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В статье описываются 43 формы фораминифер (из них 26 новых) из карбона и 
нижней перми Самарской луки и Заволжья по материалам скважин глубокого бурения 
и полевым сборам. На основании рассмотрения вертикального распределения форами- 
нифер производится корреляция отдельных разрезов между собой и с другими 
районами и устанавливается ряд стратиграфических горизонтов в пределах визейского 

яруса, среднего и верхнего карбона и пермокарбона.

П Р Е Д И С Л О В И Е

Изучение фораминифер Самарской луки начато мною еще в 1932 г. 
в Нефтяном геолого-разведочном институте (НГРИ) по кернам сква
жины № 401 треста Востокнефть и по собранным мною в 1932 г. 
материалам по ряду разрезов Жигулей (Яблоновый овраг, Отважное, 
Липовая поляна). Большая часть фораминифер из скважины № 401 
была описана мною совместно с Г. М. Беляевым и Е. А. Рейтлингер.1

С 1934 г. я  приступила к изучению фораминифер из кернов 
Других скважин Самарской луки и Заволжья и полевых материалов. 
Работа эта была начата в НГРИ и затем продолжалась в Геологи
ческом институте Академий Наук. В НГРИ в предварительной об
работке и систематизации части материалов породу Tritic ites  при
нимал участие Г. М. Беляев. Основная часть работы проделана мною 
в 1935 г. в Геологическом институте Академии Наук. Полевыми 
сборами за 1935 г. были значительно пополнены коллекции форами- 

.нифер по Самарской луке (Ширяево, Козьи Рожки, Царев курган, 
Подгоры, район от Батраков до Первомайского асфальтового завода 
ниже Печерского). Этот материал также вошел в настоящую работу. 
Последнее удалось главным образом благодаря своевременному 
изготовлению Г. Д. Киреевой ориентированных шлифов.

Микрофотографии исполнены В. А. Уваровым, ретушированы 
автором и частично Киреевой, рисунки выполнены Киреевой.

1 Печатается в трудах НГРИ.
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В В Е Д Е Н И Е

Фораминиферам, вернее фузулинидам, мы обязаны в значительной 
мере главнейшими успехами в изучении геологии Самарской луки 
и Заволжья и стратиграфии верхнепалеозойских отложений этих 
районов. Присутствие верхнекаменноугольных отложений и особен
ности геологического строения Самарской луки были впервые 
установлены Р. Мурчисоном на основании нахождения фузулинид в 
разрезе р. Усы. Швагерины значительно облегчили А. Г1. Павлову 
изучение тектоники и геологии Самарской луки. Те же швагерины 
явились лучшим маркирующим горизонтом при детальном изучении 
стратиграфии и тектоники Самарской луки за последнее пятилетие. 
Но изучены фораминиферы Самарской луки до настоящего времени 
еще очень неполно и несовершенно.

В то же время стратиграфия верхнего палеозоя Самарской луки 
и Заволжья представляет большой интерес, поскольку изучение ее 
необходимо для выяснения взаимоотношений этих участков зем
ной коры с платформой и Уральской геосинклиналью. Промежу
точное географическое положение Самарской луки по отношению 
к Подмосковному бассейну и Уралу и полнота разреза верхнего 
палеозоя в данном районе позволяют также надеяться на возмож
ность стратиграфической увязки отложений, распространенных в 
Подмосковном бассейне и на Урале через посредство Самарской луки. 
Разрешение ряда теоретических вопросов, а также насущных прак
тических задач (районы эти нефтеносны) зависит от правильного 
толкования стратиграфии этих областей. Детальное изучение фора- 
минифер, как ключа к познанию стратиграфии верхнего палеозоя 
этих районов и в целях сопоставления разрезов Самарской луки 
с разрезами Урала и Подмосковного бассейна, и является задачей 
настоящего исследования.

История геологического изучения Самарской луки и Заволжья 
достаточно подробно освещена в работах А. П. Павлова, А. В. Нечаева, 
А. Н. Замятина и, особенно, М. Э. Ноинского. Результаты исследова
ния стратиграфии палеозоя за последнее время имеются только 
в рукописях. Поэтому позволю себе остановиться кратко лишь на 
истории изучения фораминифер этих областей.

Впервые на присутствие фузулинид в Царевом кургане и в при- • 
сокских горах указал Паллас (12), отмечая в известняках нахожде
ние среди различной фауны „особливо мелких пшеницеподобных 
мадрепоритов".

Штренгвейс (Strangvays, 34), на основании описания Палласа и 
исследования известняков с Царева кургана, сопоставляет их с из
вестняками Подмосковного бассейна и с горным известняком Англии.1

1 Цитировано по Нечаеву (8) и Ноинскому (10).
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Принадлежность известняков Самарской луки, которые „преис
полнены фузулинами", к „верхним ярусам каменноугольного извест
няка, весьма отличительного в геологии России", устанавливает 
Мурчисон (24) в своем письме к Фишеру, в котором отмечаются 
особенности условий залегания этого известняка в „приподнятом 
массиве". •

Основной разрез фузулиновых известняков дается Р. Мурчисоном, 
Е. Вернейлем и А.Кейзерлингом (25) у устья р. Усы. Эти авторы рассма
тривают фузулиновые известняки как верхний отдел горного извест
няка. Отмечая переслаивание фузулиновых известняков с тонко
зернистыми слоистыми породами, авторы высказывают предположе
ние об образовании этих известняков в очень спокойной воде.

В геологических отчетах следующих трех десятилетий мы неред
ко встречаем в списках фауны F u su lin a  cylindrica  F i s с h. Но этим 
названием определялись все веретенообразные фузулиниды, а воз
можно даже фузулиниды вообще. Исследования А. Ауербаха (1,2), 
Р. Пахта (13), А. О.Кеппена (4) и др. указывают на ряд новых местона
хождений фузулиновых известняков по северному, восточному и юж
ному берегам Самарской луки в самых разнообразных горизонтах.

Фораминиферы Самарской луки впервые описаны В. Мёллером (6,7), 
который указывает из верхнепалеозойских отложений Самарской 
луки следующие виды: F usu lina  ( Q uasifusulina)  longissima Mol l . ,  
Fusulina (P seudofusu lina) prisca  E h r e n b . , 1 Cribrostomum ( Climacam- 
mina) patu lum  B r a d y ,  Cribrostomum (C lim acam m ina) bradyi Mol l . ,  
Tetrataxis conica E h r e n b .  Нахождение указанной Мёллером F usu-  
linella (S ta ffe lla )  sphaeroidea E h r e n b .  из Царева кургана нашими 
сборами не подтверждено.

Очень важным моментом в изучении фузулинид Самарской луки 
является почти одновременное нахождение швагерин в низовьях 
Сока и у д .  Подгоры С. Никитиным и Ососковым (9) и над фузулиновыми 
известняками Самарской луки А. П. Павловым (11). Никитин пред
положительно относит горизонт, содержащий в изобилии крупную 
фораминиферу Schwagerina princeps  Е h г е п Ь. (определенную только 
макроскопически), к наиболее верхнему горизонту каменноугольного 
известняка Самарской луки. Павлов более определенно считает 
известняк со Schwagerina  за „верхний горизонт горного известняка" 
и приводит ряд местонахождений его по северному берегу, где он 
залегает на более возвышенных участках, и по южному берегу луки, 
где он спускается ниже уровня Волги.

В 1897 г. Павлов в „Путеводителе экскурсий с членами VII 
Международного геологического конгресса" (28) отмечает, что 
швагериновые известняки образуют верхнюю часть Жигулей и бере

1 Для этих двух видов топотипической местностью является Царев курган.
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говых обрывов и дает хорошие описания швагериновых и фузулино- 
вых известняков между сс. Печерским и Батраками. В схеме 
сопоставления стратиграфии Царева кургана с Уралом Павлов 
приводит из второго сверху горизонта Царева кургана F u su lina  
verneuili Мб11., до тех пор известную только на Урале. В этом же 
„Путеводителе" Никитин (26) указывает в верхнем горизонте Царева, 
кургана F u su lin a  longissima МОП.

В 1905 г. А. ПГтукенберг в своем труде „Фауна Самарской луки" 
(16) приводит 14 видов верхнепалеозойских фораминифер из различ
ных мест Самарской луки. Описания и изображения этих видов 
отсутствуют. Повидимому, определения этих фораминифер были 
сделаны Штукенбергом по внешней форме без изучения шлифов, 
так как при первом сравнении результатов нашего изучения микро
фауны со списками Штукенберга обнаружились очень существен
ные расхождения. Под F u su lin a  (P seudofusu lina) verneuili Мб11., 
которая, по Штукенбергу, имеет очень широкое распространение по- 
всему разрезу и часто является породообразователем, этим автором, 
по всей веррятности, понимались все веретенообразные крупные 
формы, т. е. значительное число установленных нами тритицитов, 
а также веретенообразные псевдофузулины.

F usu lina  (T r itic ite s )  montipara  E h r e n b .  em.  Мб11. указана 
Штукенбергом как частый вид из Царева кургана,* что нами не 
подтверждено, но все же возможно. Тот же вид приводится Штукен
бергом из отложений близ Сызрани с р. Крымзы и из швагерино- 
вого известняка у Капитанского оврага. По нашим сборам эти формы 
оказались совершенно другими видами: в первом пункте определен 
T ritic ites jigulensis sp. nov., а во втором — P seudofusulina krotowi var. 
n u x  S c h e l l w .

Для фузулинид до некоторой степени вероятными можно считать 
определения и местонахождения следующих видов: F usu lina  
( Q uasifusulina)  longissima Мб 11., F u su lin a  ( Pseudofusulina)  prisca  
E h r e n b . — M o l l F usu linella  (S ta ffe lla )  bradyi Mol l . ,  F usulinella  
(S ta ffe l la )  crassa  Mol l . ,  Schwagerina princeps  E h r e n b .

Но едва ли P seudofusulina  prisca  E h r e n b .  является породо
образующей в высоких горизонтах Самарской луки (Штукенберг 
указывает ее для верхнефузулиновых известняков у Костычей). 
Сомнительными приходится считать определения H em ifusu lina  
(F u su lin a )  bocki М б 11. и F usulinella  (S ta ffe lla )  sphaeroidea E h r e n b .  
Оба вида встречены нами значительно ниже, только в среднем кар
боне. Нахождение остальных видов мелких фораминифер (4 вида 
палеотекстулярии и T etra taxis conica E h r e n b . )  особых сомнений 
не вызывает.

В 1908 г. вышла первая часть монографии фузулинид Е. Шелль- 
вина, посвященная фузулинидам русско-арктической области (31).
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Среди других форм Шелльвин описал и некоторые фузулиниды 
Самарской луки, располагая оригиналами Мёллера и новым мате
риалом из того же Царева кургана. Превосходные описания и из
ображения Шелльвина явились хорошим дополнением к труду 
Мёллера, но нового они дали мало. Повидимому, недостатком мате
риала объясняется допущенный автором в монографии слишком 
широкий объем видов F u su lin a  (P seudofusu lina) prisca  E h r e n b .  и 
Fusulina (Q uasifusu lina) longissima M б 11. Отмеченная автором большая 
изменчивость первого вида и помещенные им изображения свиде
тельствуют о присутствии среди этих видов других форм. Фиг. 10 
на табл. XVIII скорее является Tritic ites secalicus var. sam arica  var. 
nov., а фиг. 14 на табл. XIII, по всей вероятности, Т. irregu laris  var. 
annulifera  var. nov.

Крупнейшая работа по Самарской луке, исследование Ноинского 
(10), к сожалению, добавила очень мало нового к нашим знаниям 
о верхнепалеозойских фораминиферах. К списку Штукенберга 
Ноинский присоединяет еще два вида (F usu lina  sp., шарообразная 
форма, и E ndothgra  sp.), давая более полный обзор их стратиграфи
ческого распространения. Но, как упоминалось выше, определения 
фораминифер сделаны Штукенбергом макроскопически, и поэтому 
их значение очень не велико, а большинство видов следует рассматри
вать как сборные. Этим же объясняется очень широкое вертикаль
ное распространение ряда видов, как F u su lin a  verneuili Мб11., 
F . longissima Мб 11., F . m ontipara  E h r e n b . ,  .F. prisca  E h r e n b . — 
Moll .  Указанная Ноинским шарообразная форма из рода F u su lin a , 
обнаруженная совместно со Schw agerinaprinceps  E h r e n b .  у устья 
Капитанского оврага, соответствует, повидимому, P seudofusu lina  
krotowi var. п и х  Schellw., найденной нами там же. в

F usulinella  (S ta ffe lla )  sphaeroidea E h r e n b . ,  отмеченная Ноинским 
в этом же обнажении и в коралловом горизонте у Липовой поляны, 
нами ни в этих обнажениях, ни в других пунктах в верхнем карбоне 
не встречена и, по всей вероятности, является S ta ffe lla  pseudosphae- 
roidea D u t k . ,  ошибочно определенной Штукенбергом как S ta f  fella  
sphaeroidea E h r e n b .  S t a f f  ella pseudosphaeroidea D u t k .  встречается 
нередко в этих слоях и находится совместно с S t a f f  ella bradyi М б 11. 
и S ta f  fella crassa  Мб11., указанными также Ноинским из тех же 
слоев. Под сомнение приходится брать и F u su lin a  ( H em ifusu lina)  
ЬосЫ Мб 11., приведенную Ноинским для Царева кургана.

В работе Нечаева и Замятина (8) о геологии северо-восточной 
части Самарской луки и Заволжья фораминиферам отведено очень 
скромное место. Обосновывая верхнекаменноугольный возраст 
Шешминских известняков, авторы только вскользь указывают на на
хождение в шешминских и камышлинских известняках фузулин, 
ссылаясь главным образом на сходство фауны моллюсков и корал
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лов с фауной швагеринового горизонта Самарской, луки и доломито
вой толщи Донецкого бассейна. Подтверждением верхнекаменноуголь
ного возраста сокско-шешминских выходов известняков авторы 
считают нахождение многочисленных фузулин, неопределенных 
точнее, в камышлинской скважине на глубине 140—160 м.

В 1929 г. возрастает вновь интерес к Самарской луке и Заволжью 
в связи с разведкой на нефть в этих районах и проектами плотин 
на Волге. Ряд геологических отчетов за 1929—1934 гг. хранится 
в фондах Нефтяного геолого-разведочного института (НГРИ), треста 
Востокнефть и Гидротехгеоинститута1 (изыскания по проектам Вол- 
гостроя). Из них наиболее интересны для нас отчеты Т. Г. Сарычевой, 
М. А. Вевиоровской, Н.И. Соколова и О. И. Тихвинского—для Самарской 
луки и Тихвинской — для Заволжья. Изыскания на Самарской луке 
мало добавили нового к нашим знаниям о фораминиферах, но они под
черкнули большое стратиграфическое значение фораминифер. Все гео
логи указывают на швагериновый известняк, как на лучший марки
рующий горизонт, давший возможность построить детальную струк
турную карту для, Самарской луки с установлением зон поднятий и 
опусканий доюрского купола-вздутия. Интересен и вывод, к которому 
пришло большинство авторов, о несамостоятельности горизонта С* 
Ноинского, рассматриваемого ими только в качестве фации гори
зонта С£. Отмечается также частая горизонтальная изменчивость всех 
горизонтов Ноинского (кроме швагеринового), выделение которых по 
чисто петрографическим признакам является крайне условным.

С 1932 г. на Самарской луке трестом Востокнефть было начато 
бурение на нефть и систематическое изучение фораминифер верхнего 
палеозоя из кернов скважин. Стратиграфическое расчленение 900- 
метровой колонки скважины № 401 (близ Сызрани), на основании 
исследованных фораминифер, было дано Д. М. Раузер-Черноусовой 
(14), а описание этих фораминифер сделано ею же совместно с 
Г. М. Беляевым и Е. А. Рейтлингер (15). Фораминиферы дали воз
можность провести четко границы между отделами карбона и на
метить среди нижнего и среднего карбона ряд горизонтов.

Наконец, в отчете Тихвинской о работе Сокско-Шенщинской 
партии в 1934 г., хранящемся в тресте Востокнефть, устанавли
вается надшвагериновый возраст выходов известняков этого района 
на основании сопоставления фауны этих известняков с разрезом 
скважины № 902. В последней скважине 125 м толща (от 11 до 
136 м) буровой колонки определяется как нижнепермская (артин- 
ская), причем нижние 11 м отнесены к швагериновому горизонту. 
Из фузулинид в списках фауны имеются только F u su lin a  sp. и 
F usu linella  sp.

1 Государственный научно-экспериментальный ин-т гражданских промышленных 
и инженерных сооружений.
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Вот те очень небольшие сведения, которыми мы располагаем 
относительно фораминифер Самарской луки и Заволжья. Задачей 
настоящего исследования и является пополнение этих, очень недо
статочных знаний по стратиграфическому распределению форамини
фер Самарской луки и Заволжья на основе детального их изучения 
и описания. Для этой цели был доработан комплекс видов форами
нифер из разреза скважины № 401 и сделано сопоставление с микро
фауной скважин: № 402 (Яблоновый овраг), № 902 (с. . Байтуган) 
и № 904 (р. Сок). Особое внимание было обращено на верхнюю часть 
разреза, для чего, кроме материалов скважин, были обработаны 
двухлетние сборы ряда разрезов Самарской луки, а именно: в 
Яблоновом овраге, Отважном, на Липовой поляне, в оврагах Ширяев
ском и Козьи Рожки, на Царевом кургане, в с. Подгоры и на полосе 
берега между Батраками и Первомайским асфальтовым заводом 
ниже с. Печерского.

Основным трудным моментом этого исследования оказалась 
плохая сохранность материала. Доломитизация, перекристаллизация 
и выщелачивание сделали значительную часть материала негодным 
для исследования. Особенно пострадал Батраковско-Печерский 
район, в котором значительная часть фузулин оказалась неопреде
лима. Пр другим разрезам картина вертикального распределения 
фораминифер по тем же причинам является очень неполной, так 
как отдельные пачки слоев совершенно не представлены микрофау
ной. Из скважин наиболее полный разрез получен по скважине № 401; 
скважина № 402'дала большие пробелы, вследствие перекристаллиза
ции и доломитизации, а в скважине № 902 микрофауна сохранилась 
только в небольших прослоях среди сильно перекристаллизованных 
карбонатов.

Не имея возможности в настоящей работе подробно остановиться 
на стратиграфическом расчленении и сопоставлении отдельных раз
резов, кратко изложу основные стратиграфические выводы.

I. Стратиграфические выводы
НИЖНИЙ КАРБОН

После обработки автором, совместно с Рейтлингер, микрофауны 
нижнего карбона из скважины № 401, были изучены визейские 
фораминиферы разрезов Северного Урала, давшие более полный ком
плекс микрофауны и некоторые новые данные к стратиграфическому 
распределению фораминифер в визейском ярусе. Поэтому мною 
были вновь просмотрены соответствующие отложения в скважине 
№ 401 и изучено вертикальное распределение микрофауны в скважине 
№ 402. К сожалению, в последнем разрезе значительные толщи 
оказались доломитизированы или перекристаллизованы.
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Ви з е й с к и й  я р у с
Распределение фораминифер в разрезах скважин № 401 и 402 выше 

кровли песчано-сланцевой толщи представлено на рис. 1, 2 и табл. 1.‘
Из нижних 50 м разреза скважины № 402 мы не имеем почти 

никаких сведений о микрофауне, так как породы сильно перекри- 
сталлизованы и представлены в нашей коллекции неполно.1 2

На глубине 898 м в скважине № 402 сразу обнаруживается очень 
богатый и полный комплекс визейских фораминифер, пышный рас
цвет которых наблюдается в скважине № 401 несколько выше, на глу
бине 848—875 м. Характерными видами этой толщи являются Е п -  
dothyra  crassa. B r a d y  и ее вариететы: Е . crassa  var. compressa 
R a u s .  et R e i t l .  и var. sphaerica R a u s .  et R e i t l . ,  E . sim ilis  
R a u s .  et R e i t l . ,  E . omphalota R a u s .  et R e i t l . ,  E . omphalota 
var. m in im a  R a u s .  et R e i t l . ,  E . globulus E i c h w . ,  E . aff. tscher- 
navi R a u s .  et R e i t l . ,  Haplophragmella irregularis sp. nov., B ra d y  - 
ina  rotnla  E i c h w . ,  S a m arina  operculata R a u s .  et R e i t l . ,  Cribros- 
p ira  p a n d er i Мб 11., Archaediscus Icarreri B r a d y  (часто очень круп
ный) и H yperam m ina. Этот состав видов характерен для окской 
свиты Подмосковного бассейна, с которой и можно сравнивать соот
ветствующие отложения обеих скважин. Суммируя данные этих сква
жин, 3 можно считать, что мощность толщи, относимой к окской свите, 
на Самарской луке будет не менее 200 м.

