менее отчетливых. Кроме того,
у раковин плохой сохранности стенка часто иерекристаллизована и на матовой по-
верхности ш'вы менее отчетливо различимы, в то время как у экземпляров хоро-
шей сохранности септальные швы просвечивают широкими темными линиями че-
рез стекловатую полупрозрачную стенку раковины. Общие размеры раковины из-
меняются незначительно.

С р а в н е н и е . Среди ребристых астаколусов из группы Astacolus comptulus
этот вид является одним из наиболее молодых, приуроченным к волжским осад-
кам. Общие признаки группы - удлиненная, слегка сдавленная с боковых сторон
раковина с продольной или косо-продольной ребристостью - сохраняются и у этого
вида, но в отличие от Л. comptulus (Schwag.) и A. comptulaeformis Dain, sp. nov.
наш вид обладает более широкой и вздутой раковиной с отчетливой и хорошо раз-
иитой спиралью в начальной части. Кроме того, от Л. comptulus он от-
личается и углом наклона септальных швов к спинному краю, которые у Л.
comptulus ориентированы косо, под углом около 30°, а у описанного вида почти
под прямым или даже т у п ы м углом, т.е. в сторону, обратную навиванию раковины.
Отличие этого вида от A.comptulaeformis Dain. sp. nov. близки к указанным для
А, comptulus. 6т Л. nascens К. Kunz., sp. nov. отличается более крупной вы-
пуклой " раковиной, i меньшим числом более острых и прямых ребер, иными
размерными соотношениями частей и наличием киля по периферическому
краю.

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т , Стратотипический разрез во.лжского яру-
са, большое число экземпляров в о т л о ж е н и я х нижнего подъяруса, в зоне Subplani-
tes klimovi, S. sokolovi, S. pseudoscythicus . В осадках зоны Dorsoplanhes
panderi присутствует реже. В других частях Русской платформы известен: в Мос-
ковской синеклизе (Костромская область) в зоне Dorsoplanites panderi," в При-
каспийской впадине в нижнем подъярусе волжского яруса и частично в зоне Sub-
planites pseudoscythicus.



Astacolus tr.igonivs Basov, 1968

Табл. X V , фиг. 2.

Astacolus trigonius; Басов, 1968, стр. 131, табл. XXII, фиг. 4, 5.

О р и г и н а л -• ГИН АН СССР, J* 3476/5Э; Ульяновская об.ласть, дер. Го-
родище; волжский ярус, зона Craspedites subditus .

М а т е р и а л , 15 раковин хорошей и удовлетворительной сохранности.
Р а з м е р ы изображенного экземпляра (мм): Д - 0,74-; Ш - 0,2; Т - 0,15-

1 : Ш 37; Ш: Т 1,33.
3 а м еча н и я. Встреченные нами экземпляры A. ttigonius Basov соответству-

•.т типичным формам, хотя по очертанию раковины они несколько более узкие и
• ллиненные. Ближе к нашим формам экземпляр, изображенный В,А. Басовым
1968, табл. XXII, фиг. 5). Мы приводим изображение и данные о распространении

этого вида, описанного В.А. Басовым из волжских и берриасских отложений Севе-
ра Сибири, так как считаем существенным его присутствие в одновозрастных об-
разованиях Русской платформы.

Хотя указанный вид не является ведущим компонентом в поздневолж—
:ком сообществе фораминифер, он встречается постоянно в верхнем подъ-
арусе волжского яруса и может быть использован в числе других видов,

бщих с сибирскими, для корреляции бореадьных и арктических разрезов.
Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т . В стратотипическом разрезе волжского

яруса встречается постоянно в отложениях зоны Craspedites subditus. Бассейн
р. Хеты, волжский ярус, зоны Craspedites okensis и Taimyroceras taimyrense;
' :фриас, зоны Smites analogus и Tollia tolli.

Р о д Marginulinopsis Silvestri, 1904

Marginulinopsis mediaformis K. Kuznetsova, 1971

Табл. XVI, фиг. i l

Marginulinopsis mediaformis: Дайн, Кузнецова, 1971, стр. 119, табл. 1, фиг. 8.

П а р а т и п - ГИН АН СССР, J* 3476/45; Ульяновская область, дер. Городище;
золжский ярус, зона Dorsoplanites panderi, подзона Fbvlovia pavlovi,

М а т е р и а л , Свыше 50 экземпляров хорошей сохранности.
Р а з м е р ы изображаемого экземпляра (мм>: В - 0,43; Ш - О,IT; Т - 0,12,

число камер 9.
С р а в н е н и е . От наиболее близкого М, polyhumnius(F\rss. et Pol.) отличает-

ся четко выраженными межкамерными швши и более крупными размерами. От
V. embaensis Furss . et Pol.} отличается бо.лее изящной и мелкой раковиной, тон-
ами ребрами и отчетливыми швами.

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т . Большое число экземпляров в отложениях
зоны Dorsoplanites panderi, преимущественно в ее нижней части - подзоне Pavlo-
via pavlovi в Поволжье, Костромской области и Печорском бассейне.

Marginulinopsis polyhymnius (Furssenko et Poljenova),1950

Табл. XVI, фиг. 4

Cristellaria polyhymnius: Фурсенко, Поленова, 1950, стр. 40, табл. Ш, фиг. 8.

О р и г и н а л - ГИН АН СССР, № 3476/19; Ульяновская область, дер. Городи-
ще; волжский ярус, зона Subplanites klimovi.

М а т е р и а л , 20 экземпляров хорошей сохранности.
С р а в н е н и е . Из группы ребристых маргинулинопсисов сходен с М. mediator

Til's К. Kuzn., от которого отличается отсутствием видимых на поверхности швов,
меньшим числом камер и меньшими размерами.

З а м е ч а н и е . А.'В. Фурсенко (1969) в своей более поздней работе пересмотрел
родовое определение данной формы, отнеся tee к подроду Vaginulinopsis рода Len-
•iculina. Однако для раковины Vaginulinapsis характерен слабо развитый спираль-
ный отдел, хорошо выраженная развернутая часть, лимоновидная в поперечном
сечцнии. Рассматриваемый вид обладает иным строением — хорошо развитым спи-
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ральным завитком и небольшой развернутой частью, включающей 2-3 выпуклые, ок-
ругло-оьальные в поперечном сечении камеры. Такое строение более характерно
для рода Marginulinopsis, к которому мы и относим данный вид.

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т . Как Указывают авторы вида, он является
весьма характерным для отложений зоны Dorsoplanites panderi Прииндерья. В Сре_г
нем Поволжье его распространение несколько шире - он присутствует, начиная с
зоны Dorsoplanites klimovi до верхних слоев зоны Dorsoplanites panderi включи-
тельно. Именно в отложениях последней зоны М. polyhymnius встречается в бо.ль-
шом числе экземпляров и является характерным компонентом микрофаунистичес-
кого сообщества.

Marginulinopsis klakhi (Mjatliuk ), 1961

Таб.л. XVI, фиг. 9

Lenticulina klahni : Мятлюк, 1961, стр. 149, табл. И,фиг. 2. а, б.

О р и г и н а л -- ГИН АН СССР, М 3476./112; Ульяновская область, дер. Горо-
дище; кимериджский ярус, зона Virgataxioceras fallax.

М а т е р и а л . Свыше 20 экземпляров.
С р а в н е н и е . Имеющиеся в нашем материале особи из городищенского разре-

за полностью отвечают описанию и изображению вида, приведенному в работе
Е.В. Мят.люк. Однако родовая принадлежность данного вида требует пересмотра,
поскольку его морфологические признаки — биморфная раковина с четкой диффе-
ренциацией на спиральный и развернутый отделы, овально-округлое поперечное
сечение последнего, уплощенность раковины в раннем отделе, а также четко про-
являющееся чередование поколений с различием строения раковин микро- и мега-
лосферических форм отвечает признакам рода Margmulinopsis.

Кроме топотипических экземпляров в нашем распоряжении были формы из дру-
гих разрезов Московской синеклизы и Центральной Польши. Изучение их показа-
ло устойчивость морфологических признаков вида и его четкую стратиграфическую
приуроченность.

Р а с п р о с т р а н е н и е . В стратотипическом разрезе волжского яруса встре-
чается в небольшом числе экземпляров в низах зоны Subplanites k l i m o v i и в верх-
нем кимеридже (зоны Aulacostephanus pseudomutabilis и Virgataxioceras fal lax),
откуда вид и описан. Московская синеклиза и Центральная Прльша - тот же воз-
раст.

Р о д Planular.ia Defrance, 1824

Planularta jucunda К. Kuznetsova, sp. nov.

Табл. XIX, фиг. 5

Н а з в а н и е в и д z-jucundus (лат.) — прятный, привлекательный,
Г о л о т и п - ГИН АН СССР, Jf 3476/13; Ульяновская область, дер. Городи-

ще; волжский ярус, зона Subplanites pseudoscythicus .
М а т е р и а л . 20 экземпляров хорошей сохранности.
О п и с а н и е . Раковина маленькая, сильно сжатая с боковых сторон, плоская,

в очертании овальная, слегка заостренная к устьевому концу. Состоит из 7-10 ка-
мер, довольно быстро возрастающих по величине. Первые 4—6 камер образуют
начальный завиток спирали, последующие - развернутый отдел. Камеры в ран-
ней части треугольные, в распрямленном отделе узкие, сильно скошенные к брюш-
ному краю. Начальная камера округлая, реже овальная, диаметр ее у особей мик-
росферической генерации (в коллекции два экземпляра) 0,02-0,03 мм,у раковин
мегасферической генерации - 0,04-0,06 мм. Морфологически диморфизм проявля-
ется кроме размеров начальной камеры также в общем числе камер: у форм мик-
росферической генерации число камер в спиральной части 5-6, у мегасферичес-
ких экземпляров — не более 3-4. Камеры разделены узкими углубленными швами,
не всегда отчетливо различимыми в ранней части, С линией спинного края они
в развернутой части образуют уго.л 40-45°. Спинной край по контуру плавно-вы-
пуклый, брюшной — прямой, очень слабо,лопастной. В сечении спинной край за-
остренный, но без четкого ки,ля. Иногда киль намечается на периферии начально-



го завитка, обрамляя две-три камеры, затем сходит на нет. По поверхности ра-
ковины проходят тонкие, штриховатые ребра, расположенные под углом 25—30° к
спинному краю. Ребрышки проходят не по всей длине раковины, каждое ребро пе-
ресекает по диагонали поверхность одной-двух, реже трех камер и наиболее от-
четливо заметны на последних камерах. В раннем отделе они не выражены. Устье
тонколучистое, расположено на низком бугорке у спинного края последней
камеры,

Тонкие и хрупкие края устья часто обломаны и устьевое отверстие в этих
случаях кажется простым округлым без радиальных насечек. Стенка тонкая, по-
лупрозрачная, не блестящая.

Р а з м е р ы , м м
Число камер

Экземпляр Д Ш Т Д : Ш Ш : Т в спираль- в раэвер-
ной части нутой части

Г о л о т и п №3476,/14 0,42 0,18 0,06 2,3 3 4 3

И з м е н ч и в о с т ь . Число изученных раковин было невелико, что не позволило
полностью учесть все морфологические изменения данного вида.Однако в имеющемся ма-
териале встречены особи как микро-, так и мегасферической генераций, различия
строения которых отмечены выше. Кроме того, неустойчив "характер ребристости:
ребра всегда тонкие, косо ориентированные к спинному краю, но иногда они на-
столько тонкие и неотчетливые, что могут быть различимы только при низком
боковом освещении раковины. Несколько варьирует общий контур раковины, чаще
уэкоовальный с заостренным устьевым концом, но иногда более широкоовальный.
Числовые характеристики и основные параметры раковины выдерживаются устой-
чиво, пределы их колебаний невелики: Д 0,35-0,5; Ш 0,15-0,25; Т 0,5-0,8;
Д:Ш 2-2,3; Ш : Т 3-3,1.

С р а в н е н и е . Из близких по возрасту видов несколько напоминает P. multicos-
tata К. Kuzn. из волжских обложений Поволжья. Разница проявляется, кроме об-
щего более широкого контура раковины, в характере ребристости ее поверхности -
меньшем числе и диагональном расположении ребер. Некоторое сходство отмеча-
ется С P. madagascariensis Espitalie et Sigal (1363) из кедловей-оксфордских от-
ложений Мадагаскара (Cenozona В- D). От.личие заключается в брлее широком и
плавно округлом очертании раковины и ее ребристости : у упомянутого вида реб-
рышки, если они имеются, заметны только у спинного края, они короче и несколь-
ко шире.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Стратотипический разрез волжского яруса — неболь-
шое число особей в отложениях зоны SubpUniies pseudoscythicus. Костромская
область — тот же возраст.

Planularia digna. Dain, sp. nov.

Табл. XIX, фиг. 11

Н а з в а н и е вида dignus (лат.) - достойный.
Г о л о т и п - ВНИГРИ, № 428/23; Татарская АССР, бассейн р. Карлы; верх-

ний кимеридж, зона Aulacostephanus pseudomucabilis.
М а т е р и а л . Восемь экземпляров хорошей сохранности.
О п и с а н и е . Раковина эволютная, сильно сдавленная с боков, плоская, стекло—

вато-прозрачная, очень тонкоребристая. При рассматривании с боковой стороны
раковина имеет овальное очертание (немного вытянутое в длину) с закругленным
основанием, расширяющееся к последней камере, с оттянутым приостренным устье-
вым углом у места соединения устьевого и спинного краев. Спинной край в очер-
тании прямой, брюшной - дугообразно изогнут и плавно переходит к устью. Наи-
большей ширины раковина достигает на уровне средней части длины. Периферичес-
кий край в сечении приострен, в основании спирали окаймлен прозрачным килем,
постепенно суживающимся и на спинном краю на уровне седьмой, камеры постепен-
но исчезающим. Раковина состоит из девяти камер: начальная маленькая, округ-
лая, расположена в средней части, ближе к основанию и брюшному краю. Следую-
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щие за ней пять камер уплощенные, треугольные, узкие, изогнутые против нави-
вания, быстро увеличиваются в размерах. Вместе с начальной камерой они обра-
зуют полный оборот спирали. Седьмая камера узкая, изогнутая, закрывает сверх;.
и с брюшной стороны половину оборота. Своим брюшным концом она сливается со
спинным концом третьей камеры и с килем. Восьмая и девятая камеры короткие,
широкие, брюшными концами вытянуты в направлении киля. Швы узкие, просвечи-
вающие, лежат на одном уровне с поверхностью камер. Устьевая поверхность ши-
роко дугообразно изогнута и плавно переходит в устьевой бугорок. Она узкооваль-
ного очертания с приостренными концами. Устьевой бугорок сравнительно толс-
тый, широкий, с притупленной верхушкой, в середине которой находится небольшое
округлое устье. Через прозрачную стенку просвечивают устья трех последних ка-
мер. Поверхность раковины покрыта короткими очень тонкими острыми ребрышка-
ми. Они пучком отходят от устьевых бугорков последней и предпоследней камер
и рассыпаются по поверхности раковины короткими пучками, покрывая почти всю
боковую поверхность раковины. Последняя камера почти гладкая, только недалеко
от спинного края протягиваются два ребра, переходяшие на предыдущие камеры.
Стенка тонкая, стекловатая, прозрачная.

Р а з м е р ы голотипа (мм): Д - 0,45; Ш - 0,28; Т - 0 ,08; Т : Д - 0,18;
Ш : Т 3,5.

И з м е н ч и в о с т ь . Проследить не удалось вследствие небольшого количества
материала.

С р а в н е н и е . P.digna- своим строением немного приближается к внешне сход-
ным ребристым цитаринам. Отличается присутствием плоскосвернутой спиральной
части. По характеру тонкой раковины и прерывистой танкой ребристости, покрывак
шей ее поверхность, легко отличается от друглх уплощенных планулярий.

Р а с п р о с т р а н е н и . е . Среднее Поволжье, Татарская АССР, бассейн р.Карлы;
верхний кимеридж, зона Aulacostephanus pseudomutabilis.

Planularia uralensis Furssenko et Poljenova, 1950

Табл. XIX, фиг. 1

Cristellaria uralensis'. Фурсенко, Поленова, 1950, стр. 44, табл. Ш, фиг,2а,б..
Planularia uralensis: Хабарова, 1959, стр. 491, табл. V I , фиг. 6 а, б.
О р и г и н а л - ГИН АН СССР, N 3476/48; дер. Городище; волжский ярус, зо-

на Dorsoplanites pandeti.
• М а т е р и а л . Два экземпляра хорошей сохранности.

Р а з м е р ы изображенного экземпляра (мм): длина 0,77, ширина 0,46, тол-
шина 0,07; число камер в спиральной части - 11, число камер в развернутой части - 7.

З а м е ч а н и я . Этот крайне характерный по своим морфологическим признакам
вид является очень редким и в богатых фаунистических комплексах волжского
яруса встречается всегда в виде единичных экземпляров. Обнаруженные нами осо-
би несколько отличаются от экземпляра, изображенного и описанного в работе
А. В. Фурсенко и Е.П. Поленовой, в основном за счет меньшей орнаментации по-
верхности - на ней едва можно различить три-четыре.продольных коротких реб-
рышка, причем только при низком боковом освещении. Кроме того, у имеющегося
в нашем распоряжении экземпляра, принадлежащего к микросферической генерации,
несколько большее число камер в спиральной части: 11 вместо 7 у голотииа.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Вид редок. Встречается в отложениях зоны V.irgatites
virgatus Прииндерья (откуда он и описан), в этих же осадках Саратовского По-
волжья и в верхней части зоны Dorsoplanites panderi стратотипического разреза
волжского яруса.

Planularia mariae К. Kuznetsova, 1969

Табл. XIX, фиг. .8-10

Planularia mariae: Кузнецова, 1969, стр. 12(5, табл. 1, фиг. 1.

П а р а - т и п ы - - ГИН АН СССР, Jf 3476/51 и 3476/52; Ульяновская область,
дер. Городище, волжский ярус, зона Subplanices pseudoscythicus.

М а т е р и а л . 2 8 экземпляров.
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О п и с а н и е 1 , Раковина удлиненная, уплощенная,-почти с параллельными боко-
выми сторонами, узкоовальная в поперечном сечении. Состоит из 7-8 камер, из
которых первые 3-4 образуют небольшой спиральный завиток, не выступающий
на брюшную сторону. Камеры в спиральной части крыловидные, в развернутой -
неправильно прямоугольные. Септальные швы почти прямые, слабо изогнутые
обычно только у спинного края, углубленные, отчетливые. Спинной край в очер-
тании прямой, брюшной - слабо лопастной. В поперечном сачении края раковин
плавно—округлые. Поверхность покрыта многочисленными (до 45-49) тонкими
продольными ребрышками, которые в свою очередь как бы состоят из мельчай-
ш и х ячеек с выпуклыми краями. Поэтому кажется, что ребрышки образованы за-
кономерно расположенными в почти правильные ряды ячейками и разделяющими их
5угорками. Устье расположено в периферическом углу последней камеры, широкое,
со слабо и нечетко радиально-рассеченными краями. Стенка раковины в сечении
тонкая;однослойная.

Р а з м е р ы , мм

Число камер
Экземпляр Д Ш Т в спиРаль- в разверну- ц. ц, ш . т

ной части той .части
Паратипы
К 3476/51 0,4 0,13 0,08 3 S 3,1 1,5

V 3476/52 0,32 0,13 0,0? 2 6 2,4 1,8

И з м е н ч и в о с т ь , Вид сильно изменчив. Непостоянна форма раковины, в од-
них случаях слегка расширяющаяся к устьевому концу, в других - суживаюшаяся.
Размеры последней камеры также варьируют, обычно она не намного превышает
по высоте и ширине предыдущую камеру, но у некоторых особей она может быть
не широкой, но очень высокой или же вообще более мелких размеров, чем пред-
шествующая камера. Изменениям подвержена также степень уплошенности рако-
вины ( Ш : Т), которая варьирует в пределах 2,0-1, 5, но обычно равна 1,8-1,9. Ко-
леблется также .число ребрышек ( 45—49), их рельефность и закономерность про-
дольного расположения: у некоторых особей они расположены не строго в про-
дольном направлении, из-за чего поверхность раковины кажется целиком мелкоячеистой и
лишь при низком боковом освещении выявляется продольная ребристость. У большинства же
экземпляров ребрышки достаточно закономерно распределены и четко различимы.

С р а в н е н и е . От множества видов с продольной ребристостью, а также с яче-
истым строением поверхности раковины отличается весьма своеобразным харак-
тером орнаментации. Сходных видов ни в изученном материале, ни среди описан-
ных в литературе из близких по возрасту отложений не обнаружено.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Стратотипический разрез волжского яруса - от зоны
Subplanites klimovi дошгзов зоны Dorsoplanites1 panderi, многочисленные экземпля-
ры; единичные раковины встречены там же в верхнем кимеридже - зоны Aulacos-
tephanus pseudomutabilis и Virgatax-ioceras fallax. Костромская область, Северо-
Западный Казахстан - волжский ярус, зоны Subplanites klimovi -Subplanites pseu-

<1озсуе1исщз.Централытя и Северная Польша - слои с Subplanites sp. Южная Англия -
от зоны Gravesia gravesiana до зоны Arkellites hudlesconi включительно.
Швеция - тот же возраст,

Planularia multicostata К. Kuznetsova, 1961

Табл. XIX, фиг. 4

Planularia mutticostata; Кузнецова, 1960, стр. 29, табл. II, фиг. 9-12.

О р и г и н а л - ГИН АН СССР, W 3476/91; Московская синеклиза, Костроме^
кая область, Галический район; волжский ярус, зона Dorspplanhes panderi.

М а т е р и а . л . 15 экземпляров.

В настояшей работе приводится описание вида в связи с тем, что ранее был опуб-
ликован только его диагноз (Кузнецова, 19/>9).



Р а з м е р ы изображенного экземпляра ( м м ) : Д -0,01; Ш - 0,3; Т - 0 , 0 9 ;
число камере спиральной части - 5; число камер в развернутой части - 1; Д : Ш
3,6; Ш: Т 3.

С р а в н е н и е . От типичных представителей вида отличается меньшим числом
и более грубой формой продольных ребрышек, которые у типичных экземпляров
пересекают швы, распространяясь на несколько камер. Кроме того, иным явля-
ется и расположение ребер - строго продольных у P. multicostata и несколько
скошенных у описанных экземпляров. Указанные различия заставляют с некоторо!
оговоркой отождествлять описанные экземпляры с типичными представителями
Planularia multicostata К. Kuzn. Возможно даже, что это качественно отличная
форма, представляющая собой самостоятельный вид, однако недостаточное число
особей, имеющихся в нашем материале, не позволило сделать по этому поводу
чательные выводы и выделить описанную планулярию в качестве самостоятельно вида

Р а с п р о с т р а н е н и е . Встречается в небольшом числе экземпляров в отло-
жениях зоны Dorsoplanites panderi в стратотипическом разрезе волжского яруса
у дер. Городище, а также в одновозрастных осадках Костромской области.

Planularia longocamerata К. Kuznetsova, ар. nov.

Табл. X I X , фиг. 3

Н а з в а н и е ни да - longocameratus (лат.) - длиннокамерный.
Г о л о т и п - ГИИ АН СССР.З* 3476/25; Ульяновская область, дер. Го-

родище; волжский ярус, зона Dorsoplaaites panderi, подзона Pavlovia pavlovi.
М а т е р и а л . 10 экземпляров'хорошей сохранности.
О п и с а н и е . Раковина небольшая, удлиненная, сильно сжатая с боковых сторон,^

С боковой стороны контур раковины овальный, слегка суженный к устьевому кон-
цу, в поперечном сечении - узкоовальный. Состоит из 6—8 камер, наиболее часты
семикамерные особи. Камеры возрастают по высоте и ширине довольно.быстро, по
толщине почти не изменяются, благодаря чему боковые стороны раковины параллелен
ны друг другу. Камеры заметно расширяются к спинному краю и сильно скошены
к овальной начальной камере, диаметр которой колеблется в пределах 0,07—
0,08 мм. Спинной край в сечении притупленно—угловатый, в очертании плавно выпук-
лый или почти прямой, закругленный только в раннем отделе. Септальная поверх-
ность последней камеры очень длинная, узкая, выпуклая с плавным перегибом к
боковым сторонам и брюшному краю. Она достигает начальной камеры, причем
длина ее составляет 3/4 расстояния от устья до начальной камеры. Швы слегка
углубленные, узкие, отчетливые, по линии швов проходят тонкие чуть узловатые
валики, более отчетливые на поздних камерах. Устье лучистое на низком коничес-
ком бугорке у спинного края последней камеры. Стенка тонкая, полуматовая, не-
прозрачная.

Р а з м е р ы , м м

Экземпляр Д Ш Т Д: щ Ш : Т Число камер

Голотип
* 3476/25 . 0,41 0 , 2 2 0,12 1,9 1,9 7
(он же наиболь-
ший экземпляр)

Наименьший
» 3476/25а 0,27 0,15 0,1 1,8 1,5 6

И з м е н ч и в о с т ь . Вид очень постоянен по своему строению. Особенно устой-
чив наиболее характерный признак - длинная выпуклая последняя камера, дости-
гающая пролокулума. Несколько варьирует степень уплощенности раковины (Ш : Т),
однако она обычно не выходит за пределы 1,8-2 при наиболее частом значении
признака 1,9. Тонкие чуть узловатые швы заметны только у 1 — 2 последних камер,
чаше у 2-3, редко - начиная от ранних камер.

С р а в н е н и е , Среди гладкостенных планулярий с удлиненной последней каме-
рой, касающейся внутренним краем пролокулума или почти достигающим его, опи—
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-.нный вид ближе всего к Р, walls Putrja из Оксфорда Западно-Сибирской низ-
•шюсти. Различия между ними не велики, и заключаются в несколько больших

эщих размерах раковины нашего вида, более округлом периферическом крае (со-
:ветственно — сжато—округленном и притупленно—угловатом), но главным об—

зом в строении швов с тонкими валикообразными, как бы перешнурованными над-
у в н ы м и образованиями у P. longocamerata sp. nov. и гладких, поверхностных,

гекловато-просвечивающих у P. ovalis. От P. guttaeformis E, Ivanova из волжс-
яруса Северной Сибири отличается меньшим числом камер, своеобразным

троением швов (у P. guttaeformis швы прямые поверхностные) и длиной септаль-
эй поверхности последней камеры, которая у указанного вида, в противополож-

- и с т ь описанному обычно не достигает начальной камеры. Удлиненная форма пос-
ледней и двух поздних камер сближает наш вид с P. laminosa (Schwag.) из ниж-
него Оксфорда Северо-Германской низменности, от которой он отличается зна-
чительно более толстой раковиной, овальной и выдвинутой на брюшной край началь-

эй камерой и характером швов. Форма камер, более широких и коротких у P. Ion—
gocamerata, отличает этот вид от P. lanceolata (Schwag.) также из нижнего оке-
;орда указанного региона. Кооме того, у нашего вида и Р, lanceolata значитель-
"-л отличается степень уплощеннос^и раковины (111: Т): она соответственно равна 1,9 и 3,1.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Стратотипкческий разрез волжского яруса, зона Dor-
soplanites panderi, чаше в нижней ее гИдзоне (небольшое число экземпляров). Юж-
ная А н г л и я - зона Virgatosphinotoides wheatleyensis ( единичны).

Planularia guttaeformis E. Ivanova, 1967

Табл. XXI,фиг. 6,7

Planularia guttaeformis: Иванова, 1967, стр. 9, табл. II, фиг. 1,3.

О р и г и н а л ы -ГИН АН .СССР, J* 3476/42 и N 3476/114; Ульяновская область,
iep. Городище; волжский ярус, зона Subplanites pseudoscythicus.

Р азм е р ы изображенного экземпляра Jf 3476/114 ( м м ) : Д - 0,39; Ш - 0 , 2 ;
Т - 0,05; .число камер - 9; Д : Ш 1,8; Ш : Т 4.

И з м е н ч и в о с т ь . Проследить не удалось в связке недостаточным :числом
особей, имевшихся в нашем распоряжении.

С р а в н е н и е . От типичных форм, описанных Е.Ф, Ивановой (1967) из волжско-
го яруса Хатангской впадины, наши экземпляры отличаются рядом признаков. В
первую очередь это значительно (почти в четыре раза) меньшие обшие размеры
раковины (соответственно длина раковины равна 0,39 и 1,25-1,58 мм), большее
число более-низких и узких камер, значительно более плоская раковина и иное
расположение камер — у P. guttaeformis развернутую .часть составляют две-четы-
ре камеры, а у наших экземпляров обычно все камеры соприкасаются с пролокулу-
мом и развернутая часть в этих случаях не дифференцирована. Кроме того, у встре-
ченных нами экземпляров намечается тонкий, у з к и й киль по краю раковины, кото-
рый отсутствует у типичных форм данного вида. Возможно, эти отличия выходят
за пределы индивидуальной изменчивости вида, но, не располагая достаточно боль-
шим материалом, мы не решаемся в настоящее время выделить описанную форму
в качестве самостоятельного вида или подвида.

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т . В стратотипическом разрезе волжского
яруса встречается в виде единичных экземпляров в зоне Subplanites pseudoscythi-
cus. Хатангская впадина - средний подъярус волжского яруса.

Planularia hobdaensis К. Kuznetsova, I960

Табл. XIX, фиг. 2

Planularia hobdaensis: Кузнецова, I960, стр. 31, табл. II, фиг. 16.

О р и г и н а л - ГИН АН СССР, № 3476/76; Ульяновская область, дер. Горо-
дище; волжский ярус, зона Subplanites klimovi.

М а т е р и а . л . 18 экземпляров.
З а м е ч а н и е . В настоящей работе приводится изображение этого вида и све-

дения об его распространении, поскольку он, хотя и не относится к числу массовых
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видов, имеет четкую стратиграфическую приуроченность, ограниченную пределам»
зон Subplaaites sokolovi, S. pseudoscythicus и Dorsoplaniees panderi.

Благодаря четким морфологическим признакам - широкой, очень плоско*
раковине с большим числом камер вид хорошо различается в сопутствуюш«
комплексе.

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т . Среднее Поволжье и Северо-Западный
Казахстан - небольшое число экземпляров, начиная с отложений зоны Subplanites
sokolovi до зоны Dorsoplanites panderi включительно,

Р од Marginulina d'Orbigny, 1826

Marginulina polenovae Dain, sp. nov.

Табл. XX, фиг. З

Г о л о т и п — ВНИГРИ, N 428/109; Куйбышевскаяобласть, пос. Большая
гуновка; волжский ярус, зона Subplanites klimovi.

М а т е р и а л . 30 экземпляров.
О п и с - а н и е . Раковинанеболышя, продолговатая, слабо сдавленная с боков,

крючковидно загнутая вначале и выпрямленная однорядная в более поздней стадии
Спинной край по контуру прямой, брюшной-- слабадопастной, вогнутый с выступаю-
щей в основании начальной камерой и широко закругляющейся к спине устьевой
поверхностью. Поперечное сечение широкоовальное, слегка приостреиное к спин-
ному краю. Раковина образована 4-7 слабо вздутыми камерами. Начальная каме-
ра крупная, шаровидная, смещена от продольной оси на брюшную стророну. Вместе
со второй камерой она обычно образует половину оборота спирали, но у некоторых
экземпляров только слегка смещена вперед. В таком случае раковина производит
впечатление почти полностью прямолинейной. Вторая камера сбоку треугольная;
начиная с третьей камеры, все остальные неправильно-косо-чедырехугольного
очертания с прямым спинным и округлым брюшным краем. При этом их ширина
превышает длину. Камеры постепенно увеличиваются по мере нарастания, вслед-
ствие чего раковина постепенно расширяется по направлению к устьевому концу.
В поперечном сечении камеры широкоовальные. Их спинной край немного приост-
рен, а брюшной — округлый. Последняя камера длиннее предшествующих (ее ширин
равна высоте), широко—закругленная, вытягивается к спинному краю, образуя с
последним острый угол, являющийся устьевым бугорком. Швы вдавленные, прямые
наклонены под углом около 50° от спинного к брюшному краю. Устье неяс
лучистое, расположено на небольшом бугорке у спинного края последней ка-
меры в месте ее соединения с устьевой поверхностью- Стенка известковис-
тая, гладкая.

