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НОВЫЙ Р ОД MIRONOVELLA  DAIN 
И НОВЫЕ ВИДЫ ХОГЛУНДИН ИЗ СЕМЕЙСТВА 

EPISTOMINIDAE

Среди эпистоминид Русской платформы впервые устанавливается 
новый род Mironovella Dain и три новых вида мироновелл из кимериджа 
и волжского яруса. Кроме того, описывается два новых вида рода Ное- 
glundina Brotzen, 1948.

Ввиду ограниченного распространения во времени при богатых по
пуляциях в отдельных горизонтах юрских и меловых отложений Русской 
платформы, а также Западной Европы (Англия, Польша) описываемые 
фораминиферы приобретают особенно большое стратиграфическое зна
чение.

Р од  MironovгЫа Dain, gen. nov.
Р о д  н а з в а н  в честь акад. С. И. Миронова, основателя первой в СССР лабора

тории микрофауны.

Т и п о в о й  вид — Mironovella mjatliukae Dain, sp. nov.; Среднее 
Поволжье, с. Городище Ульяновской области; верхняя юра, волжский 
ярус, зона Subplanites sokolovi.

Оп и с а н и е .  Раковина на ранней стадии слабо трохоидная, позднее 
становится спирально-плоскостной, почти эволютной, по оаштуру она 
округлая, в спинно-брюшном направлении более или менее сдавленная, 
иногда вздуто-чечев’И'цеобразная, у некоторых видов уплощенная. Пери
ферический край широкий, двухкилевой, от слабо до четко лопастного, 
на дистальном конце каждой камеры срезан перпендикулярно плоско
сти навивания оборотов.

Вдоль края каждой камеры протягиваются краевые устья в виде 
удлиненных овальных щелей, расширенных в середине, сужающихся 
к концам. С обеих сторон они окаймлены симметрично расположенны
ми валикообразными губами, иногда с двойным килем. Вдоль прокси
мального конца камер периферический край более пониженный, глад
кий, вследствие чего раковина по периферии как бы окаймлена цепоч
кой из устьев с перемычками между ними. От спинной губы внутрь ка
меры, перпендикулярно оси навивания, отходят устьевые пластинки,
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сохраняющиеся только в последних камерах, хотя устья, за исключени
ем последнего, зарубцовываются; их длина отвечает только 3Л высоты 
камер. Форамен округлой формы, вблизи основания септы. Поверхность, 
раковины обычно покрыта надшовными ребрами. Стенка арагонитовая» 
радиально-лучистая, первично однослойная.

С р а в н е н и е .  По общему строению раковины, присутствию устье
вых пластинок, расположенных в плоскости навивания оборотов, и пе
риферических устьев выделяемый род может быть отнесен к семейству 
Epistominidae Wedekind, 1937, представляя собою самостоятельную фи
логенетическую ветвь последнего. Наиболее близок он к роду Brotzenia 
Hofker, 1954, у которого устьевые пластинки также уже высоты камер*, 
но сохраняются во всех камерах. Существенным отличием нового рода 
от остальных представителей эпистоминид является полузволютная ра
ковина, близкая к спирально-плоскостной по крайней мере на поздней 
стадии развития, и положение устьев не на брюшной стороне, а в плос
кости симметрии на широком периферическом крае. Последний признак 
сближает его с родом Almaena Samoilova (Самойлова, 1940) из семей
ства Anomalinidae, но род Mironovella отличается отсутствием устья в- 
основании камеры, наличием устьевых пластинок, а также радиально- 
лучистой, а не зернистой стенкой.

Описываемый род включает большое число видов как из юрских, так 
и из нижнемеловых отложений. Некоторые из них относились ранее к ро
дам Epistomina и Brotzenia.

Нами к роду Mironovella отнесены М. mjatliukae Dain, sp. nov.,
M. lloydi Dain, sp. nov., M. foveata K. Kuznetsova et Umanskaja, sp. nov., 
а также M. ornata (Roemer), M. cretosa (ten Dam), M. juliae (Mjatliuk) 
и др.

В настоящей статье приводятся описания трех новых видов рода; 
Mironovella: М. mjatliukae, М. lloydi, М. foveata, имеющих существенное 
стратиграфическое значение для верхнеюрских отложений.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Европейская часть СССР,. 
Польша, север ФРГ, Англия; верхняя юра (кимериджский и волжский 
ярусы) и нижний мел (валанжинский и готеривский ярусы).

Mironovella mjatliukae Dain, sp. nov.
Табл. XIX, фиг. 1—3

В и д  н а з в а н  в честь микропалеонтолога Е. В. Мятлюк.

Г о л о т и п  — ВНИГРИ, № 520/152; Среднее Поволжье', с. Городище 
Ульяновской области; волжский ярус, зона Subplanites sokolovi.

Паратип — № 520/153; р. Карла в Татарской АССР; волжский ярус, 
зона Subplanites pseudoscythicus.