К сожалению, верхнюю границу этой свиты мы пока не можем 
провести с полной уверенностью, так как выше 840 м в скважине 
№ 401 и 775 м в скважине № 402 (особенно в последней) разрез 
представлен почти сплошными очень чистыми мраморовидными 
известняками. Возможно, что граница окской и серпуховской свит 
проходит около глубины 800 м в скважине № 401 и около 710-м в 
скважине № 402.

В этой верхней части разреза визейского яруса наблюдаются 
наиболее стойкие виды из окской свиты, как-то: вся группа S ta f-  
fe lla  struvei Мб 11., Archaediscus Icarreri B r a d y ,  гипераммины, E n -  
dothyra globulus E i c h w . ,  E . bowmani P h i l l . ,  E .  crassa и ее варие-

1 К визейскому ярусу отнесена часть разреза скважин от кровли песчано-сланце
вой толщи до основания среднего карбона, устанавливаемого нами по появлению 
Staffella antiqua  D u t k .  Буровая мощность этой толщи в скважинах оказалась раз
лична: в скважине № 401 она равняется 284 м, а  в скважине № 402 составляет около 
335 м (основание среднего карбона в скважине № 402 могло быть отбито только очень 
приблизительно). Эту разницу в буровых мощностях разрезов необходимо учитывать 
при сопоставлении.

2 Не исключена возможность действительного обеднения микрофауны этих слоев, 
так же как и в соответствующей толще скважины № 401.

3 Полное развитие комплекса окских фораминифер мы наблюдаем в скважине 
№ 402 в нижней части свиты, а в скважине 401 преимущественно в ее верхней 
части.
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тет var. sphaerica R a u s .  et R e i t l .  и единичные Sam arina . Каких- 
либо характерных новых видов мы не нашли в верхней части ви- 
зейского яруса и смогли только отметить исчезновение целого ряда 
типичных окских форм. Аналогичная картина наблюдается и в сер
пуховской свите Подмосковного бассейна, с которой мы и сопо
ставляем эту толщу Самарской луки.

Особый интерес представляет собой вертикальное распределение 
вида Haplophragmella irregularis sp. nov. и группы E ndothyra  crassa  
B r a d y .  Очень своеобразная, легко узнаваемая и на косых сече
ниях, Haplophragmella irregularis sp. nov. встречается довольно ча
сто в скважине № 401 с глубины 848 по 991 м, т. е. почти до самой 
кровли песчано-сланцевой толщи, причем наибольшая частота ее 
нахождений падает на нижние 70 м. В скважине № 402 единичные 
и сомнительные экземпляры начинают встречаться с 810 м, но боль
шим распространением этот вид пользуется только на глубине 
870—890 м, т. е. на 50—70 м выше песчано-сланцевой толщи, так 
же как и в скважине № 401. Такое его нахождение вполне под
тверждает приуроченность другого, близкого к нему вида, того 
же рода, Н . fa lla x  R a u s .  et R e i t l .  на Северном Урале к нижнему 
горизонту визейского яруса.

По тем же разрезам Северного Урала нами были выделены два 
вариететави да-Е ^о^гасгавааВ г a d y —var. com pressaи var.sphaerica  
и установлено дифференцированное вертикальное распределение этой 
группы в разрезе визейского яруса, а именно нахождение Е . crassa  
var. compressa R au s .  et R e i t l .  в нижнем горизонте визейского яру
са,! Е . crassa B r a d y  s. str., главным образом, в среднем горизонте 
и Е . crassa var. sphaerica R a u s .  et R e i t l .  в верхнем. Распределение 
этой группы в визейском ярусе Самарской луки оказалось следую
щим. Вариетет Е . crassa var. compressa R a u s .  et R e i t l .  приурочен 
к нижней толще нашего разреза, т. е. встречен на глубине от 923 
до 998 м в скважине № 401, и от 870 до 890 м в скважине № 402. 
Но одновременно с вариететом на этих глубинах встречается и сама 
Е . crassa B r a d y ,  проходящая, повидимому, до самого верха визей
ского [яруса. Е . crassa var. sphaerica R a u s .  et R e i t l .  встречена 
в самых верхах яруса (скважина № 402, глубина 615 м), но в значи
тельном количестве встречается и ниже, совместно с остальными 
видами типичного комплекса окской свиты, хотя все .же только в 
верхних пятидесяти метрах этой толщи. Ниже она исчезает (скважина 
№ 401) или встречаются только единичные сомнительные экземпляры 
(скважина № 402).

СРЕДНИЙ КАРБОН

При обработке нами фораминифер Самарской луки из скважины 
№ 401 (15) были очень неполно изучены фораминиферы нижней поло
вины среднего карбона, комплекс которого теперь постараемся по-
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Т А Б Л И Ц А  1
Вертикальное распределение фораминифер в визейском ярусе 

Vertical distribution of Foraminifera in the Visean stage

Наименование видов

Окска*
G\

НИЖНЯЯ
часть

i свита
OK

верхняя
часть

Серпу
ховская

свита
Q2serp

Hyperammina vulgaris R a u s .  et R e i t l ...................... X + +
iT. elegans R a u s. et R e i 1 1............................................... + +
Endothyra bowmani P h i l l .............................................. + + +
E. similis R a u s .  et R e i t l ................................................ X +
E. omphalota R a u s .  et’ R e i t l ............................. X X

E . omphalota var. minima R a u s. et R e i 11................. + +
E. crassa B r a d y ................................................................. X X +
E . crassa var. sphaerica R a u s .  et R e i t l ..................... + +
E. crassa var. compressa R a u s. et R e i 11. . . . • . +
E. globulus E i c h w............................................................... + + +
E . aff. tschernovi R a u s. et R e i 11.................................. +
Haplophragmella irregularis sp. nov.............................. X +
Bradyina rotula E i c h w .................................................... + +
Cribrospira panderi M o l l .................................................. + +
Samarina operculata R a u s .  et R e i ’t l ......................... + + +
Archaediscus karreri B r a d y .......................................... X X X

Staffella struvei M o l l ......................................................... X X X

П р и м е ч а н и е :  +  обычно 
x часто

полнить другими видами из скважин №№ 401, 402 и 902. В сква
жине № 402 хорошо представлена нижняя половина среднего кар
бона, в верхней имеются большие пробелы, вследствие перекри
сталлизации пород и неполноты нашего материала. Скважина № 902 
дала более бедный материал по всему среднему карбону по тем же 
причинам. Для уточнения возраста отдельных свит среднего кар
бона мною были частично определены: коллекция А. П. Иванова по 
подмосковному среднему карбону и материал М. С. Швецова из под
московного верейского горизонта. Распределение фораминифер в сред
нем карбоне представлено на рис. 3, 4 и 5 и табл. 2.

Н а м ю р с к и й  я р у с  (C°j)
Для толщи среднего карбона, лежащей ниже основания москов

ского яруса и над известняками с P ro d u c tm  stria tus  (предположи
тельно намюрский ярус), наше исследование ничего нового не доба
вило.
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М о с к о в с к и й  я р у с
В е р е й с к и й  г о р и з о н т  (CJ,). Вышележащая терригеновая тол

ща ярких окрасок (красноватого и зеленоватого цветов), представлен
ная песчанистыми кварцевыми известняками и песчаниками с глауко
нитом, переслаивающимися с глинами, по микрофауне сопоставляется 
с верейским горизонтом Подмосковного бассейна. В прослоях изве
стняков из-под Спас-Тешилова и Альютова были определены сле
дующие формы: Profusulinetta  aljutovica* sp. nov.,1 P r . a lju tovica  
var. elongata* sp. et var. nov., Schubertetta pauciseptata  sp. nov., Sch . 
obscura* L e e  et C h e n, S ta ffe lla  antiqua*  D u t k., S t. compressa sp. nov., 
St. confusa* L e e  et C h e n ,  E ndothyra  bowmani P h i 11., E ndothyra  sp., 
Arphaediscus baschldricus K r e s t .  et Te'od., Globivalvulina bulloides 
B r a d y ,  Lingulinopsis  sp.*

Очень близкий комплекс имеется и в скважинах № 401 и № 402, 
из которых определены: Profusulinetta  aljutovica* sp. nov., P r . a lju 
tovica var. elongata sp. et var. nov., P r . parva  L e e  et C h e n ,  P r . aff. 
rhomboides L e e  et Chen ,  Ps. ovata sp. nov., Schubertella obscura* L e e  
et C h e n ,  Sch. magna* L e e  et Chen ,  Sch. lata  L e e  et Chen, Sch. 
pauciseptata*  sp. nov., S t a f f  ella antiqua*  D u t k . ,  S t. compressa* sp. 
nov., S t. pseudostruvei R a u s .  e tBe l . ,  S t. confusa* L e e  et C h e n ,  S t.  
ex gr. bradyi Mo l l . ,  E ndothyra  bowmani P h i l l . ,  E ndothyra  sp., A r -  
chaediscus baschldricus K r e s t .  et Teod. ,  Globivalvulina bulloides 
B r a d y ,  Lingulinopsis sp., Am movertella  aff. inversa  Sc h e l l  w., Glo- 
mospira ammodiscoidea sp. nov.

В скважине № 401 к этому горизонту отнесены отложения между 
587—658 м, а в скважине № 402—от 489 до 551 м. В скважине № 902 
по литологическому сходству (фауны в отложениях этой свиты уста
новить не удалось) к этому горизонту относятся отложения' на 
глубине 635—688 м. 1 2

К а ш и р с к и й  г о р и з о н т  (С^). Основание следующего, кашир
ского, горизонта в волжских скважинах характеризуется размывом 
и переотложением нижележащей толщи. В обеих скважинах в осно
вании этого горизонта нередко встречаются мелкие галечки из ве- 
рейских пород с заключенными в породу фораминиферами верейского 
облика, наблюдается смесь фаун каширского и верейского типа

1 Здесь и ниже характерные и частые формы отмечены звездочкой.
2 Интересно, кстати, отметить, кроме микрофаунистического, и литологическое 

сходство между отложениями верейского горизонта Подмосковного бассейна, Самар
ской луки и Заволжья. В известняковых прослоях терригеновых осадков верейского 
горизонта Подмосковного бассейна были обнаружены мною и подтверждены опреде
лением В. Н. Крестовникова зерна глауконита, образующего столь существенную 
составную часть в осадках верейского горизонта Самарской луки и Заволжья. Не 
объясняется ли преобладание красной окраски в верейских осадках Подмосковного 
бассейна, а также и в Сокской скважине, разложением глауконита?
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^скважина № 402) и отдельные верейские, возможно переотложен- 
ные формы (Profusulinella  aljutovica sp. nov., Glomospira ammodiscoidea 
sp. nov., Am movertella  aff. inversa  S c h e l l w . ) .  Изредка внутри 
раковинок встречаются зерна глауконита. В самом основании гори
зонта имеются прослои кварцево-песчанистых известняков, перехо
дящих выше в известняки и мергеля. Верхнюю границу этого гори
зонта провожу условно на основании смены комплекса форами- 
нифер.

Из скважин определены из этого горизонта следующие формы: 
F u su lin a  minima* S с h е 11 w. (характерная и для каширского гори
зонта Подмосковного бассейна), F .  aff. m eehi*  D u n b .  et C o n d r a ,  
F . cylindrica  F i s q h . ,  F . ozawai R a u s .  et Bel . ,  F usu linella  bocki 
Мб11., Profusulinella  ovata*  sp. nov., P r . priscoidea*  sp. nov., P r. 
lihrovijtchi * Du t k . ,  P r. parva  * ( Lee  et Chen) ,  P r . aff. rhotnboides* 
( Lee  et Chen) ,  P r . aljutovica sp. nov., Schubertella obscura*  L 'ee et 

■Chen, Sch. m agna*  L e e  et C hen ,  Sch. lata  L e e  et C h e n ,  S ta f-  
fe lla  confusa*  L e e  et C h e n ,  S t. sphaeroidea*  E h r e n b . ,  S t. ozawai 
L e e  et C hen ,  S t. parasphaeroidea  L e e  et C h e n ,  S t. bradyi* Moll., 
S t. molleri* O z a w a ,  S t. cf. pseudosphaeroidea  D u t k . ,  S t. angula ta*  
C o l a n i ,  S t. compressa sp. nov., B ra d y in a  m agna*  R o t h  et S k i n -  
n er ,  Endothyranella  gracilis sp. nov., E ndo thyra  sp.

В скважинах №№ 401 и 402 фораминиферы каширского гори
зонта были изучены достаточно подробно и из большого числа точек 
Поэтому интересно сделать попытку более детального сопоставле
ния этих толщ. При рассмотрении распределения отдельных видов 
в разрезе этих скважин бросается в глаза следующее: в скважине 
№ 401 преобладают профузулинеллы, особенно P rofusu linella  ovata 
sp. nov., P r . priscoidea  sp. nov., P r . librovitchi D u t k . ,  а фузулины 
начинают появляться только в верхней части горизонта. В скважине 
№ 402 частые профузулинеллы встречены только в нижней части 
горизонта, зато фузулины в большом количестве и более разнооб
разные появляются в ней значительно раньше, и с момента их по
явления профузулинеллы становятся гораздо более редкими. Отли
чие такого порядка в разрезах двух скважин (отстоящих друг от 
друга на 70—80 км), повидимому, объясняется различиями в бионо- 
мических условиях жизни этих двух групп, профузулинелл и фузу- 
лин. Но даже это, на первый взгляд резкое изменение по горизон
тали комплекса фораминифер, не явилось серьезным препятствием 
к корреляции разрезов этих двух скважин, так как ряд форм остается 
все же общим, а главное сохраняется специфический габитус 
всей фауны, обусловленный общей эволюцией всего семейства. Среди 
фузулин каширского горизонта, более чутко реагирующих на изме
нение фаций, мы не будем искать хороших зональных форм. Но воз
можно, что при дальнейшем изучении Profusulinella  ovata sp. nov. и
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Pr. priscoidea sp. nov. могут оказаться зональными формами в пре
делах каширского горизонта.

' В скважине № 902, повидимому, нижняя часть этого горизонта 
совершенно не представлена микрофаунистически и мы имеем только 
верхнюю его часть с некоторыми характерными видами.

? М я ч к о в с к и й  и п о д о л ь с к и й  г о р и з о н т ы  (С3̂ 4)* Основа
ние следующего, возможно подольского, горизонта проводится по 
массовому появлению Fusulina ozawai R a u s .  et Be l .  и Fusulinella 
colanii L e e  et C hen .  Граница проходит в скважине М 401 на глу
бине 500 м, в скважине № 402 на глубине 390 м и в  скважине № 902 
приблизительно на глубине 580 м. Сопутствующими формами этого 
комплекса являются: Fusulina cylindrica* F i s c h., F. minima * Mol l . ,  
F . aff. meeki D u n b .  et Cond. ,  Profusulinella librovitchi* D u t k .  
(в большом количестве), Pr. parva L e e et C hen ,  Pr. aff. rhomboides 
L e e  et C h e n ,  Staffella sphaeroidea* E h r e n b . ,  St. ozawai* L e e  
et C h e n ,  St. parasphaeroidea L e e  et C h e n ,  St. confusa L e e  et 
C h e n ,  St. angulata* Co l  an i ,  St. bradyi Мб 11., St. molleri Ozawa, 
Schubertella obscura * L e e et C h e n, Sch. magna L e e  et C h e n.

В скважинах №№ 401^и 402 комплексы эти представлены доволь
но однообразно с преобладанием в скважине № 401 фузулин груп
пы Fusulina cylindrica F i s c h . ,  F. ozawai R a u s .  e t  Bel . ,  а в сква
жине № 402 — Fusulina minima S c h e l l w . ,  F. aff. meeki D u n b .  et 
Cond .  В скважине № 902 в отдельных прослоях комплекс тот же 
самый, но он переслаивается с известняками со штаффеллами группы 
Staffella bradyi Мб 11. (St. bradyi Мб11., St. molleri 0 z aw  а и St. cf. 
pseudosphaeroidea Dutk . ) ,  характеризующими собой, повидимому, 
особую фацию.

С исчезновением массовых Fusulinella colanii L e e  et C h e n  и 
Fusulina ozawai R a u s .  e t  Bel .  заметно изменяется и весь комплекс, 
исчезают частые и разнообразные профузулинеллы и шубертеллы 
и начинают резко преобладать фузулинеллы (главным образом Fu
sulinella bocki М б 11.), перемежающиеся со штаффеллами, преиму
щественно массовыми Staffella sphaeroidea E h r e n b .  Эта толща с 
массовыми Fusulinella bocki Мб 11. и Staffella sphaeroidea E h r e n b .  
(глубины от 344 до 425 м в скважине № 401, от 214 до 300 м в 
скважине № 402 и от 467 до 520 м в скважине № 902), по всей ве
роятности, является самостоятельным горизонтом, но имеющиеся 
пробелы в этих интервалах по всем скважинам заставляют нас пока 
воздержаться от выделения этого горизонта, возможно аналога мяч- 
ковского горизонта Подмосковного бассейна.

Г о р и з о н т  с W e d e k i n d e l l i n a .  Последним горизонтом сред
него карбона являются слои с Wedekindellina dutkevitchi R a u s .  et 
Bel .  и W . uralica* D u tk .1 К этому горизонту относятся глубины от

1 Последняя только в скважине К» 902.
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260 до 344 м в скважине №401, от 140 до 214 м (предположительно) в 
скважине № 402 и приблизительно от 410 до 467 м в скважине № 902

Этот горизонт охарактеризован нахождением ведекинделлин (глав
ным образом в нижней половине толщи), затем Fusulina samarica* 
R a u s .  et Bel . ,  F. minima* S c h e l l w . ,  F. elegans Rai l s ,  et Bel . ,  
Fusulinella bo chi* Moll. ,  F. pseudobochi L e e  et C h e n ,  Staffella 
sphaeroidea* E h r e n b .  (в массе) и Fusiella typica* L e e  et C he n .

Соответствующие толщи обеих скважин Самарской луки парал- 
лелизуются без большого труда, хотя верхнюю и нижнюю границу 
этого горизонта в скважине № 402 точно провести трудно. В сква
жине же № 902 ведекинделлины (правда, только в косых сечениях) 
встречены довольно низко, на глубине 467 м. Если вполне доверять 
этикетировке образца, то приходится допустить на этой глубине 
хотя бы нижнюю границу горизонта с ведекинделлинами. Принимая 
во внимание выяснившееся значительное сокращение мощностей 
остальных горизонтов среднего карбона в сокской скважине по срав
нению с волжскими, можно такое стратиграфическое положение 
верхней части среднего карбона в скважине № 902 считать возмож
ным. В таком случае нижнюю границу верхнего карбона в сокской 
скважине приходится проводить где-то около 410 м, отводя для верх
него карбона вместе со швагериновым горизонтом около 280 м.

ВЕРХНИЙ КАРБОН И НИЖНЯЯ ПЕРМЬ

Отмеченный Ноинским на Самарской луке постепенный переход 
от верхнего карбона к нижней перми и разгоревшийся в настоящее 
время горячий спор вокруг „швагеринового горизонта" заставили 
нас с особой осторожностью подойти к вопросу биостратиграфиче- 
екого расчленения этой толщи.Очень плохая сохранность микрофауны, 
и именно верхних горизонтов всего разреза, и недостаточная изу
ченность микрофауны в других районах СССР не позволяют нам 
решить в настоящее время вопрос о границе верхнего карбона и 
нижней перми на самарском материале, оставив этот вопрос пока 
открытым. Задачей настоящего исследования является только про
следить смену последовательных комплексов фораминифер от осно
вания верхнего карбона до брекчиевидных доломитов нижней перми, 
в которых нами была еще найдена микрофауна.

Вся эта толща по микрофауне разбивается на четыре комплекса: 
нижний (первый) — й массовыми тритицитами, второй — с преоблада
нием псевдофузулин, третий — с швагеринами и четвертый — с ред
кими штаффеллами.