Р а з м е р ы голотипа№ 428./109 (мм): В - 0,34; Ш - 0,11; Т - 0,09; число ка-
мер 5; Ш: В 0,32.

И з м е н ч и в о с т ь . Изменчивым яэляется общее число камер (4—7), степень уве-
личения из размеров и главное — степень. загнутости на брюшную сторону первых
камер: у некоторых экземпляров три камеры в завитке, у других просто начальная
камера смещена, немного к брюшной стороне от оси нарастания однорядной,
части.

С р а в н е н и е . От наиболее близкой из гладкостеиных маргинулин - М. linearis
Reuss отличается меньшим числом камер, расположением начальной камеры, ме-
нее скошенными к брюшному краюсептальными швами. От М. pseudolinearis К.
Kuzn. отличается более короткой раковиной, меньшим числом более низких камер,
выступающей на брюшную сторону начальной камерой и формой устьевой поверх-
ности последней камеры. От М. formosa Mjatl . отличается меньшим числом камер
в раннем завитке, формой раковины и ее поперечного сечения. Эти же признаки от-
личают описанный вид от М. orthogona К. Kuzn.

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т . Стратотипический разрез волжского яру-
са, зоны Subplanites klimovi, S. sokolovi и S. pseudoscythicus. Куйбышевская об-
ласть, нижний подъярус волжского яруса.

*

92



Marginulina pseudolinearis К. Kuznecsova, 1%5

Табл. XX, фиг. 4,5

Marginulina pseudotinearis'. Кузнецова, 1965, стр. 67, табл. II, фиг. 1-8.

О р и г и н а л ы - ВНИГРИ, К 428/146, К 428/147; Куйбышевская область, пос.
Большая Дергуновка; волжский ярус, зона Dorsoplanites panderi.

М а т е р и а л . Несколько десятков раковин.
С р а в н е н и е . От близкой М. polenovae Dain, sp. nov. отличается более узкой,

^линейной раковиной с высокими каплевидными камерами и сильно оттянутым
>стьевым концом. От М. linearis Reuss из нижнего мела ФРГ отличается прямой

тройной раковиной и более углубленными швами. От М. orthogona К. Kuzn. отли-
.ается менее развитым начальным завитком и прямыми, а не скошенными швами.

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о э р ас т. Встречается в отложениях волжского
•труса, начиная от зоны Dorsoplanites panderi до зоны Craspedices subditus вклю-
чительно, где присутствует в большом числе особей. Известен в Поволжье, Под-
московном бассейне, Прикаспийской впадине, Печорском бассейне, на Украине,
встречается также в Центральной и Северной Польше, в зоне Dorsoplanites panderi.
_: Ю ж н о й Англии отмечен в зонах Pavlovk palbsioides и Pavlovia rotunda.

•
Marginulina gluschizaensis Dain et K. Kuznetsova, sp. nov.

Табл. XX, фиг.9

[) а з в а н и е дано по месту нахождения у пос. Большая Глушица.
Г о л о т и п - ВНИГРИ, № 428/110; Куйбышевская область, пос. Большая Г.лу-

_ица; кимериджский ярус, зона Aulacostephanus pseudomutabilis.
М а т е р и ал. Свыше 20 экземпляров.
О п и с а н и е . Раковина удлиненная, с крючковидно загнутым на брюшную сто-

гону ранним отделом, резко расширяющаяся в выпрямленном более позднем отделе.
П р и рассматривании с брюшной стороны она толстая, слабосдавленная с боков,
_;ирокоовальная в поперечном сечении. Спинной'край дугообразно изогнут, брюш—
-:ой - слабо вогнут. Начальная камера сравнительно к р у п н а я , округлая, с после-
дующим 2—3 камерами образует половину оборота спирали, крючковидно загнутого
на брюшную сторону. Камеры имеют форму коротких, слабо сдавленных ребристых
цилиндров, высота которых приблизительно в полтора раза меньше.ширины. Швы
поперечные, глубокие, между последними камерами перешнурованные. Снаружи
камеры покрыты продольными высокими пластинчатыми ребрами, до 14 на последних
камерах. Эти ребра нависают над швами и, прерываясь последними, не переходят
-.я смежные камеры. По направлению к швам ребра резко снижаются, образуя сре-
занные углы,.что еше больше подчеркивает глубину швов. На последней камере они
протягиваются до основания устьевой трубки. Швы поперечные, вначале слегка
вдавленные, слабо различимые снаружи, в выпрямленном отделе становятся очень глубо-
кими.Последняя камера у спинного края вытягивается в гладкую сравнительно длинную ши-
рокую трубку с конечным округлым устьевым отверстием.Стенка известковистая,пористая.

Р а з м е р ы голотипа М 428/Ш (мм): В - 0,55; Ш- 0,23; Т - 0 , 2 2 ; число
.чамер 5; Ш : В 0,42.

И з м е н ч и в о с т ь . Проявляется в степени загнутости раннего отдела, колеба-
нии числа камер и высоты ребер. Некоторые особи обладают почти прямой ракови-
ной со слабо выступающей ранней частью и менее высокими ребрами. У других,
более характерных особей, раковина резко крючковидно загибается на ранней
стадии, а швы у нее очень глубокие и ребра высокие, нависающие.

С р а в н е н и е . Своими характерными признаками - крючковидной быстро рас-
ширяющейся раковиной с пластинчатыми ребрами, прерывающимися на углубленных
ивах, и длинным устьевым горлышком Marginulina gluschizaensis sp. nov. выде-
ляется среди всех известных маргинулин. Некоторое внешнее сходство она имеет
с Marginulina behmi Reuss, из септариевых глин Северо-Германской низменности,
от которой отличается меньшими размерами, более загнутой начальной частью, сос-
тоящей из более крупных камер, и пластинчатыми незазубренными, как у последней,
ребрами. От Marginulina striatocostata Reuss из нижнего мела Северо-Германс-
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кой низменности отличается более глубокими перешнурованными между последни-
ми камерами швами, более высокими пластинчатыми" ребрами и наличием длинного
трубковидного устьевого отростка.

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т . Заволжье, Куйбышевская область, нос.
Большая Глушица. Верхний кимеридж, зона Aulacostephanus pseudomutabil is; вол
кий ярус, нижний подъярус.

Marginulina contexta Dain, sp. nov.

Табл. XX, фаг. 1

Г о л о т и п - ВНИГРИ, № 428/106; Общий Сырт, пос. Даниловка; волжский
ярус, зона Dorsoplanhes panderi.

М а т е р и а л . 30 раковин хорошей сохранности.
О п и с а н и е . Раковина небольшая, удлиненная, толстая, слабо сдавленная с

боков, округлая в основании, совершенно прямая с параллельными брюшными и
спинными краями. Поперечное сечение широкоовальное со слегка суженными кра-
ями. Периферический край немного суженный, ровный. Раковина образована 6-9
камерами, из которых четыре первые, сравнительно быстро увеличивающиеся,
формируют плотную, не полную спираль. Начальная камера небольшая, округлая,
к ней примыкают следующие две треугольные, постепенно возрастающие камеры.
Четвертая более крупная камера по ширине равна диаметру спиральной части и
полностью замыкает спираль. Она является первой камерой выпрямленного одно-
рядного отдела, образованного 3—6 камерами одинаковой ширины, что обусловли-
вает прямой, не расширяющийся более поздний отдел раковины.

Камеры слабо объемлющие, при рассматривании сбоку имеют четырехугольное
очертание, причем их ширина в полтора раза превышает высоту. В поперечном се-
чении они широкоовальные. Последняя камера выше предыдущих, сверху закруг-
ленная, немного скошенная от устья, от спинного края к брюшному. Швы поверхност-
ные, слабо различимые,в спиральной части радиально расходятся от начальной ка-
меры к периферическому краю, в однорядном отделе почти поперечные, слабо на-
клонены к брюшному краю. Устьевая поверхность слабо вздутая, спускается от
спинного края к брюшному под углом около 20—30° к продольной оси скелета. Устье-
вой бугорок сравнительно небольшой, расположен на периферическом спинном уг-
лу раковины. Устье округлое, открывается в устьевой каналец, окаймленный лучевидными
зубчатыми концами устьевого бугорка. Стенка известковистая, лучистая, тонкопористая.

Р а з м е р ы голотипа N 428/106 (мм): В - 0,89; Ш - 0,23; Т - 0 ,19; .число
камер 10; Ш : В 0,26.

И з м е н ч и в о с т ь . Marginulina contexta sp . nov. довольно постоянна в своих
морфологических признаках. По у нее наблюдаются значительные возрастные из-
менения, влияющие как на общую длину скелета (0,32-0, 54 мм), зависящую от
числа камс р, так и на отношение ширины к длине.

С р а в н е н и е . Наибо.лее характерным признаком Marginulina contexta sp. nov,,
отличающим ее от других представителей данного рода, является совершенно ров-
ная, не расширяющаяся удлиненная толстая раковина. От наиболее близкой но
строению Marginulina resupinata Reuss, описанной Рейссом (Reuss, 1862) из гильсв
Северо-Германской низменности, отличается более широким контуром раковины
и тем, .что у нашего вида ранняя часть образована четырьмя камерами, сходящими-
ся в спираль, а у М. resupinata ранний отдел состоит из одной крупной округлой камерь;

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т . Общий Сырт; волжский ярус, зона Dorso-
planites panderi. Среднее Поволжье, Подмосковный и Печорский бассейны, Северо-
Западный Казахстан; волжский ярус, зона Dorsoplanltes panderi.

Marginulina formosa Mjat l iuk, 1939

Табл. X X , фиг. 2,6

Marginulina formosa: Мятлюк, 1939, стр. 62, табл. I V , рис. 54.

П л е з и о т и п ы - ВНИГРИ, № 428/107 и № 428/145; Кировская область, пос.
Лойно; волжский ярус, зона Virgatites virgatus.

М а т е р и а л . Около 50 раковин.
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Р а з м е р ы м м

Экземпляр В Ш Т Ш : В Число камер

Плезиотип
-V 428/107 0,85 0,20 0,22 0,26 9
Плезиотип
К 428/145 0,65 0,19 0,20 0,29 7

З а м е . ч а н и я. Обнаруженные нами в Кировской области, Среднем Поволжье
и на Общем Сырте раковины этого вида по морфологическим признакам, вполне
отвечают описанным Е.В. Мятлюк (1939) из той же зоны из разреза ст. Озинок на
Общем Сырте.

Экземпляры из бассейна р. Камы несколько отличаются от обитавших в более
южных районах, на общем Сырте, более крупными раковинами с резче выступаю-
щими широкими, толстыми натечными стекловатыми швами. Возрастные измене-
ния довольно четкие, У впо.лне взрослых раковин последние одна—две камеры от-
делены от предыдущих слабо углубленным швом и устьевой конец немного отклонен
к спинному краю.

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т . Общий Сырт, Среднее Поволжье, Печорс-
кий бассейн; волжский ярус, зона Dorepoplanites panderi.

Р о д Marginulinita К. Kuznetsova, 1972

Marginulinita zojae Dam-ее К, Kunznetsova, sp. nov.

Табл. ХХ.фиг. 7,8

Виду присвоено имя Зои Григорьевны Щедриной, специалиста по современным
форминиферам.

Г о л о т и п - ВНИГРИ, )f 428/112; Кировская область, нос. ,Лойно; волжский
ярус, зона Dorsoplanites panderi.

П а р а т и п - ВНИГРИ, М 428/148; местонахождение и возраст те же.
М а т е р и а л . Около 30 экземпляров сравнительно хорошей сохранности.
О п и с а н и е . Раковина палочковидная, одинаковой толщины на всем протяже-

нии, широко закругленная в основании, с суженным сильно оттянутым устьевым
концом. Поперечное сечение округлое. Раковина состоит обычно из четырех, реже
пяти-шести камер. Начальная камера крупная, шаровидная, расположена на одной
продольной оси с остальными. Последние камеры слабо объемлющие, почти одной
ширины с начальной, имеют цилиндрическое очертание. Последняя камера сильно
вытянута в плавно суживающийся устьевой отросток, расположенный у спинного
края раковины. Брюшной край-раковины в сечении округлый, по контуру — лопастной,
спинной совершенно ровный. На нем выступают спинные стороны устьевых концов
всех камер, которые, соединяясь, образуют ровный слабо приостренкый спинной
край раковины скелета. Швы углубленные, косые. Вдоль каждой камеры протяги-
вается 7-8 тонких ребер, не переходящих через швы. Устьевой отросток узкий,
слабо утолщенный на конце, заканчивается небольшим отворотиком, окружающим
округлое устьевое отверстие.

Р а з м е р ы голотипа(мм): В - 0 ,71; Т - 0,12; число камер - 4; Т г В 0,20.
И з м е н ч и в о с т ь . Проявляется в степени вздутости камер и колебании диа-

метра поперечных септальных швов: обычно швы занимают до 0,8 диаметра ка-
мер; однако имеются особи с более перешнурованной раковиной, у которых диа-
метр швов достигает только половины диаметра камер. Чис.ло камер и общие раз-
меры раковины варьируют незначительно.

С р а в н е н и е . По форме прямой, почти не расширяющийся к устью раковины
вид близок к М. solida К. Kuzn. из зоны Subplanites klimovi волжского яруса
Русской платформы. Отличие заключается в меньших размерах более тонкой и
изящной раковины, с штриховатыми тонкими ребрышками вместо выпуклых мас-
сивных ребер и сильно оттянутой к устью каплевидной форме последней камеры.
Других близких видов Marginulinita не встречено.
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Р а с п р о с т р а н е н и е и. в о з р а с т . Кировская область, вое точная час* ь Об-
щего Сырта, Среднее Поволжье, Северо-Западный Казахстан; волжский ярус, зо-
на Dorsoplanites panderi.

Р о д Saracenaria Defrance, 1824

Saracenaria aetheria К. Kuznetsova, sp. nov.

Табл. XVIII, фиг. 8

Н а з в а н и е в и д а - aetherius (лат .) - .легкий, воздушный.
Г о л о т и п - ГИН АН СССР, J* 3476/7; Ульяновская область, дер. Городи-

ще; кимериджский ярус, зона Virgataxioceras f a l l a x .
. М а т е р и а л , 16 экземпляров.

О п и с а н и е , Раковина маленькая, слабо расширяющаяся к устьевому концу,
узкотреугольная в поперечном сечении. Спинной край в очертании слабо выпуклый,
брюшной слегка вогнутый или почти прямой с плавным переходом к септальной по-
верхности последней камеры. При рассматривании раковины с брюшного края сеп-
тальная поверхность последней камеры составляет около 1/2 всей длины раковины.
Общее число камер 7-8, реже 9. Первые 4—5 образуют спиральный отдел, слегка
выступающий на брюшную сторону, последующие - развернутую часть раковины.
Начальная камера округлая, диаметр ее 0,06-0,08 мм. Камеры с боковой стороны
имеют крыловидное очертание, в развернутом отделе они узкие, сильно наклонен-
ные к брюшному краю, резко увеличивающиеся по высоте к спинному краю. С
брюшной стороны камеры, низкие, трапецеидальные в очертании. Боковые стороны,
сходясь у спинного края, образуют угол 50-60°. Швы поверхностные, узкие, силь-
но изогнутые, обычно двухконтурные отчетливые. Вдоль спинного края темными
контурами просвечивают широкие устья камер. Устьевое отверстие последней ка-
меры округлое, края его несут 6-8 радиальных бороздок. Стенка известковая,
гладкая, блестящая, полупрозрачная.

Р а з м е р ы голотипа - 3476/7 (мм): В - 0,35; Ш - 0,14; Т - 0,12; число
камер в спиральной части 4; число камер в развернутой части 4.

И з м е н ч и в о с т ь . Небольшое число экземпляров не позволяет с достаточной
полнотой проследить пределы индивидуальной изменчивости вида. Из наиболее
заметных изменений можно отметить различную степень изогнутости спинного
края, расширение раковины к последним камерам, колебание общего числа камер,
обычно равного семи-восьми, ноу отдельных особей достигающего девяти.

С р а в н е н и е . Описанный вид относится к группе гладкостенных юрских сара-
ценарий, обединяемых вокруг вида Saracenaria cornucopiae (Schwag.}, установлен-
ного из верхнего Оксфорда Северо-Германской низменности. Отличие нашего ви-
да заключается в меньших размерах раковины (соответственно длина раковины
имеет значение 0,35 и 0,52 мм), меньшем числе камер (7-8 против 10—11), ином
к о н т у р е раковины, с более п р я м ы м с п и н н ы м и вогнутым брюшным краем, поверх-
ностными., а не углубленными швами и бо.лее косыми, низкими, наклоненными к
брюшному краю камерами, а также поперечном сечением раковиныи отсутствием
к и л я вдоль спинного ее края. По изображению и описанию наш вид очень близок и,
погшожпо, тождествен S. cornucopiae (Schwag.), приведенной в работе И.В. Митя-
ниной (1963) из верхнего Оксфорда Белоруссии. Незначительным отличием, служат
меньшие размеры наших особей, меньшее число камер и несколько иное очертание ка-
мер со стороны брюшного края, а также ббльшая уплощенность встреченных нами
раковин. От S. sublaevis Franke отличается изящной, зауженной в раннем отделе
и к устьевому концу раковиной с довольно отчетливо обособленным спиральным
завитком, выступающим Слегка на брюшную сторону. От S. gracilis Kosyr. из
келловея Поволжья отличается узкой раковиной, отсутствием к и л я на спинной
и парных ки.лей на брюшной сторонах раковины, числом камер и узкотреугольной
формой поперечного сечения.

Р а с п р о с т р а н е н и е и во э р аст. Встречается в Поволжье в небольшом
числе особей в верхнем кимеридже, в зонах Aulacostephanus pseudomutabilis и
Virgataxioceras fallax.
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Saracenaria mirabilissima Furssenko et Poljenova, 1950

Табл. XVII, фиг. 5

Saracenaria mirabilissima: Фурсенко, Поленова, 1950, стр. 47, табл. I V , фиг,
11, 12; Кузнецова, 1962, етр. 88, табл. II , фиг, 5-7.

О р и г и н ал - ВНИГРИ, N 438/124; Кировская область, пос. .Лойно; волжский
ярус, зона . Virgatites virgatus.

М а т е р и а л . Свыше 70 раковин хорошей сохранности.
Р а з м е р ы (мм) оригинала № 428/124: В- ;0,84^Ш - 0,36; Т - 0,3; число камер

3; В: Ш 2,3.
! 3 а м е ч а н и н . Этот вид пользуется широким распространением и обычно много-

числен в среднем подъярусе волжского яруса Русской платформы, Польши и За-
падной Сибири. Встреченные нами на Русской платформе экземпляры по своим
признакам полностью отвечают типичным формам, однако раковины, изображенные
Ф.С. Путрей (1972, таб,л.Х1У, фиг, 9-11) под названием Proves lav lev ia mirabili-
ssima, как нам представляется, отличаются от этого вида в понимании и изобра-
жении его авторов. От.личие проявляется в более вогнутой брюшной стороне, тон-
ких, не достигающих.-последней камеры, ребрах. Изображенная нами форма харак-
терна для стадии расцвета данного вида — зоны Virgatites virgatus.

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т . Встречается в волжском ярусе, начиная
с зоны Subplanites pseudoscythicus (единичные особи) до зоны Virgatites virgatus,
где этот вид особенно хорошо представлен. В указанных отложениях известен на
Русской платформе, в Польшей в Западной Сибири.

Saracenaria triangularis (d'Orbigny), 1840

Табл. ХУШ.фиг. 2

Cristellaria triangularis d'Orbigny (non Terquem, 1876) d'Orbigny, 1840, стр.
27, табл. 2, фиг. 21, 22; Chapman, 1894, табл. X, фиг. За,б.

О р и г и н а л - ГИН АН СССР, № 3476/20; Коми АССР, Печорский бассейн,
пос. Усть-Ыильма; волжский ярус, зона Dorsoplanites panderi.

М а т е р и а л . 20 экземпляров.
О п и с а н и е . Раковина небольшая, удлиненная, в поперечном сечении имеет

очертание треугольника со слегка выпуклым основанием. С брюшной стороны кон-
тур раковины узкоовальный с заостренным начальным устьевым концом. Состоит
из 5—8 камер, сначала постепенно, затем быстро возрастающих по высоте. Началь-
ная камера округлая или овальная, слегка выступающая на брюшную сторону. Пос-
ледняя камераобычно заметно крупнее предыдущей по размерам. Ранняя часть
состоит из трех—четырех камер, образующих неполный завиток спирали, разверну-
тая часть включает две-три, реже четыре камеры. У г о л , образуемый боковыми
сторонами, у спинного края около 60°. Спинной край выпуклый, дуговидно изогну-
тый, брюшной - прямой или слегка вогнутый, короткий. Септальная поверхность
последней камеры выпуклая, с плавным перегибом к боковым сторонам , длинная
(при. рассматривании с брюшного края составляет около 2/3 расстояния от устья
до начальной камеры). Швы поверхностные, прямые, узкие, в ранней части обычно
не четкие, в развернутом отделе более отчетливые, сильно скошенные к спираль-
ному завитку. Устье лучистое на небольшом бугорке у спинного края последней
камеры. Стенка непрозрачная, полуматовая.

Р а з м е р ы , мм
Число камер

Экземпляр В Ш Т В : Ш Ш : Т В спираль- в раэвер-
ной части нутой части

N 3476/20 0,48 0 , 2 2 18 2.1 1.2 3 5

И з м е н ч и в о с т ь . Наиболее изменчивый признак - очертание раковины в по-
перечном сечении, обычно субтреугольное, со сглаженными углами, а при более
выпуклом брюшном крае — округло-треугольное. Такие формы отклоняются от
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типичных сараценарий, имеющих треугольное поперечное сечение, часто с вогну -
тым основанием (брюшным краем). Однако отнесение этого и близких видов к
другому роду, в частности к роду Astacolus, Montforc, как это делает в своей
работе .О.А.Басов (1968), нам кажется весьма дискуссионным. Остальные при:?
наки вида колеблются незначительно, не выходя за пределы индивидуальной из-
менчивости. Размеры варьируют в пределах: В 0,32-0,51; Ш 0,16-0,24; Т 0,15-
0,2.

С р а в н е н и е . S. triangularis (d'Orb.) близка к S. cypka Loebl. et Tapp. (1950)
из верхней юры южной Дакоты, от.личие- от которой заключается в меньшем числе
камер (как обшем, так и составляющем ранний отдел), более длинной септальной
поверхности последней камеры и заметно более скошенных к начальному завитку
швах. Следует отметить, что особи, имевшиеся в нашем распоряжении, имели ряд
небольших отклонений от формы, описанной и изображенной в работе Орбиньи
(d'Orbigny, 1B4Q) из мела Парижского бассейна. Эт и отклонения, нв выходящие,
как нам представляется, за пределы индивидуальной изменчивости, заключаются
в более плавных очертаниях поперечного сечения, а также выпуклом контуре брюи
ной стороны и отсутствии некоторой приостренности спинного края. Рассматрива-
емый вид можно сравнить с S. triangularis (Terquem) из довременных отложений,
отличие от которой заключается в выпуклой и удлиненной форме устьевой по-
верхности, строении и расположении начальной камеры, обычно более овальной и
частично обьемлемой последующими камерами у S. triangularis (d'Orbigny).

Р а с п р о с т р а н е н и е и - в о з р а с т . Встречается в отложениях зоны Dorsopla-J
aites panderi Поволжья (стратотипичеекий разрез волжского яруса), а также в
одновозрастных осадках Костромской области и в Печорском бассейне,

Seracenaria ilovaiskii (Furssenko)

Табл. XVIII, фиг. I

• Lenticulinailovaiskii Furssenko: Фурсенко, Гилевич, 19fi5, стр. 48, рис.2.

О р и г и н а л - ГИН АИ СССР, № 3476/70; Ульяновская область, дер. Городище,
волжский ярус, зона Dorsoplanites panderi» подзона Pavlovia pavlovi.

М а т е р и а л. Свыше 30 экземпляров.
Р а з м е р ы изображенного экземпляра (мм): В— 1,11; Ш - 0,51; Т- 0,39; числ

камер (общее) 17; число камер в спиральной части 9; Д : Ш 2,2; Ш : Т 1,5.
3 а м е ч а н и я . Этот вид отнесен А.В. Фурсенко (Фурсенко, Гилевич, 1965) к

роду Lenticulina, хотя в разделе, посвященном его изменчивости, автор высказы-
вает некоторые сомнения по поводу его родовой принадлежности, подчеркивая,
что ряд форм очень близок построению раковины к маргинулинам и сараценариям.
Нам представляется, :что биморфное строение раковины, однорядкая часть которой
имеет четко треугольное поперечное сечение, является достаточным основанием
для отнесения описанного вида к роду Saracenaria. Только очень молодые экземп-
ляры не обладают отчетливым "сараценариевым" строением, поскольку у них еще
не развит или слабо развит развернутый отдел. Взрослые же особи обладают все-
ми признаками, характерными для рода Saracenaria и дают полное основание для
отнесения к нему рассматриваемого вида.

С р а в н е н и е . Из большой группы сараценарий, развитых в кимериджских и
волжских, отложениях Европейской части СССР, описанный вид близок к Saracenaria
kazanzevi (Furss. et Pol.) и Saracenaria pravoslavlevi Furss. et Pol. Отличия от
первого вида подробно рассмотрены в упомянутой работе А.В. Фурсенко и Р.В. Ги
левич и потому нецелесообразно их здесь повторять. От S. pravoslavlevi рассмат
риваемый вид отличается прежде всего прямым брюшным краем, - одним из наибо-
лее характерных своих признаков, а также более широкой раковиной, числом и фор-«
мой камер и выпуклым натечным образованием на боковой стороне раковины над

В данном описании мы не рассматриваем вопрос о преоккупации видового наиме-
нования Терквемом, описавшим в 1876 г. свой вид под названием, данным еще

ранее Орбиньи (d'Orbigny, 1840).
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тральной частью. От S, proiata K . K u z n . отличается более удлиненной формой ра—
•пмшы, большим числом камер, причем значительно большее их.чис,ло составляет

•ииральную часть, наличием острого широкого киля и натечной шишки на боковой
стороне.

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т . Среднее Поволжье, Эмбенская область и
• •евернан часть Московской синеклизы; от нижнего подъяруса волжского яруса до
н и ж н е й части зоны Dorsoplanites panderi включительно.

Saracenaria alfa К. Kuznetsova, 1963

Таб.л. XVIII, фиг, 4,5

Saracenaria alfa: Кузнецова, 1963, стр. 122, табл. II, фиг. 7а,б.

О р и г и н а л ы - ГИН АН СССР, № 3476/24; .Южная Англия, Дорсет; волжский
ярус, зона Pavloviarotunda. ВИИГРИ, № 428/122; Ульяновская область, дер. Горо-
дище; во.лжский ярус, зона Craspedites subditus.

М а т е р и а л . 50 раковин.
Р а з м е р ы изображенного экземпляра М 3476/24 ( м м ) ; В- 0,55; Ш - 0,2;

Т - 0,2; число камер 8; В : Ш 2,75; Ш : Т 1.
С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я . Этот вид очень близок к Saracenaria visa Basov

i 1968), описанной из зоны Craspedites taimyrensis волжского яруса р. Хеты. Судя
по описанию и изображению последнего вида, его основные морфологические при-
знаки настолько близки к таковым у S. alfa, что эти виды трудно различимы. Кроме
того, они олисаны из близких по возрасту отложений. К сожалению, В.А.Басов не
приводит сравнение своего вида с S. alfa, что, вероятно, помогло бы выявить ка-
кие-либо различия между ними. Поэтому мы избегаем включать в синонимику.
S,alfa указанный в ид до сравнительного изучения популяции обоих видов.

Р а с п р о с т р а н е н и е и во эр аст. Широко распространен в Поволжье и в
Подмосковном бассейне в отложениях зон Epivirgatir.es nikitini и Craspedites sub-
ditus. Очень близкие, по-видимому, тождественные формы встречены в зоне
Pavlovia rotunda Южной Англии.

Saracenaria pravoslavlevi Futssenko et Poljenova, 1950

Табл. XVIII, фиг. 3

Saracenaria pravoslavlevi:.$ypceHKO, Поленова, 1950, стр. 45, табл. IV, фиг.
13-15, Шохина, 1954, стр. 108, табл. XXVII, фиг. 16; Хабарова, 1959,
стр. 493, табл. VI, фиг. 3; Espitalie, Sigal, 1963, стр. 52, табл. XXIII/
фиг. 4-7.

О р и г и н а л - ГИН АН СССР, J* 3476/41; Ульяновская область, дер. Го-
родище; волжский ярус, зона Dorsoplanites panderi, подзона Pavlovia paylovi.

М а т е р и а л . Свыше 100 раковин.
Р а з м е р ы изображенного экэемпляра(мм): В- 0,53; Ш - 0,25; Т - 0,22; число

камер 14.

З а м е ч а н и я . Встреченные нами экземпляры S.pravoslavlevi на Русской плат-
форме, в Польше и в Англии полностью отвечают типичным формам. Благодаря
высокой плотности популяции и широкому ареалу этот вид может быть с успехом
использован при сопоставлении разрезов волжских отложений удаленных терри-
торий.

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т - Я в л я е т с я одним из наиболее характерных
для зоны Dorsoplanites panderi волжского яруса Русской .платформы. В Польше
присутствует в зоне Dorsopknites panderi; в Англии обнаружен в аналогах этой
части разреза - зонах Pavlovia pallasioides и Pavlovia rotunda.

Saracenaria inobservabilis К. Kuznetsova, sp. nov.

Табл.ХУШ, фиг. 6, 7

Н а з в а н и е в и д а - inobservabilis (лат.) - незаметный.
Г о л о т и п - ТИН АН СССР, <№ 3476/63; Ульяновская область, дер. Городище;

вр.лжский ярус, зона Dorsoplanites panderi, подзона Zaraiskltes zaraiskensis.



П а р а т и п № 428/123; Кировская область, левый берег р. Камы у пос. Лой-
но; волжский ярус, зона Docsoplanites panderi.

М а т е р и а л . 10 экземпляров хорошей сохранности.
О п и с а н и е . Раковина небольшая, удлиненная, состоит из 8-10 камер, из ко-

торых начальные 5-7 образуют спиральную часть, последующие 2-3 развернутую.
Начальная камера овальная, до 0,06 мм в диаметре , Поперечное сечение треуголь-
ное с округлым основанием. Боковые стороны у спинного края образуют угол 60-
70°. Камеры широкие низкие, с брюшной стороны имеют трапецеидальную форму,
с боковой стороны камеры спиральной части имеют треугольное очертание, в вып-
рямленном отде,ле - косотрапецеидальное. Швы узкие, слегка изогнутые, углуб-
ленные. Спинной край по контуру выпуклый, в ранней части отчетливо зазубренный
В сечении спинной край заостренный, несущий в спиральном отделе узкий бахром-
чатый киль. Брюшной край в очертании вогнутый, лопастной. Септальная поверх-
ность последней .камеры слегка вздутая, часто выступающая на брюшную сторону.
Устье .лучистое, расположено на низком бугорке у спинного края последней каме-
ры. Стенка тонкая, полуматовая, непрозрачная.