О п и с а н и е. Раковина полузволютная, вначале слабо трохоидная, 
на поздней стадии зволютная, спирально-плоскостная, уплощенная, си- 
нистральная, небольшая; По форме она слабо чечевицеобразная, чаще 
плоская, округлая, с оттянутым и срезанным периферическим углом по
следней камеры. Весь двухкилевой лопастной периферический край сре
зан параллельно оси навивания оборотов. Раковина образована 9— 
13 камерами, из которых 6—7 слагают последний оборот. Первые каме
ры мелкие, уплощенные, в очертании округлые, более поздние — непра
вильно-трехугольные, с выступающим угловато-округлым перифериче
ским краем и усеченным пупочным концом. Они заметно увеличиваются 
по мере нарастания: последняя по площади в четыре-семь раз больше 
первой камеры этого же оборота. Снаружи камеры разделены высоки
ми, почти прямыми, радиально расходящимися надшовными ребрами,, 
иногда отсутствующими только между последними камерами (табл. I, 
фиг. 1, а, б). Доходя до периферии, ребра резко, почти под прямым уг



лом, загибаются назад, в виде киля идут вдоль края камеры и иногда 
переходят на предшествующую камеру. У молодых раковин середина 
брюшной стороны представлена начальной камерой, окаймленной спи
ральным надшовным ребром, а у взросльих — пупочными концами ка?мер 
первого оборота. Но обычно ранние камеры просматриваются с трудом 
вследствие затемнения их немногочисленными, но не совпадающими со 
швами, ребрами. Брюшная •сторона последнего эволютного оборота 
вполне соответствует спинной, и камеры на ней также четко разделены 
надшовными ребрами. Совершенно одинаков механизм образования 
киля на обеих сторонах скелета: симметричные околоустьевые губы за
нимают около 3U периферического края камеры, оставляя начало его 
более низким, гладким (табл. XIX, фиг. 1, а, в, з). Этим обусловлена 
«ступенчатость» периферического края последнего оборота. Таким обра
зом, периферический край целого скелета ограничен четырьмя преры
вистыми килями (включая устьевые губы)), между которыми вдоль са
мой середины усеченного края каждой камеры протягиваются линзовид
ные, крупные зарубцованные устья.

-К~шо£-*+

Рис. 1. Схема строения ракови
ны Mironovella, боковая сторо

на, Х72.
Д — диаметр раковины, Д2 — диа
метр предпоследнего оборота, d — 
диаметр начальной камеры, ншвк — 
надшовный киль, уг — устьевая гу
ба, пк — периферический киль, 
шоб — ширина оборота, ш — ширина 

камеры, в — высота камеры

От спинной губы внутрь камеры отходит устьевая пластинка, со
храняющаяся только в последних камерах. Изгибаясь к брюшной сто
роне и затем располагаясь в плоскости навивания опирали, она прикре
пляется к септе, огибая округлый форамен, помещающийся в основа
нии септы. Устья протягиваются вдоль дистального края каждой каме
ры, не доходя до септы предыдущей, т. е. они уже высоты камер, с чем 
связана и меньшая ширина устьевых пластинок. Устьевая поверхность 
отграничена от боковых сторон последней камеры килеватыми углами. 
Стенка раковины арагонитовая, пористая, толстая, многослойная, но 
первично однослойная, утолщается по мере образования новых камер 
за счет распространения новых слоев стенки на предыдущие камеры. 
Септы и устьевые пластинки тонкие, однослойные.

Р а з м е р ы 1, мм

Экз. № Д д 2 В(Т)

Число Последняя
камера

|Длина| В (Т):Д Д 2:Доборо
тов

камер

всего
в послед

нем оборо
те

ш в
устья

Голотип 
Jk  520/152

1
0,44 0,20Ю,22; 2 13

1
6 0,14 0,17 0,12 0,50 0 ,45

Основные параметры раков шы даны на рис. 1; В (Т) — вы:о:а (толцш а) рачовины.



Изменчивость у М. mjatliukae проявляется в колебании параметров 
раковин: Д=0,28—0,53 мм и В (Т)/Д=0,39—0,50. Возрастные измене
ния сказываются в различном числе камер и оборотов и в характере пе
риферического угла последней камеры.

С р а в н е н и е .  По морфологическим признакам наш вид наиболь
шее сходство имеет с Mironovella lloydi Dain, sp. nov., описанной 
Ллойдом (Lloyd, 1962) из нижнего кимериджа Англии как Brotzenia 
orriata (Roemer). Существенным отличием нового вида является менее 
уплощенная раковина и ступенчатый периферический край. От Mirono
vella ornata, описанной Ремером (Roemer, 1841) из нижнего мела Севе
ро-Германской низменности, она отличается менее вздутой, но более эво- 
лютной раковиной.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Европейская часть СССР: Та
тарская АССР, Ульяновская, Куйбышевская, Саратовская, Костром
ская области; кимериджский ярус, зона Virgatoxioceras fallax и нижний 
подъярус волжского яруса.