Большинство видов, характерных для отдельных комплексов, не 
выходит за пределы одного комплекса, но некоторые имеют очень 
широкое вертикальное распространение. К таким относятся: StaffeUa 
е х. g r . bradyi Мб 11., (St. dagmarae D u t k . ,  St. pseitdosphaeroidea
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Вертикальное распределение фораминифер в среднем карбоне 

Vertical distribution of Foramlnlfera in the Middle Carboniferous
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P . librovitchi D u t k .  . . ...................................
StaffellaK antiqua D u t k .....................................
St. pseudostruvei R a u s. et В e 1......................
St. confusa L e e  et C h e n ...............................
St. compressa sp. nov...........................................
St. bradyi M o l l ....................................................
St. mOlleri O z a w a ..........................................
St. dagmarae D u t k ..........................' ................
St. cf. pseudosphaeroidea D u t k ......................
St. preobrajenskyi D u t k ....................................
St. angulata  C o l ..................................................
St. sphaeroidea E h r e n b ...................................
St. parasphaeroidea L e e  ek.C h e n . . . .
St. ozawai L e e  et C h e n ...............................
Fusiella typica L e e  et C h e n  ...................
Fusulina  aff. meeki D u n b. et С о n d. . . .
F. minima  S c h e l l w ...........................................
F. cylindrica F i s c h ...........................................
F. ozawai R a u s .  et B e l ...................................
F. samarica R a u s .  et B e l ...........................
F. elegans R a u s. et В e 1..................................
Fusulinella colanii L e e  et C h e n ...............
F. bocki M o l l ........................................ : . . .
F. pseudobocki L e e  et C h e n .......................
Wedekindellina uralica D u t k .........................
W. dutkevitchi R a u s .  et  B e l .........................
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D u t k . ,  S t. preobrajenskyi D u t  к.}, наблюдающиеся во всех четырех 
комплексах. Вертикальное распределение, выходящее за пределы 
одного комплекса, имеют также: Q uasifusulina longissima Mol l . ,  Pseu
dofusulina prisca  E h r e n b . ,  S ta ffe lla  angulata C o l a n i ,  F usulinella  
usvae D u t k . ,  характерные для I комплекса, но встречающиеся и во 
II комплексе в сокских скважинах, а возможно, и на Самарской луке. 
Кроме того тритициты верхнего горизонта I комплекса (T r it id te s  
jigulensis sp. nov. и Tr. volgensis sp. nov.) встречаются и во II 
комплексе сокских скважин. К сожалению, мы лишены возможности, 
вследствие неполноты и плохой сохранности материала, проследить 
распространение этих двух тритицитов и во II комплексе Самарской 
луки. Наконец, некоторые виды II комплекса (P seudofusu lina  stabilis  
sp. nov., Ps. stabilis var. longa var. nov., Ps. krotowi S c h e l l w . )  
заходят на Самарской луке в нижнюю часть III комплекса.

Наиболее полно представлена в нашей коллекции и лучше изу
чена микрофауна I комплекса. В дополнение к скважине № 401 
этот комплекс исследован по ряду разрезов Самарской луки (Ябло
новый овраг, Отважное, Липовая поляна, Ширяевский овраг, Козьи 
Рожки, Царев курган, р. Крымза). Сохранность фауны в общем до
вольно плохая: в значительной части образцов фораминиферы до 
вида не определимы. Но в отдельных прослоях и толщах встреча
ются формы вполне удовлетворительной сохранности, по которым 
комплекс и восстановлен.

Общая мшцность отложений I комплекса около 270 м. Характер
ными видами этой толщи являются: Q uasifusulina longissima М511., 
Pseudofusulina prisca  E h r e n b . ,  S ta ffe lla  angulata  C o l a n i ,  F u s u li
nella* usvae D u t k . ,  F . pulchra  R a u s .  e t  Bel .  и большое количество 
видов рода T ritid te s . Часть видов этого рода проходит через все 
отложения комплекса, как например: T ritid te s  sim plex  S c h e l l w . ,  
Т. stuckenbergi sp. nov., T. noinskyi sp. nov., T. umbonoplicatus R a u s .  
et B el., T . schwageriniform is sp. nov.; часть же имеет более огра
ниченное вертикальное распространение и этим позволяет наметить 
в пределах I комплекса три горизонта.

Для нижнего горизонта характерными являются: T r itid te s  arcti-  
cus* S c h e l l w .  и близкие к нему виды Т. paraarcticus  sp. nov. и 
Т. acutus D u nb .  e t C o n d r a ,  затем T. secalicus var. sam arica  var. 
nov. и T. irregularis var. annu lifera  var. nov. Кроме того, можно 
отметить очень частое нахождение в нижнем Горизонте характер
ного Т. schwageriniformis* sp. nov. и более частое, чем в других 
горизонтах — Pseudofusulina prisca*  E h r e n b .  — Мб 11.

К этому нижнему горизонту I комплекса относятся верхние 150 м 
разреза скважины № 401, обнажения карьера Богатырь Липовой 
поляны, обнажение над уровнем Волги в нижнем конце Липовой 
поляны, обнажения карьеров Ширяевец, Козьи Рожки и зна-
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Вертикальное распределение фораминифер в верхнем карбоне и нижней нерми 

Vertical distribution o f Foraminifera in the Upper Carboniferous and Lower Perm,
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чительная часть Царева кургана. Общая мощность этой толщи 
около 150 м.

Наиболее древняя часть этого горизонта находится в нижней по
ловине скважины № 401 и, возможно, в обнажении над уровнем Волги 
в нижнем конце Липовой поляны (толща С* Ноинского). Харак
терным для этой толщи является отсутствие Triticites schwagerinifor
m is sp. nov. Так называемые химические известняки, образующие 
нижнюю половину обнажений карьеров Липовой поляны и Ширяева 
оврага, представляют собой, повидимому, среднюю часть горизонта 
I, и характеризуются массовым нахождением Т. schwageriniform is 
sp. nov. По всей вероятности верхнюю часть горизонта мы имеем 
в Царевом кургане и в Козьих Рожках, где часто встречается типич
ный Т. paraarcticus  sp. nov.

Второй горизонт I комплекса (12) представлен отложениями с 
массовыми Т. rossicus S c h e l l w . ,  к которому изредка присоединя
ются Т. cf. irregularis var. annulifera  var. nov., T. schwageriniform is 
sp. nov., T. jigu lensis  sp. nov. и T. volgensis sp. nov. Горизонт этот 
имеется над Ширяевским карьером на половине высоты склона 
и в н и ж н и х  карьерах Яблонового оврага. Мощность его, по всей ве
роятности, небольшая, возможно около 30 м.

К верхнему горизонту I комплекса относятся отложения верхней 
части Яблонового оврага, карьера близ с. Отважного, отложения из 
карьера близ Сызрани по р. Крымзе и из сокской скважины № 902. 
Видовой состав этого горизонта значительно обеднен. Характер
ными формами являются: Т. jigulensis*  sp. nov. и Т. volgensis* sp. nov.; 
реже встречаются: Т. schwageriniform is sp. nov., T, umbonoplicatus Raus.  
et В e 1., T. noinskyi sp/nov., T. stuckeribergi sp. nov., T. rossicus S c h e l l . ,  
Q uasifusulina longissima Mol l . ,  F usulinella  usvae D u t k .  Мощность го
ризонта I3 в Яблоновом овраге исчисляется нами приблизительно в 80 м.

Фауна II комплекса с псевдофузулинами представлена в нашем 
материале неполно, так как отложения этого комплекса оказались 
наиболее сильно доломитизированными и перекристаллизованными. 
Сборы из этой толщи имеются из Козьих Рожек, Яблонового оврага, 
из района Батраки — Костычи и из сокских скважин №№ 902 и 904. 
Из первых двух пунктов фораминиферы не определимы. Из Батрацко- 
Костычевского района удалось сделать некоторые определения, 
благодаря большому количеству образцов из сплошного обнажения 
этой толщи, имеющей небольшую мощность, на протяжении 15 км. 
Значительно лучше сохранность фауны из части разреза, относимой 
предположительно ко II комплексу, в сокских скважинах. В Батрац
ком районе из II комплекса определены: Pseudofusulina stabilis* sp. 
nov., P s. stabilis var. longa* var. nov., Ps. krotowi* S c h e l l w .  Имеются и 
еще некоторые формы, которые, к сожалению, из-за плохой сохран
ности не могли быть изучены.
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Более интересно эта толща представлена в сокских скважинах 
№  902 и № 904. Ниже найденных здесь швагерин1 залегают на 30 м 
(по имеющемуся в нашем распоряжении материалу) фузулиновые 
известняки. Фауны этих слоев довольно разнообразны и ближе всего 
стоят к фузулинам II комплекса Батрацкого района. Общими фор
мами являются: Pseudofusulina stabilis sp. nov., Ps. stabilis var. longa 
var. nov. и Ps. krotowi S c h e l l w . ,  к которым присоединяются в 
сокских скважинах еще P s. sokensis sp. nov. и Ps. baituganensis 
sp. nov., имеющиеся, возможно, и в Батраках, но недостаток мате
риала и плохая его сохранность не позволяют решить этот вопрос. 
Наиболее характерным признаком этой толщи в сокских скважинах 
является смешанный характер микрофауны: на ряду с псевдофузули- 
нами II комплекса встречаются псевдофузулины несколько более 
примитивного облика — типа Ps. prisca  E h r e n b .  — МОП. (P s . sokensis 
sp. nov.J и настоящие тритициты. Так, на глубине 144— 147 м мас
совой формой является Triticites pseudoarcticus sp. nov., близкий к 
формам из верхнего горизонта I комплекса. Встречаются также в 
этой толще и Tritic ites jigulensis sp. nov., T. volgensis sp. nov. из 
верхнего горизонта I комплекса Самарской луки. Нередки также в 
толще сокских скважин квазифузулины и S ta ffe lla  angulata  Col . ;  
изредка встречаются и щтаффеллы группы S ta ffe lla  bradyi МОП.  
( S t .  dagm arae Du t k . ,  St.* pseudosphaeroidea Du t k . ,  S t. preobrajen- 
skyi Du t k . J .

Комплекс III, швагериновые слои, изучены более полно выше 
Костычей, от Пустынного до Прощенного оврага. Кроме того, из 
этой толщи была собрана фауна на Белой горе (Подгоры), у Козьих 
Рожек и в Яблоновом овраге. Сохранность фауны в этом комплексе 
плохая, так что только с большим трудом удалось сделать ориен
тированные шлифы и определить встречающиеся формы.

Из швагерин, несмотря на их плохую сохранность, удалось опре
делить пять видов: Schwagerina princeps* E h r e n b . — MOIL,  Sch- 
pavlovi* sp. nov.,f£cft. robusta* Meek ,  Sch. ellipsoidalis sp. nov., Sch . 
aff. muongthensis D e p r a t .  Последний] вид встречен только в Козьих 
Рожках. Sch. ellipsoidalis sp. nov. встречается у Пустынного оврага, 
в Подгорах и  в Яблоновом овраге; Sch. pavlovi sp. nov. и Sch. 
princeps E h r e n b .  — Mol l ,  встречены во всех четырех пунктах; Sch . 
robusta M e e k  — в Печерском районе, Козьих Рожках и Яблоновом 
овраге.

Из остальных фузулинид в III комплексе определены следующие 
виды: Pseudofusulina stabilis sp., nov. Ps. stabilis v a r .  longa sp.  e t  
var. nov., Ps. kro tom  S c h e l l w . ,  Ps. krotowi var. nux*  S c h e l l w . ,  
P s. krotowi *var. sphaeroidea* var. nov., P s. cf. baituganensis sp.

1 По указаниям Г. Ф. Маркаряна, геодога треста Востокнефть, швагерины встре
чены в скважине № 902 на глубине 130 м и в скважине № 904 на глубине 190 н.
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nov., Ps. tschernyschewi* S c h e l l w . ,  Ps. gregaria Lee ,  Ps. paramol- 
leri* sp. nov., Ps. cf. prisca  E h r e n b . ,  Ps. ex gr. alpina  S c h e l l w . ,  
StaffeU a dagm arae D u t k .

Этот комплекс пока не поддается более дробному расчленению 
по фораминиферам, но нельзя не отметить, что в Батрацко-Печер
ском районе имеются некоторые различия в фаунистическом соста
ве верхней и нижней части этого комплекса. В виду плохой сохран
ности фауны и неполноты материала, выделение этих двух частей 
в самостоятельные зоны является совершенно предположительным.

В нижней части комплекса швагериновых известняков (в обна
жениях от Пустынного оврага до оврага, расположенного на 1 км 
выше Капитанского) встречаются еще довольно часто P seudo fm uli-  
п а  stabilis sp. nov., ее вариетет var. longa var. nov., а также Ps. 
krotowi S c h e l l w .  s. s t r .  и Ps. krotowi var. n u x  S c h e l l w .  Группа 
Ps. tschernyschewi S c h e l l w .  представлена очень редкими Ps. grega
ria  L e e  и P s. tschernyschewi S c h e l l w .  Но последняя форма не- 
сколько уклоняется от типа более высокой спиралью и меньшим чис
лом оборотов. Из швагерин более характерны для нижней части III 
комплекса Sch. robusta M e e k  и Sch. pavlovi sp. nov., тогда как Sell, 
princeps  E h r e n b .  — Mol l ,  встречается в этих слоях реже.

В верхней части III комплекса облик псевдофузулин меняется: 
на ряду с Pseudofusulina krotowi v а г. п и  х . S c h e l l w .  появляется 
Ps. krotowi var. sphaeroidea var. nov., Ps. param Slleri var. nov. 
и частые P s. gregaria  L e e  и Ps. tschernyschewi S c h e l l w .  (послед
няя представлена очень типичными экземплярами). Из швагерин 
частой формой является Schwagerina princeps E h r e n b . — Mol l .

В отложениях IV комплекса нами обнаружена микрофауна очень 
плохой сохранности в двух образцах брекчиевидных доломитов, 
состоящая исключительно из штаффелл. Из них удалось определить 
лишь S ta ffe lla  cf. dagm arae D u t k .  и S t. cf. preobrajenskyi D u t k .

П. Описание видов
СЕМ. A M . M O D I S C I D A E

Род Glomospira  В  z е h a k, 1888 
(Табл. I, фиг. 1—3)

Раковинка почти спирально-плоскостная с незначительными ко
лебаниями оси навивания, состоящая из 5—6 оборотов, очень мед
ленно возрастающих в вышину.

Поперечник всей раковинки колеблется между 0.25 и 0.40 мм, 
поперечник последнего оборота — между 0.07 и 0.11 мм.

Стенка раковинки темная, иногда с коричневатым оттенком, тон- 
ко-зерниЪтая, гладкая снаружи и внутри. Толщина ее равняется 
Ю р, редко поднимаясь до 15 р.
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С р а в н е н и е .  Настоящая форма ближе всего стоит к Glomospi- 
ra hemigordiformis T s c h e r d . ,  но существенно отличается от нее 
отсутствием начальной клубкообразной стадии.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Нижняя часть среднего 
карбона Самарской луки, верейский и каширский горизонты (сква
жина № 401, глубина 601—602 м, скважина № 402, глубина 484— 
486 м).

Г о л о т и п  экз. № 2. Музей Геологического института Академии 
Наук.

СЕМ. L i I T U O L I D A E

Род H aplophragm ella  R a u s е г  et R e i t l i n g e r ,  1936 
H aplophragm eU a irregu laris  sp. пот.

(.Табл. I, фиг. 6—7)

Раковинка состоит из двух частей: ранней — инволютной, спи
рально-свернутой, с резко меняющейся по оборотам осью навивания 
и поздней — прямолинейной, слегка расширяющейся по мере роста. 
Раковинка подразделена на камеры, но септальные швы выражены 
очень слабо в спиральной части и несколько яснее в прямоли
нейной.

Диаметр спиральной части колеблется от 0.60 мм до 1.10 мм, 
диаметр прямолинейной части обычно равняется 0.60—0.85 мм в прок
симальном конце, достигая 1.30 мм в дистальном конце. Общая дли
на раковинки с прямолинейной частью достигает 3.60 мм.

В спиральной части имеется 3—4 оборота, очень тесно навитых 
и низких, разделенных септами очень короткими в области апер
туры и отстоящими друг от друга на неравных расстояниях. В по
следнем обороте имеется 3—5 камер. В прямолинейной части имеется 
до 7 камер с короткими септами и очень выпуклой апертурной 
поверхностью. Вышина камер в прямолинейной части меньше их 
ширины.

Стенка однослойная, грубозернистая, с большим количеством 
агглютинированных частиц (угловатые зерна минералов, сферы, мел
кие эндотиры), гладкая снаружи и внутри. Наибольшая толщина 
стенки доходит до 75 ц и реже 100 }* в наружном обороте спираль
ной части и до 125 lx в прямолинейной.

Апертура простая в спиральной части, за исключением послед
ней камеры, в которой она становится ситовидной. В прямолиней
ной части апертура ситовидная, состоящая из небольшого числа 
крупных округлых отверстий на выпуклой апертурной поверх
ности.

С р а в н е н и е .  От близкой к ней Haplophragmella тбИегг Raus . ,  
описанной Мёллером под названием Endothyra globulus E i c h w . ,  опи
сываемая форма отличается значительно меньшим' числом камер,



ВЕРХНЕПАЛЕОЗОЙСКИЕ ФОРАИИНИФЕРЫ САМАРСКОЙ ЛУКИ И ЗАВОЛЖЬЯ 95

неправильной септацней и почти полным отсутствием септальных 
швов в спиральной части раковинки; от Н. fa lh x  R а и s. et R е i 1 1. — 
менее ясной септацией в наружном обороте, меньшим числом 
камер и плоской их формой.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Встречается нередко в ви- 
зейском ярусе Самарской луки, в скважине № 401 на глубине 859 — 
991 м и в скважине № 402 на глубине 817—988 м.

Г о л о т и п экз. № 4. Геологический музей Академии Наук.

Род Endothyranella  G a l l o w a y  et H a r l t o n ,  1910

EndothyraneUa gracilis  sp. пот.

(Табл. I, фиг. 4)

Р а к о в и н к а  инволютная, спирально-свернутая, эндогироидная 
в ранней части и прямолинейная в поздней, подразделенная на ка
меры по всей своей длине. Камеры слабо выпуклые в спиральной 
части и выпуклые в прямолинейной. Ширина прямолинейной части 
нарастает постепенно и слабо.

Диаметр спиральной части обычно равняется 0.15—0.20 мм, ши
рина первых камер в прямолинейной части—0.11 мм, последних —
0.15—0.16 мм. Длина прямолинейной части равняется при 6 ка
мерах 0.45 мм. Общая длина раковинки 0.60 мм.

В спиральной части имеется 2'/2—3 оборота, подразделенных на 
камеры, с резко изменяющимся положением оси навивания. В по
следнем обороте находится 6 камер.

Стенка тонкая, около 10—12 р толщиной, известковая, темная, 
очень тонкозернистая.

Апертура конечная, простая; на выпуклой апертурной поверх
ности края апертуры слегка утолщены.

С р а в н е н и е .  Вид этот близок к Ammobacidites recta B r a d y  
и A. inconspicua Cu s h ,  et W a t e r s  по размерам и общей форме, 
но по своей стенке (известковой, тонкозернистой) не может быть 
отнесен к роду Ammobacidites. Кроме этого, имеется и ряд более 
мелких отличий. У A. recta B r a d y  камеры выше и менее выпук
лые, а апертурная поверхность более выступающая, с небольшой 
апертурной шейкой. У A. inconspicua C u s h ,  et W a t e r s  спираль
ная часть спирально-плоскостная, а не эндотироидная и последние 
камеры более вздутые. .

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Изредка встречается в сред
нем карбоне Самарской луки (на глубине 508—571 м и 338—339 м 
в скважине № 401).

Г о л о т и п  экз. № 5. Музей Геологического института Акаде
мии Наук.
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Ж’ndothyranella  pro tracta  sp. пот.

* (Табл. I, фиг. 5)

Раковинка спирально-свернутая, слабо инволютная в ранней 
части и прямолинейная в поздней, подразделенная на камеры. Швы 
в выпрямляющейся части раковинки явственные. Ширина прямой 
части нарастает постепенно и довольно заметно.

Диаметр спиральной части равняется 0.25 мм, ширина—0.15 мм; 
ширина прямой части в ее проксимальном конце 6.17 мм, в дисталь
ном конце 0.20 мм.

В спиральной части имеется 3 оборота, в прямой 6 камер. По
следние значительно выше своей ширины.

Стенка известковая, очень тонкозернистая, темная, тонкая, тол
щиной до 12 ц в последних камерах. Около апертуры толщина 
стенок значительно возрастает.

Апертура конечная, довольно большая, расположена на несколько 
выступающей, выпуклой апертурной поверхности и окружена зна
чительно утолщенным краем стенки, образующей нечто вроде шейки.