Р а з м е р ы , м м
Число камер

в спираль- в разверну-
Экземпляр Д Ш Т Д : Ш 111: Т ной Части ТО

Р

Й частУ

Голотип
W 3476/63 0,43 0,19 0,15 2,3 1,3 6 3
Паратип
W 42Я/123 0,56 0,28 0,18 2,0 1,6 7 2

И з м е н ч и в о с т ь . Наиболее изменчивым признаком яв.ляется ширина ракови-
ны, хотя соотношение ее с толщиной (Ш : Т) колеблется в незначительных преде-
лах (1,3—1,6). Изменяется число камер в спиральной части. Обычно встречаются
раковины, у которых начальный завиток спирали включает 4-5 камер, более ред-
ки экземпляры с 7 и даже 8 камерами в раннем отделе. У некоторых форм киль,
проходящий по периферии раннего отдела, слабо развит и чуть заметен в виде
мелких зазубринок, но у большинства экземпляров киль отчетливый, хотя не ши-
рокий и быстро сходящий на нет, не -достигая распрямленного отдела.

С р а в н е н и е . Из группы гладкостенных сараценарий описанный вид ближе
всего к S. sublaevis Franke из .лейаса ФРГ. Отличием нашего вида служит бо-
лее развитая спираль, выступающая на брюшную сторону, более широкая раковина
с изогнутым спинным краем и наличие тонкого киля, обрамляюшего ранний отде,л.
От S, cornucopiae (Schwag.) отличается формой раковины, брлее широкой, толс-
той, и менее расширенной к устьевому концу, а также меньшим числом камер и
характером периферического края с тонким узким килем. От S, prolata К. Kuzn.
отличается бо.лее тонкой и изящной раковиной, слегка углубленными узкими шва-
ии и зазубренным килем.

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т . В небольшом числе экземпляров в отло-
жениях волжского яруса (зона Dorsoplanltes panderi) Поволжья, Кировской области
и Печорского бассейна. В Англии (Дорсет) известен в отложениях зон Pavlovia
pallasioides и P. rotunda.

Saracenaria prolata К. Kuznetsova, 1962

Табл. XVII, фиг. 3,4

Saracenaria prolata: Кузнецова, 1962, стр. 86, табл. 1, фиг, 5-8; Путря, 1972,
стр. 129, табл. XIV, фиг. 6,8.

П а р а т и п - ГИН АН СССР, № 3476/70; Ульяновская область, дер. Городище:
волжский ярус, зона Dorsoplanites panderi.

'При измерении начальной камеры овальной формы имеется в виду ее больший
диаметр.
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М а т е р и а л . 50 экземпляров.
Р а з м е р ы паратипа № 347В/70: В - 0,61; Ш - 0,32; Т - 0,24; число камер - 11.
З а м е ч а н и я . Экземпляры из Поволжья обладают довольно выпуклой раковиной

и широкими, слегка выступающими швами, из других местонахождений (Англия,
Польша, Печорский бассейн, Эмбенская область, Западная Сибирь) — несколько бо-
лее удлиненной и сжатой с боков раковиной и почти плоскими швами. Однако это
проявление географической изменчивости не настолько значительно, чтобы на ос-
новании указанных различий выделить экологические морфы или географические
подвиды.

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р ас т. В стратотипическом разрезе волжского
яруса встречается в зоне Dorsoplanites panderi., В тех же слоях известен в Польше,
Англии, Печорском бассейне, Прикаспии, Западной Сибири.

Saracenaria kasanzevi (Furssenko et Poljenova), 1950

Табл. XVII, фиг. 1-2

Cristqllaria kasanzevi: Фурсенко, Поленова, 1950, стр. 80, табл. 11, фиг. В, 9.
Lenticulina (Astacolus) kasanzevi: Хабарова,, 1959, стр. 489, табл. VI , фиг. 5а,б,
Lenticulina hasanzevi: Фурсенко, Гилевич, 1965, стр. 45, рис. 1.

О р и г и н а л ы - ВНИГРИ» Jf 428/119; Ульяновская область, дер. Городище;
волжский ярус, зона Dorsoplanites panderi. № 428/119 а — Куйбышевская область,
пос. Приволжье, зона Subplanites k l imovi .

М а т е р и а л . Свыше 50 экземпляров хорошей сохранности.
З а м е ч а н и я . Основные диагностические признаки этого вида — наличие остро-

го пластинчатого киля и выпуклые саблевидные образования, пересекающие пупоч-
ную область — позволяют всегда четко выделять его. Однако в отношении родовой
принадлежности данного вида имеются различные толкования. Нам представляется
правильным относить его к роду Saracenaria, а не к роду Lenticulina, как делают
авторы вида и ряд других исследователей, так как строение раковины с отчетливой
тенденцией к разворачиванию позднего отдела и треугольная форма поперечного

• сечения являются основными и характерными признаками рода Saracenaria, В вариа-
ционном ряду этого вида встречаются экземпляры, раковина которых имеет плот-
носвернутое строение, а поперечное сечение становится узкотреугольным. Такие
особи составляют в популяции меньшинство. Обычно это молодые экземпляры, не
вышедшие из лентикулиновой стадии развития и не имеющие более позднего трех-
гранного развернутого отдела, характерного для сараценарий. Большинство же ра-
ковин, в том числе взрослые экземпляры, построены отчетливо по плану сараце-
нарий.

Р а с п р о с т р а н е н и е , Встречаются в значительном количестве экземпляров,
начиная от зоны Subplanites klimovi до зоны Dorsoplanites panderi волжского
яруса Эмбенской области, Северо-Западного Казахстана, Среднего Поволжья и Обще-
го Сы^та. На. севере Русской платформы (Печорская низменность) типичных
экземпляров S. kasanzevi не встречено. Е д и н и ч н ы е особи, отнесенные нами к
этому виду (S, aff. kasanzevi), хотя по общей форме раковины, числу и расположе-
нию камер соответствовали типичным представителям, однако отличались от них
отсутствием пластинчатого киля и слабо выраженными саблевидными образова-
ниями на боковых сторонах.

Citharina d'Orbigny, I839

Citharina nitiduscula К. Kuznetsova et Dam, sp. nov.

Табл. XXI, фиг.2,4

Н а з в а н и е в и д а — nitidusculus (лат.) - слегка блестящий.
Г о л о т и п - ГИН АН СССР, № 3476/18; Ульяновская область, дер. Городи-

ще; волжский ярус, зона Subplanites klimovi.
П а р а т и п - ВНИГРИ, № 428/120; Кировская область, левый берег р. Камы

у пос. Лойно; волжский ярус, зона Dorsoplanites panderi.
М а т е р и а л . 10 экземпляров хорошей сохранности.
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О п и с а н и е . Р а к о в и н а у з к а я , удлиненная, сильно уплощенная с боковых сторон.
Контур спинного края прямой, в ранней части плавно закругленный, брюшной край
начальной части прямой, на брл'ее поздней стадии приобретает слабо фестоначатое
очертание. Раковина состоит из 10-П низких сильно скошенных к брюшному краю
камер, очень медленно увеличивающихся как по ширине, так и по высоте. Началь-
ная камера овальная, диаметр ее 0,06-0,07 мм. Последняя камера у взрослых
экземпляров часто почти вдвое уже предыдущей, хотя почти не уступает ей по
высоте.

Септальная поверхность последней камеры узкая, выпуклая, с крутым пе-
регибом к брюшному краю, Швы на боковых сторонах прямые, поверхностные,
широкие, отчетливые, на брюшной стороне слегка углубленные. Спинной край
окаймлен нешироким острым прозрачным килем, протягивающимся от начальной
камеры, часто имеющей заостренный шипик, до устья. Поверхность раковины по-
крыта тонкими косо-продольными ребрами, пересекаюшими 2—3 камеры, реже ог-
раниченными пределами одной камеры. Они наклонены к спинному краю под углом
око.ло 20°. Ребра проходяти по брюшной стороне, оставляя свободной .лишь середи-
ну септа,льной поверхности последней камеры. На каждой стороне раковины нас-
читывается 4—6 ребер. Они слегка изгибаются у брюшного края, повторяя его
очертание. Устье расположено на узкой шейке, края его тонко—лучистые, однако
они обычно обломаны, открывая округ.лое устьевое отверстие. Устья ранних ка-
мер просвечивают широкими темными треугольниками вдоль спинного края. Стен-
ка известковая, пористая, тонкая, блестящая, полупрозрачная.

Р а з м е р ы , мм
Экземпляр В Ш Т В : ' Ш Ш : Т Число камер

Голотип
№3476/18 1,2 0,2 0,1 6 2 11

Паратип
№428/120 0,9 0,2 0,1 4,5 2 9

И з м е н ч и в о с т ь . Характерное очертание раковины с значительно уменьшен-
ной последней камерой наблюдается только у взрослых особей, имеющих 9—11 ка-
мер. У молодых экземпляров все камеры до последней постепенно возрастают в
размерах. Изменчив тип ребристости, уго.л наклона ребер к спинному краю и их
протяженность. Обычно ребра довольно длинные, некоторые из них протягиваются
почти по всей длине раковины от ранней части до устья. Реже ребра короткие,
прерывающиеся на швах смежных камер. Основные параметры раковины и их чис-
ловые соотношения варьируют незначительно.

С р а в н е н и е . От большинства ребристых юрских цитарин отличается своеоб-
разным характером косо-продольных ребер на поверхности раковины.

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т . Стратотипический разрез волжского яру-
са, зона Subplanites klimovi, встречается в небольшом числе экземпляров. Из-
вестен в тех же слоях в Костромской области, а также в низах зоны Dorsoplani-
tes panderi Кировской области.

Citkarina kujaviensis (Bielecka et Pozaryski), 1954

Табл. XXIII, фиг. 2

Vaginulina kujaviensis: Bielecka, Pozaryski, 1954,стр. 46,116,117,табл. VI,фиг. 25

О р и г и н а . л - ГИН АН СССР, J* 3476/33; Ульяновская область, дер. Городи-
ще; волжский ярус, зона Subplanites sokol ovi.

М а т е р и а л . 10 экземпляров.
Р а з м е р ы изображенного экземпляра: В - 0,66; Ш - 0,32;' Т - 0,1; число

камер-8; В: Ш 2; Ш: Т 3,2.
З а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . - В с т р е ч е н н ы е нами особи не только полностью

соответствуют описанным авторами вида, но и являются типичными представите-
лями этого полиморфного, как подчеркивается в описании, вида. От близких ви-
дов - С. breuis (Furss . et Pol.) и С. virgates (Furss. et Pol.) отличается

102



следующими признаками: от С. brevis - менее резким расширением раковины,
отсутствием киля вдоль спинного края, не загнутым на брюшную сторону началь-
ным отделом, бо.лее частыми и острыми ребрами; от С. virgatis - дуговидно
изогнутым спинным краем и иным углом наклона камер к спинному краю. От
С. fepido(Schwag.) — более широкой раковиной, округлой начальной частью и
::жато—округленным периферическим краем без киля. От С. cerata (Lalicker)
отличается более изогнутым спинным краем, сплошными, непрерывистыми реб-
рами, более толстой раковиной и меньшим углом наклона камер к спинному краю.

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т . В стратотипическом разрезе волжского
яруса встречается в зоне Subplanites sokolovi. В Польше известен, начиная от
нижнего кимериджа до нижнего подъяруса волжского яруса включительно.

Citharina irae Dain, sp. nov.

Табл.ХХШ, фиг. 1

Г о .лотип - ВНИГРИ, № 428/113; Кировская область, левый берег р. Камы у пос.
Лойно; волжский ярус, зона Dorsoplanites panderi.

М а т е р и ал. 10 раковин, из них 3 целых.
О п и с а н и е . Раковина крупная, сильно уплощенная, с параллельными боковыми

сторонами и резко вздутой первой камерой состоит из шести реже семи камер, за-
гибающихся на одну сторону к начальной камере. Очертание раковины при рассмот-
рении сбоку неправильно-треугольное с прямым спинным краем^и коротким слабо-
лопастным брюшным, образующим почти прямой угол с широко дугообразно изог-
нутой последней септальной поверхностью. Наибольшей ширины достигает раковина
на уровне шва, отделяющего первую камеру от второй. Высота раковины более чем
в два с половиной раза превышает ширину и в 12 раз толщину, если не считать
вздутой первой камеры. Начальная камера крупная, ее диаметр превышает одну
пятую высоты раковины: она круглая, б.лиэкая к шаровидной, слегка скошена в
верхней части в направлении брюшного края, С боков она резко выступает над
боковыми плоскостями раковины. Последующие камеры косые, низкие, широкие и
плоские; они имеют вид кос. От спинного края, загибаясь, они спускаются к брюш-
ному краю до уровня верхней части начальной камеры. По мере нарастания они
быстро увеличиваются. Швы тонкие, плоские, находятся на одном уровне с поверх-
ностью камер, загибаются в виде полудуги от устья соответствующей камеры в
сторону основания раковины. Устье довольно широкое. Трубчатый продольный ка-
на,л соединяет полость камеры с внешней средой; он открывается в довольно высо-
ком прозрачном устьевом бугорке, внешние края которого несут пять продольных
бороздок, заканчивающихся зазубренной коронкой. На боковых сторонах раковины
вдоль спинного края проходят тонкие ребра. Первое ребро начинается на устьевом
бугорке. От зазубрины устьевого бугорка с обеих сторон каждой камеры отходит
тонкое продольное ребро, протягивающееся недалеко от спинного края, почти па-
раллельно последнему. Не прерываясь, оно переходит на все предшествующие ка-
меры раковины, слегка веерообразно отходя к брюшному краю и, наконец, переходя
и на начальную камеру, они соединяются в короткий шип. Вследствие такого по-
рядка нарастания ребер, на боковой поверхности второй камеры четко вырисовы-
ваются четыре ребра и одно бо.лее тонкое, добавочное, из третьей - четыре ребра,
на четвертой - три, на пятой - два ребра и на шестой, последней камере - только
одно продольное ребро. На начальной камере упомянутые и добавочные промежу-
точные между ними ребра сходятся в основании камеры в короткий зубец. Устье
каждой камеры просвечивает у спинного края в виде стекловатого неправильного
треугольника с темнеющим каналом внутри.

Размеры голотипа (мм): В - 1,5; Ш - 0,6; Т - 0,28, отношение Ш: В 0,4.
И з м е н ч и в о с т ь . Проявляется в колебании общих размеров и отношения ши-

рины к высоте (0,4-0,26).
С р а в н е н и е . Своей крупной ребристой начальной камерой и немногочислен-

ными продольными, численно уменьшающимися ребрами C.irae, sp. nov. резко отличает-
ся от всех известных цитарин.. От С. flabelioides (Terq.) отличается более мас-
сивной и толстой раковиной. Эти же признаки отличают наш вид от С. hetero-
pleura (Terq.).
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Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т . Заволжье, Куйбышевская область, пос.
Дергуновка; волжский ярус, зона Dorsoplanites panderi. Кировская область, бас-
сейн р, Камы; тот же возраст.

Citharina zaglobensis paralella (Bielecka et Pozaryski)

Табл. XXII, фиг. 2

Vaginulina zaglobensis var. paralella1'. Bielecka, Pozaryski, 1954, стр. 45, 115
и 176, табл. V I , фиг. 27.

О р и г и н а л - ГИН АН СССР, Н 3476/32; Ульяновская область, дер. Городи-
ще; волжский ярус, зона Subplanites pseudoscythicus.

М а т е р и а л . 12 экземпляров хорошей сохранности.
Р а з м е р ы изображенного экземпляра (мм): В -1,09; Ш - 0,4; Т - 0,2; В: Ш -

2,4; Ш: Т 2.
З а м е ч а н и я . Встреченные нами формы совершенно сходны и несомненно идеи

тичны вариетету, выделенному Белецкой и Пожариским в составе вида С, zaglo-
bensis. Однако от типичных представителей самого вида они существенно отли"-
чаются. Вид, как отмечают его авторы, довольно изменчив. Некоторые особи, по
мнению авторов, возможно, следует уже относить к другим видам. В качестве та-
кой близкой формы указывается Marginulina kasachstanica Kasanzev. Встреченные
нами экземпляры С. zaglobensis paralella обладали устойчивыми признаками:
довольно толстой, по:чти прямой раковиной со спинным краем, закругленными
только в ранней части, редкими, отчетливыми, но не грубыми ребрами и узкоональ-
ным, поперечным сечением. По Этим признакам вид легко узнается и отличается
от таких б.лизких ему форм, как С. raricostata (Furss. et Pol.), C. producta (Espit.
et Sigal), C. rudocostata (Bart, et Brand).

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т . В стратотипическом разрезе волжского
ярус а встречается в небольшом числе экземпляров, но постоянно, начиная с верх-
него кимериджа до зоны Subplanites pseudoscythicus волжского яруса включ
тельно. В том же стратиграфическом интервале отмечается авторами вида
в Польше.

Citkarina lepida (Schwager), 1867

Табл. XXII, фиг. 7

Cristellaria lepida: Schwager, 1867, стр. 657, табл. 34, фиг. 93.
Vaginulina harpa Roemer: Bartenscein, Brand, 1937, стр. 163, табл. 14В, фиг. 7;

таб.л. 14с, фиг. 10; табл. 15А, фиг. 24; табл. 15с, фиг. 12.
Citharina lepidd: 'Lutze, 1960, стр. 461, табл. 30, фиг. 2-4, 7, 8, рис, 14

(в тексте).

О р и г и н а л - ГИН АН СССР, J* 3476/38; Ульяновская область, дер. Горо-
дище; верхний кимеридж, зона Aulacostephanus pseudomutabilis.

М а т е р и а л . 20 экземпляров.
О п и с а н и е . Раковина небольшая, сдавленная с боковых сторон, но довольно

толстая, треугрльной формы, расширенная к последним камерам, слегка заострен-
ная в раннем отделе. Состоит из 6—8 широких, но невысоких камер, образующих со
спинным краем угол около 45°. Начальная камера округлая, диаметр ее 0,07 —
0,08мм. Спинной край в очертании прямой, слегка закругленный или загнутый в ранней
части, брюшной край прямой. В сечении как брюшной, так и спинной края усечен-
ные. Септальная поверхность последней камеры гладкая, узкая, с четким переги-
бом к боковым сторонам. Швы прямые, поверхностные, очень нечетко различимые
Поверхность раковины покрыта продольными ребрами, обшим числом до 10-12 на
каждой стороне раковины, включая и два-три коротких дополнительных ребра. Реб
ра проходят от начальной камеры до септальной поверхности последней камеры,
не заходя на нее. Они веерообразно расходятся, протягиваются вдоль спинного
края и параллельны ему, у брюшного края иногда наблюдается короткое вставочное
ребро, но обычно вдцль самого края проходит сплошное продольное ребро, оконту-
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ривая б р ю ш н о й край. Длина вставочных ребер различна, обычно они более развиты
на боковых сторонах последних камер, однако некоторые ребра длиннее и начинаются
на второй-третьей камере, протягиваясь до дистального конца раковины. Устье
лучистое, расположено на низком бугорке у спинного края последней камеры. Стен-
ка матовая не прозрачная.

Р а з м е р ы , м м

Экземпляр В Ш Т В : Ш Ш : Т Число камер

.V 3476/58 0 , 7 2 0 ,29 0,13 2,5 2,2 7

И з м е н ч и в о с т ь . Изменчивой является форма раковины и степень ее удлинен-
ности {В : Ш — 2-2,5). Наиболее обычны в нашем материале'формы, подобные изоб-
раженной на таблице XXII, фиг. 7, но иногда раковина бывает более вытянутой
з длину, при этом значение индекса В: Ш достигает 3—3,1. У молодых экземпляров

меньшим числом камер раковина короткая (Ь1: Ш = 2). Число ребер довольно пос-
тоянно, но вставочные ребра в большем числе развиты у более широких и коротких,
быстро расширяющихся раковин. У некоторые особей (два экземпляра в нашем .ма-
териале) в изогнутой части спинного края наблюдается небольшой узкий киль, схо-
дящий на нет к более поздним камерам.

Р а з м е р ы (мм) раковины колеблются в следующих пределах : В 0 ,66 - 0 ,82; Ш -
0 , 2 6 - 0,33; Т - 0,13 - 0,15; Число камер 6-8.

С р а в н е н и е . Этот вид принадлежит к группе ребристых цитарин, широко раз-
витых в юре и мелу бореальной области. По-видимому, часть из них объединяется
вокруг вида Citharina harpa (Roemer), описанной из неокома Северо-Германской
низменности, к которой близок и рассматриваемый вид. Отличие заключается в
более короткой раковине, состоящей из меньшего числа камер, загнутом к прокси-
мальному концу спинном крае и меньшем числе ребер. Из видов, описанных из близ-
ких по возрасту обложений, следует указать С. brevis (Furss. et Pol.) и С. virgatis
'Furss. et Pol.) из волжского яруса Прииндерья. От первого из указанных видов
С. lepida отличается менее разким расширением раковины по мере ее ростам от-
сутствием широкого зазубренного киля вдоль спинного края; от второго — более
у з к о й и изящной раковиной, большим числом менее грубых и выпуклых ребер и
иным углом, наклона камер к спинному краю (соответственно 45 и 60—70°).

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т . Встречается в довольно большом .числе
экземпляров в отложениях верхнего кимериджа Поволжья, Подмосковья и Кост-
ромской области, в зоне Aulacostephanus pseudomutabilis. В ФРГ и Англии извес-
тен в Оксфорде.

Citharina heteropleura (Terquem), 1864

Табл. XXII, фиг. 1

Marginulina heteropleurd: Terquem, 1864, стр. 116-118, фиг. 19-23, фиг. 24,
25.

Citharina heteropleura:Lutze, I960, стр. 459, табл. 30, фиг. 1.

О р и г и н а л - ГИН АН СССР, № 3476/27; Ульяновская область, дер.Горо-
лище; волжский ярус, зона Dorsoplanices panderi.

М а т е р и а . л . 14 экземпляров хорошей и удовлетворительной сохранности.
О п и с а н и е . Раковина треугольная, сжатая с боковых сторон, веерообразно

расширяющаяся к устьевому концу. Состоит из 6-8 камер, возрастающих по вы-.
соте и толщине очень мало, по ширине настолько быстро, что 6-7 камеры обычно
в 3-4 раза шире второй камеры. Высота камер значительно больше у спинного
•;рая, к брюшному краю они заметно сужаются. Начальная камера обычно крупная,
округлая или овальная- Камеры косые, разделены углубленным отчетливыми шва—
чи, чуть заметно изогнутыми в сторону роста раковины и образующими со спин-
шм краем угол около 45°. Брюшной край в очертании короткий, прямой с тонкими
-острыми шиловидными выростами. В сечении - притудленно-угловатый. Септаль—
аая поверхность последней камеры узкая, длинная, слегка выпуклая по контуру, с
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:четким перегибом к боковым сторонам. Она образует с брюшным краем угрл 115-
130°. Спинной край прямой, или с,лабо вогнутый, в сечении притупленно-углова-
тый, иногда с очень тонким, узким, прозрачным килем, более отчетливым в сред-
ней части спинного края. Поверхность раковины покрыта очень тонкими редкими
штриховатыми продольными ребрами, расположенными под небольшим (около 25-
30 ) углом к спинному краю. Общее число ребер четыре—семь на каждой стороне
раковины, они распределены неравномерно, то более густо у спинного края, то в
средней части боковой стороны, то вообще очень редко и почти полностью отсут-
ствуют на поверхности последней камеры. По длине они также различны и чаше
всего проходят по поверхности одной-двух смежных камер, реже ограничены пре-
делами одной камеры,или, Напротив, протягиваются через три камеры. Устье .лу-
чистое, расположено у спинного края последней камеры на невысоком узком бу-
горке.

Размеры, мм

Экземпляр В Ш Т В:Ш Ш : Т Число камер

Оригинал
№ 3476/27 1,0 0 , 3 6 0 , 1 2,8 3,6 6

И з м е н ч и в о с т ь . Отметить не удалось из-за небольшого числа особей, имев-
шихся в нашем материале.

С р а в н е н и е . От близкой С. fabelloides (Terq.) отличается в основном формой
контура раковины с более коротким брюшным краем и более длинной сентальной по-|
верхностью последней каме.ры, а также наличием шипиков по брюшному краю и бо-
лее косых и беспорядочно расположенных ребер на поверхности раковины. От C.spcr-,
sicostata (Reuss) из нижнего мела Северо-Германской низменности, близкой по
форме раковины, сил-ьно расширенной со скошенными камерами и мелкими ребрамь
на поверхности, отличается более сильным наклоном камер (соответственно угол
септальных швов со спинным краем 40-45 и 55-60°), менее заостренным прокси-
мальным концом, меньшим числом ребер и отсутствием шипиков по брюшно»^
краю.

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т . В стратотипическом разрезе волжского
яруса встречается в небольшом числе экземпляров в отложениях зоны Dorsopla—
nites panderi. В слоях того же возраста известен в Костромской области и ПечорсЦ
кой синеклизе.

Citharina brew's.(Furssenko et PoIjenova),.195Q

Табл. XXI, фиг. 1

Vaginulina brevis: Фурсенко, Поленова, 1950, стр. 60, табл. V, фиг. 3,4.

О р и г и н а л - ГИН АН СССР, №,3476/30; Ульяновская область, дер.Горо-
дище; волжский ярус, зона Subplanites klimovi-

М а т е р и а . 1 Пять чкземпляроь с обломанными последними камерами.
Р а з м е р ы изображенного экземпляра (мм): В (от первой до шестой камеры) -

О ,63; Ш - 0,5; Т - 0 ,12; число камер — 7, далее - раковина обломана.
. И з м е н ч и в о с т ь . Наблюдать не удалось в связи с малым числом экзем-

пляров.
С р а в н е н и е . От типичных >особей, изображенных и описанных А.В. Фурсенко

и 'Е.Н.Поленовой (1950), наши экземпляры отличаются более широкой раковиной,
сильным изгибом швов у брюшного края, менее развитым килем вдоль спинного
края и более коротким брюшным краем. Однако описанные формы, несмотря на ряд
указанных различий, имеют много обшего с С. brevis (Furss. et Pol.}, а недоста-
точное число экземпляров не позволяет нам выделить описанную форму в качестве
самостоятельного вида. Поэтому в данной работе мы описываем их как С, brevis
(Furss. et Pol.).

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р аст . В стратотипическом разрезе волжского
яруса встречен в зоне Subplanites klimovi.
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Citharina entypomatus (Loeblich et Tappan), 1950

Табл. XXII, фиг. З
Vaginulina entypomatus: Loeblich, Tappan, 1950, 57, табл. XV, фиг, 1, 12.

О р и г и н а л - ГИН АН СССР, № 3476/31; Ульяновская область, дерь Горо-
дище; волжский ярус, зона Subplanites pseudoscythicus.

М а т е р и а л . Пять экземпляров.
Р а з м е р ы изображенного экземпляра (мм): В - 1,2, Ш - 0,2, Т - 0,1; число

камер 8, В: Ш 5, Ш: Т 2.
И з м е н ч и в о с т ь выявить не удалось из-за недостаточного количества экземпляров.
С р а в н е н и е . Между типичными экземплярами С. entypomatus Loeblich et Tap-

pan и описанной формой имеется ряд отличий, не позволяющих отождествлять ее
с этим видом. Однако по наиболее существенным признакам - узкой удлиненной
раковине, одинаковому (около 40°) углу наклона камер к спинному краю, тонкой
продольной ребристости - указанные виды несомненно сходны. Отличия наблю-
даются в следующем: число ребер на поверхности описанного вида меньше, началь-
ная камера имеет шаровидную, а не овальную форму; начальный конец раковины в
связи с Этим более округлый, спинной край прямой, без заметного закругления *
проксимальному концу. Следует, однако, иметь в виду, что,судя по описанию и
многочисленным изображениям С, entypomatus, приведенным Лёбликом и Тэппен в их
работе (Loeblich, Tappan, 1950), вид, выделенный «ми в оксфордских отложениях
южной Дакоты, очень изменчив и, возможно, наши экземпляры являются лишь од-
ними из крайних форм в ряду широкой изменчивости этого вида. От С. intumescens
(Reuss) из неокома Северо-Германской низменности отличается более узкой раковиной
с параллельными краями, числом и расположением продольных ребер. От сходной
по форме узкой и изящной раковины С. mosqttensis (Uhlig) отличается более ред-
кой и тонкой ребристостью и ' строением швов, которые у указанного
вида обычно неразличимы с поверхности раковины.

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т . В стратотипическом разрезе волжского
яруса встречается в очень небольшом числе экземпляров в отложениях зоны Subp—
Unites pseud os су chic us.

Citharina raricostata. (Furssenko et Poljenova), 1950

Табл. XXI, фиг. 3; табл. XXII, фиг. 4

Vag,inulina raricostata: Фурсенко, Поленова, 1950, стр. 56, табл. V, фиг 5-8;
Espitalie', Sigal, 1963', стр. 48, табл. XXI, фиг. 1,3.

О р и г и н а л ы - ВНИГРИ, №428/125, Кировская область, пос. Лойно; ГИН
АН СССР, J* 3476/26, Ульяновская область, дер. Городище; волжский ярус, зона
Dorsoplanites panderi.

М а т е р и а л - Свыше 50 экземпляров.
Р а з м е р ы оригинала № 3476/26 (мм): В - 1,0; Ш - 0,28; Т - 0,19; .чирло камер 7.
Р а с п р ос т р а . н е н и е и в о зр аст. Этот вид описан из отложений зоны Dorsop—

lanites panderi Эмбенской области и является одним из наиболее характерных и
многочисленных видов в комплексе фораминифер этой зоны. Его стратиграфическое
распределение в основном выдерживается и в других районах Русской платформы -
Поволжье, Подмосковье и Печорском бассейне, однако небольшое число экземпля-
ров встречается, начиная с отложений верхнего кимериджа. В слоях этого воз-
раста в зоне Aulacostephanus pseudomutabilis известен в южной Англии и в Польше,
з отложениях верхнего кимериджа - нижнего портланда (Сеиогопе.С) — на Мада-
гаскаре (Espitalie, Sigal, 1963)-

Citharina ornithocephala (Wisniowski), 1890

Табл.ХХИ, фиг. 5, 6

Vaginulina ornithocephala; Wisniowski, 1890, стр. 210, табл. 9, фиг. 1.

О р и г и н а л - ГИН АН СССР, X 3476/34 и tf 3476/35; Ульяновская область,
дер. Городище; в-рлжский ярус, зона Subplanites klimovi,

М а т е р и а л . 10 экземпляров хорошей и удовлетворительной сохранности.
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О п и с а н и е . Раковина небольшая, узкая, прямая сильно сжатая с боковых
сторон и слегка заостренная к устьевому концу. Состоит из 5-7 камер, которые
увеличиваются по высоте и толщине очень постепенно, по ширине иногда более
заметно, однако в большинстве случаев также медленно, благодаря чему брюшной
и спинной края почти параллельны друг другу. Начальная камера, крупная, в очер-
тании овальная, вздутая, выступает на боковые стороны. На нижнем ее конце име-
ется острый шипик. Диаметр начальной камеры 0,1—0,13 мм. Вторая камера тре-
угольной формы, последующие камеры низкие, сильно скошенные к брюшному к р я к
слегка расширяющиеся у спинного края, с которым образуют угол около 45°. Швы
прямые, поверхностные, отчетливые, расширяющиеся у спинного края, вдоль кото-
рого просвечивают устья всех камер. Спинной край по контуру прямой или слегка
вогнутый, брюшной - npflNtofl, реже чуть заметно волнистый; в сечении перифери-
ческий край сжато-округлый, иногда с узким, плохо различимым килем на спинно4
стороне. Поверхность покрыта очень тонкими продольными прерывистыми peopav,
Общее число их на каждой стороне раковины 4-6. Они протягиваются по боковой
поверхности одной, реже двух камер и обычно проходят вдоль,спинного края. На-
чальная камера обычно лишена орнаментации. Устье лучистое, расположено на от-
тянутом в виде шейки конце последней камеры. Стенка матовая непрозрачная.