М а т е р и а л .  Более 300 экз.

Mironovella lloydi Dain, sp. nov.
Табл. XIX, фиг. 5

В и д  н а з в а н  в честь английского микропалеонтолога А. Ллойда.

Brotzenia ornata: Lloyd, 1962, стр. 378, табл. 2, фиг. 12 а—с, текст фиг. 7 А.

Г о л о т и п — ВНИГРИ, № 520/160; Костромская область; нижний ки- 
меридж, зона Rasenia stephanoides «и Amoeboceras kitchini.

Оп и с а н и е .  Раковина синистральная, округлая, с лопастным пери
ферическим краем, сдавлена в спинно-брюшном направлении, на ран
ней стадии трохоидная, позднее становится спирально-плоскостной, эво- 
лютной. Она образована 14—18 камерами, составляющими 2—2!/2 обо
рота спирали, вначале быстро расширяющихся: на поздней стадии сте
пень развертывания постепенно снижается за счет замедленного возра
стания камер по мере их нарастания.

Начальная камера у микросферической генерации мелкая, до 
0,014 мм в диаметре, в то время как у мегалооферической она достига
ет 0,041 мм в диаметре. Последующие косотрапециевидные камеры вна
чале быстро увеличиваются в объеме, а в последнем обороте их рост 
немного замедляется. Последняя камера по площади в 6—8 раз больше 
первой этого же оборота. На обеих сторонах раковины камеры разде
лены сравнительно высокими тонкими надшовными ребрами, часто за
зубренными по краям, резко дугообразно изгибающимися против хода 
спирали. Они продолжаются вдоль периферического края каждой ка
меры, причленяясь к краю предшествующей. Между этими краевыми 
ребрами на срезанном широком двухкилевом периферическом крае рас
полагаются широко-линзовидные устья, окаймленные с обеих сторон 
устьевыми губами, выступающими над камерами в виде овальных во
ротничков.

Если первый оборот спирали трохоидный и на его брюшной стороне 
слабо различимы отдельные камеры, разделенные беспорядочно распо
ложенными ребрами, то последние обороты вполне симметричны, имеют 
четкий рисунок спирального, септальных и периферических ребер. Устья 
широко линзовидные, открыты только у последней камеры. Устьевая 
пластинка узкая, протягивается от устьевой губы к основанию оборота, 
но не достигает проксимального конца камеры. Форамен овальный у 
основания септальной поверхности. Стенка камер очень слабо выпуклая, 
чаще уплощенная, вдавлена между приподнятыми ребрами. Она по
крыта мелкими равномерно рассеянными бугорками.
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Р а з м е р ы ,  мм

Экз. № Д Д г В(Т)

Число Последняя
камера

Длина
устья В (Т):Д Д 2:Д'.оборо

тов

камер

всего
в послед

нем оборо
те

ш в

1 1
Голотип
No 520/160 0,60 0 ,29 0 ,27  2 13 7 0 ,2 0  0 ,18  0 ,18  0,37 0 ,48

Ллойду удалось выделить у описываемого вида две генерации: ми- 
кросферическую, образованную мелкой начальной и следующими за 
ней 17—18 камерами, располагающимися в 2—2!/4 оборота спирали, и 
мегалосферическую, включающую крупную начальную и 10—44 после
дующих камер, составляющих 13/4 оборота спирали. В последнем оборо
те насчитывается 6—7 камер . Этот исследователь дает изображение 
первой из них.

С р а в н е н и е .  Обнаруженный в нижнем кимеридже Костромской 
области вид вполне отвечает описанному Ллойдом (1962) из кимериджа. 
Дорсета. Однако его нельзя отождествлять с Brotzenia ornata, установ
ленной Ремером (Roemer, 1841) для верхнего валанжина — готерива 
Северо-Германской низменности. Последняя обладает более утолщен
ной, полностью трохюидной раковиной.

Некоторое сходство наблюдается с Mironovella granulosa (Bielecka 
et Pozar.), описанной авторами вида «ак Epistomina stellicostata var^ 
granulosa (Bielecka, Pozaryski, 1954), от которой в свою очередь отли
чается большими размерами (Д—0,37 мм против 0,60 мм у М. lloydi) и 
резко выраженной орнаментацией боковых сторон раковины.

От типового вида Mironovella — М. mjatliukae sp. nov. ее отличают 
большие размеры раковины, более округло-лопастной, а не ступенчатый 
периферический край, более закругленные у периферии надшовные реб
ра, которые у М. mjatliukae sp. nov. резко поворачиваются под углом 
90°, а у М. lloydi sp. nov. дугообразно заворачивают, не образуя угла.