С р а в н е н и е .  От E ndo thyra  gracilis sp. nov. [отличается значи
тельно бблыиими размерами, иной формой камер в прямой части 
<более высокими у Е . pro tracta  sp. nov.) и апертурной поверхно
стью— шарообразной у Е . gracilis sp. nov. и остро-яйцевидной 
у Е . pro tracta  sp. nov. Имеется только одно сечение.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Встречается в самой ниж
ней части верхнего карбона Самарской луки (скважина № 401, глу
бина 248 м).

Г о л о т и п  экз. № 6. Музей Геологического института Акаде
мии Наук.

СЕМ. F U S U L I N I D A E

ПОДСЕМ. SOEUBERTELL1N1NAE  S K I N N E R ]

Род Schubertella S t a f f  et W e d e k i n d ,  1910
Schubertella pau cisep ta ta  sp.1 пот.

(Табл. I, фиг. 8—9)

Раковинка почти шарообразная, с аксиальными концами слегка 
выступающими и закругленными, L . B — 1.2.

Камеры довольно выпуклые.
Размеры относительно крупные для шубертелл; В  колеблется 

между 0.45 и 0.80 мм, с преобладанием значений около 0.50—0.76 мм; 
L  соответственно колеблется между 0.46 и 0.86 мм.

Число оборотов 3V2—5
Начальная камера маленькая, 35—50 р.
Спираль равномерно развертывающаяся. Для голотипа соответ

ствующие значения][диаметров по оборотам равны следующему:



ВЕРХНЕПАЛЕОЗОЙСКИЕ ФОРАМИНИФЕРЫ САМАРСКОЙ ЛУКИ И ЗАВОЛЖЬЯ 97

Диаметры оборотов в мм

1 2 3 4 5

0.05 0.13 0.24 0.43 0.75

Тека тонкая, не более 10 ц толщиной в предпоследнем обороте. 
Строение теки однородное, недифференцированное, иногда в послед
них оборотах различимы оба текториума.

Септы совершенно прямые.
Число септ небольшое: в последнем обороте 9—12, в предпо

следнем 8—9.
Апертура довольно широкая, щелевидная. Хоматы небольшие, 

но явственные, заметные в аксиальных и поперечных сечениях.
С р а в н е н и е .  Настоящая форма отличается от близкой к ней 

Sehubertella obscura L e e  et C h e n  значительно большими разме
рами, более правильной округлой формой (у Sch. obscura L e e  et 
C h e n  внешняя форма очень изменчива), выпуклыми камерами 
с небольшим их числом и более постоянными хоматами.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Часто встречается только 
в верхней части Верейского горизонта (скважина № 401, глубина 
609—613 м, скважина № 402, глубина 504—514 м).

Г о л о т и п экз. JS& 7. Музей Геологического института Академии 
Наук.

Род Profusulinella  R a u s e r  et B e l j a e v ,  1936

JProfusulinella a lju tovica  sp. пот*

(Табл. I, фиг. 10—12)

Раковинка коротко-веретенообразная или биконическая, вздутая 
в срединной области, с прямыми или слабо выпуклыми боками и при- 
остренными аксиальными концами. L \ D  =  2.0 с небольшими колеба
ниями в ту и другую сторону. Субромбическая форма оборотов на
блюдается и во внутренних оборотах.

Поверхность гладкая со слабыми спиральными бороздами.
Размеры небольшие: L  преобладает 1.3—2.0 мм, реже встреча

ются экземпляры с L  равным всего 1.0 мм; I )  обычно рав
няется 0.7—1.0 мм, у единичных особей 0.5 мм.

Число оборотов преобладает 4х/2—5х/2, у единичных экземпляров 
наблюдалось 6—61/2 оборотов.

Начальная камера вариирует между 30 и 60 р.
Спираль довольно тесная, диаметр четвертого оборота обычно 

колеблется между 0.35 и 0.55 мм, редко поднимаясь до 0.60 мм.
7 ГИН, *. 7.
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У типичных экземпляров измерения дали следующие значения обо
ротов:

№№
экз.

Начальная 
камера 
в мм

Диаметры оборотов в мм

1 2 3 4 5 6 6V2

9
10

0.03
0.06

0.10
0.11

0.16
0.20

0.25
0.33

0.35
0.53

0.50
0.79

0.75 о.8а

Первые один или два оборота часто эндотироидные и штаффел- 
лоидные.

Тека очень тонкая (15—30 д) с ясным трехслойным строением. 
Тектум обычно хорошо виден и проходит по середине теки; наруж
ный и внутренний текториумы тонкие, приблизительно одинаковой 
толщины.

Септы совершенно прямые в срединной области и от слабо до 
значительно складчатых в аксиальной области, где они образуют 
характерные ячейки, особенно хорошо выступающие в тангенциаль
ных сечениях. Очень редко наблюдается слабая волнистость септ 
на боках раковинки.

Число септ небольшое: 17 в предпоследнем обороте и 20—21 
в последнем.

Апертура узкая и средней высоты.
Хоматы массивные, высокие, округло-субхсвадратные; в послед

нем обороте хоматы исчезают.
С р а в н е н и е .  Характерными признаками этого вида являются 

небольшие размеры, биконическая форма раковинки, складчатость 
по оси раковинки с образованием ячеек-камерок и массивные округ- 
ло-субквадратные хоматы. По этим признакам настоящий вид 
легко отличается от наиболее близких к нему P rofusulinella  ргае-  
cursor D e p r a t  и P r . rhomboides L e e  et Ch e n .  От близкого к не
му американского вида Р г . (?) prim aeva  S k i n n e r  отличается значи
тельно меньшими размерами и более короткой формой.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  В большом количестве 
встречается в верейском горизонте Самарской луки, особенно в его 
верхней части (скважина № 401, глубина 601—658 м и скважина 
№ 402, глубина 508—514 м), и изредка в низах каширского гори
зонта (скважина № 402). Является также распространенной формой 
и в верейском горизонте Подмосковного бассейна (д. Спас-Тешилово, 
Альютово). Названа по последнему местонахождению, откуда про
исходят первые известные мне образцы с верейской микрофауной.

Г о л о т и п экз. № 9. Музей Геологического института Академий 
Наук.
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P rofu8idinella  a ljiitovica  таг. elongata  sp. et таг. пот.

(Табл. I, фиг. 13)

Раковинка в наружных оборотах вытянуто-овальная, слабо вы
пуклая или субцилиндрическая в срединной области, с закруглен
ными аксиальными концами и вытянуто-субромбическая во внутрен
них оборотах. L : D  =  2.3—2.9, чаще около 2.6.

Размеры небольшие: L  колеблется между 1.5 и 2.5 мм; Л  между
0.55 и 1.0 мм.

Число оборотов 5—6Ч2.
Начальная камера измерена у трех экземпляров, измерения дали 

43, 58 и 65 р.
Спираль тесная. В четвертом обороте ее диаметр равняется

0.42—0.46 мм. Первые один, два оборота эндотироидные и штаффел- 
лоидные.

Тека тонкая, трехслойная, такая же, как у главной формы.
Септы прямые в срединной и боковой областях и от слабо до 

сильно складчатых в аксиальной области; образуют ячейки-камерки.
Апертура узкая во внутренних оборотах и довольно широкая 

в наружных.
Хоматы массивные, округло-субквадратные.
С р а в н е н и е .  Настоящая форма отличается от P ro fum line lla  a lju-  

tovica sp. nov. только более вытянутой раковинкой, вытянуто-вере
тенообразной формой во внешнем обороте и более широкой апер
турой в наружных оборотах. Во внутренних оборотах и в характере 
складчатости описываемая форма не имеет существенных отличий 
от Р . aljutovica sp. nov. На основании этого первая рассматривается 
как вариетет второй. От близких к ней американских профузули- 
нелл (Р. llanoensis T h o m a s  и Р.  prim aeva  S k i n n e r )  настоящая 
форма отличается значительно меньшими размерами.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Встречается изредка вме
сте с главной формой в верейском горизонте Самарской луки и Под
московного бассейна.

Го л о ти п  экз. № 12. Музей Геологического института Академии 
Наук.

ProfusidineU a librovitchi D u t k e y i t c h  

(Табл. И, фиг, 4—7)

1934. F usulinella  librovitchi Д у т к е в и ч ,  Тр. НГРИ, сер. А, вып. 36, стр. 43—46,, 
табл. V, фиг. 1—5.

Так как этот вид встречен в большом количестве в среднем кар
боне Самарской луки, то к обстоятельному описанию его, данному 
автором на основании небольшого материала, мы добавляем сле
дующее.
7*
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Раковинка шарообразно-вздутая в средней области, вогнутая 
на боках и быстро суживающаяся к приостренным аксиальным кон
цам. L : D =  1.6—2.1, с преобладанием значений 1.8—2.0.

Поверхность гладкая.
Размеры очень изменчивые: L  —  1.06 — 1.72 мм; I )  =  0.55 — 0.93 мм.
Число оборотов чаще 6—7J/2, но встречаются формы и с 4—5 

оборотами.
Начальная камера измерена у 6 экземпляров и дала колебания 

диаметра от 29 до 58 ц (последний случай при 4 оборотах).
Спираль очень тесно навитая, диаметр четвертого оборота рав

няется 0.22—0.45 мм, редко поднимаясь до 0.67 мм. У типичных эк
земпляров диаметры оборотов равны следующему:

№№
экз.

Начальная Диаметры оборотов в мм
камера 

в мм 1 2 3 4 5 6 61/2

■ 16 0.04 0.07 0.13 0.16 0.26 0.39 0.58 0.66
16а 0.06 0.13 0.20 0.31 0.47 — — —

Эндотироидность первых оборотов выражена очень резко, на
блюдается постоянно и захватывает обычно два, реже один оборот, 
в единичных случаях — три оборота.

Тека тонкая, от 15 до 35 ц в предпоследнем и последнем обо
ротах. Структура ее в большинстве случаев типично-трехслойная, 
бросается в глаза передвижение тектума кнаружи и расположение 
его в наружной части теки и начало дифференциации диафано- 
теки.

Септы почти совершенно прямые, только в аксиальных концах 
скрученные.

Число септ в одном сечении: в четвертом обороте — 14, в пятом—̂ 
18, в шестом — 22.

Апертура узкая, средней высоты.
Хоматы отчетливые, узкие, но довольно высокие, присутствуют 

до последнего оборота.
С р а в н е н и е .  Самарская форма отличается от уральской мень

шими размерами и более тесной спиралью. Так как отдельные 
экземпляры все же очень близки по своим размерам к размерам 
голотипа и паратипов вида, то это отличие или является отличием 
порядка локальных форм, или объясняется большей полнотой на
шего материала. При отсутствии центрированных сечений у авто
ра наименования данного вида и обычной эндотйроидности двух
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целых оборотов у этого вида, нельзя придавать решающего зна
чения приведенным Дуткевичем измерениям диаметров оборотов, 
которые могут быть вследствие экцентрированности несколько пре
увеличены. Наше толкование строения стенки раковинки этого ви
да, повидимому, находит свое подтверждение и в диагнозе вида, 
так как Дуткевич делает целый ряд оговорок относительно види
мости диафанотеки в стенках.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т. Стратиграфическое ее рас
пространение то же, что и на Урале, т. е. средняя часть среднего 
карбона. В скважинах №№ 401, 402 и 902 она встречается в ка
ширском горизонте; частая форма в толще с F usulinella  colanii L e e  
и F m u lin a  ozawai R a u s .  e t  Bel .  Единично встречается и выше.

JProfusulineUa ovata  sp. пот.

(Табл. I, фиг. 14—16)

Раковинка овальной формы, слабо выпуклая в срединной обла
сти и постепенно суживающаяся к закругленным или усеченным 
аксиальным концам. L : D  =  1.7]— 1.8.

Поверхность гладкая.
Размеры небольшие: L  — 1.2—1.9 мм; D  =  0.7 — 1.10 мм.
Число оборотов 47 2 — 61/2. Возможно, имеется

4х/2— б1/* оборотов у forma А  и 6 — б72 У forma В.
Начальная камера маленькая, размеры ее колеблются между 40 

и 70 jx.
Спираль тесно свернутая, диаметр четвертого оборота равен 0.39—

0.56 мм. У экземпляров с большим числом оборотов первые 2—21/2 обо
рота эндотироидные (forma ВЧ). У экземпляров с меньшим числом 
оборотов эндотироидность наблюдается только в 1—1г/2 оборотах.

Начальная 
камера в мм

Диаметры оборотов в мм

№№ экз. 1 2 3 4 5 6

19 0.04 0.07 0.14 0.21 0.39 0.63 0.91
20а 0.06 0.11 0.20 0.34 0.56 0.82 —

Тека тонкая, в предпоследнем обороте 18—25 ц и в последнем 
20—30 ц, редко до 35 ц. Тека трехслойная. В lV 2 — 2 последних
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оборотах, наружный текториум значительно тоньше внутреннего, 
так что тектум лежит ближе к наружной части стенки (картина 
ложно-двуслойной теки). У некоторых экземпляров в предпослед
нем обороте под тектумом местами начинает дифференцироваться 
диафанотека, в виде более светлых участков.

Септы совершенно прямые, только в аксиальных концах скручен
ные и слабоволнистые.

Число септ небольшое, в последнем обороте 17—21.
Апертура невысокая (менее половины высоты просвета камеры), 

средней ширины.
Хоматы всюду отчетливые, кроме последнего полуоборота, асим

метричные, крутые в сторону апертуры и пологопадающие к ак
сиальным концам.

С р а в н е н и е .  Описываемая форма наиболее сходна с N eofusuli- 
nella (?P rofusulinella) praecursor [ De p r a t ,  отличаясь только мень
шими размерами, более тесной спиралью именьшей толщиной теки. 
Впрочем, данные Депра относительно толщины теки приходится 
брать под сомнение. Возможно, что измерения относятся к аксиаль
ному сечению с косо-взрезанной текой, так как в медианном сече
нии (табл. VII, фиг. 12 и 13) тека тонкая. Йз описания Депра и изо
бражения того же медианного сечения можно усмотреть характер
ное ложно-двуслойное строение теки, наблюдающееся и у описы
ваемой формы. Общий габитус вида Депра и [резкая эндотироид- 
ность (два оборота у медианного сечения) позволяют нам предпо
ложить принадлежность N eofusulinella  praecursor D e p r a t  к роду 
P rofusulinella .

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Единичные экземпляры 
встречены в нижней части московского яруса, в верхах Верейского 
горизонта; массовое распространение имеет в каширском горизонте 
Самарской луки (скважина № 401, глубина 525—585 м, и скважина 
№ 402, глубина 420—511 м).

Г о л о т и п  экз. № 16. Музей Геологического института Академии 
Наук.

P r o fu s u lin e l la p r is e  o id e a  sp. пот.

(Табл. П, фиг. 1—3)

Раковинка округло-вздутая в срединной области и быстро сужи
вающаяся к заостренным концам. L : D = I A — 1.5, реже — до 1.6. 

Поверхность гладкая.
Размеры довольно большие для этого рода: L  =  l . l  — 2.45 мм, 

D — 1.2 — 1.6 мм.
Число оборотов 6—8.
Начальная камера измерена в 29—35 к-
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Спираль тесно свернута, диаметр четвертого оборота равняется
0.37—0.42 мм. Ось первых 1—2у 2 оборотов повернута под углом 90° 
к оси последующих оборотов. У типичного экземпляра измерения 
последовательных оборотов дали следующие значения:

Начальная 
камера 
в мм

Диаметры оборотов в мм

1 2 3 4 Г) (> п1 74s

0.03 0.09 014 0.24 0.38 0.60 0.94 1.33 1.52

Тека довольно толстая: 25—27 ц в предпоследнем и 25—35 ji 
в последнем обороте. Тека трехслойная, но в последних ;оборотах 
наружный текториум становится значительно тоньше внутреннего, 
так что тектум располагается не по середине теки, как у менее 
эволюционировавших профузулинелл, а ближе к наружной границе 
стенки, образуя ложно-двуслойную теку. Иногда в предпоследнем 
обороте местами можно усмотреть дифференцирующуюся диафано- 
теку, в виде более светлых участков теки под тектумом.

Септы совершенно прямые в срединной области и складчатые 
у самых аксиальных концов, где они дают мелко-ячеистые каме
ры.

Число септ сравнительно небольшое: в предпоследнем обороте 
16—19, в последнем 19—20.

Апертура неширокая и невысокая.
Хоматы массивные, высокие, субквадратные, имеются до послед

него оборота.
С р а в н е н и е .  Настоящая форма имеет наибольшее сходство 

с Schwagerina ( Profusulinella)  prisca D ер  г a t, но отличается более 
удлиненной раковинкой, несколько большими размерами и более 
складчатыми в аксиальных концах септами.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Встречается в каширском 
горизонте Самарской луки, особенно в его верхней части, (скважина 
№ 401, глубина 521—555 м, и скважина № 402, глубина 414—451м).

Г о л о т и п  экз. № 19. Музей Геологического института Академии 
Наук.

ПОДСЕМ. FUSULININAE  R Н U М В L Е R 

Род Staffella  O z a w a ,  1925

StaffeUa com pressa  ер. пот.

(Табл. П, фиг. 8—10)

Раковинка округлая и сжатая с боков, с закрытым и слабо на
мечающимся умбиликусом. _Z>._D =  o.80, реже меньше. Ось навива
ния первых 2—3 оборотов резко колеблется.
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Поверхность гладкая.
Размеры небольшие: диаметр колеблется от 0.40 до 0.70 мм, наи

большая ширина от 0.35 до 0.52 мм.
Число оборотов 4}/2—5, реже 4—5х/2.
Начальная камера маленькая, около 40 pi в диаметре.
Спираль довольно тесная, мало возрастающая в наружных обо

ротах. Для голотипа соответствующие значения диаметров по оборотам 
равны следующему:

Начальная 
камера 
в мм

Диаметры оборотов в мм

1 2 3 4 5 5i/2

0.04 0.07 0.13 0.19 0.34 0.50 0.56

Стенки без ясной дифференцировки, тонкие, не более 15 pi в по
следнем обороте.

Септы совершенно прямые.
Число септ умеренное и равно 14 при D равном 0.40 мм и 20 

при D  равном 0.67 мм.
Апертура средней ширины.
Хоматы очень отчетливые, в виде двух полукруглых, довольно 

высоких, пятен.
С р а в н е н и е .  Типичным признаком StaffeU a compressa sp.nov. 

является сжатая с боков форма раковинки и смешанный характер 
признаков, свойственных ей, а также S t. an tiqua  D u t k . и S t. confusa  
L e e  e t  C h e n .  Большое число оборотов и тесная спираль в наруж
ных оборотах сближает нашу форму с S t. confusa  L e e  e t  Ch e n ,  
но резкая эндотироидность внутренних оборотов и более слабые и 
округлые хоматы четко отделяют описываемую форму от S t. confusa  
L e e  e t  Ch e n .  По последним признакам S t. compressa sp . nov .  
близка к S t. antiqua  D u t k .

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з p а с т. Верейский горизонт средне
го карбона Самарской луки (скважина № 401, глубина 610—660 м, 
и скважина № 402, глубина 504—514 м).

Г о л о т и п экз. № 24. Музей Геологического института Академии 
Наук.

S taff eUa m otteri O z a w a  

(Табл. П, фиг. 12)

1925. Staffella mOlleriO z a w a ,  Joum. Coll. Sc. Imp. Uniy. Tokyo, vol. 45, art. 6. p*
19—20, pi. П, fig. 9.

Раковинка овальная, с закругленной срединной областью и зна
чительно сжатая по оси навивания, со слабо намечающимися не
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глубокими умбиликусами. L :D  =  0.80, реже менее (0.75) в наруж
ных оборотах и около 0.50 в первых оборотах. Внутренние обороты 
закругленные, редко слегка приостренные в срединной области.

Поверхность гладкая.
Размеры крупные для этого рода: Т) =  1.17—1.72 мм; £ = 0 .9 5 — 

1.30 мм.
Число оборотов 5х/2—7.
Начальная камера вскрыта только в одном экземпляре и рав

няется 70 ji.
Спираль медленно и равномерно развертывается. Для типичного 

экземпляра величины диаметров оборотов равны следующему:

Диаметры оборотов в мм

1 2 3 4 5 6

0.12 0.20 0.44 0.62 0.97 1.17

Тека довольно толстая, до 50 ц в наружном обороте с ясной 
диафанотекой.

Септы совершенно прямые.
Число септ небольшое, в пятом обороте равняется 18—22, в ше

стом — до 24.
Апертура овальной формы.
Хоматы отсутствуют, но септы по краям апертуры бывают утол

щены дополнительными отложениями, которые выступают на диаго
нальных и аксиальных сечениях в виде утолщений стенки оборо
тов.