Р а з м е р ы , мм

Экземпляр В Ш Т В: Ш Ш : Т Число камер

tf 3476/34 0 , 5 2 0,2 0,1 2,6 2 6
(обломанная
раковина)

J* 347R/35 0 , 4 8 0,12 0 , 0 5 4 2,4 5

И з м е н ч и в о с т ь . Варьирует степень возрастания ширины раковины, обычно
узкой до самого устьевого конца, но иногда более расширенной, начиная со второй-
третьей камеры. В отдельных случаях спинной край может быть чуть выпуклым
по контуру,-хотя обычно он прямой, или слегка вогнутый. Остальные признаки
сохраняются устойчиво. .

С р а в н е н и е . Сред и близких по возрасту видов сходных форм не обнаружено.
Некоторые общие признаки в строении раковины - узкой с прямыми параллельными
друг Другу боковыми сторонами и периферическими краями - сближают этот вид
с С. recta (Reuss) и С. paucistriata (Reuss) из неокома Северо— Германской низ-
менности. Отличие описанного вида заключается в более сглаженной узкоовальной
форме поперечного сечения в противоположность уэкопрямоугольной у указанных
Цитарин, отсутствии выпуклой кромки по краям боковых сторон, строении швов и
характере орнаментации поверхности раковины.

Р а с п р о с т р а - н е н и е и в о з р а с т . В стратотипическом разрезе волжского
яруса встречается в небольшом числе экземпляров в отложениях зон Subplanites
klimovi и S. sokolovi. Вишневским этот вид описан из келловейских отложений
окрестностей Кракова.

Citharina recta (Reuss), 1862

Табл. XXI, фиг. 6

Vaginulina recta: Reuss, 1862, 48, табл. I l l , фиг. 14, 15; Chapman, 1894,
стр.422, табл.8, фиг. 1; Горбачик, 1960, стр. 99, табл. XI, фиг. 1а, б.

О р и г и н а л - ГИН АН СССР, J* 3476/62; Ульяновская область, дер. Городище;
в о л ж с к и й ярус, зона Subplanites klimovi (нижняя часть).

М а т е р и а л.'17 экземпляров хорошей и удовлетворительной сохранности.
О п . и с а н и е . Раковина удлиненная плоская с параллельными боковыми сторона-

ми. Состоит из 8-11 камер, очень медленно возрастающих по ширине и более за-
метно по высоте. Камеры имеют косо-прямоугольную, иногда почти правильную
ромбическую форму. Они разделены прямыми сильно выступающими над поверх-
ностью д в у х к о н т у р н ы м и швами, образующими со спинной стороной угол 40-т45°.
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Перегиб от боковой стороны к спинному и брюшному краям резкий, вдоль спинного
края проходит парный киль. Спинной край по контуру прямой, реже слегка вогну-
тый, брюшной край прямой, иногда слаболопастной; устье расположено на оття-
нутом конце последней камеры у спинного края. Края устьевого отверстия очень
тонко радиально-лучистые; само отверстие обычно узкое, почти точечное. Стенка
известковая, однослойная, тонкая. С поверхности стенка полупрозрачная, блестящая,

Р а з м е р ы , мм

Экземпляр В Ш Т Число камер В : Ш Ш : Т

W 3476/71 1,14 0,18 0,12 10 6,3 1.5

И з м е н ч и в о с т ь . Наибольшим изменениям подвержено число камер, степень
выпуклости септальных швов и форма последних камер, которые у отдельных осо-
бей довольно быстро возрастают по ширине, благодаря чему раковина имеет сбоку
узко-клиновидное очертание.

В обычном же случае камеры расширяются очень иезнвчиие,льно и
соотношение длины и ширины крлеб.лется в пределах 5,5-6,5.

Размеры раковины варьируют в следующих пределах: В 0 ,9 -0,15; Ш 0,16 -
0,19; Т. 0.1 - 0,12.

С р а в н е н и е . От наиболее близкой С. truncata (Reuss) отличается более строй-
ной и узкой раковиной, сильнее скошенными и высокими камерами, их формой и
меньшим числом (8-10 вместо Ю-12). От С. arguta (Reuss) отличается более
узкой раковиной и формой камер узких и высоких у С. recta. Меньшее число камер,
более узкая и прямая форма раковины, а также гладкая поверхность камер отли-
чают С. recta от C^striolata (Reuss). От C.protosphaera (Reuss) рассматриваемый вид
отличается менее отчетливыми спинными ребрами, более высокими камерами ром-
бической формы и оттянутым устьевым концом последней камеры. От близкой по
очертанию раковины С. paucistriata (Reuss) отличается отсутствием продольных
ребер на поверхности.

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т . В стратотипическом разрезе волжского
яруса встречаются в небольшом числе экземпляров в зоне Subplanites klimovi,
а также в подстилающих отложениях зоны Virgataxioceras fallax верхнего киме—
риджа. Крым — баррем—апт, ФРГ — нижний ме.л.

Citharina paucistriata (Reuss), 1862

Табл. XXI, фиг. 5

Vaginulina paucistriata'. Reuss, 1862, табл. III, фиг. 16а

О р и г и н а л - ГИН АН СССР, К 3476/61; Ульяновская область, дер. Городище;
волжский ярус, зона Subplanites klimovi (нижняя часть).

М а т е р и а л . Шесть экземпляров хорошей сохранности.
О п и с а н и е . Раковина вытянутая, сильно сжатая с боковых сторон, параллель-

ных друг другу. В поперечном сечении узкопрямоуголыня. Состоит из 8-10 низ-
ких косых камер, слегка расширяющихся к спинному краю. Ширина камер примерно
вдвое превосходит их высоту и втрое — толщину. Камеры возрастают по высоте
незначительно, по ширине более заметно, благодаря чему раковина несколько рас-
ширяется к устьевому концу. Они разделены прямыми двухконтурными швами,
выступающими над поверхностью камер в виде перегородочек. Перегиб от боковых
сторон к брюшному и спинному краям резкий, по этой линии проходят неострые, но
отчетливо парные кили, которые на спинной стороне усложнены дополнительными
продольными ребрышками. На боковых сторонах камер расположено по два корот-
ких продольных ребрышка, начинающихся от шва, расположенных параллельно б р ю ц -
ному краю и не достигающих последующей камеры. По высоте ребрышки обычно не
превышают септальных швов. Они более четко выражены на ранних камерах, на
одной-двух последних камерах ребрышки иногда отсутствуют. Устье радиально-
луч истое, расположено на небольшом узком выступе у спинного края последней
камеры. Стенка однослойная известковая.
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Р а з м е р ы , м м

Экземпляр В Ш Т В: Ш Ш: Т Число камер

J¥ 3476/61 1,0 0,23 0,11 4,43 2,12 В

И з м е н ч и в о с т ь . Проявляется главным образом в колебании длины и вы-
пуклости ребрышек на боковых сторонах, которые всегда присутствуют, но могут
быть у некоторых экземпляров более короткими и несколько сглаженными; кроме
того, м е ж д у парными килями на спинной стороне имеются дополнительные про-
дольные ребра.

Р а з м е р ы раковины (мм): В 0,7 - 1,6; Ш 0,21 - 0,36; Т 0,1 - 0 13;
В : Ш 3,3 - 4,4; Ш : Т 2,1 - 2,76.

С р а в н е н и е . От наиболее близкой Citkarina recta (Reuss) отличается нес-
колько более короткой раковиной и присутствием ребрышек на боковых сторонах
камер. От С. strombecki (Reuss) отличается формой раковины - более узкой и
длинной, а также большим числом камер. Некоторое сходство в орнаментации по-
верхности раковины наблюдается у данного вида и С. slriolata (ReussX, однако у
последней в ы п у к л ы е септальные швы не достигают спинного края, резко обрыва-
ясь на середине камеры, в то время как у V. paucistriata швы проходят по всей
ширине раковины.

Р а с п р о с т р а н е н и е и во зр аст . Стратотипическии разрез волжского яру-
са, зона Subplanites klimovi, где присутствует в небольшом числе экземпляров,
отдельные особи обнаружены в этом разрезе в зоне Virgataxioceras fallax верх-
него кимериджа. ФРГ - нижний мел.

Р о д Nodosaria Lamarck, 1812

Nodosaria osynkiensis Mjat l iuk, 1939

Табл. XXIII, фиг. 5

Nodosaria osynkiensis: Мятлюк, 1939, стр. 64, табл. И, фиг. 27, 28.

О р и г и н а л - ГИН АН СССР, » 3476/95; Ульяновская область, дер. Горо-
дище; волжский ярус, зона Dofsoplanites panderi. •

М а т е р и а л . 20 раковин хорошей и удовлетворительной сохранности.
Р а з м е р ы (мм): В - 0,5; Ш - 0,1; чис;ло камер— 4.
3 а м е ч а н и я . Экземпляры, имеющиеся в нашем материале, полностью сходны

с типичными формами. О соответствии общих размеров раковин, судить трудно,
поскольку колебания размеров значительные, в частности, как указывает Е.В.
Мятлюк, числовое значение длины раковины изменяется более чем втрое.

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о зр а ст. В стратотипическом разрезе волжского
яруса встречается в зоне Dorsoplanites panderi, особенно часто в верхней ее
части. В тех же слоях известен на Общем Сырте, в Печорском бассейне, Московс-
кой синеклизе, Прикаспии.

Nodosaria fonlinensis Terquem

Табл. XXIII, фиг. 6,7 ,

Nodosaria fantinensis: Terquem, 1867-1874, стр. 251, табл. 26, фиг. 1-5;
Terquem, 1886, стр. 16, .табл. 1, фиг. 22-24; Franke, 1936, табд. 5, фиг. 1;
Фурсенко, Прленова, 1900, стр. 75, табл. VII, фиг. 9.

О р и г и н а л ы - ГИН АН СССР, JF 3476/38, И 3476/39; Ульяновская об-
ласть, дер. Городище; волжский ярус, зона Subplanites klimovi.

Р аз м е р ы изображенного экз.М 3476/381(мм): В - 0,69; Ш - 0,2; число камер.-4.
Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т . В стратотипическом разрезе волжского

яруса встречается начиная от зоны Subplanites Klimovi (откуда и взяты изобра-
женные.раковины) до зоны Dorsoplanites panderi включительно. На Русской плат-
форме известен в том же интервале в Эмбенской, Костромской областях и Печорс-
ком бассейне.
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Р о д Bojarkaella Basov, 1968

Bojarkaella firma Basov, 1968

Табл. XXIII, фиг. 4

Bojarkaella firma: Басов, 1968, стр. 115, табл. X X I , фиг. 4-6, табл. .XXIII,
фиг. 1,3, 4, 5,

О р и г и н а л - ГИН АН СССР, N 3476/16; Ульяновская область, дер. Городи-
ше; -стратотипический разрез волжского яруса, зона Dorsoplanites panderi, под-
зона Zaraiskites zaraiskensis .

М а т е р и а л . Восемь раковин хорошей сохранности.
F а з м е р ы изображенного экземпляра (мм); В - 0,48; Ш - 0,16; В ; Ш - 3; число

-.амер - 2.
З а м е ч а н и я . Среди встреченных нами особей Этого вида наряду с типичными

четырехкамерными формами, характеризующимися резким убыванием размеров
третьей и четвертой камер, встречаются и экземпляры, у которых после малень-
кой начальной камеры следуют две равные по величине камеры, и только послед-
няя четвертая камера резко убывает в размерах, причем ее диаметр, как правило,
;.авен диаметру начальной камеры. Такая раковина изображена В.А.Басовым

1968, табл. ХХШ ,фиг. 3) и происходит из берриасского яруса.
Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т . В стратотиническом разрезе волжского

яруса встречается в зоне Dorsoplanites panderi. В этих же отложениях известен
з Костромской области, Печорском бассейне и в Прикаспии. На севере Сибири
известен, по данным В.Л. Басова, в зоне Taimyroceras caimyrensis волжского
яруса и в зоне Surices analogus и Tollia tolli берриаса.

Bpjarkaella scrobiculata K. Kuznetsova, sp. nov.

Табл. ХХШ, фиг. З

Н а з в а н и е в и д а - scrobiculatus (лат.) - ямчатый.
Г о л о т и п - ГИН АН СССР, № 3476/15; Ульяновская область, дер. Городище;

ьолжския ярус, зона Dorsoplanites panderi, подзона Pavlovia pavlovi.
М а т е р и а л . 10 экземпляров хорошей и удовлетворительной сохранности.
О п и с а н и е . Раковина довольно крупная, состоит из четырех камер. Очертание

заковины сбоку фестончатое, в поперечном сечении округлое. Первая камера Ци-
линдрическая, низкая с открытым основанием, вторая очень крупная, превосходя-
ная по объему как первую, так и две последующие в два—три раза. Она имеет поч-
ти правильно шаровидную форму. Следующая за ней камера намного меньше, она
'•олее широкая у основания и заметно сужается к устьевому концу. То же самое
:троение наблюдается у последней четвертой камеры, на которой расположёно
устье в виде простого округлого отверстия с тонкой выпуклой оторочкой по краю.
Камеры разделены углубленными швами, иногда на швах имеется небольшое утол-
аение в виде узкого браслета. Поверхность первой камеры гладкая, вторая наи-
более крупная камера покрыта крупными глубокими ячейками, плотно расположен-
аыми одна около другой. Ячейки распределены на поверхности более или менее за—
•ономерно вертикальными рядами. Третья и четвертая камеры орнаментированы
'олько у основания, ячейки более мелкие, неглубокие, к устьевому ко:щу камер они
«счезают и поверхность становится гладкой.

Р а з м е р ы , мм Диаметр камеры

Экземпляр В Ш В: Ш I I I III IV

Голотип N 3476/15 0,65 0,32 2 0,13 0,32 0,18 0,13
н же наибольший))

И з м ен;чи в о ст ь. Кроме числа камер и обших размеров раковин, зависящих
от возрастной стадии развития, наиболее изменчивый признак - интенсивность
орнаментации, обычно состоящая из глубоких ячеек, разделенных довольно высо—
• ими перегородками, но у некоторых экземпляров ячеистость как бы сглажена и



j менее резко выражена. Кроме того, не всегда выдерживается правильное располо-
жение ячеек в виде вертикальных рядов, у некоторых экземпляров они расположен»
менее закономерно или просто беспорядочно покрывают поверхность камер.

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я. Род Bojarkaella установлен В.А. Басовым
(1968} недавно, однако у ж е за это время пересмотр ряда форм, относимых ранее
к роду Nodosaria, показал их принадлежность к бояркеллам. Из видов, близких
по возрасту к описанному, сходных с ним по типу орнаментации стенки, не встречено.

С Е М Е Й С Т В О POLYMORPHINIDAE ORBIGNY, 1839

ПОДСЕМЕЙСТВО POLYMORPHININAE ORB1GNY, 1839

Р о д Eoguttulina Cushman et Ozawa, 1930

Eoguttulina bifida Dain, sp. nov.

Табл. XXIV, фиг" 2

Н а з в а н и е вида-bi/idus (лат.) - разделенный надвое.
Г о л о т и п ~ ВНИГРИ, К 428/71; Куйбышевская область, пос. Приволжье;

волжский ярус, ветлянскийгоризонт.
М ат е р и ал. Пять окатанных раковин, только голотипхорошей сохранности.
О п и с а н и е . Раковина удлиненная, в виде растянутого ромба, суженными уг-

лами направленного по вертикальной оси, а тупыми обращенного к брюшной и к
спинной сторонам. Поперечное сечение округлое. Наибольшей ширины раковины
достигает на уровнесерединыее высоты, против нижней трети второй камеры. Ра-
ковина состоит из двух крупных камер: первая, приостренная в основании, длинной
выпуклой стороной обращена к дорзальному краю и занимает больше половины ее
высоты. Вторая, по объему только слегка превышающая первую камеру такой же
вытянутой формы, прикрывает ее устьевой конец и отодвинута от основания рако-
вины на одну четверть ее высоты.

Камеры капюшонообразные: спинная их сторонаукорочена, а брюшная, более
вздутая, длинная, опускается на спинную сторону первой, т.е. повернута к ней на
180°. Шов углубленный, косой, со спинным краем образует угол около 45°. Устье-
вой конец сужен. Заканчивается раковина устьевым бугорком, несущим о.коло
8 тонких зубчиков. Само устье рассмотреть не (удалось вследствие плохой сох-
ранности материала. Стенка известковистая, тонкопористая гладкая, блестящая.

Р а з м е р ы г о л о т и п а (мм): В - 0,47; Ш - 0,17; Т - 0,15; Ш: В 0,36.
И з м е н ч и в о с т ь . Выявить не удалось.
С р а в н е н и е . От сходной Е. bilocularis, описанной'Е.В. Мят люк из нижнего

келловея Татарской АССР (р. Карла), отличается плавно суженными, но не прио-
стренными концами и низко спускающимся брюшным краем второй камерь, косых
швом, составляющим с вертикальной остью угол около 45° (у-Е. bilocularis кон-
цы раковины острые, а шов близок к поперечному).

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т . Стратотшшческий разрез волжского яру-
са, зона Subplanites pseudoscythicus. Среднее Поволжье, Куйбышевская и Улья-
новская области, дер. Городище, пос. Приволжье; волжский ярус, нижний п о д ъ я р у ;
(ветлянский горизонт); зоны Subplanites sokolovi и S. pseudoscythicus.

Eoguttulina pseudocruciata Dain, sp. nov.

Табл. XXIV, фиг. 1

Название вида происходит от латинского " pseudo" — ложно, добавленного
к названию близкого вида из средней юры Франции - Polymorpktna cruciata Terque^

Polymorphina cruciata: Terquem, 1858, стр. 293, табл. 13, фиг. 1—16.
Quadrulina cruciata: Дайн, 1934, стр. 31, табл. 3, фиг. 31.
Г о л о т и п - ВНИГРИ, К 428/72; Кировская область, левый берег р. Камы у

пос. Лойно; волжский ярус, верхи зоны Dorsoplanites panderi - низы зоны Vir-
gatites virgatus.

'
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О п и с а н и е . Раковина небольшая, веретеновидная, заостренная у обоих кон-
цов, со слабо неравномерно вздутыми боковыми сторонами, с более уплощенной
брюшной и более выпуклой спинной сторонами. Наибольшей ширины она достигает
на уровне средней части совей длины. Поперечное сечение округлое. Скелет об-
разован пятью—шестью камерами,постепенно возрастающими, полуобъемлющими,
располагающимися одна по отношению к другой под углом, несколько превышаю-
щим 90°. Нарастая, они вытягиваются вдоль продольной оси, и все более отходя
от начальной камеры, создают впечатление перекрученного оборота спирали. На-
чальная камера меленькая, удлиненная, приостренная в основании. Вторая — про-
долговатая, охватывает первую камеру. Снаружи обе они слабо различимы, так
так как почти полностью закрыты объемлющими последующими камерами. Пред-
последняя камера снаружи выпуклая, по очертанию в виде ромба, огибает сред-
нюю часть спинной стороны раковины. Последняя камера довольно крупная, об-
текаемая, немного вздутая, узко—коническая. Она в виде капюшона охватывает
устьевой конец предыдущей камеры, покрывая ее до половины высоты под неболь-
шим углом к продольной оси скелета, одной стороной опускаясь ниже, чем дру-
гой, с укороченной спинной и удлиненной брюшной сторонами. При .этом ее высота
равна половине высоты всей раковины. Каждая камера отодвигается от предшест-
вующей пооси навивания таким образом, что основание передней стенки послед-
ней камеры располагается над передней (брюшной) стенкой четвертой (считая с
конца) камеры. Швы между камерами тонкие, поверхностные или слегка углуб-
ленные на поздней стадии, косые, соединяются под углом, близким к 90°, а с про-
дольной осью скелета под углом около 45°. На брюшной стороне раковины они
крестообразно пересекаются, давая характерный для этого вида рисунок косого
креста. Последняя камера отделена более углубленным швом. Устье конечное, лу-
чистое, на заостренном устьевом бугорке. Стенка известковистая, совершенно
гладкая, очень тонкая, прозрачная, тонкопористая.

Р а з м е р ы голотипа (мм): В - 0,41; Ш - 0,15; Т - 0,14; Ш : В 0,36.
И з м е н ч и в о с т ь . Удалось проследить только возрастные изменения, имею-

щие у этого вида большое значение. Раковины различного возраста так .резко от-
личаются друг от друга, что их обычно относят к различным видам. Молодые трех-
и четырехкамерные экземпляры, не имеющие еще последних укороченных камер,
обычно относятся к группе Globulina oolithica Terquem. Между тем, на нашем
материале видно, что иногда такие же "виды" являются только различными ста-
диями роста одного вида.

С р а в н е н и е . По быстрому отхожденеию последних камер от основания пред*-
шествуюших и по характеру перекрывающихся камер имеет сходство с Eoguttu-
Ппа cruciata (Terquem) из зоны Parkins onia parkinsoni средней юры Фонту а из
Франции. Отличается округлой в поперечном сечении, а не сдавленной с боков,
как у видов Терквема, и сильнее перекрученной по спирали раковиной.

З а м е ч а н и я . В 1934 г. Л. Р. Дайн из волжского яруса Темирского района
был описан как Globulina cruciata Terq., а В.П. Казанцевым в 1934 г., как Eogut-
tulina sp. вид, тождественный Е. pseudocruciata Dain, sp. nov.

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о э р а с т . Русская платформа, р. Кама у пос. Лой-
но, Заволжье (дер. Кошкино) и Прикаспийская впадина. (Темирский район); волжс-
кий ярус, низы зоны Virgatites virgatus.

Eoguttulina aculeolata Dain, sp. nov.

Табл. XXIV, фиг. 9,10

Н а з в а н и е в и д а - "aculeolatus" (лат.) - мелкошиповатый.
Г о л о т и п - ВНИГРИ, Jf 428/73; Пензенская область, пос. Даниловка;

волжский ярус, зона Dorsoplanites panderi.
Т о п о т ип - N 428/74, местонахождение и возраст те же.

1 брюшной стороной у представителей рода Eoguttulina мы считаем ту сторону
раковины, к которой обращена последняя камера своей удлиненной поверх-
ностью, а спинной - со стороны укороченной поверхности последней камеры.

8 в87 113



М а т е р и а л . Около 50 экземпляров, по нескольку в обнажениях в Даниловке,
в .Лойно и'других местах. Наряду с раковинами хорошей сохранности встречено
много полуразрушенных изъеденных экземпляров.

О п и с а н и е . Раковина удлиненная, немного сдавленная с боковых сторон,
основание закругленное, сдвинуто к брюшной стороне.

Устьевой конец, плавно суживаясь, вытягивается в трубчатый конец. Контур
спинного края широко округлый, наиболее выгнутый в нижней трети раковины,
брюшной менее вздутый, почти прямой, со срединной области закругляется к устье*
вому концу. Наибольшей ширины раковина достигает на уровне трети высоты от
основания. Высота всей раковины в два-два с половиной раза больше ширины.

Раковина образована двумя—четырьмя овальными быстро возрастающими ка-
мерами; высота последней в зависимости от возраста в три-пять раз превышает
высоту первой камеры. Начальная камера крупная, широкоовальная, последующие
полуобъемлющие овальные, нарастая в виде колокола, покрывают более раннюю
часть скелета, причем одна их сторона, нарастающая на предыдущую камеру, ко-
роче второй, значительно спускающейся к основанию раковины. Камеры распола-
гаются одна по отношению к другой под углом больше 90°, но меньше 120°, так
что последняя камера приходится почти прямо над третьей с конца камерой.

Устьевая поверхность выпуклая, удлиненная, в основании слабо изогнутая,
суженная к устьевому концу, с вздутыми боковыми сторонами, переходите широ-
кую устьевую трубку. Швы углубленные, косо изогнутые, на боковых сторонах ске-
лета сходятся под углом, близким к 45°. Устье - округлое отверстие устьевой
трубки. Внешняя стенка раковины покрыта мелкими острыми густо посаженными
шипиками. Стенка известковистая, тонкая, тонкопористая.

Р а з м е р ы , мм

Последняя камера

Экземпляр В Ш Т брюшная "спинная
сторона сторона

Голотип№ 428/73 0,66 0,23 0,22 0,50 0,35 0,23 0,22
(взрослая раковина}

Топотип №428/74
(молодая раковина)

0,35 0,15 0,14 0,28 0,18 0,15 0,14

Экземпляр
Начальная камера Устье трубки

Голотип № 428/73 0,17 0,12
(взрослая раковина)

Топотип № 428/74 0,15 0,10
(молодая раковина)

Ш : В

0,08 0,05 0,35

0,04 0,03 0,42

И з м е н ч и в о с т ь . Обычно сводится к возрастным изменениям и проявляется
в колебании общих размеров раковины и отношения ширины к высоте: более моло-
дые особи имеют более вздутую мелкую раковину, в то время как взрос.лые обла-
дают более крупным удлиненным скелетом. Наряду с типичными, закругленными
в основании, имеются экземпляры с приостренной начальной камерой, резко за-
гибающейся вперед. • ,

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я . У раковин, густо покрытых шипиками, обычно
слабо различимы швы и по внешнему контуру они становятся похожими на Lage-
па hispida Reuss. Наличие открытой крупной устьевой т р у б к и вместо лучистого
устья отличает описываемую форму от представителей рода Eoguttulina, в то же
время сближает его с родом Ramulinella. Отличием от последнего является пра-
вильное эогутту.линовое расположение камер. Исходя из сказанного, мы отнесли
описываемый вид к роду Eoguttultna только условно.
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E. aculeolata отличается от других позднеюрских видов этого рода шиповатой
•корхностью и характерным расположением вздутых на брюшной стороне камер;

•оследняя примыкает своим внутренним краем к третьей с конца, или, у более
| УОЛОДЫХ, к первой, обычно крупной, видимой снаружи, камере; предпоследняя ка-

?ра округло выступает на спинной стороне.
Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т . .Среднее Поволжье, дер. Городище, вер-

ховье р. Камы, пос. Лойно; Татарская АССР. р. Карла; волжский ярус, зона
Dorsoplanites panderi.

Р о д Spirofrondicularia Schubert, 1902

Шуберт .{Schubert, 1902) к данному роду отнес виды, у которых камеры на ран-
--л стадии располагаются по винтовой спирали, а затем однорядно под углом 90°.
гешмэн немного меняет диагноз рода, считая, что поздние камеры располагают-

; по две в каждом ряду под углом 90° к предшествующей паре, создавая четырех-
-дное расположение камер.

Нам удалось доказать однорядное расположение бобовидных камер, перекре-
щивающихся с каждой последующей, закрывающей мешковидными концами каме-
:э1 ее середину.

В СССР известно три вида: 5. rhabdogonioides (Chapman), S. frondicularioi-
its (Chapman) и S, dmitrii Dain, sp. nov. В настоящей работе описаны два ви-
\i наиболее важные для стратиграфии.

Spirofrandicularia rhabdogonioides (Chapman), 1894

Таб.л. XXIV, фиг. 5

PolymoTpkina rhabdogonioides: Chapman, 1 894, .crpj .716, табл. .34,. фиг.. 12 a,
Quadrulina rhabdogonioides: Cushman, Ozawa , 1930, стр. 18, табл. 1, фиг. 4 a;

Дайн, 1934, стр. 30, табл. Ill, фиг. 27, 28.
Spirafrondicularia rhabdogonioides Кузнецова, 1963, стр. 123, таб.л.Н, фиг. 15 а, б.

Л е к т о т и п - ВПИГРИ, № 428/79; окрестности Москвы, Кунцево; волжский ярус,
мна Virtues virgatus .

О п и с а н и е . До последнего времени этот вид описывался то.лько по внешнему
5*ду. В нашем материале имеется раковина; с отломанной устьевой стенкой по-

:едней камеры, вследствие чего обнаружилась ее внутренняя по.лость и характер
• .следовательного нарастания камер. Широкие полости концов бобовидной послед-
-••й камеры в виде мешков седловидно охватывают срединную область предпослед-
-~й, нацело закрывая ее центральную часть, вследствие чего снаружи на обеих сто-
: нах раковины концы предпоследней камеры кажутся самостоятельными округ.лы-
••и камерами, создавая впечатление четырехрядности всей раковины. Устье у всех
• амер резорбировано, благодаря чему получается широкий канал, соединяющий все
».амеры по строго прямой вретикальной оси. Этим подтверждается однорядное рас-
положение перекрещивающихся камер.

Р а з м е р ы изображенного экземпляра (мм>: В - 0,2ft; Ш - 0,20; Т - 0,1ft;
тредпоследняя камера - В - О,!!?; Ш - 0,19; т - 0,14; последняя камера {боковые
• частки) в2 - 0,13; Ш2 - 0,1; Т2 ' - 0,12; Ш-: В - 0,71.

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т . Кировская, Московская, Куйбышевская
:-бласти, Севро-Западный Казахстан; волжский ярус, зоны Virgatites virgatus и
Hpivirgatites nikitini. Западная Сибирь, Тюменская область; верхи волжского

. жруса. Англия — низы мела.

Spirofrondicularia dmitrii Dain, sp. nov.

Табд. XXIV, фиг. 4

Н а з в а н и е в и д а происходит от име"ни Дмитрий; виду присвоено имя внука
-зтора.

Г о . д о т и п - ВНИГРИ, № 428./80'; Кировская область, р. Кама у пос. Лоино;
волжский ярус, зона Virgatites virgatus .
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М а т е р и а л . Единичные раковины, обычно окатанные.
О п и с а н и е . Раковина, двусимметричная, удлиненная, узкая, притупленная

в начале, постепенно расширяется к широкозакругленному устьевому концу. На-
ибольшей ширины она достигает на уровне средины последней камеры, а наиболь-
шей толщины - на уровне предпоследней камеры. Поперечное сечение округлое,
четырехлопастное. Периферический край также лопастной.

Раковина образована семью-девятью камерами (у голотипа — 8): округлой на-
чальной и сравнительно быстро увеличивающимися бобововидными, перекрещиваю-
щимися камерами однорядного отде.ла. Каждая последующая глубоко седлообразна
налегает на предшествующую, полностью закрывая ее среднюю часть. Не закрыт*
ми остаются только вздутые концы камер, мешковидно свисающие по обеим сто: -
нам раковины. Создается впечатление наличия отдельных камер, располагающих-
ся по две в обороте друг против друга. Швы поперечные, углубленные. Устьевая
поверхность овальная, выпуклая, оттянута в средине в невысокий устьевой буго-
рок, через который проходит слабо заметная устьевая трубка — с н а р у ж и окайм-
ленная восемью коротенькими едва заметными щелочками. У голотипа устьевой
бугорок переходит в широкое трубчатое фистулеэное разрастание, немного загн;-
тое к широкой стороне раковины. Более тонкие разветвления фистулезной трубк*
обломаны. Стенка известковистая, тонкая, тонкопористая.

Р а з м е р ы голотипа (мм>: В - 0,29; Ш - 0,14; Т - 0,13; у последней каме-
ры в - 0,12; ш - 0,14; т - 0,0&; Ш •: В 0,45; Т : Ш 0,93.

И з м е н ч и в о с т ь . Не прос,леж'ена ввиду недостаточного количества материа-
ла. Отмечается небольшое колебание соотношения высоты и ширины раковины.
Имеются более высокие, но узкие раковины. Фистулезное образование наблюда-
лось то.лько у голотипа.