Кроме того, у М. lloydi стенка камер почти -гладкая, довольно силь
но опущенная между ребрами, а у М. mjatliukae sp. nov.— слегка выпук
лая, менее резко вдавленная между ребрами и покрыта четкими равно
мерно рассеянными бугорками.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и воз раст .  Европейская часть СССР: Ко- 
стромкая область и Татарская АССР; нижний кимеридж, зона Rasenia 
stephanoides и Amoeboceras kitchini. Англия, Дорсет; нижний кимеридж,. 
зона Rasenia mutabilis.

Ма т е р  нал.  Более 100 раковин, обычно с отломанной последней ка
мерой.

Mironovella foveata К. Kuznetsova 
et Umanskaja sp. nov. 1 

Табл. XIX, фиг. 6, 7

Г о л о т и п  — ГИН АН СССР, № 3494/39; Костромская область; ниж
ний кимеридж, зона Rasenia stephanoides и Amoeboceras kitchini. 

П а р а т и п  — № 3494/40, местонахождение и возраст те же. 
О п и с а н и е .  Раковина полуэволютная, округлая, выпуклая с боко

вых сторон, с округло-угловатым, широким периферическим краем. Спи-

1 Приводится полный и дословный текст видового описания, данный К. И. Кузнецовой 
и Е. Я. Уманской, с их согласия.
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раль состоит из 2—2 7 г довольно равномерно расширяющихся оборо
тов; в последнем обороте 8, реже 9 камер. На спинной стороне четко про
слеживаются только камеры последнего оборота, постепенно возрастаю
щие по размерам; первые из них по очертанию округло-угловатые, по
следние округло-трапециевидные. Вдоль швов протягиваются выпуклые, 
невысокие ребра, слабо изогнутые назад, продолжающиеся вдоль пери
ферии камер. Утолщенные высокие переТородки образуют в срединной 
части раковины углубления, отчасти соответствующие расположению и 
размерам камер ранних оборотов. Срединная часть брюшной стороны 
занята округлыми углублениями, изменчивыми по размерам и очертани
ям. На брюшной стороне видны только периферические части камер по
следнего оборота, округлой и округло-угловатой формы. Загибаясь к 
периферическому краю, они отграничивают боковые стороны от широко
го периферического края, по которому против каждой камеры распола
гаются широкие линзовидные устья, обычно зарубцованные у всех камер, 
кроме последней. Устья оторочены тонкой, выпуклой губой. Стенка ра
ковины известковая, пористая, шероховатая. У последней камеры одно
слойная, у предыдущих постепенно утолщается за счет облекания новым 
слоем стенки наружной поверхности предшествующих камер. Форамен — 
маленькое круглое отверстие, на нижней части септальной поверхности. 
Устьевая пластинка широкая, сохраняется во всех камерах.

Р а з м е р ы ,  мм

Экз. № Д В (Т) Число камер в 
последнем обороте в  ( Т ) : Д

Голотип № 3494/39 0 ,6 0,33 9 0,55
Паратип № 3494/40 0,72 0 ,52 — 0,72
Паратип № 3494/41 0,49 0,31 9 0,63

И з м е н ч и в о с т ь .  Вид сильно изменчив. Наиболее изменчивым 
признаком является степень уплощенности рако-вин, обычно сильно 
вздутых, но нередко уплощенных. С этим же признаком связан харак
тер орнаментации поверхности: у выпуклых форм поверхностные скелет
ные образования более грубые и беспорядочные, у уплощенных форм 
надшовные образования более тонкие и больше соответствуют очерта
нию камер. У крупных экземпляров срединная часть брюшной стороны 
и спинной стороны, а также широкие межкамерные швы последнего 
оборота грубо-ячеистые, причем ячеистое строение наблюдается и на' 
периферии раковины. Стенка раковин обычно шероховатая, но у отдель
ных экземпляров имеется неясно выраженная шиповатость.

С р а в н е н и е .  От Mironovella mjatliukae sp. nov. отличается более 
выпуклой формой раковины, равномерным расширением оборотов, ме
нее угловатым очертанием периферического края, большим общим чис
лом камер и большим числом их в последнем обороте (8—9 против 
6—7 у М. mjatliukae) . Эти же признаки, но в еще большей степени от
личают описанный вид от М. lloydi sp. nov.

Р а с п р о с т р а н е н н е й  в о з р а с т .  В Костромской области встре
чается спорадически, но в очень большом количестве экземпляров, в 
нижнем кимеридже (зона Rasenia stephanoides и Amoeboceras kitchi- 
ni). В Ульяновской области (с. Городище на Волге) встречается в не
большом числе особей в зоне Aulacostephanus pseudomutabilis верхнего 
жимериджа.

М а т е р и а л .  500 экз.
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Р о д  H oeglundina  Brotzen, 1948 1

Hoeglundina alta Dain, sp. nov.
Табл. XX, фиг. 1, 2, 3, 6

Н а з в а н и е  в и д а  alta (лат.) —  высокая.