С р а в н е н и е .  Несмотря на плохое изображение S ta ffe lla  m Slleri 
Oz a wa ,  данное автором вида, считаем возможным отождествлять 
нашу форму с описанной Озавой по полному совпадению всех 
признаков. По внешней форме S t. molleri O z a w a  очень сходна со 
S t. dagmarae Du t k . ,  но отличается значительно большими разме
рами, большим числом оборотов, более тесной спиралью, отсут
ствием хомат и округлой формой внутренних оборотов.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Встречается во всем сред
нем карбоне Самарской луки и Заволжья, в значительном количестве 
находится в отдельных прослоях вместе с S t. bradyi Мб11. и S t .  
cl. pseudosphaeroidea Dutk.

S ta f fe lla  b ra d yi  1 6 1 1  e r  

(Табл. П, фиг. 11)

1878. Fusulinella bradyi Ме л л е р ,  Мат. геол. России, т. VIII, стр. 173—177, табл. V>
фиг. 5; табл. XV, фиг. 2а и 2в.
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Раковинка чечевицеобразная, сжатая с боков, с округло-заострен
ной срединной областью по всем оборотам, иногда со слабыми же
лобками по сторонам от киля. Умбиликусы закрытые. L :D  =  0.50—
0.65.

Поверхность раковины, судя по поперечным сечениям, гладкая;
Размеры относительно крупные: D преобладает 1.3 — 1.7 мм, 

L  — 0.70 — 1.0 мм.
Число оборотов 6 — 7.

• Начальная камера не могла быть точно измерена, приблизитель
но ее диаметр около 50 ji.

Спираль довольно тесная и мало возрастающая в вышину по оборо
там. Диаметр четвертого оборота обычно равен 0.65—0.85 мм. Для 
типичного экземпляра исчислены следующие диаметры оборотов:

Диаметры оборотов в мм

1 2 3 4 5 (> 7

0.20 0.30 0.45 0.65 0.87 1.20 1.45

Тека с диафанотекой. Толщина теки равняется обычно 25—30 jx 
в последних оборотах, реже до 50 д.

Септы совершенно прямые.
Число септ небольшое—в последнем обороте 20—22 септы. .
Апертура довольно высокая и короткая, почти круглая.
Хоматы не наблюдаются; возможно, имеются только утолщения 

концов септ по краям от апертуры.
З а м е ч а н и я .  Характерные признаки Staffella bradyi М811.— 

килеватость оборотов, отсутствие умбиликусов и хомат, большое 
число оборотов и медленное возрастание высоты их — вполне отчет
ливо выступают и на самарских экземплярах.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Часто встречается в отдель
ных прослоях всего среднего карбона Самарской луки (скважины 
№ 401 и 402) и Заволжья (скважина № 902).

ПОДСЕМ. SCHWAGERININAE  D U N B A R  Е Т Н Е N В Е S Т 

Род Tritlcites  0 1 г t  у, 1904

T ritic ites um bonoplicatus  R a u s e r  e t  В e 1 j  a e у

Типичные экземпляры этого вида встречаются изредка по всей 
тритицитовой толще (Липовая поляна, Ширяево, Яблоновый овраг, 
скважина № 902). От формы, описанной из сызранской скважины 
№ 401, отличий не имеется.
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Внутренние обороты сильно вздуты; в двух наружных раковинка 
значительно вытягивается. L : D — 2.3 — 2.9.

i t  =  4.0 — 4.75 мм; D =  1.6 — 1.77 мм.
Число оборотов 5 — 5V2.
Спираль довольно тесная во внутренних оборотах, шире—в наруж

ных. Диаметр четвертого оборота колеблется между 0.75 и 1.30 
мм.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Изредка встречается во всем 
I комплексе Самарской луки.

Triticites schw agerin iform is  sp. пот.

(Табл. Ill, фиг. 1, 3)

Раковинка веретенообразная, выпуклая в срединной области и 
быстро суживающаяся к закругленным и скрученным аксиальным 
концам.

Внутренние обороты (3—4 оборота) укорочены, и резкое удлине
ние раковинки наблюдается только в последних двух оборотах. 
L : D  обычно равно 2.5—2.9. Редко (у 9% от всех экземпляров) 
L \ D  равняется 3.0—3.2; чаще L .T )  равняется только 2.1—2.4 (око
ло 1б°/о от всех экземпляров).

Поверхность, судя по поперечным сечениям, гладкая.
Размеры небольшие: L  дает наибольшие отклонения от 2.1 до 

5.0 мм; i  — обычно от 3.25 до 4.0 мм; D  — обычно от 1.0 до 1.5 мм, 
с наибольшими отклонениями в 0.9 и 1.9 мм.

Число оборотов 5 — 8.
Начальная камера маленькая: обычно 75—125 р в диаметре, ино

гда всего только 50 р и в единичных случаях до 175 р.
Спираль очень тесно свернутая в первых трех-четырех оборо

тах и довольно резко расширяющаяся в последующих двух-трех 
наружных оборотах. Диаметр четвертого оборота обычно равняет
ся 0.45 — 0.70 мм, иногда даже всего 0.32 — 0.37 мм. В единичных 
случаях поднимается до 0.87 мм. Диаметры оборотов равны следую
щему:

№№
экз.

Начальная 
камера 
в мм

Диаметры оборотов в мм

1 2 3 4 5 5V2 6 б1/. 7 71/*

32 0.06 0.10 0.16 0.24 0.37 0.62 0.95 _ 1.42 1.65
33 0.10 0.15 0.21 0.31 0.49 0.85 — 1.35 1.69 — —
34 0.08 0.14 0.21 0.33 0.52 0.84 1.30 — — —
35 0.10 0.16 0.25 0.41 *0.67 1.10 1.27 — — — —
зг> 0.08 0.16 0.24 0.42 0.78 1.31 — — — — -
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Тека в первых, тесно навитых, оборотах очень тонкая, значи
тельно утолщающаяся после развертывания спирали. В последних 
оборотах ее толщина равняется 45 — 65 ц. Кериотека в последнем 
обороте грубая.

У типичных экземпляров наблюдалась следующая толщина теки 
по оборотам:

Т о л щ и н а  т е к и  в ц

1 2 3 4 5 6

8—10 10—15 15—20 25—45 45—65 50—65

Септы совершенно прямые в срединной области и очень слабо 
складчатые в аксиальной, где они образуют очень крупноячеистое 
аксиальное сплетение.

Число септ очень небольшое, медленно возрастающее по обо
ротам:

Число септ по оборотам

1 2 3 4 5 6

001 9—10 10—13 13—16 14—16 19—20

Апертура умеренной величины во внутренних оборотах, широкая 
и очень низкая в наружных.

Хоматы обычно довольно массивные, полукруглой формы; реже 
умеренные; по всем оборотам (кроме последних 1—11/2) отчетливо 
выражены.

С р а в н е н и е .  Настоящий вид ближе всего к Triticites итЪопорИ- 
catus R a u s .  e t  B el., от которого он отличается своей швагершю- 
образной спиралью, т. е. тесной свернутостью внутренних оборотов 
и последующим резким развертыванием наружных и, кроме того, 
более слабой и более крупноячеистой складчатостью в аксиальных 
концах.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Очень частая форма в верх
ней части толщи 1Х (Липовая поляна, Козьи Рожки, Ширяево), еди
нично встречен и в толще 12 и 13 в' Яблоновом овраге.

Г о л о т и п  экз. № 29. Музей Геологического института Акаде
мии Наук.
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TriticUes n o in sky  г sp. пот.

(Табл. I I I ,  фиг. 5—6)

Р а к о в и н к а  в е р е те н о о б р а з н а я , у м е р е н н о  в з д у т а я  в с р е д и н н о й  о б л а с т и  

и  б ы с тр о  з а о с т р я ю щ а я с я  к  о к р у гл о -п р и о с т р е н н ы м  и л и  з а к р у г л е н 
н ы м  к о н ц а м . L .D  — 2 .7 — 3 .0  в н а р у ж н ы х  о б о р о т а х . П е р в ы й  о б о р о т  

с у б с ф е р и ч е с к и й , н о  со  в т о р о го  о б о р о т а  р а к о в и н к а  н а ч и н а е т  в ы т я 
г и в а т ь с я  и  б ы с тр о  п р и о б р е т а е т  ф о р м у  в з р о с л о й  о с о б и , с о х р а н я я  

ф о р м у  р а к о в и н к и  д о в о л ьн о  н е и з м е н н о й  п о  о б о р о та м .
Поверхность, по всей вероятности, с ясно выраженными септаль

ными бороздами.
Размеры средние: L = 4 .8  — 6.0 мм; D = 1 . 7 — 2.0 мм.
ЧИСЛО о б о р о то в  5 — 7.
Начальная камера небольшая. Обычно 100 — 190 )х в диаметре, 

у одного экземпляра (форма В) всего 5 0  р .
Спираль правильная, постепенно развертывающаяся, довольно 

узкая. Диаметр четвертого оборота обычно около 1.0 мм. У микро- 
сферического экземпляра он равнялся всего 0 .4 3  мм.

Д и а м е т р ы  о б о р о то в  р а в н ы  с л е д у ю щ е м у :

№№
экз.

Начальная 
камера 

в мм

Диаметры оборотов в мм

1 2 3 4 5 51/3 6 7

38 0.05 0.10 0.16 0.26 0.43 0.71 _ 1.12 1.60
37 0.17 0.30 0.46 0.67 1.07 1.55 1.80 — —
39 0.14 0.22 0.42 0.62 1.01 1.57 1.83 — —

Тека довольно толстая, грубоячеистая, толщина ее по оборотам 
у двух типичных экземпляров выражается в следующем:

№№
экз.

Толщина теки в р

1 2 3 4 5 51/2 6 7

38 10 10 20 • 30 50 _ 70 75
37 15 25 40 75 80 65 — —

Септы значительно тоньше теки, нескладчатые, реже слабосклад
чатые в широкой срединной области и складчатые в аксиальных 
концах.

Число септ могло быть измерено только в одном сечений, отно
сящемся, по всей вероятности,' к этому виду. Оно выражается в 
следующем:
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Число септ по оборотам

1 2 3 4 5

10 13 17 19 24

Апертура в дружных оборотах широкая, средней высоты, не
много ниже половины просвета камеры. Довольно крупные септаль
ные поры имеются в двух последних оборотах.

Хоматы чаще небольшие, полукруглые, но всюду отчетливо 
выраженные до последнего оборота; иногда хоматы более массив
ные или исчезающие уже с предпоследнего оборота.

С р а в н е н и е .  Настоящая форма имеется в очень небольшом 
количестве экземпляров (обнаружено всего 7 особей и 2 сечения, 
относящихся, по всей вероятности, к тому же виду), но ее харак
терные признаки все же позволяют выделить ее в особый вид. По 
первому впечатлению описываемая форма близка к Triticites итЪо- 
noplicatus R a u s .  e t  B el., но существенно отличается от послед
него равномерностью развертывания, более ранним вытягиванием 
оборотов, что и выражается в большем постоянстве формы рако
винки по оборотам. Относясь к группе Т. cullomensis D u n b. е t  
Cond. ,  настоящий вид отличается^от Т. cullomensis Du n b .  et Co n d .  
менее вытянутыми внутренними оборотами, а от Т. whitei R a u s .  
e t  Bel .  большим удлинением раковинки по всем оборотам.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Встречается редко в толще 
1Х (Липовая поляна, Ширяево, Козьи Рожки); сходные экземпляры 
встречены в толще 12 (Яблоновый овраг).

Г о л о т и п экз. № 37. Музей Геологического института Акаде
мии Наук.

Triticites stuckenbergi sp . hoy.

(Табл. Ill, фиг. 4,9)

Раковинка субромбичная с заостренными концами, с более или 
менее прямыми боками. L ; D = 2 .0  — 2.5.

Размеры средние: L  =  3.0 — 5.0 мм; 2 )= 1 .0  — 2.25 мм.
Число оборотов 4—67 а.
Начальная камера диаметра от 160 до 250 р.
Спираль равномерно расширяющаяся, в первых оборотах довольно 

тесная; диаметр четвертого оборота 1.0—1.4 мм. У двух типичных 
экземпляров диаметры оборотов равны нижеследующему:
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Диаметры оборотов в мм

2 3 4 5 6 7^2
----- -------- ------ ----- , ----- - -  ----

0.55—0.40 0.87—0.62 1.35—1.00 1.97—1.35 1.87 2.20

Тека тонкая, в последних трех оборотах толщина ее почти 
не меняется и равняется 50 ц. ф

Септы тоньше теки, интенсивно складчатые по всей своей длине 
и высоте, образуя высокие и местами узкие арки.

Апертура умеренной ширины и довольно высокая, несколько 
более половины просвета камеры. Септальные поры, повидимому, 
имеются в последнем обороте.

Хоматы массивные, имеются во всех оборотах, кроме последнего.
С р а в н е н и е .  Настоящий вид относится к группе T ritic ites  

bedei D u n b .  et Cond. ,  но отличается от последнего меньшими раз
мерами, большей удлиненностью раковинки и более тонкой текой. 
Возможно, близким видом к описываемому является Т. m brhom boides 
C h e n  который от нашей формы в основном отличается только менее 
интенсивной и более низкой складчатостью и несколько более тол
стой стенкой.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Встречается редко (имеется 
всего 10 сечений этого вида) в толще (Ширяево и Липовая поляна) 
и единично в толще 13 (Отважное).

Го л о т и п  экз. № 40. Музей Геологического института Акаде
мии Наук.

Triticites s im p le x  (S с h е 11 w 1 е и)

(Табл. III, фиг. 7, 8)

1908. Fusulina simplex S c h e l l w i e n ,  Palaeont., Bd. 55, S. 179—182,Taf. XVIII.
Fig. 4—6, 12.
Небольшое количество экземпляров (около 11 сечений), отнесен

ных к этому виду, полностью подходят под достаточно полное опи
сание Шелльвина. Наиболее характерные признаки .следующие.

Раковинка, вздутая во внутренних оборотах, быстро переходит 
в наружных к субцилиндрической. L :D = 2 .b —3.0; L = 4.0—5.25 мм; 
D =  1.4— 1.7 ММ.

Число оборотов 4—б1/̂ .
Начальная камера довольно крупная: 200—250 р у имеющихся 

экземпляров.
Спираль довольно широкая, диаметр четвертого оборота 1.3—1.6 мм.
Тека быстро утолщается; в предпоследнем обороте или во вто

ром с конца доходит уже до 75 р. В последнем обычно равняется 
75, реже 85 р. Кериотека грубая.
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Септы тоньше теки, очень слабо складчатые в широкой средин
ной области и образуют неправильное ячеистое сплетение, иногда 
частично мелкоячеистое, чаще крупноячеистое в аксиальной 
области.

Апертура довольно широкая в срединных оборотах, очень широ
кая и очень низкая в наружных (не более 1/3 просвета камеры).

Хоматы массивные по всем оборотам, кроме последнего.
С р а в н е н и е .  Как указывалось, настоящая форма не имеет ни

каких существенных отличий от донецкой формы. Китайские фор
мы, описанные как Triticites sim plex S c h e l l w .  Ли ( Lее) (22) и Ченом 
( Che n)  (17), не могут быть отнесены к этому виду по значительно 
большей вытянутости раковинки. Кроме этого у формы, описанной 
Ченом, складчатость сильнее и хоматы значительно слабее выра
жены, а местами даже отсутствуют.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в аз  р а с  т. Изредка встречается в ни- 
зах комплекса I, повидимому, и в его средней части; встречена в 
„химическом известняке" Ширяева оврага, Козьих Рожек, Липовой 
поляны, затем на Царевом кургане, в Яблоновом овраге и в сква
жине № 401 на глубине 130—132 м.

T riticites secalicue  таг. sa m a rica  таг. пот.

(Табл. IV, , 1,' 2)

Раковинка вытянуто-веретенообразная, слабо выпуклая до суб
цилиндрической в срединной области, закругленная или слегка 
заостренная на аксиальных концах. L \ D  —  2.5—3.0. Характерным 
признаком является довольно быстрое удлинение раковины во вну
тренних оборотах с малым последующим изменением общей формы 
раковины.

Размеры: средние L  =  4.5—5.4 мм, единичные до 6.0 мм; В =  1.62— 
—2.0 мм.

Число оборотов 5—6V2.
Начальная камера колеблется в диаметре от 110 до 230 ц.
Спираль довольно тесная, постепенно развертывающаяся. Диа

метр четвертого оборота равен 0.7—1.27 мм, чаще около 1.0 мм. По 
оборотам диаметры равны следующему:

№№
экз.

Начальная 
камера 

в мм

Диаметры оборотов в мм _

1 2 3 4 5 5^2 6

46
47

0.11
0.17

0.25
0.27

0.36
0.47

0.61
0.78

0.92
1.02

1.35
1.67 1.85

1.87
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Тека довольно быстро утолщается по оборотам, что видно из 
нижеследующей таблицы:

Т о л щ и н а  т е к и  в и

1 2 3 4 5 6

10—15 15—25 30—35 35—50 75—80 65—70'

Септы тоньше теки, нескладчатые или слабо складчатые в ши
рокой срединной области и образующие негустое, обычно широко 
ячеистое аксиальное сплетение.

Апертура довольно широкая в срединных оборотах и очень ши
рокая и низкая в последних оборотах. Септальные поры не обнару
жены.

Хоматы довольно массивные, в предпоследнем обороте они ста
новятся слабее, а в последнем исчезают.

С р а в н е н и е .  В отношении данной формы собран сравнительно 
небольшой материал (всего 11 аксиальных сечений).

По своим наиболее характерным признакам (правильная удлинен
но-веретенообразная форма, сохраняющаяся по оборотам, теснона- 
витая спираль, слабая складчатость, широкая апертура и массив
ные хоматы) форма эта очень близка к американской Tritic ites seca- 
Mcus Sa y .  Отличительным для нее является ряд второстепенных 
признаков (меньшая в среднем длина раковинки, хотя перекрываю
щая частично размеры типичной формы; немного меньшее число 
оборотов; несколько менее толстая тека), на основании которых самар
ская форма выделяется в особый вариетет. Вид этот очень близок 
и к Г. simplex S c h e l l w . ,  но отличается от него большим постоян
ством в форме раковинки по оборотам и более низкой спиралью.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Изредка встречается в тол
ще It в Ширяеве, Царевом кургане и Козьих Рожках.

Г о л о т и п экз. № 44. Музей Геологического института Акаде
мии Наук.

, T riticites irreg u la ris  таг. a n n u life ra  таг. пот.

(Табл. III, фиг. 10; табл. IV, фиг. 3)

Раковинка субцилиндрическая, сужающаяся к аксиальным округ- 
лоприостренным концам. L - D — 3A—4.4, чаще 3.6—3.9. Вытянутость 
раковинки наблюдается очень рано, субцилиндрическим [является 
обычно уже второй — третий оборот. Поверхность раковинки час
то с неправильностями (ундуляциями), что дает в аксиальном сече
нии волнистые контуры стенок оборотов.

Поверхность со слабыми септальными бороздами.
*  ГИН, т. 7.
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Размеры довольно крупные: L  обычно 5.0—7.0 мм, реже встре
чаются более мелкие экземпляры, у которых оно равно 3.7—5.0 мм- 
В  обычно 1.5—2.1 мм, реже 1.10—1.50 мм.

Число оборотов 4—-6; преобладающее число оборотов 4 '/2—51/2.
Начальная камера обычно небольшая: 120—190 ji, единично встре

чены начальные камеры диаметром в 200—230 ft и в 60—110 jt.
Спираль теснонавитая, постепенно развертывающаяся, диаметр 

четвертого оборота колеблется от 0.60 до 1.36 мм, с преобладанием 
значений в 1.0—1.20 мм.

Диаметры оборотов равны следующему:

№№
экз.

Начальная 
камера 

в мм

Диаметры оборотов в мм

1 2 3 4 5 6

50 0.06 0.13 0.21 0.36 0.6Э 1.06 1.68
51 0.14 0.22 0.37 0.55 0.88 1.32 1.80
52 0.16 0.27 ‘ 0.43 0.67 1.05 1.45 —

53 0.19 0.32 0.55 0.85 1.15 , — —

Тека сравнительно тонкая, но с ясной кериотекой.
Толщина теки у типичных экземпляров колеблется в следующих 

пределах:
Толщина теки в ц

№№ экз. 1 2 3 4 5 6

51 10 15 25 30 50 * 60
53а 15 25 30 40 55 —

53 10 15 25 45 — —

У  некоторых единичных экземпляров толщина теки последних 
оборотов бывает несколько больше (до 60—70 ft).

Септы тонкие, в срединной и боковой области нескладчатые, ре
же слабо-складчатые и довольно сильно складчатые в аксиальных 
концах.