С р а в н е н и е . Отличается как от S. rhabdogoniaides (Chapm.), так и от
S. (Tondicularioides (Chapm.) более удлиненной раковиной, слабее расширяющей-
ся к последней камере: Ш : В = 0,43 против 0,70—0,77 у S. Thabdogonioid.es. Кре-
ме того, швы у описываемого вида более углубленные, а концы камер ок-
руглые.

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т . Стратотипический разрез волжского яр;—
са, зона Virgatites virgatus. Левый берег р. Камы у пос. Лойно; волжский ярус,
зона Virgatites virgacus, подзона Virgatites rozanovi.

Р о д Clobulina Orbigny, 1839

Globuiina circumflua Dain, sp. nov.

Табл. XXIV, фиг. З

Н а з в а н и е в и д а — circumfluus (лат.) — обтекаемый.
Г о л о т и п - ВНИГРИ, № 428/77; Куйбышевская область, пос. Приволжье;во;

жский ярус, зона Subplanites pseudoscythicus ?
М а т е р и а л . Единичные мелкие раковины, обычно заполненные пиритом,
О п и с а н и е . Раковина очень мелкая, обтекаемой формы!, удлиненно узкояй-

цевидная, слегка суженная в основании и плавно суживающаяся к приостренном\
устьевому концу. Ее высота в 2,5-3 раза превышает ширину. Наибольшей ширина
она достигает на уровне трети высоты от основания. Со стороны второй камеры
линия контура более выпуклая, чем со стороны более уплощенной последней каме-
ры. Поперечное сечение округлое, только слегка сжатое с боковых сторон. По-
верхность совершенно гладкая. Раковина образована тремя узкими длинными,
слабо вздутыми, полуобьемлющими камерами. Снаружи в основании видна про-
долговатая камера, выступающая на малокамерной левой стороне в виде равно-
стороннего, закругленного в основании, треугольника, а на многокамерной пра-
вой стороне она открыта больше и имеет очертание узкого равнобедренного тре-
угрльника, своей вершиной доходящего до половины высоты скелета. Вторая и
третья камеры длинные, узкие, объемлющие, доходят до основания раковины и

~

По этому признаку дано название вида.
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охватывают ее с боковых сторон каждая до половины окружности. Последняя
камера в виде узкого остроконического капюшона по объему занимает около поло-
вины всей раковины. Ее спинная сторона короткая, доходит до верхней четверти
высоты скелета, а противолежащая сторона высокая, спускается почти до осно-
вания раковины. Швы между камерами поверхностные, тонкие, .линейные, крутые,
близкие к вертикальным. С продольной осью они составляют уго.л 10—20°. Устье-
вой конец заканчивается острым коническим устьевым бугорком, тонко радиаль-
но исчерченным. От самой раковины он отграничен поперечной линией и вы деля*
ется своей более светлой окраской по сравнению со всей темной раковиной,
заполненной обычным пиритом. Стенка* очень тонкая, прозрачная, тонкопо-
ристая.

Р а з м е р ы гдлотипа (мм>: В - 0,32; Ш - 0,12; Т - 0,1D; последняя камера:
в - 0,30; ш - 0,0»; т - 0.0&; Ш : В 0,38.

И з м е н ч и в о с т ь . Проследить не удалось ввиду ограниченного количества
материала.

С р а в н е н и е . G. ctTcwnflua sp, nov. относится к обширной группе видов
G.ooiithica Terq., к которой обычно относятся все трехкамерные удлиненные
глобулины с закругленным слабо суженным основанием. От формы, описанной
Терквемом (Terquem, 1867—1874) из слоев с Parkinsonia parkinsoni среднее
юры Франции,наш вид отличается более мелкой и заметно более узкои раковиной
( Ш : В 1:2-1:3, в то время как у вида Терквема оно равно 1:1 — 1:1,5).

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т . Среднее Поволжье, Куйбышевская об-
ласть, пос. Приволжье; волжский ярус, зоны Subplanites sokolovi и 5 . pseudo-
scythicus .

Р о д Guttulina d'Orbigny, 1839

Guttulina dogieli Dain, '971

Табл. XXIV, фиг. 6, 7

GMulina dogieli : Дайн, Кузнецова, 1971, стр. 120, табл. ХХ(1), фиг. 11-14.

П а р а т и п ы - ВНИГРИ, № 428/75в и № 428/75г; Пензенская область,
пос. Даниловка; волжский ярус, верхи зоны Dorsoplanites panderi (подзоны Za-
raiskites scythicus) - низы зоны Virgatites 'virgatus.

Р а з м е р ы паратипа № 428/75г: В - 0,29; Ш - 0,28; Т - 0,24; В : Ш 1; Ш : Т 1 , 1 .
З а м е ч а н и я . В волжском ярусе широко распространена С. dogieli Dain, де-

тально описанная в статье Л.Г, Дайн и К.И, Кузнецовой (1971).
К приведенному в 1971 г. описанию вида и изображению мегасферической гене-

рации в настоящей работе добавляются зарисовки микросферических раковин.
Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т . Среднее Поволжье, Ульяновская область,

дер. Городище; Кировская область, верховья р, Камы, Заволжье; во.лжский ярус,
переходные слои от зоны Dorsoplanites panderi к зоне Virgatites virgatus .

Guttulina. mintttissima Dain, sp. nov.

Табл. XXIV, фиг. 8

Н а з в а н и е вида"minuiissimus" (лат.) - мельчайший, крохотный.
Г о л о т и п - ВНИГРИ, № 428/74; Куйбышевская область, пос. Приврлжьё,

верхи Оксфорда.
М а т е р и а л . Пять раковин.
О п и с а н и е . Очень.маленькая раковина охарактеризована пятилучевым распо-

ложением камер, чередующихся в двух смежных оборотах, по две с половиной ка-
меры в каждом. Форма скелета неправильно-веретеновидная, немного сдавленная
параллельно оси навивания, суживающаяся к концам. Наибольшей ширины она до-
стигает на уровне верхней трети высоты, откуда резко суживается к оттянутому
устьевому концу и постепенно более плавно к приостренному основанию. Попереч-
ное сечение неравностороннее, треугольное, с закругленными углами и уплощен-
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ными гранями. Скелет образован пятью-семью быстро возрастающими калюшоно-
видными камерами, располагающимися в два-три оборота. Каждая на,легает на
устьевой конец предшествующей камеры, почти полностью закрывая ее брюшную
сторону своей длинной спинной стороной, поворачиваясь к ней на 144° по ходу на-
вивания оборотов. При этом камеры постепенно отодвигаются от основания на-
чальной камеры по винтовой спирали вдоль продольной оси. Боковые стороны ка-
мер вздутые, выступают над соответствующими камерами боле'ё ранних оборотов
вследствие чего контур раковины по периферическому краю приобретает лопаст-
ной характер.

Швы углубленные, косые, под углом около 40° к продольной оси.
Устьевой конец узкий, приостренный, заканчивается устьевым лучистым бугор-
ком1: пять мелких зубчатых выростов стенки устьевого конца сходятся в центре,
закрывая устьевое отверстие.

Поверхность раковины гладкая, блестящая. Стенка стекловатая, тонкая,
тонкопористая.

Шлифов раковин описываемого вида изготовить не удалось ввиду малочислен-
ности и плохой сохранности материала.

Р а з м е р ы голотипа (мм}: В - 0,25; Ш - 0,15; Т - 0,13; Ш:В 0,62.
И з ме н ч и в о с т ь. Среди имевшихся в нашем распоряжении раковин G. minu-

tissima присутствовали трехкамерные молодые экземпляры, отличающиеся от
взрослых бцлее короткой раковиной, расширяющейся не в верхне-, а в нижней тре-
ти ее высоты. Камеры у них менее вздуты,

С р а в н е н и е . Из гуттулин, распространенных в позднеюрскик осадках, наиболь-
шее сходство описываемого вида наблюдается с G. tinchalica M j a t l . из кедловея
Татарии. Отличается от последней большей величиной отношения Ш:В (0,62 против
0,82 у G. tinchalica), растянутыми по оси навивания оборотами спирали, более уз-
кой раковиной, расширенной не в средней, а в верхнел трети своей высоты.

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т . Среднее Поволжье, Куйбышевская област-
ное. Приволжье; верхи Оксфорда.

ПОДСЕМЕЙСТВО RAMULININAE BRADY, 1884

Ramutina nodosarioides Dain, 1958

Табл. XXIV, фиг. 11, 12

Ranulina nodosarioides Dain: Быкова, Балахматова и др., 1958, стр. 44,
табл. VII, фиг. 6.

П а р а т и п - ВНИГРИ,М 428/81; Кировская область, левый берег, р. Камы у
пос. Лойно; волжский ярус , зона Dorsoplanites panderi.

М а т е р и а л . Около 200 раковин хорошей сохранности.

Р а з м е р ы , м м

Трубка1

Экземцляр В Д Bj в ш Д ;В

Паратипы № 428/81 0,55 0,23 0,35 0,02 0,04 0,43
(двухкамерный)

» 428/813 0,38 0,27 0,31 0,053 0,035- 0,65
однокамерный)

И з м е н ч и в о с т ь . Вид сравнительно постоянен по форме раковины. К числу
изменчивых признаков относится степень вытянутости однокамерных раковин
(Д:В = 0,60-0,70} и характер сужения проксимального конца вздутой части рако-

1 Принимается во внимание верхняя устьевая трубка.
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вины. У двухкамерной формы замечается сужение проксимального конца первой
„камеры, ничем существенным не отличающейся от однокамерных раковин. Однако
весь ее облик резко меняется вследствие присутствия небольшой, реповидной, почти
гладкой с редкими шиповатыми трубочками камеры.

С р а в н е н и е . От сходной по общему облику,широковеретенновидному очертанию
и густой сети т-ончайших трубочек на поверхности R. fusiformis Khan, от.личает-
ся более вздутой раковиной (Д - 0,21-0,28 мм против 0,12-0,20 мм) и укорочен-
ной устьевой трубкой.

От ft. salebrosa Dain,sp. nov. из волжского яруса Поволжья отличается совер-
шенно правильным овальным или широко веретеновидным контуром, узкими корот-
кими устьевыми трубками и густой сетью капиллярных шиловидных трубочек на
поверхности.

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т . Среднее и Верхнее Поволжье; Киров-
ская область, р. Кама, пос. Лойно; Куйбышевская область,пос. Орловка. Верхи
кимериджз, нижний и средний подъярусы волжского яруса, особенно часто встре-
чается в зоне Dorsoplanites panderi.

Ramulina salebrosa Dain, sp. nov.

Табл. XXIV, фиг. 13

Н а з в а н и е в и д а salebrosus (лат.) - бугристый, шероховатый.
Г о л о т и п - ВПИГРИ, № 428/82; Заволжье, Куйбышевская область, hoc. Ор-

ловка; волжский ярус, зона Dorsoplanites panderi.
М а т е р и а.л. Единичные раковины в нескольких образцах.
Описакие..Раковина обычно колбовидная с оттянутым дном и длинным широ-

ким горлышком, по высоте иногда равным вздутой части, переходящим часто в сле-
дующий вздутый отдел, который обычно отломан. На изображенной раковине его
об.ломок в виде воротничка окаймляет отросток. Вся поверхность неравномерно
покрыта короткими капилярными трубочками разной длины, на первый взгляд про-
изводящих впечатление бугорков. Отдельные участки стенки гладкие, наибольшее
скопление таких капилляров наблюдается в основании скелета, постепенно по на-
правлению к проксимальному концу их становится меньше, а перед переходом ко
второму камерообразному вздутию их численность снова возрастает. Все сооруже-
ние представляет собою одну полую камеру, длинными трубчатыми перехватами
как бы , подразделенную на шаровидные вздутия. Однако никаких подразделений
на камеры и присутствия септ не выявлено.

Р а з м е р ы голотипа с об.ломанным вторым вздутием (мм): В - 0,68; Bj взду-
той части - 0,37, трубки - 0,25; Д - 0,32; Д1 трубки - 0,10; длина трубочек до
0,03 мм; Д : В 0,47.

И з м е н ч и в о с т ь . Проследить не было возможности вследствие ограниченно-
го количества материала.

С р а в н е н и е . Отличается от Д. nodosarioides длинным широким трубчатым
отделом, более крупными общими размерами, а также более редко рассеянными и
более крупными капиллярными трубочками. От такой же крупной (В - 0,75 - 1,20)
Я. spandeli Paalz. из Оксфорда ФРГ отличается присутствием крупных длинных
трубковидных пережимов,в то время как у вида Паальцова перехваты широкие, но
короткие.

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т . Заволжье, Куйбышевская область, нос.
Орловка; волжский ярус, зона Dorsoplanites panderi.

О Т Р Я Д ROTALIIDA

Из отряда Rotaliida в поздней юре Русской платформы втречаются представи-
тели семейств Spirillinidae' Reuss, 1962, Geratobuliminidae Cushman, 1927 и
Epistomonidae Vedekind, 1937.
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НАДСЕМЕЙСТВО SPIR1LLINIDAE REUSS, 1862

С Е М Е Й С Т В О SPIRILLINIDEA (REUSS, 1862) RHUMBLER, 1895

ПОДСЕМЕЙСТВО SPIRILLININAE (REUSS, 1862) BRADY, 1884

Р о д Conicospirillina Cushman, 1927

В поздней юре Русской платформы известно два вида рода Conicospirillina-.
С. polessica Mit janina и 'С. abscisa Dain, sp. nov.

Conicospirillina abscisa Dain, sp. nov.

Табл. XXV, фиг. 1

Н а з в а н и е в и д а — abscisus (лат.) - крутой, обрывистый.
Г р л о т и п — ВНИГРИ, № 428/90; Куйбышевская область, лос. Большая Дергу-

новка; во.лжский ярус, зона Subplanites sokolovi.
М а т е р и а л . Около 30 раковин, сохранность обычно плохая.
О п и с а н и е , Раковина' очень мелкая, широко конусовидная с приостренной

вершиной и ровно срезанным основанием. Боковая поверхность совершенно глад-
кая. Спинная сторона раковины имеет вид конуса, вершинный угол которого бли-
зок к прямому.

Псевдотрубчатая узкая камера, слабо расширяется в диаметре, опускается от
вершины конуса к основанию по нисходящей быстро расширяющейся спирали, сос-
тоящей из пяти-шести оборотов. Периферический край второй камеры уплощенный,
чем обусловлена гладкая боковая поверхность раковины. Спиральный шов очень
слабо углубленный. Брюшная сторона по контуру округлая, совершенно гладкая,
плоская, представлена растянутой стенкой последнего оборота; с боковой поверх-
ностью она образует острый угол около 45—60° Устье щелевидное, протягивается
вдоль конца второй камеры по радиусу от середины брюшной поверхности- до ее
периферического края. Стенка кальцитовая, очень тонкая, прозрачная.

Р а з м е р ы голотина (мм): Д — 0,24; В — 0,12 (при шести оборотах спирали);
В:Д 0,50. .

И з м е н ч и в о с т ь . Проявляется в колебании соотношения высоты и диаметра.
При наличии сравнительно высоких раковин имеются более низкоконические, у
которых В:Д 0,33.

С р а в н е н и е . От сходной С. polessica Mit jan. из верхнего Оксфорда Гомель-
ской области отличается более резким расширением нисходящей спирали, ровной
боковой поверхностью и быстрее расширяющейся раковиной. В-:Д у нее 0,33—0,52
против 0,75 у С. polessica. У последнего Д 0,16-0,18 мм, а В 0,12-0,14 мм при
восьми оборотах.

От видов на верхней юры Польши, отнесенных Белецкой и Пожарским (Bielecka,
Pozaryski, 1954) к роду 'Conicospirillinu, отличается м е н ь ш и м и размерами и глад-
кой брюшной поверхностью.

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т . Куйбышевская и Ульяновская области,
Прикаспийская впадина; волжский ярус, зона Subplanites sokolovi.

НАДСЕМЕЙСТВО CERATOBUL1MINIDEA GLAESSNER, 1937

С Е М Е Й С Т В О CERATOBULIMINIDAE CUSHMAN, 1927

ПОДСЕМЕЙСТВО REINHOLDELLINAE SEIGLE ET BERMUDEZ, 1965

Р о д Pseudolamarckina M j a t l i u k , 1959

Типовым видом следует .считать не келловейскую Pulvinulina rjasanensis
Uhlig, а изображенную и описанную Е.В. М я т л ю к (1953) под тем же видовым на1

званием Lamarckinaf rjasanensis из верхнего кимериджа Среднего Поволжья,
выделенную нами в 1967 г. в самостоятельный вид Pseudolamarckina pseudorjasa-
nensis.

Представители псевдоламаркин отличаются от близких к ним рейнхолделл на-
личием двухлопастного петлевидного. устья, у которого обе лопасти остаются
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иободньши, При этом внутрь в полость камеры загибается край внутренней (дис-
г^льной) лопасти и нетлевидно-изогнутой части устья, а пупочный край внешней
лопасти без загиба внутрь приподнят над предыдущим оборотом, оставляя широ-
кую устьевую щель. Расположены устья ближе к пупочной шишке, на расстоянии
3/4 - 2/3 по радиусу от периферического края. Камеры на брюшной стороне час-
тично объемлющие, вследствие чего последняя кажется в полтора раза больше
предшествующей.

У рода Reihholdella в отличие от Pseudolamarckina устьевые пластинки на
расстоянии 1/2—2/3 от периферического края, дистальная лопасть обычно пол-
ностью, до самой пет.ли срастается с септой предшествующей камеры, что хорошо
видно у Я. (R.)cTebra Pazdro (Pazdro, 1969, табл. XV, фиг. 1, 2, 5, 6) из батских
отложений Польши. Их устьевые пластинки расположены под углом к септе, име-
ют небольшой крючковидный загиб, в то время как у Pseudolamarckina они круп-
нее, колекообразно загибаются по направлению к пупочной шишке, отграничивая
меньшую полость разделенной на две части камеры. На поверхности брюшной сто-,
роны они имеют очертание неправильных треугольников, в совокупности с пред-
шествующими камерами создавая впечатление околопупочного кольца, разделяю-
щего всю поверхность на две зоны: внутреннюю, расположенную под устьевыми
пластинками, и внешнюю,большую - периферическую.

Петлевидные изгибы у рейнхолделл значительно уже, чем у псевдоламаркин.
Стенка у представителей псевдоламаркин такая же радиально-пористая араго'нито-
ваяь первично-однослойная, непрерывно наслаивающаяся в ранней части по мере
нарастания новых камер.

Представители псевдоламаркин известны в верхней юре всей Европы и Азии.

Pseudolamarckina pseudorjasanensis Dain, 1967

Табл. XXIV, фиг. 1-5

Н а з в а н и е в и д а происходит от близкого вида P. rjasanensis.
Lamarckina (?) rjasanensis (Uhlig): Мятлкж, 1953, стр. 206, табл, 1, рис. За-в.
Pseudolamarckina rjasanensis M j a d i u k : Основы палеонтологии, 1959, стр. 278-;

рис, 513 А—3.
Pseudolamarckina pseudorjasanensis Dain: Хабарова, в кн. Атлас мезозойской

фауны. . . 1 , 1967, стр. 164, табд. X X V I , фиг. 4 а-а,

Т о п о т и п ы - ВНИГРИ, № 428/60 и 428/62; Ульяновская область, дер. Горо-
дище; верхний ким'еридж, зона Aulacostephanus pseudomutabil is .

П а р а т и п - ВНИГРИ, Jfc 428/61; Татарская АССР, р. Карла; верхний киме-
ридж, зона Aulacostephanus pseudomutabilis .

М а т е р и а л . Несколько сотен раковин, большею частью хорошей сохранности.
О п и с а н и е . Раковина трохоидная, округлая, низкоконическая, с более упло-

денной брюшной стороной, суживающаяся к периферическому краю.. Она образова-
на 14—20 камерами, составляющими 2—3,5 оборота спирали, в последнем из кото»
рых насчитывается шесть, изредка 5,5 камер.

Спинная сторона равномерно выпуклая низкоконусообраэная. Ранние камеры
мелкие, округлые, имеют вид округлых углублений, более поздние - косые, непра-
вильно-ромбовидные, полукруглые. Швы обозначены наросшими на них надшовны-
ми вадиками. Спиральный и септальныенэдшовные валики утолщенные, особенно в ран-
ней части. Разрастаясь, они почти сливаются в приподнятый срединный диск спин-
ной стороны, часто маскируя число и форму ранних камер. Поздние камеры ста-
новятся отчетливыми. Последний оборот отделен от остальных еще достаточно

1 В "Атласе мезозойской фауны...", опубликованном в 1967 г. под редакцией
В.Г. КамышевоЙ Елпатьевской, приведено описание Pseudolamarckina pseu-
dorjasanensK по рукописным материалам Л.Г. Дайн и изображению в "Словаре
по геологии нефти" (1958), вследствие чего до 1967 г. этот вид являлся noraina
nudum. Поэтому годом его опубликования следует считать не 1958, а 1967 г/;
в "Атласе мезозойской фауны..." дано, с сог.ласия Л.Г. Дайн, сделанное
ею описание вида.
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широким двухконтурным лентовидно выступающим спиральным надшовным пали-
ком. Постепенно суживаясь, он переходит на переферический край раковины в»
виде неширокой лентовидной оторочки, создавая впечатление килеватости. KOHT\I
лопастного периферического края повторяет характер и направление спирального
валика.

Септадьные швы косые, дугообразно изогнутые, также покрыты надшовнымш
валиками, сливающимися со спиральным под углом около '45°.

На брюшной стороне видны очень слабо вздутые камеры последнего оборота,
разделенные слабо углубленными, радиальио расходящимися швами. Посередине
выделяется пупочная область, занимающая около шестой части диаметра ракови-
ны. На расстоянии 1/3-1/4 по радиусу от нее к периферическому краю проходит
слегка углубленное прерывистое кольцо, образованное заросшими устьями пред-
шествующих камер, отвечающее форме устьевых пластинок. У данного вида они
вырисовываются в виде неправильных в ы п у к л ы х треугольников, одним из катетов
направленных к периферическому краю, а другим примыкающих к септе.

При последовательном обламывании стенок камер хорошо прослеживается
строение устьевых пластинок.

Пупочный край камер не доходит до середины раковины, а только до пупочной
шишки. Он глубоко петлевидно врезан в направлении внешнего угла камеры, в ос-
новании переходит в лопасти: переднюю - проксимальную и заднюю - дистадьнул
Края петлевидно-изогнутой стенки и часть дистальной лопасти, примыкающей к
предшествующей септе, почти под прямым углом загибается внутрь камеры и про-
тягивается параллельно оси навивания. Прирастая к предыдущему обороту, он
образует устьевую пластинку, свернутую в незамкнутую спереди трубку с раст-
рубами у концов. Внешний край лопасти свободный, приподнят над срединной об-

.ластью раковины. Образованная под ним широкая ше.ль является устьем
раковины, не доходящим до периферического края. Форамен овальный с
приостренными концами, занимает поперечное положение в основании се
ты брлее ранней камеры.

Стенка арагонитовая многослойная, первично однослойная. При нарастании
каждой новой камеры ее стенка в виде отдельного слоя обволакивает все преды-
дущие обороты, образуя своеобразный "чехол", который иногда расслаивается на
брюшной стороне, создавая впечатление внутрикамерных пластинок. Септы и уст
евые пластинки однослойные.

Р а з м е р ы (ммУ топотипа № 428/60: Д - 0,53; Д\ ~ 0,51; В - 0,3; число обо-
ротов 2,5; чис.ло камер-всего 14, в п.о. - Ь',2.

И з м е н ч и в о с т ь . Довольно сильно изменчивы»! вид. Прежде всего наблюда-
ются резкие возрастные изменения. Молодые раковины в отличие от низкоконичес-
ких взрослых обладают более мелкой двояковыпуклой раковиной, состоящей из
1,5-2 быстро расширяющихся оборотов спирали. Надшовные валики не так резко
выступают над поверхностью, а устьевая щель большая, высокая. Помимо этого
среди одновозрастных экземпляров встречаются раковины с совершенно
плоской брюшной стороной и резко выступающими на спинной стороне надшовнымк
валиками и наряду с ними раковины более равномерно вздутые с брюшной сторона,
с более мелким рисунком швов на спинной, а также более быстрым развертывани-
ем спирали.

В исследованном материале выявлены микро- и мегасферическая генерации.
У первых около трех с половиной оборотов спирали. Начальная камера мелкая-

0,030—0,036 мм, причем снаружи она почти неразличима вследствие слияния мас-
сивных надшовных валиков в срединной области спинной.стороны. У мегасфери-
ческих раковин от двух до'трех оборотов, начальная камера диаметром 0,057 мм
четко вырисовывается на спинной стороне в виде округлой ямки. Следующие за
ней две-три камеры, как правило, в два-полтора раза мельче первой.

С р а в н е н и е . Описываемый вид близок к выделенному Улигом (Uhlig, 1883)
под названием Pulvinulina rjasanensis из келловея у пос. Чулково Рязанской об-
ласти. Однако кимериджский вид отличается от келловейского несколько меньши-
ми общими размерами и меньшим -числом камер в последнем обороте [ 6 против
8_ у P. rjasanensts (Uhlig)], более полукруглыми камерами и лопастным перифе-
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ричсским краем. На эти отличия кимериджского вида указывала и E.Li. Мятлюк
(10511), давшая хорошее изображение и детальное описание Lamarckina (?) rjasa-
nensis (Uhlig) из разреза у дер. Городище верхнего кимериджа. Вследствие та-
ких, на первый взгляд, небольших отличий, она, так же как и E.EL Быкова (1948),
не решилась выделить этот вид в новый.

От P. polonica, описанной Ьелецкой и Пожариским (Bielecka, Pozaryski ,
1954) из верхнего кимериджа Польши, P. pseudorjasanensis отличается немного
меньшими размерами, более широкими оборотами, меньшим числом камер в по-
следнем из них (6 вместо 7-9), а также четко отграничивающейся пупочной шиш-
кой (у P. polonica срединная область брюшной стороны приподнята, но не отгра-
ничивается от камер, а постепенно спадает к периферическому к р а ю ) и
более закругляющимися, а не резко угловатыми косыми камерами на
спинной стороне.

З а м е ч а н и я . Первое описание и изображение P. pseudorjasanensis было да-
но Е.Б. Мятлюк в 1953 г. и затем в 1959 г. в "Основах палеонтологии", где автор
рода, хотя и объединил этот вид с P. rja-sanensis (Uhlig) (из кедловея Рязанской
области, пос. Чулково) , дав одно видовое название, по описание и изображение
были приведены Ы.З. Мятлюк для вида из келловея и отдельно для вида из верхне-
го кимериджа Среднего Поволжья, у дер. Городище. При детальном изучении обоих
видов Л.Г. Дайн пришла к выводу о необходимости подразделения P. rjasanensis
(Uhlig) по Е.В. М я т л ю к на два самостоятельных вида. Результатом проведенных
исследований явилось выделение кимериджского вида в новый вид P. psettdorja -
sanensis. Паздро (Pazdro, 1969) также считает, что кимериджский вид должен
быть отделен от келловейского.

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т . Поволжье: в Саратовской, Куйбышевс-
кой, Ульяновской, Костромской областях встречается массовыми скоплениями
раковин в верхнем кимеридже, зонах Allacostephanus pseudomutabilis и Virgata-
xioceras fa l iax и в небольшом количестве в нижнем подъярусе волжского
яруса.

Psettdolamarckina polonica spatiosa 'Dain, subsp. nov.

Табл. XXVII, фиг. 7; табл. XXVIII, фиг. 1-7

Н а з в а н и е п о д в и д а spatiosus (лат.) - "широкий", в данном случае с быстро
расширяющимися оборотами.

Г о л о т и п - ВНИГРИ, J* 428/63-; Ульяновская область, дер. Городище; верх-
ний кимеридж, зона Aulacoscephanus pseudomutabilis .

М а т е р и а л . Массовые скопления раковин, обычно деформированных, сплю-
щенных, с отломанной последней камерой.

О п и с а н и е . Раковина округлая, узколинэовидная, с приостренным перифери-
ческим краем. Спинная сторона низко конусовидная, брюшная — слабо уплощенная.
Па спинной стороне четко вырисовываются два-три с половиной быстро расширяю-
щихся оборота. Коэффициент развертывания спирали К - Д ^ : Д = 0,55-0,65, т.е.
последний оборот в полтора раза шире предыдущего. Камеры вначале очень мел-
кие, имеющие вид округлых углублений, довольно быстро увеличиваются по мере
нарастания.-Последняя из них почти в два раза выше и шире лежащей под ней по-
следней камеры предпоследнего оборота. Внутренние обороты очень узкие, у мик-
росферических раковин слабо различимы. В последнем обороте обычно восемь ка-
мер, реже сомь или шесть (у мегасферических раковин), а всего насчитывается
до 25 камер. Камеры неправильно-ромбовидные, скошены против направлении на-
вивания спирали, с почти прямыми септальными сторонами и слегка закругленны-
ми внешним и внутренним краями. Септальные швы прямые, отходят от спираль-
ного под углом около 45°. Септальные надшовные валики сравнительно узкие в по-
следнем обороте, скошены против навивания спирали1; доходя до периферического
края,они под т у п ы м углом переходят в плавно закругляющийся периферический
кант, который, соединяясь с таковым предшествующих камер, образует цельный
слегка утолщенный периферический край раковины. Спиральный шов покрыт до-
вольно толстым, постепенно разворачивающимся надшовным валиком, в срединной
области спинной стороны сливающимся с септальными надшовными, вследствие че-
го первые камеры трудно различимы.
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Брюшная сторона раковины гладкая, более уплощенная, иногда слегка припод-
нятая в середине, плавно спадает к приостренному периферическому краю, У неко-
торых, обычно более крупных мнкросферических раковин, срединная область окон-
турена кольцом из зарубцованных устьев, образуя п у п о ч н у ю ш и ш к у , диаметр кото-
рой достигает почти одной трети диаметра раковины.

Устье узкопетдевидное с двумя ш и р о к и м и лопастями, сравнительно не глубоко
презано в пупочный край камеры. Задняя лопасть врастает в септалышй шов на
высоте одной трети от центра. Устьевая пластинка образована загнутым по псш
навивания пупочным краем петлевидного изгиба и задней лопасти. Передняя ло-
пасть приподнята, оставляя глубокую щель — устье. Пластинка хорошо видна на •
микрофотографии шлифа (табл. XXVIII, фиг. 4), Форамен в виде овального крупного отвер-
стия расположен в основании септы (табл. XXVII, фиг. 5, 76, в),Стенка арагонитовая.мно-
гослойная, устьевые пластинки однослойные.

Р а з м е р ы (мм) голотина № 428/63: Д - 0,92; Д - 0,78; В - 0,42; число оборотов
3; число камер в п.о. 8, В : Д 0,45.

И з м е н ч и в о с т ь . У данцого вида прослеживаются, кроме возрастных изме'-
нениЛ, колебания обших размеров раковин от 0,42 до 0,92 мм. Кроме того, среди
массового количества раковин с восьмикамерным последним оборотом имеются
экземпляры с семи- и даже шестикамерными оборотами. В пределах вида выявле-
ны разные генерации. У микросферических раковин очень мелкая начальная камера,
за которой следуют все еще небольшие камеры первого оборота. Более поздние
камеры быстро увеличиваются в размерах. Мегасферические раковины мельче,
образованы крупной (до 0,08 мм) начальной камерой и сравнительно медленно воз-
растающими последующими двенадцатью-четырнадцатью камерами, образующими
два оборота спирали.