Г о л о т и п  — ВНИГРИ, № 520/154; с. Малое Костромской области 
(на р. Песошке); нижний кимердж, зона Rosenia stephanoides и Amoe- 
boceras kitchini.

Паратипы — № 520/155 и № 520/155а; местонахождение и возраст 
те же.

Оп и с а н и е .  Раковина типично трохоидная, оинистральная. При 
рассматривании со спинной стороны округлая, с небольшой выемкой и 
месте замыкания последнего оборота. С боковой стороны она имеет вид 
высокого гладкого конуса с притупленной вершиной, от которой расхо
дятся под углом 70—90° ровные боковые стороны. Основание конуса — 
уплощенная, иногда немного выпуклая спинная сторона с четко вырисо
вывающимися камерами.

Спираль разворачивается медленно, вследствие чего ширина пос
леднего оборота в конце только в полтора-два раза превышает его на
чало. Раковина образована двумя оборотами из 14—16, реже 13—18 ка
мер, быстро утолщающихся, но слабо возрастающих в высоту и в ши
рину; в последнем обороте их насчитывается восемь, реже семь. Началь
ная камера округлая, мелкая, ее диаметр колеблется в пределах 0,014— 
0,041 мм. Камеры на спинной стороне неправильно треугольные, срав
нительно медленно увеличивающиеся по мере нарастания (высота пос
ледней из них 0,10—0,14 мм против 0,05—0,07 мм первой этого же обо
рота) ; их проксимальный периферический угол оттянут против хода 
спирали. Последняя септальная поверхность треугольная, гладкая, плав
но переходит на спинную и брюшную стороны последней камеры, не об
разуя ни углов, ни ребер. Над спиральными и септальными швами при
подняты невысокие надшовные валики. В местах причленения септаль
ных швов к спиральному иногда наблюдаются небольшие треугольные 
утолщения, суживающиеся и загибающиеся к периферическому краю.

На брюшной стороне камеры треугольные, разделены широкими 
радиально расходящимися швами, в срединной области раковины зама
скированными утолщениями стенки, испещренной сравнительно круп
ными округлыми ямками до 0,003 мм в диаметре, переходящими в по- 
ровые каналы. Область брюшной стороны, испещренная ямками, зани
мает около трети диаметра раковины.

Вдоль периферического края на брюшной стороне камер протяги
ваются хорошо различимые щелевидные устья, длина которых только 
немного меньше высоты камер. С обеих сторон они окаймлены слегка 
•приподнятыми губами, сливающимися у периферии в два сближенных 
кольца. Устье последней камеры открыто, в то время как все предыду
щие зарастают узкой пластинкой.

Устьевые пластинки сохраняются только в последних камерах. Нам 
удалось наблюдать их на сломанных последних четырех камерах. Они 
отходят от спинной губы устья, окаймляя форамен с брюшной сторо
ны, и протягиваются почти через всю камеру, прикрепляясь к септе 
предшествующей камеры (табл. XX, фиг. 6). Форамен небольшой, полу
круглый, в основании септы (табл. XX, фиг. 3, в).

1 Приведенные ниже виды отнесены к роду Hoeglundina условно, так как устьевые пла
стинки у них сохраняются не только в последней камере, а хорошо видны и в несколь
ких камерах последнего оборота, как у представителей рода Voorthysenia Hofker 
(Hofker, 1954). Однако во всех камерах предыдущих оборотов они отсутствуют, что 
соответствует диагнозу рода Hoeglundina Brotzen.
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Стенка раковины кальцитовая, радиально-лучистая, многослойная, но 
септы и устьевые пластинки однослойные.

И з м е н ч и в о с т ь .  Изменчивость проявляется как в колебании со
отношения толщины и диаметра раковины, так и в отношении рельефно
сти надшовных валиков на спинной стороне; в некоторых случаях он» 
менее отчетливы, но на стыке септальных швов со спиральным образуют 
косотреугольные, угловатые вздутия, как у голотипа. В то же время у 
большинства раковин они узкие, почти прямые, одной ширины на всем 
протяжении. Различна и степень вздутия брюшной и уплощенное™ 
спинной стороны.

В материале удалось выявить микро- и мегалосферическую генера
ции. К первой из них отнесены раковины большего диаметра, с более 
высокой, но более тупой, почти срезанной вершиной конуса (сбоку име
ет вид трапеции), мелкой начальной камерой, большим общим числом 
камер (табл. XX, фиг. 3). Мегалосферические раковины немного мельче, 
при меньшем числе камер снабжены более крупной начальной. Угол

Р а з м е р ы ,  мм

Экз. № Д д 2 в (Т)

Чис: о

Ш
обо
рота

d
началь

ной
камеры

Пос. едняя 
камера

В (Т):Д Д2:Доборо
тов

камер

всего
в послед

нем оборо 
те

в ш

I 1 1
Голотип
Mb 520/154 0 ,3 7 0 ,2 3 0 ,2 2  2 15 7 ,5  0,08 0.034 0 ,14 0 ,08  0,61 0 ,62
Паратип
Mb 520 /155а 0 ,38 0 ,20  0,23 2 ,2  17 8 0 ,10  0,023 0 ,14 0 ,10  0 ,60  0 ,53
Паратип
Mb 520/155 0 ,35 0 ,1 8 0 ,1 9  2 13 7 ,5  0,08 0,03 0,11 0 ,08 0 ,54 0 ,5 1

схождения баковых сторон у первой около 70°, хотя вершина почти упло
щенная, как будто трапециевидно срезана (табл. XX, фи-г. 3, в), а у вто
рой — около 80—90° при более приостренной вершине конуса (табл. 
XX, фиг. 2, в).