Число септ сосчитано только в двух сечениях. У одного экзем
пляра оно равнялось следующему:

Число септ по оборотам

1 2 3 4

11 15 17 20
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У другого экземпляра обнаружено около 22 септ в четвертом 
обороте. *

Апертура широкая и низкая уже в третьем обороте и очень ши
рокая и низкая в наружных. Высота ее не более 1/3 высоты про
света, иногда даже менее.

Хоматы массивные, часто, субквадратные, уменьшающиеся' в 
размерах или исчезающие только в последнем обороте.

С р а в н е н и е .  По своим наиболее характерным признакам (вытят 
нутая форма раковинки в наружных и во внутренних оборотах, не
правильности во внешних контурах раковины, тесная спираль, той* 
кая тека и отсутствие складчатости в значительной части длины 
раковины), настоящая форма очень тесно примыкает к большой 
группе изменчивых американских форм, объединяемых под видовым 
названием Triticites irregularis S t a f f .

Но полного тождества признаков нашей формы ни с видом, опи
санным Дёнбаром ( D u n b a r )  и Кондра (С о n d г а) ни с одной из четы
рех форм этого вида, описанных Уайтом ( Whi t e ) ,  не наблюдается. 
Существенным отличием нашей формы является меньшее число 
оборотов, более высокая в среднем спираль и более выдающиеся 
хоматы. Поэтому настоящую форму мы выделяем в вариетет; var, 
annulifera  var. nov. От близкой к ней Т . secalicus var. sam arica  
var. nov. описываемая форма отличается, менее правильной и бо
лее субцилиндрической и удлиненной формой раковинки и более 
тонкой текой.

Изменчивость этого вида, как и у американских форм, оказалась 
значительной. Часть экземпляров более мелких, с заостренными 
аксиальными концами и более правильной раковинкой, приближа
ются к Т. exigm ts S t a f f .  Кроме того, изредка встречаются экзем
пляры с более толстой текой, напоминающие по общему габитусу 
Т. secalicus Sa y .

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Частая форма в толще I, 
Липовой поляны, единично встречается в той же толще Царева 
кургана, Яблонова оврага и в скважине № 401 на глубине 120—121 м.

Г о л о т и п экз. № 50. Музей Геологического института Академии 
Наук.

Triticites arcticus  S c h c l l w l c n  
(Табл. IV, фиг. 5—6)

1908. Fusulina arctica S c h e l l w i e n ,  Palaeont., Bd., 55, S. 173 — 174, Taf. XVI,
Fig. 3—9.
Раковинка во внутренних оборотах веретенообразная, в наруж

ном более субцилиндрическая, суживающаяся к тупо-закругленным 
концам. L \ D = 2.6—3.3 с преобладанием значений в 2.9—3.2. Вытя
нутость оборотов наблюдается уже со второго оборота.

Поверхность раковины с заметными септальцыми бороздками.
8 *
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Размеры средние: L  колеблется от 3.9 до 6.7 мм; D колеблется 
от 1.1 до 2.5 мм.

Число О боротов 4*/а—6, с п р е о б л а д а н и е м  41/2—51 /2 о б о р о то в .
Начальная камера с значительно изменчивой величиной диаметра, 

который обычно равняется 180—230 ц, но изредка поднимается до 
800 или спускается до 120 jt.

Спираль равномерно развертывающаяся, диаметр четвертого обо
рота обычно колеблется от 1.10—1.40 мм, и только у единичных 
экземпляров он равен 1.6—1.7 мм или всего 0.95—1,05 мм. Диамет
ры оборотов равны следующему:

№№
экз.

Начальная 
камера 
в мм

Диаметры оборотов в мм

1 2 3 4 4 ‘/* 5 6

54
55

0.18
0.20

0.36
0.33

0.54
0.54

0.86
0.81

1.30
1.18

1.52
1.66 2.15

Тека обычно тонкая, но с ясной и довольно грубой кериотекой. 
У небольшого числа экземпляров наблюдается более толстая тека. 
По оборотам толщина ее нижеследующая: У

Толщина теки в |х

1 2 3 4 5

20 20—30 30—45 45—60 50—75 чаще 60

У более толстостенной разности толщина теки в трех последних 
оборотах бывает 60, 70 и 85 ji.

Септы тонкие, довольно интенсивно, но очень неправильно склад
чатые по всей своей длине. Характерно крупноячеистое аксиаль
ное сплетение. Общий характер складчатости напоминает таковой 
у Pseudofusulina prisca Е h г е n b.

Число септ довольно большое: в последнем обороте от 26 до 32, 
в предпоследнем от 23 до 25.

Апертура умеренной высоты и ширины, ясно выступающая, по 
с неправильным положением. Септальные поры имеются в послед
нем обороте.

Хомуты отчетливые, средней величины, исчезают в последнем, 
реже в предпоследнем обороте.

С р а в н е н и е .  Настоящая форма по своим размерам, характерной 
внешней форме и по складчатости септ идентична с Fuswlina (Tri- 
ticites) arcticm S c h e 11 w. Отличается она только немного более низ-
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кой спиралью и несколько более тонкой текой у преобладающего 
в самарском материале типа. Но на ряду с тонкостенными экземпля
рами, выделяющимися также и своими меньшими общими размерами 
(у экземпляров с Липовой поляны преобладает длина всего в 4.1 — 
4.7 мм), встречаются и более крупные экземпляры, по толщине теки, 
так же как и по остальным признакам, не отличающиеся от шпиц
бергенской формы.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Частая форма в верхней 
части It (Ширяево, Царев курган, Липовая поляна, Козьи Рожки), 
в более высоких горизонтах пока не обнаружена.

Triticites p a ra a re tlcu s  sp. пот.

(Табл. IV, фиг. 7—9)

Раковинка веретенообразная, вздутая в срединной области и до
вольно быстро сужающаяся к  аксиальным, округло-заостренным кон
цам, L : D  колеблется довольно значительно — от 2.5 до 3.3. Внутрен
ние обороты вытягиваются довольно быстро, так что общая форма 
раковинки мало изменяется по оборотам, и это изменение происхо
дит очень постепенно.

Размеры довольно большие: L  =  5.0 — 8.0 мм; D  =  1.6 — 2.5 мм.
Число оборотов 5 — б1̂ . преобладает 5!/2 — 6.
Начальная камера небольшая, обычный ее диаметр 175—225 ц, 

у единичных экземпляров диаметр равен 250—270 ц; нередко всего 
125—170 }i.

Спираль равномерно развертывающаяся, диаметр четвертого обо
рота обычно равняется 1.2—1.6 мм, у одного экземпляра наблюдал
ся диаметр 1.7 мм; у двух других, при 6 — б1/, оборотах и малых 
начальных камерах (от 125 до 140 р), диаметр четвертого оборота 
равен всего 0.80 — 0.85 мм (форма В?).

Диаметры оборотов у типичных экземпляров равны следующему:

№№
экз.

Начальная 
камера 
в мм

Диаметры оборотов в мм

1 2 3 4 5 5!/3 6

60 0.14 0.23 0.35 0.56 0.86 1.27 _ ?
61 0.20 0.38 0.58 0.90 1.21 1.71 1.89 —

58 0.20 0.36 0.58 0.94 1.44 2.02 2.08 —

57 0.27 0.45 0.72 1.25 1.62 2.10 — —

Тека средней толщины, с ясной кериотекой, толщина ее по обо
ротам выражается в следующем:
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Т о л щ и н а  т е к и  в

1 2 3 4 5 6

20—30 30—40 35—60 50—70 60—85 70—85

Септы довольно интенсивно, но неправильно складчатые по всей 
своей длине за исключением 1 — 11/2 последних оборотов, в которых 
складчатость в срединной области иногда значительно ослабевает. 

Число септ по оборотам равняется:
Число септ по оборотам

1 t 2 3 4 5

11 15—16 19—20 25—26 26—28

Апертура неширокая во внутренних оборотах; умеренной ширины, 
но низкая в наружных, с неправильным положением по оборотам. 
Септальные поры имеются 'в последнем обороте.

Хоматы довольно массивные по всем оборотам, кроме наружного, 
в котором они обычно исчезают.

С р а в и е н и е. Настоящая форма близка к Т. arcticus Sc h e l l w . ,  
от которого существенно отличается своей веретенообразной, за
остренной на концах, формой, более толстой текой и более слабой 
складчатостью в наружных оборотах. Толщина теки изменчива, как 
и у Т. arcticus Sc h e l l w .  и, наряду с преобладающим толстостен
ным типом, наблюдаются иногда более тонкостенные разности. *

Возможна некоторая генетическая связь настоящей формы с 
Т. noinskyi sp. nov., описанным выше. При резком ослаблении склад
чатости в наружных оборотах, наблюдающемся иногда у Т. arcticus 
sp. nov., образуются формы, очень сходные с_ Т. noinskyi sp. nov. 
и отличающиеся от последнего только более высокой спиралью 
оборотов.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Встречается в большем ко
личестве в толще I, Царева кургана и Ширяева оврага, реже в той 
же толще оврага Козьи Рожки.

Г о л о т и п  экз. №57. Музей Геологического института Академии 
Наук,

Triticites acu tus  D u n b a r  et C o n d r a  

(Табл. IV, фиг. 10)

1927. Triticites acutus D u n b a r  et C o n d r a ,  Nebr. GeoL Surv., Bull. II, Sec. ser., p*
113—114, pi. IX, fig. 5—8.

1932. Triticites acutus Wh i t e ,  Univ. Texas, Bull., №3211, p. 32—34, pi. 11, fig. 1—0.
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Раковинка удлиненно-веретенообразная, более или менее субци
линдрическая в срединной области с концами закругленными или 
тупоприостренными. L : D = 3 . 2 —  4 .2 . Внутренние обороты эллипсо
идальные.

Размеры довольно большие: L  =  5 .0  —  8 .2  мм; D = 1 . 2 — 2.1  мм.
Число оборотов 5 —  6 * /2.
Начальная камера маленькая, от 100  до 180 д в диаметре, реже 

д о  22 5  д.
Спираль однообразная, довольно тесная, диаметр четвертого обо

рота равняется 0 .7  — 1.3 мм. У типичного экземпляра диаметры 
оборотов, при начальной камере в 158  д, равны нижеследующему:

Начальная 
камера в мм

Диаметры оборотов в мм

1 2 3 4 5 6

0.15 0.25 0.40 0.60 1.02 1.53 1.90

Тека средней толщины, обычно 7 0 — 85 д в последнем обороте, 
но иногда всего ■60 д. По оборотам толщина теки нижеследующая:

Т о л щ и н а  т е к и  в у

1 2 3 4 5 6

15-20 20—30 40—50 45-60 60—70 70—85

Септы неправильно и слабо складчатые в срединной области 
и сильно в аксиальной.

Апертура умеренная во внутренних оборотах и широкая, низкая 
в наружных. Мелкие септальные поры иногда бывают видны в акси
альных концах.

Хоматы довольно массивные по всем оборотам, кроме последнего.
С р а в н е н и е .  Сходство самарской формы с американской полное, 

за исключением только меньшего (на полоборота) числа оборотов 
и слегка менее тесной в среднем спирали. В нашем материале эту 
форму можно рассматривать как вид связующий ряд форм. Являясь 
очень близким видом к Triticites arcticus S с h е 1*1 w. по общему габи
тусу и характеру складчатости и отличаясь от последнего, кроме 
большой вытянутости, также и менее интенсивной складчатостью 
в срединной области, Т. acwtus Du n b .  e t  Cond .  в своих слабо- 
складчатых разностях очень близко подходит к Т. irregularis S t a f f. 
От последнего он отличается, кроме складчатости, более правиль
ной формой раковинки. Сильно складчатые разновидности Т. acutus
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D u n b. е t  С о n d. очень приближаются к Т. rossicus S с h е 11 w., отли
чаясь только более низкой спиралью и иной формой первых оборо
тов.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Нередко встречается в тол
ще I, Липовой поляны и Ширяева оврага, реже в Царевом кургане.

TrMlcites jig u len sis  sp. пот.

(Табл. V, фиг. 1—3)

Раковинка овоидная, слабо выпуклая в срединной области и по
степенно суживающаяся к усеченным аксиальным концам.

L : D — 2.1— 2.4 с единичными уклонениями в 2.0 и 2.5. Форма 
раковинки сохраняется по оборотам почти неизменной, лишь слабо 
удлиняясь к наружным.

Поверхность раковины гладкая.
Размеры довольно большие: £  =  4.0 — 7.2 мм, Ц = 1 .8  — 2.9 мм.
Число оборотов 4 — 6, чаще 4*/2 — 6.
Начальная камера чаще довольно большая, от 220 до 350 д в диа

метре, реже (при 6 — б1/2 оборотах) всего 125 — 200 д, с толстой те- 
кой.

Спираль довольно широкая, диаметр четвертого оборота чаще 
равняется 1.3 — 1.8 мм, реже (при 6 — 6]/2 оборотах и маленькой на
чальной камере) только 1.1 — 1.3 мм. Диаметры по оборотам равны 
нижеследующему:

№№
экз.

Начальная 
камера 

в мм

Диаметры оборотов в мм

1 2 3 4 4V* 5 6 7"

63
65

0.25
0.17

0.42
0.27

0.67
0.48

1.05
0.65

1.55
1.30

1.85
1.97 2.70 ок. 3.0

Тека умеренной толщины, обычно до 70 — 80 д в последних обо
ротах, но иногда до 100 д. По оборотам толщина ее выражается 
в нижеследующем:

Толщина теки в у

1 2 3 4 5 6 7

15 25 50 60 70
15 20 35 60 75 75 60
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Септы тоньше теки, интенсивно складчатые по всей длине и вы
соте, со склонностью к правильности в расположении складок. 
В аксиальном сечении обычно наблюдаются узкие, высокие арочки, 
правильно расположенные более или менее перпендикулярно к оси 
навивания почти вплоть до самых аксиальных концов, где имеется 
небольшое крупно-ячеистое аксиальное сплетение. Такой характер 
складчатости чаще наблюдается во внутренних оборотах, в наруж
ных складчатость слабее и менее правильная.

Число септ довольно большое и по оборотам равно следующему:

Число септ по оборотам

1 2 3 4 5

11—14 17—18 21—25 25 25

Апертура неширокая и очень низкая в последних оборотах. Сеп
тальные поры имеются довольно крупные в двух последних оборо
тах.

Хоматы слабые, неправильной формы, но обычно отчетливые до 
предпоследнего оборота. В редких случаях наблюдаются не по всем 
оборотам.

С р а в н е н и е .  Настоящий вид близок к Triticites stuckenbergi sp. 
nov., описанному выше, от которого отличается овоидной формой 
раковинки, бблыпими размерами, более высокой спиралью и более 
правильной складчатостью.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Встречается в 12 и Г3 гори
зонтах Самарской луки и Заволжья (Яблоновый овраг, Отважное, 
р. Крымза, скважина № 9 0 2 )  и во II комплексе Заволжья (скважина 
№  9 0 2 ).

Г о л  о т и п  экз. № 6 3 . Музей Геологического института Академии 
Наук.

TrUicites volgensis sp. nov.

(Табл. V, фиг. 4, 5* 7)

Раковинка вытянуто-овальная, постепенно суживающаяся к усе
ченным или закругленным аксиальным концам в двух наружных 
оборотах и овоидная во внутренних. L : D  — 2.5 — 3 .0 .

Р а з м е р ы  д о в о л ь н о  б о л ь ш и е: L =  4 .0  —  7.5  м м ; D — 1 .5  —  2 .6  мм.
Ч и с л о  о б о р о то в  4 ^ 7 ! /2, ч а щ е  5 —  6 .
Начальная камера среднего размера; величина ее диаметра ко

леблется от 160  до 27 0  jx, с преобладанием значений в 17 5— 22 5  ц.
Спираль средней ширины, постепенно развертывающаяся, диа

метр четвертого оборота равняется 1 .2  — 1.7 м м , редко менее 1 .2  мм.
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По оборотам диаметры равны нижеследующему:

№№
экз.

Начальная 
камера 

в мм

Диаметры оборотов в мм

1 2 3 4 5 6 7

67 0.19 0.39 0.63 1.03 1.59 2.02 2.56
66 0.19 0.31 0.51 0.79 1.22 1.71 2.11 2.5

(приблизительно)

Тека до 75 —  80  ft в наружном обороте. По оборотам толщина 
теки выражается в следующем:

Толщина теки в |»

1 2 3 4 ; 5 6

15—20 25—30 50—55 60 75—85 75—80

Септы тоньше теки; довольно интенсивно складчатые по всей 
своей высоте во внутренних оборотах, образуя обычно частые, узкие 
и высокие арочки, и от сильно до слабо и неправильно складчатых 
в наружных оборотах. Аксиальное сплетение от средне- до крупно
ячеистого.

Число септ в типичном сечении равно:

Число септ по оборотам

1 2 3 4

13 20 27 32

Апертура умеренной ширины и высоты. Септальные поры имеют
ся в последнем обороте.

Хоматы слабые и часто неправильной формы, но отчетливые, за 
исключением последних оборотов, в которых они обычно невидимы.

С р а в н е н и е .  По своим характерным признакам (овальнаяс усе
ченными концами форма раковинки, сравнительно высокая спираль 
и частая складчатость) настоящая форма очень близка к описанному 
выше Triticites jigulensis sp. nov. От последнего T.volgensis sp. nov. 
отличается значительно большей вытянутостью раковинки, меньшей 
начальной камерой, несколько менее высокой спиралью и более 
слабой и менее правильной складчатостью. С другой стороны, описы
ваемая форма очень близка к Т. p a ra a rc ticm  sp. nov., иногда трудно 
от неё отличима. Основными отличиями первой формы от второй
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являются: более овальная форма, меньшая вытянутость раковинки, 
более правильная и интенсивная складчатость.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  В большом количестве 
встречается в толще 18 Самарской луки (Яблоновый овраг, с. От
важное, р. Крымза); в виде единичных экземпляров в толще 12 Са
марской луки (Яблоновый овраг) и в комплексе II в Заволжье (сква
жина № 902).

Г о л о  т и п  экз. №66. Музей Геологического института Академии 
Наук.

T riticites p seudoarc tieus  sp. пот.

(Табл. V, фиг. 10—11; табл. VI, фиг. 1, 2)

Раковинка веретенообразная, слабо выпуклая в срединной области 
и быстро суживающаяся - к закругленным концам. Контуры рако
винки часто неправильные, L :D  колеблется в широких пределах 
от 2.3 — до 3.4 с наиболее частыми значениями около 2.8 — 3.1.

Поверхность раковины покрыта довольно глубокими септальными 
бороздами.

Размеры довольно крупные: L — ЪЛ — 7.8 мм, D  =  1.8 — 3.1 мм. 
Преобладают более крупные экземпляры.

Число оборотов 41/2—5х/2, у единичных форм до 6.
Начальная камера крупная, 240 — 350 ц в диаметре, у единичных 

экземпляров всего 170—>220 ц.
Спираль высокая, постепенно развертывающаяся, диаметр чет

вертого оборота обычно равен 1.4 — 1.9 мм, реже всего 1.2— 1.25 мм; 
у одного экземпляра даже 2.24 мм. Диаметры оборотов равны ниже
следующему:

№№
экз.

Начальная 
камера 

в мм

- Диаметры оборотов в мм

1 2 3 4 41/2 5 51/.

69 0.25 0.47 0.72 144 1.66 2.16
70 0.28 0.50 0.83 1.16 1.89 — 2.39 2.89
71 0.25 0.39 0.64 0.89 1.39 - — 1.89 2.20

Тека средней толщины, часто неровная, зазубренная, в послед
них оборотах обычно 70 — 85 р. толщиной. По оборотам толщина ее 
выражается в следующем:

Толщина теки в |i

1 2 3 4 5

20—30 30—60 45—60 50—70 60—85
*>
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Септы тоньше теки; от слабо до довольно интенсивно, но непра
вильно складчатых по всей своей длине, кроме широкой срединной 
области. Аксиальное сплетение обычно крупноячеистое.

Число септ по оборотам большое, но в последних оборотах слабо 
возрастающее, что видно из нижеприводимой таблицы:

Число септ по оборотам

1 2 3 4 5

10—13 15—22 16—27 23—30 25—30*

Апертура умеренной величины во внутренних оборотах, широкая 
и низкая в последних. Септальные поры, очень крупные и много
численные, имеются по всей длине септ в последнем обороте и в 
аксиальных концах в предпоследнем.

Хоматы некрупные, неправильной формы, более или менее отчет, 
ливые по всем оборотам, кроме 1 — 2 последних.