С р а в н е н и е P. polonica spatiosa мы рассматриваем как географический
подвид. По контуру и строению ракопины описываемый подвид наиболее близок
к P. polonica polonica (Biel. et Pozar) из верхнего кимериджа Польши. Основное
отличие от последней заключается в более быстром развертывании спирали, что
обусловило развитие широкого предпоследнего оборота. Помимо этого надшовные
валики септальных швов у нашего подвида значительно ниже и тоньше, чем вали-
ки предшествующих оборотов, хотя у типичного вида они такие же толстые. Сле-
дует отметить, что у всех подвидов P.polonica септальные швы не закругленные,
а прямые, косо расположены по отношению к спиральному шву, а в смежных обо-
ротах являются как бы продолжением один другого, создавая впечатление расхо-
дящихся от центра п р я м ы х валиков, пересекающих спиральный шов.

P. polonica spatiosa отличается от P. polonica bieleckae брлее к р у п н ы м и
размерами, слабо приподнятыми септильными валиками и более уплощенной брюш-
нои стороной в отличие от двояковыпуклой чечевицеобразной раковины отмеченно-
го подвида.

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т . Среднее Поволжье: Куйбышевская область,
пос. Приволжье; Ульяновская область, дер. Городище; Татарская АССР, р. Карла;
низы верхнего к и м е р и д ж а , зона Aulacostephanus pseudomutabil is, В более верх-
ние горизонты переходят только единичные раковины.

«
Pseudolamarckina polonica bieleckae Dain, sp. nov.

Табл. X X V I I , фиг. 1-С

Н а з в а н и е в и д а дано в честь известного польского микропалеонтолога Ванды
Белецкой.

Г . о л о т и п - ВНИГРИ, № 428/64; Среднее Поволжье, Ульяновская область,
дор. Городище; волжский ярус, зона Subpianites k l imovi .

М а т е р и а л . Более 200 раковин хорошей сохранности.
О п и с а н и е . Раковина декстральная, округлая, сдавленная в спинно-брюшном

направлении, двояковыпуклая, но с более вздутой спинной стороной. 20-25 к а м п р
составляют два с половиной оборота спирали, в последнем из которых обычно Я ,
реже 7 камер. Спираль развертывается сравнительно медленно: ширина конца
предпоследнего оборота составляет всего 3/5 ш и р и н ы последнего оборота. Оборо-
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ты разделены спиральным надшовным великом, переходящим и на периферичес-
кий край. Начальная камера мелкая, округлая, последующие косотреугольные, раз-
делены приподнятыми надшовными косыми валиками, направленными против хода
спирали. Обычно эти септальные валики как бы соединяются с таковыми предшест-
вующих оборотов в прямые линии, образуя небольшие треугрльнички и придавая Осо-
бенно характерный вид спинной стороне описываемого вида, как будто косые реб-
ра расходятся прямо от средины раковины к ее периферии. Поверхности камер ка-
жутся вдавленными косыми параллелограммами. Спиральный .лентообразный ва-
лик переходит и на суженный слаболопастной периферический край, придавая по-
следнему вид киля. Брюшная сторона более гладкая, но менее вздутая. На ней вы-
ступают слабовздутые камеры последнего оборота, разделенные радиально расхо-
дящимися швами. Швы между последними тремя-четырьмя камерами слабоуглуб-
ленные. По середине боковая сторона конусовидно приподнята, постепенно снижа-
ясь к периферии. Иногда имеется широкий пупочный диск.

Внутренний край последней камеры загибается в полость камеры, образуя
устьевую пластинку, парадле,льную оси навивания. Петлевидные устьевые щели
расположены на уровне трети расстояния по радиусу от пупочной ш и ш к и до пери-
ферического края.

Стенка арагонитовая многослойная, первично-однослойна»; септы и устьевые
пластинки однослойные.

Р а з м е р ы (мм) голотипа № 428/64: Д - 0,37-; ^1 - 0,36; В - 0,2; число ка-
мер в п.о. - 9'; В:Д 0,6.

И з м е н ч и в о с т ь . У P. polonica bieleckae наблюдается колебание размеров •
раковин (Д - 0,37-0,87;; В — 0,2—0,3), степени приподнятости н а д ш о в н ы х .валиков
и вздутия брюшной стороны.

Встреченные в Среднем Поволжье-раковины характеризуются синистралышм,
а не декстральным навиванием, что отмечается для близкого подвида P. polonica
polonica (Biel. et Pozar).

З а м е ч а н и я . P. polonica bieleckae отличается от P, pseudorjasanensis pseu-
doTjasanen&is и псевдрламаркин из верхнего кимериджа и волжского яруса Западной
Сибири семи-восьмикамерными оборотами, более широкой пупочной шишкой и бо-
лее медленным развертыванием спирали. Последний признак определяется коэффи-
циентом развертывания спирали, представляющим отношение диаметра последнего
оборота к диаметру предпоследнего оборота. Д:Д2 У P. polonica bieleckae 1,5—
1,6, а у P. pseudorjasanensis pseudorjasanensis ~ 1,7.

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т . Очень широко распространен в стратоти-
пическом разрезе волжского яруса, в зонах Subplanites klimovi и S. soko—
lovi.

Pseudolamarckina volgensis Dam, sp. nov.

Табл. XXVII, фиг. 8

Н а з в а н и е в и д а volgensis (лат.) - волжский.
Г о . л о т и п - ВНИГРИ, № 428/67; окрестности Москвы, левый берег р. Моск-

вы, овраг Студеный; волжский ярус, зона Virgatites virgatus .
М а т е р и а . л . 20 раковин, из них только 4 це.лых.
О п и с а н и е . Раковина медкая, слабо вздутая на спинной и уплощенная или

слегка вдавленная на брюшной стороне; периферический край острый. На спин-
ной стороне различается два-два с. по.лоёиной оборота спирали, сложенные 12-15
полукруглыми камерами, в последнем — шесть камер. Развертывание оборотов
сравнительно медленное. Спиральный и септцльные валики приподнятые, сравни-
тельно толстые в ранних, узкие в последнем обороте. Камеры ромбовидные с за-
кругленным внешним краем, вследствие чего периферический край раковины слабо-
лопастной.

Брюшная сторона уплощенная. Плоские камеры все сходятся у середины ракови-
ны, не оставляя ни приподнятой пупочной области, характерной для псевдоламар-
кин, ни вдав.ленного открытого пупка, как у цератобулиминин. Уплощенный пупоч-
ный конец камеры изгибается, охватывая узкое петлевидное устье, расположен-
ное под углом к септальному шву. Такое строение внутреннего края камер отли-
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чает описываемый вид от остальных представителей всевдо.ламаркин, благодаря
чему w w отнесли его к роду Pseudolamarkina .

Устьевые цластинки располагаются под небольшим углом к оси навивания.
Стенка кальцитовая, многос.лойная.

И з м е н ч и в о с т ь . Крлеблются как размеры раковин в пределах 0,20-0,45 мм,
так и соотношение высоты и диаметра. Большая часть встреченных экземпляров
име.ла дугообразно в ы п у к л у ю спинную сторону при удлощенной брюшной. Однако
имелись и чешуевидные, очень слабо вздутые раковины с углубленной брюшной
стороной. В зависимости от этого и отношение высоты раковины к ее диаметру
меняется от 0,16 до 0,40.

С р а в н е н и е . От наиболее сходной P. fseudorjasanen&is, от которой наш вид,
по-видимому, и произошел, отличается почти вдвое бо,лее мелкими размерами и,
главное, строенном брюшной стороны (узкое петлевидное устье, срастание лопас-
тей и отсутствие обособленной пупочной области). Отличие от других видов ро-
да еще более резкое.

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т . Стратотипический разрез волжского яру-
са, зона Dorsoplanites panderi. Куйбышевская обдасть, пос. Орловка; волжский
ярус, зона Dorsoplanites panderi,

Р о д tonorboides Hoflcer in Thalmann, 1952

Conorbaides propatutus Dain, sp. nov.

Табл. X X V , фиг. 2-7

В и д о в о е н а з в а н и е propatulits (лат.) - открытый.
Г о л о т и п - Ш1ИГРИ, № 428/65; Ульяновская область, дер. Городите; врлж-

ский ярус, зона Subplanites sokolovi.
П а р а т и п ы - ВНИГРИ: № 428/66; 428/151, 42 8/152-; местонахождение и воз-

раст те же; ТИП ЛИ СССР1 .V 3476/115, местонахождение и возраст те же;
№ 3476/116, местонахождение то же, зона Subplanites kl imovi.

М а т е р и а л . Свыше 80 раковин.
О п и с а н и е . Раковина спирцльно-винтовая, мелкая, широко-ко.локо.ловидная.

Спинная сторона высокая, широкозакруглонная у вершины, круто спадает к пери-
ферическому краю. На.ней прослеживаются три быстро расширяющиеся оборота,
включающие 12-14 камер, из них четыре в последнем обороте. Камеры длинные,
по укис; их длина в полтора-два раза превышает ш и р и н у . Ш в ы слабо вдав-
ленные, спиральные четкие, ровные, писходяшие по винтовой спирали, сел-"
тальные - сильно скошенные присоединяются к спиральному под углом около 30°,

Брюшная сторона вдавленная, образована четырьмя камерами последнего обо-
рот'а, не доходящими до глубокого пупка. Они разделены короткими радиальными
швами. Устье — длинная ше.ль в основании камеры, прикрытая узкой к,лапановиднои
губой. Обычно губа бывает отломана. Стенка кальцитовая, многослойная.

Па продольном сечении и на сломанной раковине видны устьевые цластинки
в виде столбиков, протягивающихся параллельно оси навивания от устья к преды-
дущему обороту.

Р а з м е р ы , мм
d Число Камер _ „

Экземпляр Д >Д| Д,2 В(Т) н.к, оборотов всего п.о.

Голотип •
,№428/65 0,27 0,19 0,15 0,16 0,026 3 15 3,5 0,59

Паратипьк „ 55

№428/66 0,17 0,14 0,085 0,093 0,028 2.5

№3476/115 0,19 0,18 0,14 0,15 0,036 2,5 12 4 0,79

И з м е н ч и в о е т ь. В. исследованном материале выявлены раковины микро-
и мегасферической генерации, различавшиеся не только размерами, но и общим
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очертанием. Первые — медкие, быстро расширяющиеся, бодее заостренные у на-
чальной камеры, у вторых раковина вначале широко закругленная с более к р у т о
спадающими боками.

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я . Отличается от С. paulus, выделенной Паздро
i Pazdro, 1969) из верхнего байоса (куивиана) и бата Польши, бо.лее высокой ко-
нической раковиной (Д О,17—0,27 мм при В 0,09—0,16 мм, а у С. paulus Д 0,16—
0,38 мм при В 0,06-0,13 мм) и большим числом оборотов (3 против 1,5-2).

Паздро сравнивает С. paulus с Discorbis tjeplovkaensis Dam и D. speciosus
Dain, относя оба отмеченные виды к роду Conorbaid.es. М е ж д у тем сам автор э т и х
видов в настоящее время относит их к роду Ceratolamarckina на основании распо-
ложения слабо развитых устьевых пластинок, и д у щ и х не параддельно оси навива-
ния, как у Conorbaides, а от брюшной стороны каморы косо к спинной, не дости-
7-ая посдедпей.

Судя по изображению С. paulus, возможно, также относится к роду Cerato-
lamarckina .

Установленный Гройсом (Groigs, 1967a) Conorboides irregularis, как и от-
меченные выше виды, очень резко отличаются от вида из дер. Городище сильно
уплошенной раковиной и большим количеством камер в оборотах. Кроме того, для
данного вида не указано присутствие устьевых пластинок.

Наибольшее сходство С. propatuius sp. nov. имеет с генеротипом — С. mitra
(Hofker), изображенным Лёбдиком и Теппен (Loeblich, Tappan, 1964, стр. С768,
фиг. 631; 1 и 2).

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т . Среднее Поволжье, У л ь я н о в с к а я область,
дер. Городише; стратотипический разрез волжского яруса, зона Subplanites soko-
lovi.

ПОДСЕМЕЙСТВО C E R A T O B U L I M I N I N A E CUSHMAN, 1927

Р о д Ceratolamarckina Troelsen, 1954

Ceratolamarckina lika Dain, sp. nov.

Табл. X X V , фиг, 8-10

В и д о в о е н а з в а н и е - по имени соавтора данной монографии.
Г о . л о т и п - ВНИГРИ, № 428/69; Костромская область; волжский ярус, зо-

ма Subplanites klimovi.
П а р а т и п ы - ГИН А Н СССР, Jf 3476/117 и 3476/11»; местонахождение и

зозраст те же,
М а т е р и а л . 20 раковин; почти у всех от.ломана последняя камера.
О п и с а н и е . Раковина трохоидная, мелкая, округлая, выпуклая со спины,

вдавлена в открытой пупочной области. Периферический край лопастной, закруг-
ленный или слабо суженный.

Раковина составлена 10-12 камерами, образующими полтора-два с половиной
постепенно расширяющихся оборота. Камеры ромбовидные, вздутые, слабо дугооб-
эазно загибающиеся против навивания спирали, с округлым периферическим кра-
тм. Последняя по площади раза в четыре превышает первую этого же оборота.
Последняя камера занимает до трети всей брюшной стороны, она широко дугооб-
разно изогнута. В пупочный ее край глубоко врезается петдевидный устьевой
•<згиб, направленный к периферическому уг.лу раковины. Внешняя (дистальная)
лопасть свободно приподнята над щедевидным устьем. У периферического края
последняя камера прирастает к брюшной стороне первой камеры этого же оборота.
Выпуклые камеры разделены тонкими вдавленными радиальными швами. П у п о к
скрытый.

Последняя камера обычно отломана, что дает возможность рассмотреть плас-
тинку и форамен. Форамен узкоовальный, суженный к концам, расположен в ос-
аовании пупочного края септы, продольной осью под небольшим углом иди почти па-
радлельно оси навивания оборотов. Пластинка тонкая, короткая, проходит под
юраменом. Однако места прикрепления ее противоположного конца проследить
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не удалось. Стенка кальцитовая, тонкая, пористая. Среди и з у ч е н н ы х экземпля-
ров пока не удалось выявить раковин разных генераций.

Р а з м е р ы , м м

Экземпляр Д Д1 В В':Д

Го.лотип № 428/68 0,28 0,23 0,13 0,43

Топотип№ 3476/117 0,25 0,17 0,13 0,52

И з м е н ч и в о с т ь . К изменчипым признакам вида следует отнести размер
раковин (от 0,21 до 0,30 мм в диаметре), а также степень вздутости камер и уг-
лубленности швов.

Раковины из бассейна р. Вычегды! бцлес мелкие и отличаются бо.лее вздуты-
ми камерами, разделенными углубленными.швами.

Сравнение.От сходной С. zatanica (Mjatl.)отличается более крупными размера-
ми (Д у последеней 0,13—0,15 мм при В — 0,04—0,06 мм) и большим числом менее
выпуклых, не шарообразных камер (два оборота против одного у С. zatonica].

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т . Русская платформа, Костромская, Ар-
хангельская области, волжский ярус, зона Subplanites k l i m o v i ,

С Е М Е Й С Т В О EPISTOMINIDAE WEDEKIND, 1937

ПОДСЕМЕЙСТВО EPISTOMININAE (WEDEKIND, L937)
LOEBLICH, TAPPAN, 1961.

Р о д Hveglundina Brotzen, 1948

Hoeglundina praereticulata (Mjat l iuk), 1953

Табл, XXIX, фиг, 1-4

Epistomina praereticulata; Мятлюк, 1953, стр. 221, табл, IV, рис. 5 а-в; Хаба-
рова, в кн. Атлас мезозойской фауны. . . , 1967, стр. 161, табл. XXV,
фиг. 1 а—в.

П а р а т и п - ВНИГРИ, № 428/89; Ульяновская область, дер. Городище; верх-
ний кимеридж, зона Aulacostephanus pseudomutabilis.

М а т е р и а л . Свыше 100 раковин.
Р а з м е р ы (мм) паратипа № 428/1 65: Д - 0,3; Дг - 0,23; Д2 - 0,15; В- 0,14.

число камер всего1 - 9; В : Д - 0,47.
И з м е н ч и в о с т ь . Выявлены раковины микро- и мегасферическоЙ генерациг

У первых после мелкой начальной камеры насчитывается до 15 камер, а у вто-
рой после крупной начальной камеры - 8-10. К изменчивым признакам следует
отнести колебания размеров раковин (Д 0,29 - 0,51 мм) и соотношение высоты и
диаметра [В (Т):Д от 0,47 до 0,55].

С р а в н е н и е . От H.reticulata, описанной Рейссом (Reuss, 1862) из нижнего
мела ФРГ,отличается более крупными размерами, меньшим числом оборотов и
камер и менее вздутой раковиной. От сходной по наличию утолщенного околопери-
ферического валика и пупочных ямок H.steliicosta, описанной Белецкой и По-
жариским (Bielecka, Pozaryski, 1954) из верхнего кимериджа Заглобы, ПНР,
отличается зазубренным периферическим краем и заметным расширением к п у п -
ку надшовных септальных валиков брюшной стороны раковины.

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т . Среднее Поволжье, Ульяновская область.
дер. Городище; верхний кимеридж, зона Virgataxioceras fallax. Среднее и Нижнее
Поволжье, Прикаспийская впадина; верхний кимеридж и н и ж н и й подъярус волжского i
яруса.

' Материал К.И. Кузнецовой.
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Hoeglundina stellicostata Bielecka et Pozaryski, 1954

Табл. XXIX, фиг. 9-15

Kpistomina stellicostata: Bielecka, Pozaryski, 1954, стр. 71 (136) , табл. XII,
рис. fiO.

Л е к т о т и п - ВНИГРИ, № 428/84; Татарская АССР, р.Карла; верхний киме-
ридж, зона Aulacostephanus pseudomutabilis,

М а т е р и а л . Более 200 раковин.
О п и с а н и е , Раковина сравнительно мелкая, округлая, слабовыпуклая с обеих

сторон, с немного приподнятыми ранними оборотами. Скелет образован 14-18 ка-
мерами, составляющими два—три плотно свернутых оборота спирали, различимых
на спинной стороне. В последнем обороте насчитывается 7-8 камер. Вначале они
очень мелкио, обозначены только мелкими углублениями. По мере нарастания
быстро увеличиваются так, что последняя камера по площади превышает прибли-
зительно в три—четыре раза первую камеру последнего оборота. По очертанию
камеры на спинной стороне округлоромбовидные, на брюшной треугольные. Швы
двухконтурные, широкие, покрыты высокими, надшовными валиками с острыми
ш и п и к а м и и л и единичными ямками, немного загибающиеся к периферическому
краю против хода спирали. У взрослых раковин между двумя гшследними камера-
ми шов иногда слабо углубленный. Спинная сторона более выпуклая. При рассмат-
ривании с периферии она имеет вид низко усеченного конуса. На брюшной сторо-
не видно fi—8 треугольных камер, сходящихся к середине раковины. Они разделе-
ны прямым! радиально расходящимися от пупка слегка волнистыми зазубренными
сеитальпыми валиками, постепенно суживающимися к периферическому краю. В
пупочной области они сливаются в диск, покрытый, как и внутренние концы швов,
мелкими ямками. Периферический край слаболопастной, острый, зазубренный. На
брюшной стороне вблизи периферического края по кругу параллельно ему прохо-
дит второй внутренний также зазубренный киль. Между к и л я м и расположены
устьевые щели, протягивающиеся вдоль периферического края брюшной стороны
каждой камеры. Стенка довольно толстая, мелкопористая.

Р а з м е р ы (мм) лектотипа № 428/84: Д - 0,36; ^ - 0,29; В - 0,15; Ш (п.о.)'-
0,09; число оборотов 2,5; число камер в п.о. 8; В : Д 0,42.

И з м е н ч и в о с т ь . Сказывается в колебании общих размеров раковины
(Д 0,22 - 0,56 мм) и, главное, высоты и степени зазубренности надшовных вали-
ков на спинной стороне. Среди особей с умеренно выступающими шовными киле-
ватыми валиками встречаются с приподнятым ранним оборотом, снабженные
очень высокими, острыми зазубренными надшовными килями и резко зазубрен-
ным острым периферическим краем. У таких раковин более резко вырисовывают-
ся пупочные ямки. Устьевые пластинки у них широкие, отходят от спинной губы
устьевой щели, проходят параллельно плоскости навивания, окаймляя с брюшной
стороны овальный форамен. Устье последней камеры широко открытая щель. '
Устьевая поверхность гладкая.

С р а в н е н и е . От близкой по характеру слияния надшовных ребер и образова-
нию пупочного диска с ямками на брюшной стороне Hoeglundina praereticulata
(Mjatl.) отличается более правильным расположением ребер, наличием внутрен-
него кольцевого киля и шиповатостью килей.

Кроме типичных экземпляров из верхнего кимериджа Поволжья, в нижнем
кимеридже Костромской и Горьковской областей вместе с Rasenia stephanoides"
обнаружено большое количество более уплощенных раковин с резко выраженной
шиповатостью периферического и внутреннего килей, окаймляющих удлиненные
устьевые щели.

Р а с п р о с т р а н е н и е и ' в о з р а с т . Среднее Поволжье, Ульяновская область,
дер. Городище, Татарская АССР, р. Карла; верхний кимёридж, зона Aulacostephanus
pseudomutabilis, ПНР, Заглоба; верхний кимёридж, зона Virgacexioceras fallax; Улья-
новская область, р. Инза; нижний кимёридж, зона Rasenia stephanoides.

Русский текст.
Материал был передан Н.Т.Сазоновым.
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Hoeglundina semiclausa Dain, sp. nov.

Табл. XXIX, фиг. 5

Н а з в а н и е в и д а semiclausa (лат.) - полузакрытая.
Г о л о т и п - ВНИГРИ, № 428/86; Куйбышевская область, пос.Приволжье;

волжский ярус, зона Subplanites sokolovi.
М а т е р и а л . Очень большое количество в глинах нижневолжского подьяруса.

Обычно раковины деформированы, сдавлены по оси навивания.
Описание.Раковинасинистральная, очень мелкая, округлая, плотносверну-

тая, сдавленная в спинно—брюшном направлении с более уплощенной брюшной и
немного выпуклой спинной стороной. На спинной стороне четко вырисовывается
два оборота спирали, состоящей из 14—1(5 быстро возрастающих камер. В послед-
нем обороте обычно 7 камер. Последняя из них по площади в четыре раза больше
первой этого же оборота. Камеры вначале округлые, позднее становятся четы-
рехугольными с закругленным передним краем. Вдоль спирального и септаль-
ных ш'вов проходят двухконтурные широкие высокие валики, переходящие и на
периферический край камер. На середине спинной стороны каждой камеры, за
исключением последней, возвышается округлый довольно к р у п н ы й бугорок. На
брюшной стороне видны 6-7 треугольных камер последнего оборота. Швы между
ними прямые, радиальные, покрыты высокими валиками; только между двумя
более молодыми камерами шов углубленный. На брюшной стороне параллельно
периферическому краю вдоль» всей окружности проходит кольцевой валик. Между
этим валиком и периферическим краем на брюшной стороне каждой камеры рас-
положено по щелевидному, обычно зарубцованному устью. Устьевых пластинок
не удалось рассмотреть. Стенка плотная, матовая.

Р а з м е р ы (мм) голотипа » 428/86: Д - 0,25; Д: - 0,19; Д2 - 0,13; В -0,08.
Число камер всего — 14; в'п.о, — 7; число оборотов 2; последняя камера В -0,09;
ш - 0,07; В : Д 0,32.

И з м е н ч и в о с т ь . Проявляется в колебании общих размеров раковины,а так-
же в степени четкости и высоты орнаментации: у некоторых особей надшовные
ребра и камерные бугорки высокие, четкие, в то время как у других они слегка
только возвышаются над поверхностью камер.

С р а в н е н и е . По характеру возвышающегося кольцевого валика, окаймляюще-
го устья,с внутренней стороны приближается к H.stellicostata (Biel. et Pozar,),
существенным отличием от которой служит отсутствие ямок в пупочном диске, а
также развитие бугорков на спинной стороне камер, и более мелкие размеры ра-
ковины (В - 0,25 мм против 0,30 - 0,58 мм). От всех других известных предста-
вителей этого рода отличается характером орнаментации — довольно высокими
надшовными валиками и наличием к р у п н ы х бугорков на спинной стороне каждой
камеры.

Р а с п р о с т р а н е н и е и во з р а с т . Среднее Поволжье: дер. Городище,
пос. Приволжье; волжский ярус, н и ж н и й иодъярус.

Hoeglundina versabilis Dain, sp. nov.

Табл. XXIX, фиг. fi

Н а з в а н и е в и д а versabilis (лат.) — непостоянный, переменчивый.
Г о л о т и п - ВНИГРИ, № 428/87; Куйбышевская область, пос. Приволжье;

волжский ярус, зона Subplanites sokolovi.
М а т е . р и а л , 8 раковин плохой сохранности (все, кроме голотипа, сплюснуты,

обломаны).
О п и с а н и е . Раковина декстральная, округлая, сдавленная в снинно—брюшном

направлении. Спинная сторона слабо выпуклая, шероховатая, вся покрыта бугор-
ками и шипиками, брюшная - уплощенная, гладкая. Периферический край очень
слабо лопастной, узкий, но не острый. Сравнительно быстро развертывающаяся
спираль составлена двумя оборотами, в к л ю ч а ю щ и м и до 13 камер, в последнем
6-7 камер. Последняя из них по площади превышает почти в 10 раз первую того
же оборота. Камеры на спинной стороне округлые, слабо выпуклые, разделены
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прямыми вдавленными- швами. На брюшной стороне - камеры треугольные, упло-
щенные, только последняя немного вздута; швы обозначены двухконтурными упло-
щенными надшовными валиками, сходящимися в уплощенный или слегка вдавлен-
ный пупочный диск. Устья щелевидные вблизи периферического края, с валикооб-
разной брюшной губой (за исключением последней камеры), протягиваются между
септами смежных камер. Пластинки .устьевые и форамены рассмотреть не удалось.

Р а з м е р ы голотипа (мм): Д - 0,28; Дг - 0,21; Д2 - 0,14; В - 0,12; в послед-
нем обороте 8,5 камер; последняя камера: в - 0,11; ш - 0,11; В : Д 0,43.

И з м е н ч и в о с т ь . Проследить не удалось вследствие недостаточности мате-
риала. '

Ср а в н е н и е . Ближе всего стоит к родственной H.biumbonata (Mjatl.), от ко-
торой отличается четкой бугорчатостью всей спинной стороны и более уплощен-
ной гладкой брюшной стороной.

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т . Среднее Поволжье, Куйбышевская область,
пос. Приволжье, Татарская АССР, р.Карла; верхний кимеридж и нижний подъярус
волжского яруса.

lloeglundina lucida Dain, sp. nov.

Табл. XXIX, фиг. 7

Н а з в а н и е в и д а lucidus (лат.)1— ясный, светлый, очевидный.
Г о л о т и п - ВНИГРИ, №428/85; Ульяновская область, дер.Городище; верхний

кимеридж, зона Virgataxioceras fallax.
М а т е р и а л . Массовое количество в глинах верхнего кимериджа, единичные

экземпляры — в низах волжского яруса. '
О п и с а н и е . Раковина синистральная, мелкая, трохоидная, округлая, сдавлен-

ная в спинно—брюшном направлении. Спинная сторона низко конусовидная, брюш-
ная — слабо вздутая с более выпуклой последней камер.ой, слегка вдавленная в
срединной области. Периферический край приостренный, широко шестилопастной.

Десять-тринадцать камер составляют полтора-два сравнительно быстро рас-
ширяющихся оборота, в последнем из которых насчитывается пять—, Чаще шесть
камер. ' Первый оборот немного приподнят и постепенно плавно снижается к по-
следней камере.

На спинной стороне отчетливо вырисовываются все камеры: шаровидная, срав-
нительно мелкая начальная камера, следующие две-три также округлые; за ними,
располагаются семь—десять сравнительно .быстро возрастающих, вначале косо-
треугольных, затем вытянуто—ромбовидных камер с закругленным периферичес-
ким краем.

Швы двухконтурные обозначены закругленными надшовными валиками, слабо
приподнятыми над поверхностью камер. Спиральный валик низкий, в средней час-
ти раковины широкий, постепенно суживаясь, переходит на периферический край. '
Септальные швы косые, направлены против хода навивания.

Ерюшная сторона уплощена в закрытой пупочной области, затем немного при-
поднимается в собтветствии со слабовыпуклыми камерами, спадая к периферии.
Последняя из них широко треугольная, по'чти вдвое шире и более полого вздута
по сравнению с предшествующей: пупочный угол ее превышает 90°, а основанием
яв-ляется широкий закругленный периферический край.

Пупочная уплощенная небольшая площадка пронизана немногочисленными округ-
лыми ямками—канальцами. От нее по • радиусам расходятся пять уплотненных
широких септальных швов. Почти у периферического края они соединены валика-
ми, образующими околокраевое кольцо, параллельное периферическому краю.Крае-
вые щелевидные устья длинные, протягиваются между септами смежных камер:
они располагаются между периферическим краем и параллельным ему приподня-
тым валиком.

Устьевые пластинки широкие, отходят от спинной губы устья, протягиваются
от септы предшествующей камеры до внешнего края камеры. Передний их край
свободно свисает в полости камеры.
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Форамен маленький, округлый, прилегает к устьевой пластинке со спинной
стороны раковины. Стенка кальцитовая, тонкая, тонконористая. '

Р а з м е р ы (мм) голотипа №428/85 : Д - 0,23; Д| - 0,19; В - 0,1; число
оборотов 2,7; число камер 11, в п.о. >- 5,5; В : Д 0,43. >

И з м е н ч и в о с т ь . К изменчивым признакам следует отнести различный
рельеф спинной стороны, зависящий от разной степени приподнятости надшовных
валиков. Наряду с раковинами, обладающими, как У голотипа, гладкими слабо при-
поднятыми надшовными валиками, довольно часто встречаются экземпляры с бо-
лее высокими, приостренными слабоволнистыми надшовными валиками. У таких
экземпляров обычно сильнее приподнят ранний оборот, от которого начинается
более крутой спуск к последней камере.

С р а в н е н и е . По контуру раковины, гладкой низкоконусовидной (холмообраз-
ной) спинной стороне, плавно спадающей к приостренному периферическому краю,
и более низкой, иногда у п л о ш е н н о й брюшной стороне ближе всего стоит к родст-
венной H.stelligeraeformis (Mjatl.) из нижнего Оксфорда Самарской Луки (дер.Ко-
стычи). Отличается более мелкой раковиной, меньшим числом оборотов спирали
(1,5-2 против 3,5) и меньшим числом камер (11-13 против 26; в последнем оборо-
те fi против 7). Мелкими размерами, тонкостенной прозрачной раковиной и мало-
камерным лопастным последним оборотом H.lucida, sp. nov. выделяется среди
всех известных хоглундин. Кроме того, она имеет сходство с H.stellicostata
(Eiel. ее Pozar.), отличаясь более мелкими размерами и гладким, но шиповатым
периферическим краем.

Р а с п р о с т р а н е н и е и во эр ас т. Среднее Поволжье, пос. Приволжье и
дер.Городище; верхний кимеридж, зона Virgataxioceras fallax. Центральные
районы Русской платформы; верхний кимеридж. '

Hoeglundina pervagata Dain, sp. nov.

Табл. X X X , фиг. 1

Н а з в а н и е в и д а peruagatus (лат.)'- очень распространенный, всем извест-
ный.

Г о л о т и п - НПИГРИ, № 428/83; Горьковская область, пос.Ковернино; ниж-
н и й кимеридж, зона Rasenia stephanoides.