С р а в н е н и е .  Hoeglundina alta sp. nov. выделяется среди всех из
вестных представителей семейства эпистоминид конусовидной ракови
ной, почти плоской на спинной и резко вздутой на брюшной стороне. 
Срединной областью брюшной стороны, усеянной ямками, она сходна с 
описанной Е. В. Мятлюк (1953) из верхнего кимериджа Ульяновской 
области Я. praereticulata, от которой ее отличает конусовидная форма и 
иное соотношение диаметра и толщины. Возможно, наш новый вид яв
ляется предковой формой вида Е. В. Мятлюк.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Европейская часть СССР: Горь
ковская, Ивановская, Ярославская, Калининская, Костромская обла
сти; нижний кимеридж, зона Rasenia stephanoides и Amoeboceras kitchini.

М а т е р и а л .  Свыше 100 раковин.

Hoeglundina tatariensis Dain, sp. nov.
Табл. XX, фиг. 4, 5

Н а з в а н и е  в и д а  по месту наибольшего распространения — Татарской АССР.

Г о л о т и п  — ВНИГРИ, № 520/165; Татарская АССР, р. Карла; верх
ний кимеридж, зона Aulacostephanus pseudomutabilis.

Паратип № 520/166; местонахождение и возраст те же.
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Оп и с а н и е .  Раксгвина трохоидная, плотно овернутая, от низкоко
нической до линзовидной с острым периферическим краем. Спинная 
сторона низкая, иногда уплощенная. На ней обычно видно 2—ЗУ2 сравни
тельно быстро расширяющихся оборота спирали. Степень развертывания 
спирали, определяющаяся соотношением диаметров предпоследнего (Д2) 
и последнего (Д) оборотов, равна 0,58. Первые камеры округлые, очень 
мелкие, почти неразличимые, закрыты широкими над шовными образо
ваниями, сливающимися в округлый, слегка приподнятый диск. После
дующие камеры трапециевидные, широкой стороной обращенные в сто
рону периферического края. Они быстро увеличиваются по мере нара
стания: последняя из них в два раза выше первой того же оборота. 
Спиральный надшовный валик сравнительно высокий, широкий, двух
контурный, постепенно расширяясь, переходит на периферический край 
в виде утолщенной каймы, окружающей раковину. Септальные надшов- 
ные валики 'более низкие и узкие, под тупым углом отходят от спираль
ного шва, немного изгибаясь против хода навивания, и вливаются в утол
щенную кайму периферического края. Стенка камер гладкая, углублен
ная по сравнению с 'Приподнятыми надшовньгми скелетными образова
ниями.

Брюшная сторона гладкая, блестящая, имеет вид правильного невы
сокого конуса, с притупленной широкой вершиной и полого спадающими 
боками, как бы растекающимися к -периферическому краю. Угол присое
динения боковой поверхности к периферическому краю около 30—40°. 
Восемь-девять камер последнего оборота в виде правильных равнобед
ренных треугольников разделены ровными радиально расходящимися 
надшовными валиками. Сходясь е  середине, они образуют невысокую, 
но плотную пупочную шишку.

Периферический край острый, иногда слегка лопастной, выделяется 
в виде широкой ленты. На брюшной стороне каждая камера последнего 
оборота немного отступя от периферического края, параллельно по
следнему, снабжена продольным зарубцованным, кроме последнего, 
щелевидным устьем, своими концами примыкающим к септальным 
швам. Их внутренние утолщенные губы сливаются в приподнятое коль
цо, идущее параллельно периферическому краю раковины, а сами устья 
протягиваются между этими двумя кругами в виде узкой цепочки. 
Устьевые пластинки сохраняются во всех камерах; они тонкие, по ши
рине достигают высоты камер; отходя от спинной губы, они изгибаются 
и, окружая округлый форамен с брюшной стороны, опускаются на стен
ку предыдущего оборота.

Стенка раковины кальцитовая, толстая, гладкая, мелкопористая, 
многослойная; септы и устьевые пластинки тонкие, однослойные.