С р а в н е н и е .  Настоящая форма близка к группе Tritic ites  
arcticus S c h e l l w . ,  но отличается от нее более крупными разме. 
рами, веретенообразной формой, более высокой спиралью, более 
слабой складчатостью. Последними двумя признаками настоящая 
форма отличается и от Т . paraarctiem  sp. nov. По общей форме 
раковинки и спирали настоящая форма наиболее сходна с Т. volgen- 
sis sp. nov., от которого отличается большой начальной камерой, 
более высокой спиралью и более слабой и неправильной складча
тостью.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Встречена в большом коли
честве в Заволжье в скважине №902, во II комплексе, на глубине 
140 — 147 м.
г Г о л о т и п экз. № 74. Музей Геологического института Академии 

Наук.
TrUieites ro ss icu sji с h е 11 w 1 e'n

(Табл. IV, фиг. 4, 11; табл. V, фиг. 6, 8, 9)

1908. Fusulina alpina  var. rossica S c h e l l w i e n ,  Palaeont.,Bd. 55, S. 171—172, Taf 
XV, Pig. 5—13, Taf. XVI, Fig. 1 -2 .

Раковинка субцилиндрическая с притупленно-закругленными кон
цами в одном-двух последних оборотах, вытянуто-веретенообразная 
в средних и, довольно вздутая в первых оборотах. L : D  взрослых 
экземпляров около 4.0 с колебанием от 3.5 до 4.4.

Поверхность с заметными, но неглубокими септальными бороздами.
Размеры крупные: L =  6.2 — 10.6 мм, с преобладанием 7.0—8.0 мм; 

D в среднем около 2.0 мм, с колебанием от 1.7 до 3.0 мм.
Число оборотов обычно 4!/2— 5*/2, редко 6 1/2*
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Начальная камера чаще небольшая, диаметром всего 130—190, 
иногда до 270 ji.

Спираль умеренной ширины, диаметр четвертого оборота обычно 
равен 1.2 — 1.7 мм, но иногда только 1.0 — 1.2 мм. Диаметры оборо
тов равны нижеследующему:

Начальная 
камера 

в мм

Диаметры оборотов в мм

№№ экз. 1 2 3 4 5

76 0.17 0.30 0.49 0.81 1.26 1.93
80 0.27 0.41 0.67 1.03 1.57 2.02

Тека умеренной толщины, 60 — 80 |i в наружном обороте. По 
оборотам толщина теки выражается в следующем:

Толщина теки в ц

1 2 3 4 5

25—30 30-40 40 40—70 60—80

Септы немного тоньше теки, довольно сильно и часто складча
тые по всей длине и высоте, кроме области апертуры. Обычно 
складчатость неправильная, но нередко наблюдаются правильно 
расположенные, высокие, узкие арочки,- напоминающие складча
тость типа Pseudofusulina verneuili Мб 11. В аксиальных концах 
имеется довольно густое и крупноячеистое сплетение.

Число септ умеренное, в последнем обороте бывает до 24 — 30 
(см. нижеследующую таблицу):

Число септ по оборотам

1 ю

I__
_

11

со 
|j I i

5

*
9 14—16 17—22 24—24 24—30

Апертура узкая во внутренних оборотах и средней ширины, но 
очень низкая в наружных, с неправильным положением по обо
ротам.

Хоматы обычно очень отчетливые до предпоследнего оборота 
и довольно массивные.

С р а в н е н и е .  Настоящая форма не имеет существенных отли
чий от гжельского вида.
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М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Встречается единично, по- 
видимому, во всем I комплексе Самарской луки и Заволжья, но 
образует массовые скопления в толще 12 Самарской луки (Ширяево, 
Яблоновый овраг).

Род Schwagerina  f f l Oi l er ,  1877.

Schwagerina p rin cep s  ( E h r e n b e r g ,  em.  M i l l e r )

(Табл. VI, фиг. 3—5)

1878. Schwagerina princeps Меллер, Мат. геол. России, т. XVIII, стр. 109—114, табл. V, 
фиг. 1, а — Ь; табл. IX, фиг. 1, а — Ь.

1880. Schwagerina princeps Кротов, Тр. геол. ком., т. VI, вып. 2, стр. 136—137, 
табл. 11, фиг. 7—8.

Раковинка почти шарообразная со слегка оттянутыми и скручен
ными аксиальными концами. L \D  =  \.0 — 1.1, редко достигает 1.2. 
Внутренние обороты в юношеской (неанической) стадии веретенооб
разные с округло-притупленными концами и с L-.D равным 1.7 — 2.0. 
Следующие обороты (взрослая, эфебическая стадия) быстро и резко 
переходят в почти шарообразную форму и только в последнем од
ном или в двух оборотах наблюдаются более отчетливо выступаю
щие аксиальные концы.

Размеры наблюдаются следующие: jD =  4.6— 5.9 мм, D = 4 .5  — 
5.5 мм.

Число оборотов обычно равно 7х/2— 8.
Начальная камера диаметром в 100 р.
Спираль тесно свернутая до 3 — Зх/2 оборотов (юношеская. ста

дия) затем быстро расширяется (взрослая стадия) и достигает, 
иногда уже в первом обороте этой стадии, максимальной высоты 
оборота, сохраняя ее почти постоянной (равной 0.55 — 0.80 мм у раз
личных экземпляров) до последнего оборота. В последнем обороте 
или полуобороте вновь наблюдается уменьшение высоты (старческая 
стадия).

У типичных экземпляров соответственно вычислены нижесле
дующие величины диаметров по оборотам:

Начальная 
камера 
в мм

Диаметры оборотов в мм

№№ экз. 1 2 3 4 5 6 7 8

82 0.10 0.20 0.30 0.45 0.76 1.50 2.54 3.45 4.33
81 — 0.15 0.23 0.48 ' 0.85 1.63 2.62 3.45 4.02

Тека тонкая в первых оборотах (25 — 55 р), средней толщины во 
взрослой стадии (55 — 85 р) и становится значительно более толстой 
в двух последних оборотах, достигая толщины 100 — 120 р.
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Септы длинные и тонкие, изогнутые в сторону навивания, обычно 
прямые, редко со слабо волнистою нижней частью септы. В акси
альных концах имеется довольно редкое крупноячеистое сплетение.

Число септ в предпоследнем обороте достигает 34; по оборотам 
оно выражается в нижеследующем:

Число септ по оборотам

1 2 3 4 5 6 7

— — — 14—17 18 22—24 34

Апертура выступает обычно отчетливо, благодаря ограничиваю
щим ее слабым хоматам.

Хоматы слабые, часто заметные не по всем оборотам.
С р а в н е н и е .  Schwagerina princeps Е h г е n b. em. М б 11., несмотря 

на ее большое стратиграфическое значение для отложений СССР, 
после Мёллера до настоящего времени не обрабатывалась. Самар
ский материал из-за своей плохой сохранности является крайне 
неблагоприятным для изучения швагерин. Все же я считаю возмож
ным одну из форм самарского швагеринового горизонта отождест
вить с Schwagerina princeps E h r e n b .  em. Мб11., так как единст
венными отличиями являются несколько более низкая спираль во 
взрослой стадии и немного более тонкая тека. Наиболее характер
ные признаки Schwagerina princeps E h r e n b .  em. Мб 11., по изобра
жению Мёллера (табл. V, фиг. lb), а именно, резкий переход от 
веретенообразной формы к шарообразной, и более заметно высту
пающие только в последних оборотах аксиальные концы обнару
живаются отчетливо и у наших экземпляров.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Выше Правой Волги встре
чена только в самом верхнем слое швагеринового горизонта. У Под
гор и в Яблоновом овраге встречается в швагериновом горизонте 
вместе с Pseudofusulina krotowi var. п и х  S с h е 11 w. и Ps. tscherny- 
schewi S c h e 11 w.

Schwagerina p a v lo v i  sp.  nov.

(Табл. VI, фиг. 6, 7)

Раковинка почти шарообразная с резко выступающими и заост
ренными концами. L :D  =  1.2— 1.3. Форма раковинки сохраняется* 
почти неизменной по всем оборотам, кроме юношеской стадии, в ко
торой L . B  равно 2.0 — 3.0.

Размеры следующие: i  =  6.0 — 7.20 мм; D =  5.0— 5.85 мм.
Число оборотов 7—8.

* Начальная камера измерена в двух случаях; диаметр ее опреде-
* лился В 120 и 130 ц.
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Спираль тесно завитая до 2г/2— 31/2 оборотов (юношеская стадия), 
резко расширяющаяся во взрослой стадии, в которой высота обо
ротов мало колеблется и достигает обычно 0.65 — 0.80 мм и пони
жается в последнем обороте (старческая стадия).

Диаметры оборотов у типичных экземпляров равны следую
щему: л

№№
Д и а м е т р ы  о б о р о т о в  в мм

экз.
1 2 3 4 5 6 7 8

87 0.28 0.41 0.81 1.44 2.61 3.96 4.86
86 0.22 0.36 0.63 1.35 2.34 3.55 4.681 —

Тека тонкая в первых оборотах, утолщается во взрослой стадии 
и достигает наибольшей толщины в двух последних оборотах (до 
90 — 100, редко 120 р).

Септы длинные и тонкие, изогнуты в сторону навивания, прямые 
со слабо волнистым нижним краем, в аксиальных концах иногда 
образуют довольно сложные ячеистые сплетения.

Число септ до 30 в предпоследнем обороте.
Апертура обычно ясно очерченная хоматами.
Хоматы слабые, не всюду заметные.
С р а в н е н и е. Настоящая форма очень близка к Schwagerina 

princeps Е h г е n b. em. М б 11. по целому ряду признаков и особенно 
пОчрезкому переходу от веретенообразной формы раковинки в юно
шеской стадии к субсферической во взрослой. Существенным отли
чием нашей формы являются только более резко выступающие 
в наружных оборотах, а также во всех оборотах взрослой стадии, 
аксиальные концы. Менее существенными признаками являются: 
более вытянутая форма раковинки в юношеской стадии и несколько 
большие размеры. По этому виду имеется небольшой материал: 
всего 5 центрированных сечений и 5 косых.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Встречена в швагериновом 
горизонте Самарской луки в ряде обнажений Яблонового Gspara, 
Козьих Рожек и выше Правой Волги.

Г о л о т и п экз. № 84. Музей Геологического института Акаде
мии Наук.

Schw agerina  robust a  M e e k  

(Табл. V II, фиг. 1—3)
1864. Fusulina robusta M e e k ,  Geol. Surv. Cal. Pal., vol. I, pp. 3—4, pi. I I ,  fig. 3, 3a — c. 
1880. Schwagerina robusta К р о т о в ,  Tp. геол. ком., т. V I, вып. 2, стр. 433—437# 

табл. И, фиг. 9а — д, 10а, в, 11—12.

1 Величины диаметров VI и VII оборотов вычислены.
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Раковинка слегка вздутая, короткоовальная, с заостренными 
аксиальными концами. L : D  равняется 1.30— 1.45. Общая форма 
раковинки сохраняется почти без изменения по всем оборотам, но 
у наиболее вытянутых Оборотов в конце юношеской стадии все же 
L : D  несколько больше, чем у наружных оборотов и достигает 
иногда 1.6 — 1.7. Характерен очень постепенный переход от укоро
ченных первых оборотов к наиболее вытянутым в конце юношеской 
стадии и затем к форме раковинки взрослой стадии, что создает 
впечатление сохранения общей формы раковины по оборотам.

Поверхность раковины (насколько можно было судить по самар 
■скому материалу плохой сохранности) довольно гладкая с неглубо
кими септальными бороздами.

Размеры обычные для швагерин, но с большими колебаниями: 
L  — 4.6 — 7.5 MM; D  =  3.0 — 5.4 ММ.

Число оборотов достигает 8 (обычно 7—8).
Начальная камера в диаметре равна 90 — 100 jл.
Спираль тесно свернута до 2lj2— 3 оборотов, после которых про

исходит резкое увеличение высоты оборота; во взрослой стадии эта 
последняя продолжает очень медленно возрастать, обычно дости
гая максимума в предпоследних оборотах, и в последнем обороте 
вновь понижается (старческая стадия). Наибольшая высота оборо
тов обычно равна 0.45 — 0.55 мм, редко поднимаясь до 0.63 мм.

Диаметры оборотов у типичных экземпляров равны следующему:

№№ 1
Начальная Д и а м е т р ы о б о р о т о в  в мм

a if о камера
О tVO#

в мм 1 2 3 4 5 6 61/з 7 ■ 8

89 0.08 0.23 0.37 0.65 1.27 1.84 2.65 3.15
88 0.10 0.23 0.36 0.62 1.28 2.12 3.04 — 4.12 4.9

Тека достигает наибольшей толщины в двух последних оборотах 
и равняется 90 ji, редко доходя до 100 р.

Септы тонкие, длинные, от прямых до слабо волнистых в сре
динной и боковой областях и образуют довольно густое, обычно 
мелкоячеистое сплетение в аксиальной области.
. Число септ равнялось в одном типичном сечении нижеследующему:

Ч и с л о  с е п т  п о  о б о р о т а м

1 2 3 4 5 6

9 10 13 16 24 25 (?)

О гин т. 7.
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Апертура умеренной высоты и ширины, но всегда ясно высту
пающая.

Хоматы слабые, заметные не по всем оборотам.
З а м е ч а н и я .  Несмотря на небольшой материал (имеются всего 

12 сечений этого вида) и плохую сохранность, все же типичные 
признаки Schwagerina robusta Meek ,  выступают вполне отчетливо 
и на материале наших сборов. Таковыми являются короткооваль
ная с заостренными концами форма раковины, сохраняющаяся или 
мало меняющаяся по оборотам, что дает на аксиальных сечениях 
картину очень постепенного перехода от первых оборотов к наибо
лее вытянутым юношеским оборотам и от последних к форме ра
ковинки взрослой особи.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Встречается в швагерино- 
вом горизонте Самарской луки, повидимому, в его нижней части 
(Капитанский и Пустынный овраг, Козьи Рожки, Яблоновый овраг).

Schw agerina  ellipsoM a ils  кр. пот.

(Табл. VII, фиг. 5—6)

Раковинка правильно эллипсоидальная с закругленными кон
цами. L .D  равно 1.4— 1.7. Форма раковины очень постепенно из
меняется по оборотам. В конце юношеской стадии L .D  достигает 
2.0 — 2.4.

Размеры обычные дляшвагерин: L  — b.l — 6.5 m m ; D  =  4.2 — 4.9 мм.
Число оборотов 7—8.
Начальная камера вскрыта только в одном экземпляре и равна 

112 к-
Спираль тесно свернутая в первых 2*!2 — 3 оборотах, быстро 

расширяющаяся в следующем обороте и мало изменяющаяся по 
высоте в последующих оборотах. В последнем обороте заметно 
уменьшение высоты оборотов (старческая стадия). Наибольшая вы
сота оборотов равна 0.45 — 0.65 мм.

Толщина теки в последних оборотах колеблется от 90 до 130 р.
Септы прямые и даже в аксиальной области мало складчатые.
Число септ не известно.
Апертура довольно широкая и низкая.
Хоматы очень слабые, начиная с внутренних оборотов не всюду 

заметные.
С р а в н е н и е .  Настоящая форма отличается от Schwagerina ro

busta Meek ,  более вытянутой и закругленной на полюсах ракови
ной, бблыпей разницей в длине раковинки во взрослой и юношеской 
стадиях и отсутствием складчатости септ. От Sch. fusiformis Kro-  
t o w  описываемая форма отличается закругленными аксиальными 
концами и большим числом оборотов. Неполнота описания и мало
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удовлетворительные изображения Кротова, а также очень неболь- 
шой материал, имеющийся по настоящему' виду (имеется всего 4 
сечения), не позволяют провести более полного сопоставления этих 
двух видов, возможно очень близких между собой.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Швагериновый горизонт 
Самарской луки (Яблоновый овраг, Прощенный овраг, Подгоры — 
Белая гора).

Го л о т и п  экз. № 91. Музей Геологического института Акаде
мии Наук.

S c h w a g e r in a  a f f .  m u o n g th e n s is  D  e p  r  a  t  

(Т а б л . V I I ,  ф и г . 4 )

Имеется только одно неполное аксиальное сечение, по которому 
все же обнаруживаются характерные видовые признаки. В виду не
обходимости обработки швагерин СССР, помещаю короткое описа
ние этого экземпляра.

Раковинка сильно вздутая в срединной области, быстро сужаю
щаяся к аксиальным концам, округло-субромбическая в аксиальном 
сечении, с L : D  равным в четвертом обороте 1.3; указанное отноше
ние сохраняется приблизительно одинаково по всем оборотам.

Размеры обычные для швагерин: I )  около 4.0 мм.
Число оборотов 5!/2 — 6.
Начальная камера большая, толстостенная, с диаметром рав

ным 235 р.
Спираль тесно свернутая в первых 2J/2 оборотах, после чего дает 

резкое увеличение высоты оборотов; последняя во всех последую
щих оборотах остается почти постоянной по высоте. Наибольшая 
высота оборотов равняется 0.55 мм.

Диаметры оборотов равны нижеследующему:

Д и а м е т р ы  о б о р о т о в  в  м м

1 2
)

3 4 4 ‘ / 2

0 .4 5 0 .7 2 1 .27 2 .4 5 2 .9 5

Септы довольно сильно складчатые во внутренних оборотах и на 
боках раковинки.

Хсматы резко выдаются в первых 2*/г оборотах.
С р а в н е н и е .  Настоящая форма очень близка к Schwagerina  

muongthensis D е р г a t, отличаясь от последней только более корот-
9*
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кой формой внутренних оборотов и меньшим числом оборотов в 
юношеской стадии.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Встречается в швагерино- 
вом горизонте Самарской луки (Козьи Рожки).

Род Pseudofunuliпа  D u n b a r  et S k i n n e r ,  1931

P s e u d o f u s i l l i n a  p r i s c a  (E hrenb . ,  em. Mб 11 er)

(Т а б л .  V I I ,  ф и г . 7 )

1 87 8 . F m u l in a  p r is c a  М ё л л е р ,  М а т .  ге о л . Р о с с и и ,  т . V I I I ,  с т р . 8 5 — 9 0 , т а б л . I I I ,  

ф и г .  1 а — е ; т а б л . V I ,  ф и г . 2 а — е.

1 9 0 8 . F u s u l in a  p r is c a  S c h e l l w i e n  ( p a r t . ) ,  P a la e o n t . ,  B d . 5 5 , S . 1 8 2 — 1 8 4 , 

T a f .  X V i n ,  F ig .  8 , 11.

Раковинка веретенообразная, слабо выпуклая в срединной области 
и постепенно суживающаяся к округло-заостренным или притуп
ленным концам. L : B  =  2.9 — 3.9 с преобладанием значений в 
3.0—3.5. Контуры оборотов в аксиальном сечении ^ lcto непра
вильные.

Поверхность с ясными септальными бороздами и с неровностями 
стенки.

Размеры средние: L  =  5.0 — 7.2 мм; D = i . 3  — 1.9 мм.
Число оборотов 4—5Ч2.
Начальная камера обычно довольно крупная: 200—250 ц в диа

метре, иногда 300 или только 175 ц.
Спираль довольно высокая; диаметр четвертого оборота равен 

1.3—1.7 мм, у единичных экземпляров от 1.05 до 1.25 или 1.95 мм.
Тека с поверхности очень неровная, часто с волнистыми изги

бами, в аксиальных и медианных сечениях тека зазубренная, - что 
особенно хорошо видно по темной линии тектума. Толщина теки 
умеренная, 60—75 р. в последних оборотах.

Септы тоньше теки, довольно интенсивно, но очень неправильно 
складчатые, расстояния между септами неравные.

Число септ сосчитано только в одном боковом поперечном сече
нии и равно в предпоследнем и последнем оборотах 26 и 30.

Апертура средней ширины и высоты.
Хоматы имеются, но непостоянны: не во всех оборотах и непра

вильной формы. Обычно наблюдаются в первых двух оборотах и 
отсутствуют в последующих, но иногда могут отсутствовать в 
первых или быть слабо выраженными в последующих.