М а т е р и а л . Встречается массовыми с к о п л е н и я м и ; около 100 раковин хоро-
шей сохранности.

О п и с а н и е . Раковина округлая, толстая, широколинзовидная, с вздутыми
боками и слабо суженным тупым ровным периферическим краем. 'В аксиальном
сечении она имеет вид ромба. '

Плотноспернутая спираль образована двумя—тремя быстро расширяющимися
оборотами, по восьми камер в каждом. Камеры последнего оборота четырех-
угольные, почти квадратные, углубленные благодаря толстым надшовным вали-
кам, сливающимся в более ранних оборотах в сплошную толстую конусовидную
ш и ш к у , на которой в виде округлых ямок заметны камеры только половины пред-
последнего оборота. Более ранние обороты и камеры закрыты разросшимся ске-
летным веществом. Па брюшной стороне просматриваются последние камеры,
углубленные в общую массу утолщенной многослойной пупочной ш и ш к и . Стенка
толстая, грубая. Щелевидные устья узкие, длинные, зарубцованные; только по-
следнее широко открыто.'

Р а з м е р ы (мм) голотина № 428/83: Д - 0,4В; Дг - 0,36; В - 0,28; число
камер в и.о. - 8; В : Д 0,61/'

И з м е н ч и в о с т ь . Колеблются как" общие размеры раковин, так и соотно-
шение высоты и диаметров.

С р а в н е н и е , От наиболее сходной предковой формы - ll.uhligi (Mjad.) ил
верхнего келловея - низов оксц орда Озипковского района Саратовской области,
отличается более утолщенной двояковыпуклой раковиной с более мошной высокой
п у п о ч н о й ш и ш к о й .

Распространение и в о з р а с т . Верхнее Поволжье: Костромская и Горь-
мжскан области; верхний Оксфорд - нижний кимеридж.

132



Hoeglundina primitiva Dain, sp. nov.

Табл. ' XXIX, фиг. 6

Н а з в а н и е в и д а primitivus (лат,) 1 — примитивный.
Г о л о т и п - ВНИГРИ, № 42Й/В8; Костромская область, с.Малое; нижний ки-

меридж, зона Rasenia stephanoides.
М а т е р и а л . 10 раковин.
О п и с а н и е . Раковина крошечная, овального контура, низкоконическая, при-

чем спинная сторона уплощенная или слабовздутая, брюшная - коническая. '
Шесть-семь камер складываются в один-полтора оборота спирали, в последнем
из них насчитывается всего шесть камер: начальная сравнительно крупная, ша-
рообразная, последующие округло-треугольные, последние — трапецеидальные
со слабо суженными пупочными концами. На брюшной стороне камеры треуголь-
ные, сливаясь внутренними концами, образуют п у п о ч н ы й диск. Швы на одном
уровне с поверхностью камер. Пери4ерический край ровный, приостренный.
Устьевые пластинки и форамен как у всех хоглупдин. Они хорошо различимы на
сломе последней камеры (табл. XXIX, фиг.8в). Стенка гладкая, тонкопористая,
прозрачная. '

Р а з м е р ы (мм) голотипа № 428/88: Д - 0,14; Д1 - 0,11; В(Т) - 0,07; н.К. -
0,05; у последней камеры: ш . 0,05, в — 0,04; всего 8 камер, в последнем обороте
6 камер; В(Т) : Д 0,50. '

И з м е н ч и в о с т ь . Наблюдать не удалось вследствие плохой сохранности очень
мелких раковин.

С р а в н е н и е . Отличается от всех изученных видов очень мелкой раковиной,
состоящей из незначительного числа камер и крупной начальной камеры. Возмож-
но, мы имеем дело с мегасферической генерацией. '

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т . Костромская область; нижний кимеридж.

Р о д Mironouella Dain, 1970

Mironovella alveolata (Mjatl iuk), 1953

Табл. X X X , фиг. 2-4

Epistomina alveolata: Мят люк, 1953, стр. 215, табл. V, рис. 1 а-в.

Т о п о т и п ы - ВНИГРИ, № 428/94, Ульяновская область, Чертолинский овраг,
верхний кимеридж; ГИН АН СССР, № 3476/121 и № 347fi/121a, Среднее Поволжье,
Ульяновская область, дер. Городище, верхний кимеридж, зона Aulacostephanus
pseudomutabilis.

М а т е р и а л . Более 100 раковин, обычно с отломанной последней камерой.
О п и с а н и е . Исследованные авторами топотипы M.alveolala по внешним приз-

накам вполне отвечают описанным и изображенным Е.В.Мятлюк.
При вскрытии раковин путем последовательного обламывания камер нами были

выявлены устьевые пластинки, расположенные параллельно плоскости навивания
оборотов. Они широкие, протягиваются от спинной губы устьевой щели в полости
камеры, прикрепляясь к нижней части септы предшествующей камеры и к
предшествующему обороту, не достигая проксимального конца камеры, т.е
их ширина меньше высоты соответствующей камеры. Пластинки доходят
только до основания септы предшествующей камеры, огибая крупный ок-
руглый форамен, прилегающий к ним со спинной стороны. Устья в виде зияющих
широких продольных щелей с приостренными концами проходят вдоль срезанного
слаболопастного периферического края раковины с легким наклоном в сторону
брюшной стороны . Они не достигают предшествующих камер, вследствие чего
между ними образуются перемычки, создавая впечатление экваториальной цепоч-
ки, окаймляющей раковину. •

Этот признак не дает возможности безоговорочно относить данный вид к роду
Mironovella.

,
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Рисунок сетчатых надшовных образований разный на обеих сторонах раковинь
На спинной стороне обычно выделяется начальная и последующие камеры внутренне
го (первого оборота спирали, окаймленные широким спиральным валиком, прони-
занным редкими сравнительно крупными углублениями (ямками), в то время как
на брюшной имеется беспорядочное переплетение более высоких ребер. ПоследниЁ
оборот более гладкий, хорошо выделяется на фоне орнаментированной середины
раковины. Камеры гладкие, четырехугольные с закругленными проксимальными
концами. Они разделены широкими надшовными валиками, немного скошенными
против хода навивания, а на противоположной стороне - ровными, радиально рас-
ходящимися. Их внутренние концы иногда бывают охвачены такими же углублен-
ными ямками, распространяющимися из пупочной области. Устье последней каме-
ры - открытая зияющая широкая щель, устья более ранних камер зарастают напо-
добие шрамов. Стенка многослойная тонкопористая.

Р а з м & р ы (мм) топотипа № 3476/121: Д - 0,4; Д} - 0,32; В - 0,2; число ка-
мер в п.о. - 8; В:Д 0,5.

И з м е н ч и в о с т ь . Внешний вид раковин довольно разнообразен. Среди сравни-
тельно вздутых экземпляров, В:Д 0,55, встречаются более уплощенные, В:Д 0,29,
но с более резкой орнаментацией. '

С р а в н е н и е . M.alveolata (Mjatl.) генетически связана с кижнекимериджской
M.foveata K.Kuzn. et Uman., от которой отличается более мягкой орнаментацией,
распространяющейся не на всю поверхность, а сосредоточенной в середине обеих
сторон раковины. Описываемый вид имеет сходство с M.mjatliukae Dain Из ниж-
него подъяруса волжского яруса, от которой в свою очередь отличается не сту-
пенчатым, а округлым цельным периферическим краем, и не столь точным экв
т о р и а л ь н ы м расположением устьев между двумя периферическими килями.

Р а с п р о с т р а н е н и е и во з р аст. Нижнее и Среднее Поволжье, Татарска
АССР (Горьковская, Ульяновская, Костромская, Куйбышевская, Саратовская об
сти); верхний кимеридж и нижний подъярус волжского яруса. '

Mironovella gemina Dain, sp. nov.

Табл. XXX, фиг. б, 6

В и д о в о е н а з в а н и е geminus (лат.) - двойной, парный, что указывает на
парный киль по срезанному периферическому краю. •

Г о л о т и п - ВНИГРИ, № 428/95; Ульяновская область, дер. Городище; волж
ский ярус, зона Dorsoplanites panderi.

П а р а т и п - ВНИГРИ, № 428/93; Западный Карабек; возраст тот же. •
М а т е р и а л . Свыше 50 раковин, обычно плохой сохранности, с почти всегда

отломанной последней камерой. '
О п и с а н и е . Раковина неправильно-линзовидная, довольно толстая в средин-

ной области, более вздутая на брюшной стороне. Периферическая область срезана
параллельно оси навивания, по контуру угловато-лопастная, надшовные ребра
толстые высокие, резкие.

Раковина полуэволютная, образована 10-24 камерами, образующими полтора,
редко два быстро расширяющиеся оборота. 6 последнем 6—7 камер. На спинной
стороне четко выступают все камеры, вначале мелкие, по мере нарастания быстр-:
увеличивающиеся. Последняя по площади в 6-10 раз превышает первую этого же
оборота. На брюшной полуинволютной стороне в пупочной области единичные тол-
стые высокие ребра.'

Камеры трапециевидные, угловатые, с немного оттянутым против хода навива-
ния проксимальным концом. Основание, обращенное к периферическому краю, сла-
бо закругленное. Поверхность камер уплощенная, гладкая. Разделены они высоки-
ми надшовными ребрами, сливающимися внутренними концами с таким же высоким,
иногда прерывающимся спиральным ребром. Септальные ребра переходят в перифе-
рические спинной и брюшной кили. В экваториальном желобе между этими килями
четковидно располагаются широкие устьевые щели, не достигающие проксималь-
ных концов камер, как у представителей рода Rrofzeni'a, что хорошо видно на сеп-
те предшествующей камеры. Передняя септальная поверхность более ранних камер



имеет аркоиидное Очертание со срезанной вершиной и круто спадающими боками;
ючти в основании ее располагается овальный форамен, длинной осью направлен—

и м и параллельно оси навивания раковины; он приподнят над внешним краем пред-
шествующего оборота. Устьевая пластинка тонкая, однослойная, отходит от спин-

, вой губы устья, распространяясь лишь на 3/4 высоты камеры, о чем можно судить
DO септалыюй поверхности предшествующей камеры, на которой видно место ее
лрикрепления только от середины высоты до основания. Отходя от спинной губы,
она вначале резко выгибается к брюшной стороне, затем спускается почти верти-
кально и присоединяется к внешнему краю более раннего оборота слева (с брюшной
стороны) от форамена, слегка огибая его. '

Р а з м е р ы , м м

Экземпляр Д д1 р Число камер d в.д
всего п.о, H i K-

Голотип № 428/95 0,63 0,52 0,32 14 6,5 0,042 0,51

Паратип № 42Я/93 0,35 0,2(5 0,21 9 7 0,86 0.60

Пластинка сохраняется в последних двух-трех камерах. Устья широкие, линзо-
зидные, располагаются вдоль периферического края, не достигая проксимального
*оица камеры.

Устья всех более ранних камер зарубцовываются. Стенка арагонитовая, тол-
стая, многослойная.

И з м е н ч и в о с т ь . Сказывается в колебании общих размеров раковин (В =0,35-
•,84 мм), степени вздутости брюшной стороны и густоты ее орнаментации.

С р а в н е н и е . Отличается от других мироновелл толстой раковиной [В(Т):ДО,57-
в,(50], более сильно вздутой брюшной стороной, .меньшим числом камер (в послед-
LCM обороте 5-6 вместо (5-7 у M.mjatliukae и 8 у M.lhydi), гладкой поверхно-
стью камер и менее резко выступающими устьевыми килями.

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т . Стратотипический разрез волжского
аруса, от зоны Subplanites sokolovi до зоны Dorsoplanites panderi, в наиболь-
_ем количестве в зоне D.panderi.

Центральные районы Русской платформы, Среднее Поволжье; Ульяновская
область, дер. Городище; Куйбышевская область, пос.Ириволжье; Татарская АССР,
:.Карла; Прикаспийская впадина, Западный Карабек; волжский ярус, от зоны Sub-
planites sokolovi до зоны Dorsoplanites panderi включительно.
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

ОПИСАННЫХ ВИДОВ И ПОДВИДОВ

AmmobaculHes gracilissimua *38, I, 7
A. huplophragmioides 40, Н, 1
A. infraoolgensis 39, I, 8, 9
A. .«eras 40, II, 2-4
A. (/Immopeimiifa) extentus 42. II,
A. (Ammopalmula?) labytknangensi* 41, 1, 10
Astacoius aquitonicus 80, XV, 3, 4
Д. comptulaformis 83, XVI, 10
A. <feeayuatus82, XVI, 1,6,7
A. toinoensis 77, XI, 2, 3
.4. nascens 80, XVI, 2,3,
A. neglectens 83, XVI, 5
A. obJiteratus 80, XV, 5, 6
A. qu)n<fuecostotus 81, XVI, 8
A. steini 79, XV, 1
A. trifonius 85, XV, 2
Bigenerina arcuata 55, \ftl,'5
8. erecta 54, VII, 4
Bojarkaella firma I I I , ХХШ, 4
B. scro&icu/atd 111, X X I I I , Э
Ceratobmarckino tika 127, X X V , 8- 10
Citharina brevis 106, XXI, 1
C. entypo-na/us 107, XXII, Ъ
С. heteropleura 105, XXII, 1
G irae 103, XXIII, 1
C. feujauiensis 102, XXIII, 2
C. tepirfa 104, XXII, 7
C. nitidiscula 101, XXI, 2-4
C, ornilhocephala 107, XXII, 5 £
C. paucistriata 109, XXI, 5
C. raricostata 107, XXI, 3; XII, 4
C. recta 108, XXI, 6
C. taglobtnsis tnralella 104, XXII , 2
Conicospiriilina abscisa .120, XXV, 1
Conorboides propatulus 126, XXV, 2-7

Dorothia ipalovzevi SO, VII, 14, 15

Eoguttulina aculeoltta 113, XXIV, 9, 1Q
E. biflda 112, XXIV. 2
E. pseudoeruciata 112, XXIV, 1

Flabellammina lidiae 44, III, 2
Gourfryme^a decurvata 49, VII, 12,13
GJobulina circumflua 16, XXIV, 3.
Glomospira porcellanea 32, I, 5
Guttulina dogieli 117. XXIV, 6, 7

'Указаны страница, таблица, фигуры.

С minulissima 117, X X I V , В
Haplophragmium dervisae 43, II, 6
Haplophragmotdes volgensis inviolatus 35,

1 , 4 .
Hoeglundina lucida 131, XXIX, 7
4. pervagala 132, X X X , 1
H. praereticulata 128, XXIX, 1-4
H. prim.'liua 133, XXIX, 8
H. scmiclausa.m, XXIX, 5
H. stellicostata 129, XXIX, 9-15
H. uersabilis 130, X X I X , 8

Kunenella tiecta 51, VII, 16-18

Labyrinthine? latebrosa 48, VI, 1
Lagenammina? compressa 31, I, 2
Lenticu/ina abrupta 73, X, 4,5
L. bakhtiarovensis 71, XIV, 9
L.'be»a 62, IX, 6
L. beeairie: 65, XII, 1
L. biexcawote 72, X I V , 10
L. dilucida 59, X, 1
L. hoplitiformis 69, X I V , 45
L, improcera 76, XIV, 67
L. i i ' a n t c A u f e i 74, X, 2
L. fcascApurica 63. IX. 5
L. karlatnsis 63, XIII, 4
L. feooa/eusiyl 67, XIII, 1-3
L. krymholtsi 63, I X , 2
L. ornatissima 75, XI, 1
L. perrara 72, XII, 4
L. pontferosa 64, XII, 2
L. rozanoui 61, IX, 1
L. segregate 69, XIV, 8
L. sefecte 66, XII, 3
L. sienata 79, IX, 3
L. softolovi 67, IX, 4
L. irtiBsiucens 60, X, 3
L. undorica 70, XIV, 1-3
L. vistulae 75, XII, 5
Lituotuba intricate 33, I, 3

Margtnuima contexts 94, XX, 1
M. (оттока 94, XXII, 6
M. gluschizaensis 93, XX, 9
M, polenooae 92, XX, 3
M. pseudolinearis 93, X X , 4,5
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Marginulinita zojae 95, XX, 7, В
Marginuliitopsi» klahni 86, XVI, 9
M. mediaformis 85, XVI, 11
M. polyhymnius 85. XVI, 4
Mironovella alveolata 133, XXX, 2-4
M. »ешвл 134. X X X , 5. 6

Nodosaria (ontinensis 110, XXIII, 6, 7
N. osynftieMsis IjO, XXIII, 5
Nubecularia mirabilis 56, VIII, 1,2
N. mazoviensis 57, VII1;3.

Orbignynoides braunsteini 46, VI, 2, 3
0. disseptus 47, VI, 4, 5
0. monstratus 45, IV. 1-4

Planularm digna 87, XIX, 11
P. guttaeformis 91, XIX, 6, 7
P. hobdaensia 91, XIX, 2
P. jucunda 66, XIX, 5
P. longocamerata 90, XIX, 3
P. moriae 88, XIX, 8-10
P, iRii/ficostata 89, XIX, 4
P. wafensis 88, XIX, 1
Pseudoboliuina textularioides 55, VII. 8—11
Pseudotamarckina polonica bielfckae 124, XXVII,1-6

P. polonica apatiota 123, XXVII, 7
P. pseudorjasanensis -121, XXVI, 1-5
P. volgensis 125, XXVII, 8

ftamuiina norfosarioides 118, XXIV, Ц-12
R. salebrosa 119, XXVI, 13
Recurvoides glomospirioides 37, I, 6

Sara с е лапа aelAer/a 96, XVIII, 8
S. o/fa 99, XVIII, 4, 5
S. ifouaishii 98, XVIII, 6,7
S. inobservabilis 99, XVIII, 6, 7
S. kasanzevi 101. XVII, 1,2
S. mirabilissima 97, XVII, 5
S. pravoslavleui 99, XVIH, 3
S. prolata 100, XVII, 3, 4
S. triangularis 97, XVIII, 2
Sigmoilinita subpanda 57, VHJ, 4—Ц
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ОБЪЯСНЕНИЯ ТАБЛИЦ

Т а б л и ц а I

Ф и г . 1. ' Tolypammina decumbens Dain, sp. nov. стр. 34
Голотип № 428/3, сбоку, х 72; Кировская область, левый берег р.Камы у пос.Лойно;

волжский ярус, средний подъярус, верхи зоны Dorsoplanites panderi.

Ф и г. 2, Lagenammina? compressa (Paalzow) стр. 3]
Плезиотип № 428/32, а - сбоку, г - с устья, х 72; Куйбышевская область, пос.Вольшая

Глущица; волжский ярус, нижний подъярус.

Ф и г. 3. Lituotuba intricate Dain, sp. nov. стр. 33'
Голотип № 428/31, а, б, в .- с разных сторон, х 72; Куйбышевская область, пос. Боль-

шая Дергуновка; верхний к и м е р и д ж , зона Virgataxioceras fallax.

Ф иг. 4. 'Haplophragmoides uolgensis inviolatus Dain, subsp. nov. стр. 35
Голотип Jf 428/4, a - сбоку, в — с периферического края, х 72; Кировская область,

р.Кама у пос. Лойно; волжский ярус, зона Virgatites virgatus.

Ф иг. 5. Glomospira porcellanea (Furssenkoet Polenova) стр.32
Плезиотип # 428/313, сбоку, х.75; Поволжье, Ульяновская область, Захарьевский руд-

ник; волжский ярус, зона Dorsoplanites panderi.

Ф и г , 6. Recurvoides glomospirioides Dain, sp. nov. стр.37
Голотип № 428/34, a, 6 - с противолежащих боковых сторон; в - с периферического

края, х 72; Ульяновская область, дар.Городище; волжский ярус, зона Subplanites kli-
movi.

Ф иг. 7. Ammobaculites grasitissimus Dain, sp. nov. стр.38
Голотип № 428/39, a - сбоку, в - с периферического края, с - в глицерине; х 72; Куй-

бышевская область, пос. Большая Дергуновка; верхний кимеридж.

Ф иг. 8,9. Ammobaculiles infravolgensis Mjadiuk стр.39
8 — лектотип № 428/38, х 72, а - сбоку, в - с периферического края; 9 - экз. 428/38 а,

х 72, в канадском бальзаме; Куйбышевская область, пос. Большая Дергуновка; волжский
ярус, зона Dorsoplanhes panderi.

Ф и г . 10. Ammobaculites (Ammopalmula?! labythnangensis Dain стр. 41
Лектотип № 428/10, раковина в канадском бальзаме; х 47; Ульяновская область,

дер.Городище; волжский ярус, зона V i r g a t i t e s virgatus.

Т а б л и ц а II

Ф и г , 1. Ammoboculites haplopkragmioides Futssenko et Polenova стр.40
Плезиотип № 428/35, а, б - с противолежащих боковых сторон, в - •; с устья, е - рако-

вина в воде, х 72; Среднее Поволжье, дер. Городище; волжский ярус, зона Subplanites
sokolovi.

Ф и г . 2-4. Ammobaculites verus Dain, sp. nov. стр, 40
2;3 - топотипы, молодые раковины, 2 - № 428/128, 3 - № 128/129, a - сбоку, в - с

устья; 4 — голотип № 428/5, взрослая раковина, х72; Среднее Поволжье, Куйбышевская
область, пос, Приволжье; верхний кимеридж, зона Aulacostephanus pseudomutabilis.

Ф иг. 5. Ammobaculites tAmmopalmula?) extentus Dain, sp. nov. стр. 42
Голотип №428/"6, a - с боку, в - с периферического края, д - с устья, х72; Куйбы-

шевская область, пос.Большая Дергуковка; волжский ярус, зона Dorsoplanites panderi.
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Ф и г. fi, Haplophragmium dervisae Dain, sp. nov. стр.43
Голотип !* 428/15, а, б, в - с разных сторон; х 72; Среднее Поволжье, Куйбышевская

область, пос. Приволжье; верхний кимеридж, зона Aulacoscephaaus pseudomutabilis.

Т а б л и ц а III

Ф и г , 1. Triplasia elegans (Mjatliuk) стр. 44
Экз. № 428/42, х72; а, б - с плоских сторон, в - с" ребра; д - с устья; Общий Сырт,

пос.Солдатовка; волжский ярус, зона Dorsoplanites panderi.

Ф иг. 2. Flabellammina JidineFurssenko etPolenova. стр. 44
Экз. № 3476/74, х75; сбоку; Северо-Западный Казахстан, р.Иргиэ; волжский ярус, зона

Virgathes virgatus.

Т а б л и ц а IV

Ф и г . 1—4. Orbignynoides monstratus Dain стр. 45
1 - паратип, № 428/130, х 47; а, б - с противолежащих боковых сторон, в - с боюншой

стороны; Ульяновская область, дер. Городище; верхний кимеридж, зона Aulacostaphanus
pseudomutabilis. 2 - паратип № 428/131, х 92; с брюшной стороны; местонахождение- и
возраст те же. 3 - паратип № 428/132, х 47; поперечное сечение раковины вблизи спи-
рального отдела; местонахождение и возраст те же; 4 — паратип № 428/133, х 50; а, б - с
противолежащих боковых сторон, в-с брюшной стороны, д — с устья; местонахождение и
возраст те же.

Т а б л и ц а V

Ф и г . 1—4. Orbignynoides disseptus (E.Bykova) стр. 47
1 - экз. № 428/8, молодая раковина; а - сбоку, в - с периферического края; х 72;

Куйбышевская область, пос. Приволжье; волжский ярус, н и ж н и й подьярус. 2 - экз.№428/9,
х 75; продольное сечение; Заволжье, Духовницкий район; волжский ярус, зона Dorsopla-
nites panderi. 3 - голотип № 1948, а - сбоку; в - с периферического края; Самарская
Лука, с. Костычи; волжский ярус, нижний подьярус. 4 - экз. № 428/134, х 72; раковина •
обломана перпендикулярно оси развертывания спирали, видны устья предшествующих ка-
мер и внутрикамерные перегородки; Татарская АССР, р. Карла; нижний кимеридж.

Т а б л и ц а VI

Ф и г . 1. Labyriflthina? latebrosa Dain, sp, nov. стр.48
Г о л о т и п № 428/7, сломанная раковина одного и того же экземпляра: а - однорядный

отдел, б - спиральный отдел, в - поперечный слом, видны внутрикамерные перегородки;
х 72; Куйбышевская область, пос. Приволжье; нижний кимеридж.

Ф и г . 2,3. Orbignynoides braunsteini (Cushiran et Applin) стр,46
2 - экз. № 428/11, х 72; молодая раковина сбоку; 3 - взрослая раковина сбоку; Куй-

бышевская область, пос. Приволжье; волжский ярус, нижний подъярус.

Ф и г . 4,5. Orbignynoides disseptus (E.Bykova) стр.47
4 - голотип № 936 а - сбоку, д - со стороны устья, х 72; Куйбышевская область,

пос.Приволжье, волжский ярус, нижний подъярус. (Г- экз. № 428/135, х 72; последняя ка-
мера обломана, видно устье и межкамерные перегородки; Поволжье, Ульяновская область,
дер. Городище; волжский ярус, зона Subplahites sokolovi

Т а б л и ц а VII

Ф и г . 1-3, Spirolectammina vicinalis Dain Стр. 52
1 — паратип № 428/13; а - сбоку, в - с периферического края, х 72; Куйбышевская

область, пос, Приволжье; волжский ярус, нижний подьярус, зоиа Subplankes sokolovi (?).
2 - паратип № 428/137, продольное сечение; х 150; Куйбышевская область, пос. Большая
Дергуновка; волжский ярус, зона Subplanites sokolovi (?), 3-паратип » 428/1Эа; а-
сбоку, в - с периферического края, д — с устья, е - в глицерине, х 72; Ульяновская
область, дер. Городище; волжский ярус, зона Subplanites sokolovi.
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Ф и г . 4, Bigenerina erecta Dain sp. nov. стр. 54
Голотип № 428/43; a - сбоку, в - с периферического края, е - в воде, х 102;; Куйбы-

шевская область, пос. Большая Дергуновка; волжский ярус, ветлянский горизонт.

Ф и г . 5. Bigenerina arcuata (Haeusler) стр. 55
Лектотип № 428/48; а - сбоку, в - с периферического края, х 102; Куйбышевская

область, пос. Большая Дергунонка; волжский ярус, зона Subplanhes sokolovi ?

Ф и г . fi,7. Vcrneuilinoides kirillae Dain стр. 49
fi - топотип № 428/38; a - с ребра, д - с устьевого конца, х 72; Куйбышевская область,

пос^Приволжье; волжский ярус, нижний подъярус, ветлянский горизонт, зона Subplanites
klimovi. 7 - экз. № 428/138, с ребра, х 72; Куйбышевская область, пос. Большая Глушица;
нижний подъярус волжского яруса.

Ф и г . 8—11. Pseudobolivina textularioides Dain, sp. nov. стр.53
fi - паратип № 428/139; а - сбоку, в - с периферического края, д - с устья, е - в ка-

надском бальзаме, х 102; Куйбышевская область, пос. Большая Дергуновка; волжский
ярус. 9 - голотип № 428/53, а - сбоку, в - с периферического края, е - в бальзама, х 102;
10 - паратип № 42В/140, в канадском бальзаме, х 102; 11 - паратип № 428/141, в бальза-
ме, х 102; местонахождение и возраст те же.

Ф и г . 12, 13. Gaudryinella decurvata Dain, sp. nov. стр.49
12 - голотип № 428/12; a - сбоку, в — с периферического края, д - с устья; х 72. 13 -

паратип № 428/12 , в канадском бальзаме; х 65. Прс, Большая Дергуновка; волжский ярус,
н и ж н и й подъярус, зона Subplanites sokolovi.

Ф и г . 14, 15. Dorothia ipatovxevi Dain, sp. nov. . стр. 50
14 - голотип № 428/36, микросферическая раковина; 15 - паратип № 428/44, мегасфери-

ческая раковина; а — сбоку, в - с ребра, г - с устья, д - с основания, е - в глицерине, х 72;
дер. Городище; волжский ярус, зона Dorsoplanites panderi, подзона Zaraiskites zaraiskensJs.

Ф и г . If i , 17, 18, Kirreriella electa Dain, sp. nov. стр.51
16 - топотип № 428/142, х 75; сбоку; Ульяновская область, дер.Породите, волжский

ярус, зона Dorsoplanites panderi. 17 - голотип J£ 428/45; 18 - паратип )* 42Й/453; а -
сбоку; в - с периферического края; д - с устья,'е - в глицерине, х72; Куйбышевская
область, пос. Большая Дергуновка; волжский ярус, зона Dorsoplanites panderi.

Т а б л и ц а VIII '
Ф и г . 1,2. Nubecularia mirabilis E.Bykova стр.56

Плезиотип № 428/50; а, б - с противолежащих сторон, в - со стороны, расположенной
под углом 90° к а, и б, х72; Среднее Поволжье, Ульяновская область, дер. Городище; верх-
н и й кимеридж, зона Aulacostephanus pseudomutabilis. 2 - ллеэиотип № 428/508,; раковина
наросла вокруг последних трех камер раковины маргинулины, под отломанными камерами
нубекулярии видны следы разрушения стенки маргинулины; а, б - с противолежащих сто-
рэн, в, г - стороны, расположенные под углом 90° к а и б, х 72; Местонахождение и воз-
раст те же.

Ф и г . 3, Nubecularia masoviensis Bielecka et Pozaryski стр.57
Экз. № 428/49; a - со спинной стороны, б - с брюшной стороны, х 72; Общий Сырт,

пос. Солдатовка; волжский ярус, зона Dorsoplanites panderi.

Ф и г . 4-11. Sigmoilinita subpanda (Lloyd) CTp 57
Лектотилы; 4 - № 428/14, 5 - № 428/14 а, 6 - № 428-146; а, б - с противолежащих бо-

ковых сторон; г - с основания; в - с периферического края; х 72; Кировская область,
р.Кама, пос. Лойнр; волжский ярус, зона Dorsoplanite panderi. Лектотипьг 7 -№428/143
8 - № 428/144, 9 - № 428/145, 10 - № 428/146 - мегасферические экз., 11 - № 428/147 -
микросферический экземпляр; поперечное сечение, х 150; местонахождение и возраст те же.

Т а б л и ц а IX

а - вид сбоку, б - с периферического края

Ф и г . 1. Lenticulina rozanovi K.Kuznetsova, sp. nov. стр.61
Голотип № 3476/65; х 50; Среднее Поволжье, Ульяновская область, дер.Городище;

волжский ярус, зона Dorsoplanites panderi.

Ф и г . 2. Lenticulina krymholtsi K.Kuznetsova стр.63
Голотип К- 3476/21; х 100; Среднее Поволжье, Ульяновская область, дер,Городище; зо-

на Subplanites sol-olovi.
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Ф и г . 3. Lenticulina signata K.Kuznetsova sp. nov, CT p_ 75
Голотип № 3476/66, x 100; Коми АССР, Печорский бассейн, пос, Усть-Цильма; волж-

ский ярус, зона .Dorsoplanites panderi.

Ф и г . 4. Lenticulina sokolovi K.Kuznetsova CTp. fi7
Иаратин I* 3476/1241', x 75; Среднее Поволжье, Ульяновская область, дер.Городище:

волжский ярус, зона Subplanices sokolovi.

Ф и г . 5. Lenticulina kaschpurica (Mjatliuk) стр. 65
Экз. № 3476/73, x 100, Костромская область, Галичский район; волжский ярус,, зона

Dorsoplanites panderi.

Ф и г . 6. Lenticulina bella K.Kuznetsova, sp. nov. стр. (52
Голотип № 3476/64, x 75; Костромская область, Галичский район; волжский ярус, зона

Dorsoplanites panderi.