Р а з м е р ы,  мм

Экз. JSTs Д д* в (Т)
оборотов

Число

камер

всего
послед

него
оборота

1
Голотип № 520/165

1 1 
0,57

1
0,33

1 1 
0,27

1
3 18 8

Наибольший 0,69 0 ,39 3 20 9
Наименьший 0,46 0 ,25 3 15 8
Средний 0 ,52 0 ,2 7 3 18 8

И з м е н ч и в о с т ь .  Н. tatariensis sp. nov. довольно сильно изменчи
вый вид с колеблющимися размерами раковины, числом оборотов и ка-
8 0



мер. Кроме того, у разных раковин может быть разная степень рельеф
ности скелетных образований и утолщенное™ периферического края. 
Помимо указанных признаков изменчивости, у некоторых особей благо
даря широким швам, сливаются мелкие камеры первого оборота', наря
ду с ними встречаются раковины с хорошо различными обособленными 
ранними камерами.

С р а в н е н и е .  Описываемый вид отличается от Я. alta более низ
кой, тонкой раковиной (Т/Д =  0,48—0,56 против 0,54—0,62).

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Европейская часть СССР: Та
тарская АССР, Мордовская АССР; верхний кимеридж, зона Aulacoste- 
phanus pseudomutabilis.

М а т е р и а л .  Более 200 экз., сохранность сравнительно хорошая, 
но последняя камера обычно обломана.
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Т а б л и ц а  X V

фиг. 1, 2. Citharinella rarissima sp. nov...........................................................................стр. 68
/  — голотип № 3494/28, X50, особь микросферической генерации В; Костромская область, 
нижний кимеридж, зона Rasenia stephanoides и Amoeboceras kitchini; 2 — паратип № 3494/29, 
Х75, особь мегасферической генерации Ai; Ульяновская область, с. Городище; волж
ский ярус, зона Subplanites pseudoscythicus.

Т а б л  и ц а  X V I

фиг. 1, 2. Citharinella integrifolia sp. nov.......................................................................... стр. 69
1 — голотип № 3494/30, Х40, особь микросферической генерации В; 2 — паратип № 3494/31, 
Х75, особь мега сферической генерации Ai.

Фиг. 3—б. Citharinella admiranda sp. nov.......................................................................... стр. 70
3 — голотип № 3494/32, Х75, особь микросферической генерации В, 4 — рисунок голотипа, 
Х65; 5 — паратип № 3494/33, Х75, особь мегасферической генерации А>.
Все изображенные экземпляры происходят из Костромской области; нижний кимеридж, 
зона Rasenia stephanoides и Amoeboceras kitchini.

Т а б л  и  ц а  X V I I

Фиг. 1. Citharinella kostromensis sp. nov.......................................................................... стр. 57
1 — паратип № 3494/34, особь мегасферической генерации Ai, шлиф; 1а — средняя часть ра
ковины, Х200, /б  — начальная часть той же раковины, Х140.

Фиг. 2. Citharinella goldapi (Bielecka et К. Kuznetsova) . . . .  стр. 66
2 — паратип № 3494/35, особь мегасферической генерации А2, .шлиф, X 140.
Изображенные экземпляры происходят из Костромской области, нижний кимеридж, зона 
Rasenia stephanoides и Amoeboceras kitchini. Снято при параллельных николях.

Т а б л и ц а  X V III

Фиг. 1. Citharinella exornata sp. nov..................................................................................стр. 60
1 — паратип № 3494/36, особь микросферической генерации В, шлиф, х  130; Костромская 
область, верхний Оксфорд.

Фиг. 2. Citharinella kostromensis sp. nov.......................................................................... стр. 57
2 — паратип М» 3494/37, особь микросферической генерации В, шлиф, X I10; Костромская об

ласть, верхний кимеридж, зона Aulacostephanus pseudomutabilis.

Фиг. 3. Citharinella galitchensis sp. nov.....................................................  . . стр. 64
3 — паратип № 3494/38, особь мегасферической генерации Ai, шлиф, Х150, Костромская об
ласть, нмиский .кимеридж. зона Rasenia stephanoides и Amoeboceras kitchini. Шлифы сфото
графированы при параллельных николях.

К статье Л. Г. ДАИН (табл. XIX—XX)

Т а б л и ц а  X IX  *

Фиг. 1, 2. Mironovella mjatliukae Dain, sp. nov............................................................стр. 73
1 — голотип № 520/152, с периферического края видны зарубцованные устья; Ульяновская 
область, с. Городище; волжский ярус, зона Subplanites sokolovi; 2 — паратип № 620/153: 
вид с периферического края; Татарская АССР, р. Карла; волжский ярус, зона Subplanites 
pseudoscythkus, Х72.

Фиг. 3. Mironovella mjatliukae Dain, sp. nov.................................................................. стр. 73
Паратип № 00, микрофотография боковой стороны, Х65. Ульяновская область, с. Городище; 
волжский ярус, зона Subplanites klimovi.

Фиг. 4. Устьевая пластинка у Mironovella
/  — устье; 2 — устьевая пластинка, Х102.

Фиг. 5. Mironovella lloydi Dain, sp. nov.......................................................................... стр. 75
Паратип № 520/160, X75; 5г — через отломанную стенку последней камеры видна устьевая 
пластинка; Костромская область; нижний кимеридж, зона Rasenia stephanoides.

* На табл. XIX, XX спинная сторона обозначена — а, брюшная — б, вид с перифериче
ского края — а, вид со стороны последней камеры — г.
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6 — голотип N1» 3494/39, X62; 7 — паратип № 3494/40, X75; Костромская область; нижний ки- 
меридж, зона Rasenia stephanoides и Amoeboceras kitchini.

Рисунки 1—4 выполнены художником Н. А. Ипатовцевым, 5 — Б. П. Николаевым, 6 — 
И. П. Киселевым, фото 7 — А. И. Никитиным.

Т а б л и ц а  XX

Фиг. 1—3, 6. Hoeglundina alta Dain, sp. nov. . .............................................стр. 78
/  — голотип № 520/154; 2 — паратип № 520/155, мегалосферическая генерация; 3 — паратип 
№ 520/155а, микросферическая генерация; За — в сломанной камере хорошо видны фор а мен 
и устьевая пластинка; Х72; 6 — последняя камера ( / — устьевая шель, 2 — форамен, 3 — 
устьевая пластинка); Х102. Костромская область, с. Малое на р. Песошке; нижний киме- 
ридж, зона Rasenia stephanoides.

Фиг. 4, 5. Hoeglundina tatariensis Dain, sp nov. . . . . стр. 79
4 — голотип N° 520/166; 4в — в отломанной последней камере видны форамен и устьевая пла
стинка; Татарская АССР, р. Карла; верхний .кимеридж, зона Aulacostephanus pseudomuta- 
bilis, Х72.

Рисунки выполнены художником Н. А. Ипатовцевым.

Фиг. 6, 7. Mironovella foveata К. Kuznetsova et Umanskyja, sp. nov. . стр. 76

К статье А. Я. АЗБЕЛЬ (табл. XXI)

Т а б л и ц а  XXI

Все экземпляры хранится .в коллекции ВНИГРИ.

Фиг. 1—9. Ophthalmidium moristruosum (Е. Bykova)
Самарская Лука, с. Репьевка, верхний келловей.

1, 2 — схемы поперечного сечения раковин (Быкова, 1948, текст рис. 3); 3 — оригинал 
№ 572/164, вид сбоку в проходящем свете, Х120; 4 — оригинал № 572/165, вид сбоку в про
ходящем свете, X 120; 5 — оригинал № 572/166, поперечное сечение раковины, Х300; 6 — ори
гинал № 572/167, поперечное сечение раковины, Х300; 7 — оригинал Nfe 572/168, поперечное 
сечение раковины, Х300; 8 — оригинал № 572/169, поперечное сечение раковины, хЗОО; 9 — 
оригинал № 572/170, поперечное сечение раковины, ХЗОО.

Фиг. 10. Ophthalmidium marginatum (Wisn.), ХЗОО
Оригинал, № 572/275; Южный Мангышлак, урочище Карамоната, Оксфорд; поперечное сече
ние раковины.

К статье Н. И. МАСЛАКОВОЙ (табл. XXII)

Т а б л и ц а  XXII
Во всех случаях увеличение 70.

Фиг. 1—3. Hedbergella planispira (Tapp.an)
Устье простое: 1,2 — внутрикраевое, 3 — пупочно-внутрикраевое. 1 — Горный Крым, р. Алма, 
верхний альб; 2, 3 — Северный Кавказ (Дагестан), с. Акуша, нижний сеноман.

Фиг. 4. Hedbergella aptica (Agalarova)
Устье простое внутриюраевое; Горный Крым, Феодосия, верхний апт.

Фиг. 5. Hedbergella infracretacea (Glaessner)
Устье простое пупочно-внутрикраевое; Степной Крым, Новоселовская площадь, скв. 66, 
верхний альб.

Фиг. 6. Medbergella portsdownensis (Williams — Mitched)
Устье простое пупочно-внутрикраевое; Горный Крым, р. Алма, верхний сеноман.

Фиг. 7, 8. Ргаеglobotruncana imbricata (Mornod)
Устье простое пупочно-внутрикраевое; 7 —Северный Кавказ, р. Мешок, верхний турок; 3 — 

Горный Крым, р. Алма, верхний тур он.

Фиг. 9. Thalmanninella greenhorrtensis (Morrow)
Устье сложное: главное устье пупочно-внутрикраевое, дополнительные устья внутрипупоч- 
ные; Советские Карпаты, Пьенинская зона, Тиссальский ручей, верхний сеноман (тиссаль- 
ская свита).
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ТАБЛИЦЫ XIX— XX К СТАТЬЕ Л. Г. Д А НН
Т а б л и ц а  XIX



Т а б л и ц а  XX