Таблица X

а - вид сбоку, б - с периферического края

Ф и г . 1 , Lenticulina dilucida Dain, sp. nov, стр. 59
Голотип W 428/20, x 75; Куйбышевская область, пос. Приволжье; волжский ярус, зона

Dorsoplanites panderi.

Ф и г. 2. Lenticulina ivantchaki Dain, sp. nov. стр. 74
Голотип № 428/101, x 73; Общий Сырт, пос. Кошкино; волжский ярус, зона Virgarites

т ir л at us.

Ф и.г. 3. Lenticulina Irons lucens Dain, sp. nov. стр. 60
Голотип № 428/26, x73; Кировская область, пос. Лойно; волжский ярус, зона Dorsopla—

nites panderi.

Ф и г. 4, 5. Lenticulina abrupta Dain, sp. nov. стр. 73
4 - голотип № 428/100; 5 - паратип № 428/1вОа, х73; Куйбышевская область,пос. При-

волжье; волжский ярус, зона Dorsoplanites panderi.

Т а б л и ц а XI

а - вид сбоку, б - с периферического края

Ф и г . 1 . Lenticulina ornaiissima (Fussenko et Poljenova) . CTpt 75
1 - экз. № 428/115, x 72; Куйбышевская область, пос. Приволжье, волжский ярус, зо-

на iubplanices pseudoscythicus.

Ф и г . 2,3. Astacolus hinoettsis Dain, sp. nov. стр. 77
2 - паратип № 428/116, x 72; раковина с аномальной дополнительной камерой на пери-

ферическом крае; 3 - голотип № 428/99; Кировская область, пос. Лойно; волжский ярус,
зона Virgatites virgatus.

Т а б л и ц а XII

Во всех случаях увеличение 100; а - вид сбоку, б - с периферического края

Ф и г . 1 . Lenticulina besairiei Espitalie et Sigal CTp, gg
Экз. № 3476/67; Костромская область; волжский ярус, зона Dorsoplanites panderi.

Ф иг. 2. Lenticulina ponderosa Mjat l iuk CTp. 54
Экз. № 347fi/68; Среднее Поволжье, Ульяновская область, д.Городище; волжский ярус,

зона Virgatites virgatus.

Ф иг. 3. LenticuJina selecla K.Kuznetsova, sp. nov. стр. 66
Голотип №3476/9; Среднее Поволжье, Ульяновская область, дер. Городище; волжский

ярус, зона Dorsoplanites panderi, подзона Zaraistite zaraiskensis.

Ф иг. 4. Lenticulina perrara K.Kuznetsova, sp. nov. стр. 72
Голотии J* 347S/43; Среднее Поволжье, Ульяновская область, дер. Городище; волж-

ский ярус, зона Dorsoplanites pander, подзона Pavlovia pavlovi.

Ф и [-. 5, Lenticulina vistulae Bielecka et Pozaristi, sp. nov. стр. 75
Экз. № 3476/37; Среднее Поволжье, Ульяновская область, дер.Городище; волжский ярус,

зона Dorboplankes panderi, подзона Zaraiskites zaraiskensis.
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Т а б л и ц а ХШ

а, б - вид с противолежащих боковых сторон, в - с периферического края

Ф и г , 1-3. Lenticulina kovalevskyi Dain, sp. nov. стр. 6Т
1 - паратип № 42Я/127, молодой экземпляр с плотносвернутой раковиной; 2 - голотип

№ 428/27, взрослый экземпляр е плотносвернутой раковиной; 3 - паратип № 428/126,
взрослый экземпляр с четко выраженным развернутым отделом раковины1; х73; Кировская
область, пос. Лзйно; волжский ярус, зона Dorsoplanites panden.

Ф и г. 4. Lenticulina barlaensis Dain, sp. nov, стр. 63
Голотип № 428/29, x 73; бассейн р.Карлы, Татарская АССР; верхний кимеридж, зона

Aulocostephanus pseudomutabilis.

Т а б л и ц а XIV

а - вид сбоку, б — с периферического края

Ф и г . 1-3, Lenticulina undorica K.Kuznetsova стр. "t I
Паратииы: 1 - № 3476/84, 2 - № 3476/85, 3 - № 3476/86, x 100; 1,2 - Ульяновская

область, дер. Городище, волжский ярус, зона Subplanites solfolovi; 3 - местонахождение
то же, зона Subplanhes klimovi.

Ф и г . 4,5. Lenticulina hoplitiformis K.Kuznetsova, sp. nov. стр. 61 j
4 - паратип J*1 3476/122, молодой экземпляр с очень крупным пролокулумом; 5 - голо-

тип № 3476/2, х 75; Среднее Поволжье, Ульяновская область, дер. Городище; волжский
ярус, зона Subplanites klimovi.

# иг. 6,7. Lenticulina improcero K.Kuznetsova, sp. nov. стр. 76
6 - паратип № L'476/110, 7 - голстчп № 3476/93; x 75; Среднее Поволжье, Ульяновска*

область, дер. Городище; волжский ярус; 6 - зона Subplanites pseudoscythicus, 7 - зона
Subplanices klimovi, н и ж н я я часть.

Ф и г . 8, Lenticulina segregate K.Kuznetsova. стр. 69
Топотип № 3476/124, х 75; Среднее Поволжье, Ульяновская область, дер. Городище;

волжский ярус, зона Subplanites klimovi.

Ф и г , 9. Lenticulina bakhtiarnvensis Dain et K.Kuznetsova sp. nov. стр. 71
Голотип № 428/17, x 72; Татарская АССР, бассейн р.Карлы, с.Ново-Бахтиарово;

верхний кимеридж, зона Aulacostephanus pseudomutabilis.

Ф и г . 10. Lenticulina biexcavata (Mjat l iuk) стр. 72
Экз. № 3476/78, x 75; Северо-Западный Казахстан, р.Иргиз; волжский ярус, зона Dor-

soplanites panderi.

Т а б л и ц а XV .
а - вид сбоку, б - с периферического края

Ф и г . 1. Astacolus steini K.Kuznetsova, sp. nov. стр. 79
Голотип № 347B/13, x 50; Ульяновская область, дер.Городише; волжский ярус, зона

Dorsoplanites panderi, подзона Pavlovia pavlovi

Ф и г . 2. Astacolus trigonius Basov стр. 85
Экз. № 3476/53, x 100; Ульяновская область, дер. Городище; волжкий ярус, зона Craspe-

dites subditus.

Ф и г . 3,4. Astacolus aquilonicus (Mjatl iuk) стр. RO
3 - экз. J* 3476/11, x 75; 4 - экз. № 3476/120, крупный с обломанными последними ка-

мерами; Ульяновская область, дер. Городище; волжский ярус, зона Craspcdites subditus.

Ф и г . 5,6. Asatcolus obliteratus (Furssenko) стр. 80
5 - экз. № 428/103, x 72; К у й б ы ш е в с к а я область, пос. Приволжье, волжский ярус; зона

, Subplanites pseudoscuthicus; 6 - экз. » 3476/8, х 50; Ульяновская область, дер. Городище;
зона Dorsoplanites panderi.

Т а б л и ц а XVI

а - вид сбоку, б - с периферического края

Ф и г . 1 , и, 7. Astacolus decalvatus Basov стр.82
1 - экз. № 3476/111, х 100; Среднее Поволжье, Ульяновская область, дер. Городище;

волжский ярус, зона Subplanites klimovi. 6 - чкз. № 3476/113, х 100; местонахождение то
же, верхний кимеридж, зона Aulacostephanus pseudomutabilis. 7 - экз. № 428/121, х 72;
Кировская область; волжский ярус, зона Virgatites virgatus.
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Ф и г . 2,3. Astacolus nascens K.Kuznetsova, sp, nov. стр. 80
2 - голотип M 3476/5, 3 - паратип № 3476/6, x 75; Среднее Поволжье, Ульяновская

область, дер. Городище; волжский ярус, зона Subplanites klimovi.

Ф и г. 4. Marginulinopsis polyhymnius (Furssenko ее Poljenova) стр. 85
Экз. № 3476/19,х 100; Среднее Поволжье, дер. Городища; волжский ярус, зона Subplani-

tes klimovi.

Ф и г . 5.. Astacolus neglectens K.Kuznetsova, sp. nov. стр. 83
Голотип № 3476/56, x 100; Среднее Поволжье, Ульяновская область, дер. Городище;

волжский ярус, зона Dorsoplanites panderi, подзона Pavlovia pavlovi.

Ф и г. 8. Astacolus quinquecostatus K.Kuznetsova, sp. nov, стр. Я ]
Голотип №"3476/80, x 75; Среднее Поволжье, Ульяновская область, дер. Городище;

волжский ярус, зона Subplanites pseudoscythicus.

Ф и г . 9. Uarginulinopsit kKhni (Mjalliuk) стр. 86
Экз. Jf 3476/112, x 100; Ульяновская область, дер. Городище; Кимериджский ярус,

зона Virgataxioceras fal lax

Ф и г . 10. Astacolus comptvlafarmis Dain, sp. nov. стр. 83
Голотип № 428/104, x 72; Татарская АССР, бассейн р.Карлы; верхний Оксфорд.

Ф и г . 11. Marginvlinopsis mediaformis K.Kuznetsova стр. 85
Паратип № 3476/45, х 100; Среднее Поволжье, Ульяновская область, дер.Городище;

волжский ярус, зона Dorsoplanites panderi.

Т а б л и ц а XVII

а - вид сбоку, б - с брюшного края, в - с устья

Фиг. 1,2. Saracenaria kasanzevi (Furssenko et Polenova) стр. 101
1 - экз. № 428/119, x 72; Ульяновская область, дер. Городище; волжский ярус, зона

Dorsoplanites panderi. 2 - экз. № 428/11Эа, х 72; Куйбышевская область, пос, Приволжье,
волжкий ярус, зона Subplanites klimovi.

Фитч 3,4. Saracenaria prolate K.Kuznetspva стр. 100
3 - паратип № 3476/70, молодой экземплярах 50; 4 - паратип № 3476/97, х 75; Улья-

новская область, дер. Городище; волжский ярус, зона Dorsoplanites panderi.

Ф и г . 5. Saracenaria mirabilissima Furssenko et Poljenova стр. 97
Экз. № 42R/124, x 75; Кировская область, пос. Лойно; волжский ярус, зона Virgatices-

virgatus.

Т а б л и ц а XVIII

а - вид сбоку, б - с брюшного края

Ф и г , 1, Saracenaria ilovaiskii (Furssenko) CTp, gg
Экз. К 3476/40, х 7&; Ульяновская область, дер. Городище; волжский ярус, зона Dorso-

planites panderi, подзона Pavlovia pavlovi.

Ф и г . 2, Saracenaria triangularis d' Orbigny стр. 97
Экз. № 3476/20, x 100; Печорский бассейн, пос, Усть-Цильма; волжский ярус, зона Dor-

sopknues panderi.

Ф и г . 3. Saracenaria <pravoslavlevi Furssenko et Poljenova стр. 99
Экз. № 3476У41, x 100; Среднее Пово.лжье, дер. Городище; волжский ярус, зона Dorsopla-

nites panderi

Ф и г . 4,5 SaracfAaria alfa К. Kuzaetsova . стр. 99
4 - экз. Л 3476/24, х 100; Южная А н г л и я , Дорсет; Волжский ярус, ' зона Pavlovia rotun-

da. 7 - экз. № 428/122, х 72; Среднее Поволжье, дер. Городище; волжский ярус, зона
Craspedites subdites

Ф и г . 6, 7. Saracenaria inobservabilis К. Kuznetsova, sp. nov. стр. 99
5 - паратип № 428/123, x 72-; Кировская область, пос. Лоило; волжский ярус, зона Dor-

soplanites panderi, 6 - голопит № 347С/63; х 75; Среднее Поволжье, Ульяновская область,
дер. Городище; волжский ярус, зона Dorsoplanites panderi, подзона Zaraiskites zarais-
kensis.

Ф и г . 8. Sarucenaria aetheria К. Kuznetsova, sp. nov. стр. 96'
Голотип № 347У/7', x 75-; Среднее Поволжье, Ульяновская область, дер. Городище; ки-

мериджский ярус, зона Vorgataxioceras fallax.
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Т а б л и ц а XIX

а - вид сооку, б - с брюшного края

Ф и г . 1. Planularia uralensis (Furssenko et Poljenova) CTP- .81
Экз. № 3476/4B, x 75; микросферическая генерация; Ульяновская область, дер. Городи-

ше; волжский ярус, зона Dorsoplanices pander!.

Фиг. 2. Planularia hobdacnsis К. KuZnetsova стр. 91
Экз. J* Э47в./3в, х 100; Среднее Поволжье, Ульяновская область, дер. Городище; волж-

ский ярус, зона Subplanites klimovi.

Фиг, 3. Planularia long>camerata К. K u z n e t s o v a , sp. nov. стр. 90
Голотип №3476/25, x 75; Ульяновская область, дер. Городище; волжский ярус, зона Dor-

soplanites panderi, подзона Pavlovia paviovi.

Ф и г 4. Planularia multicostata К. Kuznetsova стр. 89
Экз, № 3476/91; х 7&; Костромская область, Галический район, волжский ярус, зона

Dorsoplanices panderi.

Ф и г . 5. Planularia jucunda К. Kuznetsova, sp, nov. стр. 86
Голотип № 3476/14, x 100; Ульяновская область, дер. Городище; волжский ярус, зона

Subplanites pseudoscythicus .

Ф и г . 6,7. Planularia guttaefotmis E. Ivanova стр. 91
В - экз. 3476/42; 7 - эзк № 3476/114, х 100; Ульяновская область, дер. Городище;

волжский ярус; 6 - зона SuSplanites pseudoscythicus , 7 - зона Subplanir.es sokolovi.

Ф и г . 8 - 10. Planularia marine К. Kuznetsova стр. 88
8 - голотип № 3476/1; 9 - экз. К 3476/51'; 10 - экз. Я 3476/52, х 10D; Ульяновская об-

ласть, дер. Городище; волжский ярусов, 9 - зона Subplanites klimovi, слои с Gravesia
10 - зона Subplanites pseudoscythicus .

Ф и г . 11. Planularia digna Dain, sp., nov. стр. ВТ
Голотип Jf 428/23v x 72; Татарская АССР; р. Карла; верхний кимеридж, зона Aulacos-

tephanus pseudomucabi l i s .

Т а б . л и ц а XX

a - вид сбоку, б - с периферического края

Ф и г . 1. Marginuiina contexts Dam, sp. nov. стр. 94
Голотип J* 428/106, x 72;; Общий Сырт, пос. Даниловка; волжский ярус, зона Dorsoplani-

tes panderi,

Ф и г . 2, 6 Uarginulina formosa Mjatliuk стр. 94
1 -плеэиотип Jf 428/107; 6 - экз. Я 428/145, х 75; Кировская область, пос, Лойно; волж-

ским ярус, зона Virgat i tes virgatus .

Ф и г . 3, Marginulina polenovae Dain, sp. nov. стр. 92
Голотип К 428/109, x 72; Куйбышевская область, пос. Большая Дергуновка; волжский

ярус, зона Subplanites klimovi.

Ф и г . 4,5. Margmulina pseudolinearts К. KuZnetsova стр. 93
4 - экз. 428/146; особь мегасферической генерации AI'} 5 - экз. » 428/147; особь ме-'

гасферической генерации А.^; Куйбышевская об.ласть, пос. Большая Дергуновка; волжский
ярус, зона Dorsoplanites panderi .

Ф и г . 7,8. Marginulinita zoiae Dain et K.Kuznetsova, sp. nov. стр. 95
7 - голотип № 428/112; четырехкамерная целая раковина; 8 - паратип № 428/148, две

последние камеры обломанного экземпляра, х 72-; Кировская область, пос. Лойно; волжский
ярус, зона Dorsoplanites panderi .

Ф и г . 9, Marginulina gluschizaen&is Dain et K. Kuznetsova sp. nov. стр. 93
Голотип К 428/110, x 73; Куйбышевская об.ласть, пос. Большая Глушица; к и м е р и д ж с к и й

ярус, зона Aulacostephanus pseudomucabi l i s .

Т а б . л и ц а XXI

а - вид сбоку; б - с периферического края

Ф и г . 1. Citharm'a brevis (Furssenko et Poljenova) стр. 106
')кз. К 3476/30, х 100; У л ь я н о в с к а я область, дер. Городище; волжский ярус, зона Subpla-

nites kl imovi.
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Ф и г . 2, 4. Citharma nitiduscula K. Kuznetsova et.Dain, sp. nov. стр. 101
2 - голотяп J* 3476/1», x 75; Ульяновская область, дер. Городище; 4 - пара-тип » 428/149;

х 72; Кировская область, пос. Лойно; волжский ярус, зона Dorsoplaniies panderi.

Ф и г . 3. Citharina raricostata (Furssenko et Poljenova) стр. 107
Экз. N 428/125, x 73; Кировская область, пос. Лойно; волжский ярус, зона Dorsoplanites

panderi.

Ф и г . 5, Citharina paucistiata (Reuss) стр. 109
Экз. К 3476/61, х 75; Ульяновская об.ласть, дер. Городище; во.лжский ярус, зона Subpla-

nites klimovi (нижняя часть).

Ф и г . 6. Otharina recta (Reuse) стр. 108
Экз. J* 3476/62, х 75; Ульяновская область, дер. Городище; волжский ярус, зона Subpla-

nitcs klimovi (нижняя часть)

Т а б л и ц а XXII

а - вид сбоку; 6 - с брюшного края

Ф и г . 1. Citharina heteropleura (Terquem) стр. 105
Экз. М 3476/27', х 75; Ульяновская область, дер. Городище; волжский ярус, зона Dorso-

planites panderi.

Фиг. 2. Citharina zagtoben&is paraletta (Bieleea et Pozyrysfci) стр. 104
Экз; № 3476/32, x 75; Ульяновская область, дер. Городише; волжский ярус, зона Subpla-

nites pseudoscythicus .

Ф и г . 3. CtthaTina eatypomatus Loeblich et Tappan стр. 107
Экэ. * 3476/31-, x 75; Ульяновская область, дер. Городище; волжский ярус, зона Subpla-

nites pseudoscythicus.

Ф и г . 4. Citharina raricostata (Furssenko et Poljenova) стр. 107
Экэ. № 3476/26, x 75; Ульяновская область, дер. Городище; волжский ярус, зона Dorso-

planites panderi.

Ф и г . 5, 6. Citharina ornithocephala (Wisniowski) стр. 107
5 - экз. № 3476/34; 6 - экз. 3476./35 (с обломанной последней камерой); х 75; Ульянов-

ская область, дер. Городище; волжский ярус, зона Subplanites klimovi.

Ф и г . 7. Citharina lepida (Schwager) стр. 104
Экэ. J* 3476/58, х 75; Среднее Поволжье , дер. Городише; врехний кимеридж, зона

Aulacostephanus pscudamutabilis .

Т а б л и ц а XXIII

Ф и г . 1. Citharina true Dain, sp. nov. стр. 103
Голотип № 428/113; в — вид сбоку; б — с периферического края, х 73; Кировская об-

.ласть, пос. Лойно; волжский ярус, зона Dorsoplanites panderi.

Фиг. 2. Citharina kujaviensis (Bielecka et Pozaryskii) стр. 102
Экэ. )* 3476/33; a - вид сбоку, б - с периферического края, х 100; Ульяновская об,ласть,

дер. Городише; волжский ярус, зона Subplanites sokolovi

Ф и г . 3. Bojarkella scrobtculata К. Kuznetsova, sp. nov. стр. I l l
Го.лртип * 3476/15; a - вид сбоку, б - с устьевой поверхности, х 75! Среднее Поволжье,

дер. Городище; волжский ярус, зона Dorsoplanites panderi, подзона Pavlovia pav lov i

Ф и г . 4. Boiarkaella firma Basov стр. 111
Экз. W 3476/16; a - вид сбоку, б - с устьевой поверхности, х 100; Ульяновская облает ,

дер. Городише; во.лжский ярус, зона Dorsoplanices panderi, подзона Zaraiskites zarais—
kensis.

Ф иг. 5. Nodosaria osynkiensis Mjatliuk стр. 110
Экз. № 3476/95; a - вид сбоку; б - с устьевой поверхности, х 100; Ульяновская об-

ласть, дер. Городище; волжский ярус, зона Dorsoplanites panderi.

Ф и г . 6,7. Nodosaria fontinens-is Terquem стр. 110
6 - экз. № 3476/38; 7 - экз. № 3476/39; сбоку, х 75; Ульяновская область, дер. Городи-

ще; волжский ярус, зона Subplanites k l i m o v i .
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Т а б л и ц а XXIV

Ф и г . 1. Eoguttulina oseudocruciata Pain, sp. nov. CTP- 112
Голотип It 428/72; а, б - с противолежащих боковых сторон, в - с брюшной стороны;

г — с основания, х 72; р. Кама,пос. Лойно; волжский ярус, верхи зоны Dorsoplanites panderi.
- низы зоны Virgaliles virgatus.

Ф и г . 2. Eogtftulina biftda Dain, sp. nov. стр. 112
Голотип № 428/71; а, б - с противолежащих боковых сторон, г - с основания, х 82-; Куй-

бышевская область, нос. Приволжье; волжский ярус.

Ф и г . 3. 'Globutina circumflua Dam, sp. nov, стр. 116
Голотип № 428/77; а, б - с противолежащих боковых сторон, г - с основания, х 72-; Куй-

бышевская область, not;. Приволжье; волжский ярус, зона Subplanites pseudos-
су chic us.

Фиг, 4. Spirofrondicularia dmitrii Dain, sp. nov. стр. 115
Го.лотип J* 428/80, a - передняя широкая, в - периферическая узкая боковые стороны,

х 72; р. Кама, пос. Лойно; волжски»! ярус, зона Virgatites virgatus.
4

Ф и г . 5. Spirofrondicularia rhabdogonioides (Chapman) стр. 115
Экз. № 428779, а - спереди, д - со стороны устья. Устьевой конец раковины обломан,

видно бобовидное очертание предпоследней и последней камер, х 72; окрестности Москвы,
Кунцево, волжский ярус, зона Virgatites virgatus .

Ф и г . 6, 7 Guttulina dogieli Dain стр. Ш
Иаратипьк 6 - J* 428,/75Б, 7 - 428/75г; микросферические генерации; а, б - с боковых

широких противолежащих сторон, в - с узкой боковой стороны, г - с основания, х 72; Пен-
зенская область, пос. Даниловка; волжский ярус, верхи зоны Dorsoplanites panderi (подзона
Zaraiskites pseudoscythicus) - низы зоны Virgatites virgatus.

Ф и г . 8. 'Guttulina mtnutissima Dain, sp. nov. стр. 117
Голотип N> 428/74; а, б, в - вид с боковых сторон; х 72;; Куйбышевская область, пос.При-

волжье; верхи Оксфорда.

Ф и г , 9, 10. Eoguttulina aculeolata Dain, sp. nov. сто. 113
9 - голотип If- 428/73, взрослая раковина; 1U - экз. К 42В/74, молодая раковина; а -

вид с боковой стороны, в - с брюшной стороны; х 72; Пензенская область, пос. Даниловка;
волжский ярус, зона Dorsoplanites panderi.

Ф и г . 11, 12. RamuLina nodasarioides Dain- стр. 118
Паратипы: И - № 428/81, однокамерная раковина, 12 - № 428/150; двухкамерная ракови-

на; с боковой стороны, х 72; р. Кама, пос. Лойно; волжский ярус, зона Dorsoplanites
panderi. 11Пстр. 119
Ф и г . 13. Ramutina salebrosa Dain, sp. nov.

Голотип К 428/82, с боковой стороны, х 72; Куйбышевская область пос. Орловка; волж-
ский ярус, зона Dorsoplanites panderi,

Т а б л и ц а XXV

а - вид со спинной, б - с брюшной, в - с боковой стороны.

Ф и г . I. Conicospirillina abscisa Dain, sp. nov. стр. 120
Голотип - 428/90, х 72; Куйбышевская область, пос. Большая Дергуновка, воджекий

ярус, зона Subplanites sokolovi

Ф и г . 2 — 7. Conorboides propatulus Dain, sp. nov. стр. 126
2 - паратип J* 428/6б,,х 102; 3 - паратип tf 3476./115, микросферическая раковина, х 75;

4 - голотип I* 428/65; мегасферическая раковина, х 102; 5 - экз. № 428./151, брюшная сто-
рона раковины • с отломанной последней камерой, видно устье, х 102; 6 - экз.. № 428/152,
сломанная руковина, вскрыты устьевые пластинки, идущие по оси навивания, х 102; Улья-
новская область, дер. Городище; волжский ярус, зона Subplanites sokolovi, 7 — паратип
» 3476/116, х 75; Костромская область, волжский ярус зона Subplanites
klimovi.

Ф и г . 8 — 10. Ceratolaauirckina lika Dain, sp, nov. стр. 127
8 - голотип - 428/68-; 9 - паратип J* 3476./117, х 75; Костромская область; волжский

ярус, зона Subplanites klimovi. 10 - паратип 3476/118, местонахождение и возраст те же.



Т а б л и ц а XXVI

а - вид со спинной стороны, б - с брюшной стороны, в - с периферического края

Ф и г . 1 - 5. Pseudotamarckina pseudorjasanensis Dain стр. 121
1 - топотип Н 42876ft;, микросферическая взрослая раковина, х 72; Поволжье, Ульяновс-

кая область, дер. Городище; верхний кимеридж, зона Aiiacostephanus pseudomutabilis.
2 - экз. $ 428/154, осевое продольное сечение, х 6&; местонахождение и возраст те же,
3 - экз. Jf 428./153, молодая раковина, х 72; 4 - экз. $ 428,/62, мегасферическая взрослая
раковина, последняя камера отломана, виден форамен, х 72; Ульяновская область, верхний
кимеридж, зона Aulacostephanus pseudomutabilis, 5 - паратип № 428/61, микросферичес-
кая взрослая раковина, х 72; на спинной стороне, на стыке спирального и септаль-
ного швов от конца камеры поврежденное место заросло новой пузыревидной стен-
кой; Татарская АССР, р. Карла; верхний кимеридж, зона Aulacoptehanus pseudomu-
cabilis.

Т а б л и ц а XXVLI
а - вид со спинной стороны, б - с брюшной стороны, в - с периферического края

Ф и г . 1-6. Pseudolamarckina pohnica bielecka Dain, subsp. nov. стр. 124
1 - голотип № 42S./6.4; паратипы: 2 - К 428/155, х 72; 3 - детцль к фиг. 2 - последняя

камера; х 102-; 4 - 428/156, микрофотография продольного сечения, х 65; Ульяновская об-
ласть, дер. Городище, волжский ярус, зона Subplanites klimovi .,v 5, 6 - Jf 428/157, продоль-
ный с,лом раковины, зарисовка сделана с различных позиций; видны устьевые пластинки и
форамены во всех трёх оборотах спирали, х 102; местонахождение и возраст те же.

Ф и г . 7. Pseudolamarckina potonic a spatiosa Dain, subsp. nov. стр. 123
Паратип № 428/158', х 72; микроеферичсская раковина; Ульяновская область, дер. Горо-

дище; волжский ярус, зона Subplanites klimovi.

Ф и г . 8. Pseudolamarckina volgensis Dain, sp. nov. стр. 125
Голотип № 42B./67, х 72; микросферическая раковина; окрестности Москвы, левый берег

р. Москвы, овраг Студеный; волжский ярус, зона Virgatites virgatus .

Т а б л и ц а XXVIII

а - вид со спинной стороны, б - с брюшной стороны, в - с периферического края.

Ф и г , 1 — 7. Pseudolamarckina роionic a spatiosa Dain, subsp, nov. стр. 123
1 - 6 паратипы: 1 - № 428/159, микросферическая раковина; 2 - № 428./1GO, мегасфери-

ческая раковина, молодой экземпляр; 3 - № 428/161, микросферическая раковина; 2 и 3 —
сломы раковины по оси навивания; 4 — № 428/162; осевое сечение, видка многослойность
стенки и устьевые пластинки-; 5 - М 428/163, через сломанную стенку видны форамены;
6 _ № 428,/16Ф, мегасферическая раковина, молодой экземпляр; 7 — голотип № 428/63;
Ульяндвская область, дер. Городище; верхний кимеридж, зона Aiiacostephanus pseudomuta-
bilis. Во всех случаях, кроме фиг. 4, х 72, фиг. 4.x 120.

Т а б л и ц а XXIX

а - вид со сяинной стороны, б - с брюшной стороны, в — с периферического края

Ф иг. 1-4. Hoeglunaina praeretictttata (Mjatliuk) стр, 128
1 - голотип № 3577, х 72; 2 -̂ паратип № 428/89, обломаны три последние камеры, видны

устьевая пластинка и форамен, х 72; 3 - лектотип № 428/165, 4 - лектотип № 428/166, х 72;
3 - лектотипа № 428/165, 4 - лектотип № 428/166, х 72; 1-3- Ульяновская область,
дер. Городище, 4 - Татарская АССР, р. Карла; верхний кимеридж, зова Aukcostephanus
pseudomutabilis.

Ф и г. 5. Hoeglundina semiclausa Dain, sp. nov. стр. 130
Голотип № 428/86, х 72; Куйбышевская область, пос. Приволжье; волжский ярус, зона
Subplanites sokolovi,

Ф и г . 6. Hoeglundina versabilis Dain, sp. nov. стр. 130
Голотип № 428/8', х 72; Куйбышевская область, пос. Приволжье; волжский ярус, зона

Subplanites sokolovi.

Ф и г . 7. Hoeglundina lucida Dain, sp. nov. стр. 131
Голотип Х 428/85, х 72; Ульяновская область, дер. Городище; верхний кимеридж, зона
Virgataxioceras faliax.
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Ф и г , 8. lloeglundina primitive Dain, sp. nov. [;Tp. 133
Голотип №428/88, x 72; Костромская область, с. Малое; нижний кимеридж зона Rase-

nia stcphanoides.

Ф и г . 9-15. Hoeglundina stellicoslata Bielecka et Pozaryski сто 129
Лектотипы: 9 - № 428/167, 10 - № 428/168, x 75; 11 - № 428/169 x 72- 12 - № 428/171

x 102; 13 - » 428/171, x 75; 14 - » 428/84, x 72; 15 - № 428./172, x 102;'9 - 13,15 - У.,ь*-
новская область, дер. Городище, верхний кимеридж, зона Virgataxioceras fallai; И - Татар- "
екая АССР, j. Карла; верхний кимеридж, зона Aulacostephanus pseudomutabilis.

Т а б л и ц а XXX

а - вид со спинной стороны, б - с брюшной стороны, в - с периферического края
Ф и г . 1, Hoeglundina peruagcHa Dain., sp. nov. CT I32

Голотип №428/83, x 72; Горьковская область, пос. Ковернино; нижний кимеридж.
Ф и г . 2-4. Mironovella alveolate (Mjacl iuk)

Топотипы: 2 - № 3476/121 „ 3 - № 3476/121", x75; Ульяновская область, дер Городи-
ще; верхний кимеридж, зона Virata*ioceras fallax. 1Га фиг. ^хорошо виден срезанный пери-
ферический край, отклонение пластинки к брюшной стороне, место-прикрепления пластинки v
брюшной стороны. 4 - топотип № 428/94, молодая раковина, я 72; Ульяновская область Чер-
толинский овраг; верхний кимеридж.

Ф и г . 5,6. Mironovella gemina Dain, sp. nov. j34
5 - голотип - 428/95, x 72; Прикасиий, пос. Западный Карабек, волжский ярус зона

Dorsoplanites panderi, G - паратип » 428/93, x 72; Ульяновская область, Захарьевский руд-
ник; волжский ярус, зона Dorsoplanites panderi, подзона Zaraiskites scythicus.
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