С р а в н е н и е .  Наиболее характерными признаками настоящего 
вида являются зазубренность теки, сравнительно высокая спираль, ин
тенсивная и неправильная складчатость и рудиментарные, непо
стоянные хоматы. Характерная зазубренность теки была совершенно 
правильно подмечена у этого вида Ченом (17). Но описанные им и
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Ли (22) Ps. p risca  E h r e n b .  em.  Mol l . ,  по всей вероятности, 
являются укороченным вариететом типичной формы, встречающимся 
изредка и в самарском материале. По зазубренной и неровной теке 
и по общему характеру спирали и складчатости септ настоящий 
вид очень близок к Ps. alpina  S с h е 11 w. Среди обработанной фауны 
имеются отдельные экземпляры, отличающиеся от P s. prisca  E h r e n b .  
е m. Мб11. более высокой спиралью и большой субцилиндричностью 
формы раковины. Эти экземпляры могли бы быть определены как 
Ps. alpina  S c h e l l w . ,  но количество их очень не велико.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Встречается довольно часто 
в толще Ij в ряде разрезов (Липовая поляна, Ширяево, Козьи 
Рожки, Царев курган). Близкие к ней формы встречены единично 
во II комплексе (Яблоновый овраг, скважина № 902) и в III комплексе 
(Козьи Рожки).

J P s e u d o fu s u lin a  s ta b il is  s p .  п о т .

(Т а б л .  V I I ,  ф и г . 8 , 9 ; т а б л . V I I I ,  ф и г . 3 )

Раковинка овальной формы, субцилиндрическая в срединной 
области и постепенно закругляющаяся к аксиальным концам. 
L-.D  — 2.1 — 2.3, реже до 2.5. В первых двух оборотах раковинка 
почти шарообразная, с третьего оборота быстро приобретается 
форма взрослой раковинки, которая выдерживается для всех после
дующих оборотов.

Поверхность гладкая со слабо намечающимися септальными 
бороздами.

Размеры средние: Ь = 5 .0  — 6.25 мм; Ц = 2 .3  — 2.95 мм.
Число оборотов 41/2 — 6, чаще 5—б1̂ .
Начальная камера крупная, сферическая; диаметр 250—375 pt, 

в единичных случаях до 475 ц. Стенка начальной камеры тонкая.
Спираль характеризуется постоянной высотой оборота, которая 

после второго или третьего оборота почти не возрастает. Диаметр 
четвертого оборота равен обычно 1.5—1.9 мм; изредка встречаются 
экземпляры с более тесной (с диаметром четвертого оборота всего 
1.3 мм) или с более широкой спиралью (до 2.40 мм диаметром).

Диаметры оборотов равны нижеследующему:

№№

э к з .

Н а ч а л ь н а я  

к а м е р а  

в  м м

Д и а м е т р ы  о б о р о т о в  в  м м

1 2 3 4 5

9 8 0 .2 5 0 .3 5 0 .5 5 0 .8 5 1 .35 _

97 0 .2 7 0 .5 0 0 .7 7 1.17 1 .7 2 2 .2 4

9 9 0 .3 1 0 .5 0 0 .8 2 1 .32 1 .96 2 .6 3
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Стенка не толстая, очень мало возрастающая по толщине в трех 
последних оборотах, в которых она обычно достигает всего 50—70 р. 
У  некоторых экземпляров бывает заметна зазубренность типа 
Ps. p risca  Е h г е n b.

Септы довольно толстые, почти одной толщины со стенкой, не-
2

правильно и интенсивно складчатые примерно на j  своей высоты.
Обычно образуют в аксиальном сечении угловатые толстые арки.

Число септ большое, до 40 в последнем обороте.
Апертура узкая с неправильным положением во внутренних обо

ротах, в наружных расширяется.
Хомат нет. Аксиальные уплотнения имеются в виде широких 

округлых пятен в аксиальной области, заполняющих аксиальную 
область от второго до предпоследнего оборота.

С р а в н е н и е .  Характерным признаком настоящего вида является 
постоянство общей формы раковинки в наружных оборотах при 
сильно вздутых первых, постоянство в высоте оборотов и значи
тельные аксиальные уплотнения. Из всех описанных видов к нашей 
форме наиболее близок P seudofusulina tschernyschewi var. ettipsoidalis 
Chen ,  от которой наша форма отличается большими размерами, 
значительно более широкой спиралью, большей начальной камерой, 
более толстыми септами.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Часто встречается в ряде об
нажений от с. Батраков до Капитанского оврага (выше Правой 
Волги) в нижней части швагеринового горизонта и во II комплексе, 
а также в Заволжье (в скважинах №№ 902 и 904).

Г о л о т и п  экз. № 95. Музей Геологического института Академии 
Наук.

P s e u d o fu s u l in a  s ta b  i l l s  т а г .  lo n g a  s p .  e t  т а г .  й о т .

(Т а б л . V I I ,  ф и г . 10)

Раковинка субцилиндрическая или слабо выпуклая в срединной 
области и широко закругленная или слегка сужающаяся к аксиаль
ным концам. L : D  =  2.5—2.9. Первый оборот почти шарообразный, 
второй уже значительно вытянутый. В срединных оборотах форма 
раковинки овальная, вытянутость и заостренность концов наблю
даются только в последнем обороте.

Поверхность гладкая.
Размеры средние: L  —  4.5—6.25 мм; D = 1 .1 8 —2.3 мм.
Число оборотов 4—5х/2.
Начальная камера имеет 225—350 р в диаметре.
Спираль довольно широкая, начиная со второго или третьего 

оборота с очень малым возрастанием высоты оборотов. Диаметр
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четвертого оборота равен 1.37—2.10 мм. У типичных экземпляров 
диаметры оборотов имеют нижеследующие размеры:

№№

э к з .

Н а ч а л ь н а я  

к а м е р а  

в  мм

Д и а м е т р ы  о б о р о т о в  в  м м

1 2 3 4 4 \/> 5

1 0 0

101

0 .2 5

0 .2 3

0 .5 2

0 .3 7

0 .9 2

0 .6 0

1 .4 0

0 .9 5

2 .05

1.37

2 .4 0

1.82

Тека довольно тонкая, мало утолщающаяся по оборотам, в по
следних оборотах толщина теки равна 50—70 ji.

Септы довольно толстые, немного тоньше теки, неправильно и 
интенсивно складчатые на значительную часть своей высоты. 
В аксиальном сечении они обычно дают угловатые грубые арочки.

Число септ не известно: по всей вероятности того же порядка, 
как и у главной формы.

Апертура узкая во внутренних оборотах, расширяющаяся кна
ружи.

Хоматы отсутствуют, аксиальные уплотнения в виде широких 
пятен выполняют по оси обороты, начиная со второго или третьего, 
до предпоследнего.

С р а в н е н и е .  Настоящая форма отличается от главной только 
большей длиной раковинки и наблюдающимся иногда сужением 
аксиальных концов. По описанию Чена1 наиболее близка к нашей 
форме P seudofm ulina  solida С о 1 a n i. Отличием нашей формы яв
ляется только менее толстая тека и массивные аксиальные уплот
нения. Ps. solida С о 1 a n i, по описанию автора наименования этого 
вида, еще дальше от нашей формы по своей более вздутой в сре
динной области раковинке. Ps. valida  L e e  отличается от нашей 
формы (при сходстве внутреннего строения) тонкими септами.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Нередко встречается со
вместно с главной формой в нижней части швагеринового горизонта 
и непосредственно ниже его (Батраки и Костычи, Яблоновый овраг, 
скважина № 902).

Г о л о т и п  экз. № 100. Музей Геологического института Акаде
мии Наук.

jP s e u d o fu s i i l in a  s o k c n s is  s p .  n o v .

(Т а б л . V I I I ,  ф и г . h  2 )

Раковинка во взрослой стадии вздута в срединной области и по
степенно и быстро суживается к закругленным аксиальным концам,

1 P a la e o n t .  S in . ,  S e r . В ., v o l.  IV ,  1 9 3 4 , p i .  V I ,  f ig .  3.
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с L-.D — 2.3 — 2.9. Первые обороты очень укороченные, сильно взду
тые, с заостренными концами. L-.D во втором, а иногда и в третьем 
обороте равняется 1.5 — 1.7. Вытягивается раковинка только в на
ружном обороте.

Поверхность гладкая, септальные борозды очень неглубокие.
Размеры крупные: L =  7.0—10 мм; D  =  3.0—3.76 мм.
Число оборотов обычно 41/2— 5, наибольшее из наблюдав

ш ихся— б1/г.
Начальная камера сферическая, очень крупная, 300—425 ц в диа

метре, с тонкими стенками.
Спираль высокая, в 1 — 11/2 первых оборотах довольно тесно 

свернутая, в следующих значительно, но постепенно расширяю
щаяся, а затем до последнего оборота медленно возрастающая 
в высоте. Диаметр четвертого оборота равен 2.0—2.5 мм.Диаметры 
оборотов равны нижеследующему: i

№№

э к з .

Н а ч а л ь н а я  

к а м е р а  

в  м м

Д и а м е т р ы  о б о р о т о в в  м м

1 2 3 4 4 1/-» 5

1 04 0 .3 1

1

0 .4 4 0 .8 1 1 .39 2 .1 6 _ 3 .0 5

1 05 0 .3 3 0 .5 0 0 .8 9 1 .5 0 2 .3 3 2.77

Тека толстая, начиная со второго оборота постепенно возраста
ющая по толщине и достигающая в последнем обороте 100 — 120 р. 
По оборотам толщина теки выражается в нижеследующем:

Т о л щ и н а  т е к и  в  |>

1 2 3 4 5 6

2 5 4 5 — 5 0 5 0 — 70 7 5 - 1 0 0 1 0 0 - 1 1 5 1 0 0 — 1 25

Септы тонкие, значительно тоньше теки; очень неправильно, но 
довольно интенсивно складчатые, особенно во внутренних оборотах. 
Складчатость местами захватывает всю высоту септы. Аксиальное 
сплетение довольно мелкоячеистое и интенсивное.

Число септ, судя по имеющимся боковым сечениям,1 большое? 
в одном сечении типичного крупного экземпляра в предпоследнем

1 В  п о п е р е ч н ы х  с е ч е н и я х  с е п т ы  в  н а р у ж н ы х  о б о р о т а х  о б ы ч н о  б ы в а ю т  р а з р у 

ш е н ы .
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обороте было обнаружено 40 септ и в третьем с конца обороте 36. 
В неполном медианном сечении экземпляра с малой начальной ка
мерой (сосчитано с первого по четвертый оборот) число септ вы
разилось в нижеследующем:

Ч и с л о  с е п т  п о  о б о р о т а м

1 2 3 4

11 19 2 5 27

Апертура очень узкая, мало заметная во внутренних оборотах 
и значительно расширяющаяся в двух последних. Септальные поры 
многочисленны и крупны; имеются в двух последних оборотах.

Хоматы имеются только на начальной камере.
С р а в н е н и е .  Характерными признаками настоящей формы 

являются крупные размеры, вздутая форма раковинки, толстая 
тека и неправильная складчатость типа P seudo fm u lina  prisca  
Е h г е n b. em. Moll. От групп P s. prisca  Ehrenb. и Ps. alpina  S c h e 11 w. 
(с которыми она*сходна по складчатости, соотношению в толщине 
теки и септ и характеру спирали) P s. sokensis sp. nov. отличается 
ровной, гладкой ,текой, а от группы Ps. vulgaris S c h e l l w .  et 
D y h r e n .—меньшей интенсивностью-в складчатости септ. Наиболее 
близкой формой по общему габитусу является Ps. gallowayi C h e n .  
К сожалению, по небольшому материалу Чена, представленному 
к тому же одним скошенным сечением, трудно сравнивать эти 
формы. Но все же китайская форма резко отличается по целому 
ряду признаков, как-то: более однообразная форма раковины во- 
внутренних и наружных оборотах, более высокая спираль, меньшее 
число септ, меньшая начальная камера.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Часто встречается в сква
жине № 902 (Байтуган), на глубине 135—157 м во II комплексе.

Г о л о т и п  экз. № 102. Музей Геологического института Ака
демии Наук.

I 's e iu lo f u s u l in a  b a itu g a n e n s is  s p .  пот.

(Т а б л . V I I I ,  ф и г .  4 )

Раковинка субцилиндрическая в срединной области и посте
пенно заостряющаяся к закругленным концам. Первые обороты 
обычно вздутые. Х:Х>=2.5— 3.0.

Размеры довольно крупные: L  =  6.0 — 10.0 мм; D =  2.4 — 3.4 мм. 
Число оборотов 5—6.
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Начальная камера изменчива по величине, диаметром от 170 
до 310 ft.

Спираль с умеренным постепенным развертыванием, с диаметром 
четвертого оборота, равным 1.60—2.10 мм. У голотипа диаметры 
оборотов имеют нижеследующие размеры:

Начальная 
камера 

в мм

Д и а м е т р ы  о б о р о т о в  в мм

1 2 3 4 5 57,

0.17 0.31 0.53 1.03 1.72 2.41 2.75

Тека быстро утолщается по оборотам и в последних оборотах 
равна 90—100 ц. Толщина теки по оборотам равнялась нижесле
дующему:

Т о л щ и н а  т е к и  в ц

1 2 3 4 5 6

20—35 35 50—85 70-90 90—100 75—90

Септы тонкие, тоньше теки; обычно интенсивно, но неправильно 
складчатые. Иногда складчатость в наружных оборотах слабее.

Число септ с достоверностью не известно: возможно около. 40 
в наружных оборотах.

Апертура узкая и мало заметная во внутренних оборотах, в на
ружных довольно широкая. Септальные поры имеются в двух 
последних оборотах.

Хоматы, возможно, имеются только на начальной камере.
С р а в . н е н и е .  Настоящий вид встречен в небольшом количестве 

в скважине № 902, а близкие, возможно' тождественные ему, формы 
у Костычей и выше Правой Волги; форма эта наиболее близка 
к Pseudofusulina sokensis sp. nov., с которой она встречается со
вместно. Отличается она от последней более низкой спиралью, суб
цилиндрической удлиненной формой внешних и менее вздутой 
внутренних оборотов. Близкая к нашей форме Ps. expansa L e e  
отличается депрессией в срединной области, более широкой спи
ралью и значительно большей интенсивностью складчатости еще 
более тонких септ. Ps. атЫдиа D e p r a t  отличается от нашей 
формы более правильной складчатостью септ.
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М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Встречена в небольшом 
количестве вместе с Ps. sokensis sp. nov. во II комплексе.

Го л о т и п  экз. № 106. Музей Геологического института Ака
демии Наук.

P seudofus u lina  p a ra m o ller i sp. пот.

(Табл. VIII, фиг. 5 -7)

Раковина -веретенообразная, полого-выпуклая в срединной 
области и постепенно заостряющаяся к аксиальным концам. L-.D — 
=  2.4— 2.7. Первые два оборота укороченные, с третьего оборота 
раковина удлиняется и сохраняет после этого свою внешнюю форму 
довольно постоянной.

Поверхность гладкая, септальные борозды малозаметные.
Размеры крупные: L  =  7.0—8.5 мм (с преобладанием длины 

в 7.5—7.75 мм); D =  2.8—3.0 мм, реже поднимается до 3.3 мм.
Число оборотов 6—7, чаще б1/2— 7.
Начальная камера маленькая, могла быть измерена только 

в редких случаях и равнялась 100 и 175 р.
Спираль обычно тесно свернута в первых 21/а — 3 оборотах, 

после чего заметно расширяется. Но у некоторых экземпляров 
развертывание спирали происходит более постепенно (последнее 
наблюдалось у экземпляра с небольшим числом оборотов — forma А ?) 
Диаметр четвертого оборота равен 1.0 — 1.4 мм. Диаметры оборотов 
имеют нижеследующие размеры:

ш ?

экз.

Началь
ная 

камера 
в мм

Д и а м е т р ы  о б о р о т о в  в мм

1 2 3 4 5 6 в*/*

108
109

0.17
0.12(?)

0.27
0.25

0.45
0.40

0.72
0.65

1.22
1.07

1JB0

1.75
2.42
2.5

2.60
2.82

Тека тонкая во внутренних оборотах, быстро утолщающаяся 
в средних и сохраняющая приблизительно одинаковую толщину 
(100, реже до 120 р) в 2х/а— 3 последних оборотах.

Септы значительно тоньше теки, длинные и неравномерно рас
пределенные, интенсивно, но неправильно складчатые, чаще только 
в нижней своей половине.

Число септ большое (29—32) уже в четвертом обороте, увели
чиваясь до 38—40 в предпоследнем и последнем оборотах. Для ти
пичных экземпляров оно равнялось следующему:
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№№
Ч и с л о с е п т  по о б о р о т а м

экз.
1 2 3 4 5 6 7

111 13 19 27 29 28 38 40 (?)
110 17 17 21 32 36 38 —

Апертура довольно узкая во внутренних оборотах, но все же 
ясно заметная, и довольно широкая в наружных.

С р а в н е н и е .  Настоящая форма очень близка по общему виду, 
характеру складчатости септ, форме спирали и соотношению в тол
щине теки и септ к Pseudofusulina mdlleri S c h e l l w .  Отличием 
является только отсутствие септальных пластинок, наблюдающихся 
обычно у Ps. тШегъ S c h e l l w .  (ср. аксиальное и медианное сечение 
у Шелльвина), более укороченная форма первых чдвух оборотов, 
большее число септ и более слабая складчатость в области более 
широкой апертуры. Отсутствие первого признака у нашей формы, 
возможно, объясняется плохой его сохранностью и сильной пере
кристаллизацией. Отличия в последних признаках (число септ, 
складчатость и ширина апертуры) являются отличиями скорее 
порядка вариететов, а не видов. Но все же я выделяю эту форму 
в особый вид впредь до проработки топотипов Ps. mUlleri S c h e l l w . ,  
придавая особое значение форме раковинки в первых юношеских 
оборотах. По Шелльвину молодые обороты у Ps. mSlleri S c h e l l w .  
укорочены несущественно, и наружная форма раковинки устанав
ливается уже со второго оборота. Этот же характерный признак 
отчетливо выражен и на единственном изображенном аксиальном 
сечении Ps. mfilleri S c h e l l w .  У нашей формы первые два оборота зна
чительно укорочены и общая форма взрослой раковинки приобре
тается только постепенным удлинением ее с третьего оборота.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з ' р а с т .  Является массовой формой 
в слоях, лежащих непосредственно выше швагеринойых известня
ков в овраге Козьи Рожки (Самарская лука) и в верхней части 
швагеринового горизонта, в обнажениях выше Правой Волги.

P s e u d o fu s u lin a  tsc h e rn ys ch ew i  ( S c h e l l w l e n )

(Табл. VIII, фиг. 8)
1908. Fusulina tschernyschewi S c h e l l w i e . n ,  Palaeont., Bd. 55, S. 160—170, Taf. 

XIV, Pig. 1—12.
1934. Pseudofusulina tschernyschewi C h e n ,  Palaeont.Sinica, ser.B., vol. IV, fasc. 2, 

pp. 52—54; pi. П1, fig. 5; pi. VI, fig. 2; p i  VII, fig. 13—15; pi. X, fig. 1—11, 15, 
17, 19; pL XIV, fig. 5—10.

Форма раковинки, в виде сильно вытянутого овала, субцилин
дрическая с закругленными концами. L:D  близко к 2.8—3.0, редко
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поднимаясь до 3.4. Субцидиндрическая форма приобретается рако
винкой уже со второго оборота и сохраняется очень постоянно 
по всем оборотам.

Поверхность гладкая со слабо заметными септальными бороз
дами.

Размеры средние: L  преобладает 5.75—6 мм, реже встречается 
в 5.0 и у одного экземпляра в 8.25 мм; I) колеблется от 1.70 до 2.10, 
реже до 2.50 мм.

Число оборотов обычно равно 6—7, реже 41/2 — 5 у экземпляров 
с высокой спиралью (forma А ).

Начальная камера диаметром от 150 до 225 р.
Спираль тесная, очень медленно возрастающая по оборотам. 

Обычно диаметр четвертого оборота колеблется от 0.75 до 1.20 мм, 
но у нескольких экземпляров с малым числом оборотов диаметр 
оказался равным 1.50—1.55 мм (forma А ). Диаметры оборотов равны 
следующему:

№№
Начальная Д и а м е т р ы  о б о р о т о в  в мм

камера
Olio*

в мм 1 2 3 4 5 6 6W, 7

112 0.22 0.35 0.55 0.82 1.20 1.70 2.17 2.50
114 0.17 0.30 0.45 0.62 0.87 1.25 ? — ?

Тека очень тонкая в первых оборотах (всего 15—30 ц в первом 
обороте), постепенно утолщающаяся до 65—75 р в последних двух 
оборотах.

Септы довольно толстые и короткие в медианном сечении; 
в аксиальном они правильно и более или менее интенсивно склад- 
чаты до половины своей высоты, оставляя свободной от складок 
значительную часть срединной области.

Число септ небольшое: до 26—30 в последнем обороте.
Апертура широкая и высокая.
Хоматы, очень слабые, имеются в первых оборотах. Аксиальные 

уплотнения иногда также наблюдаются, но бывают небольшими 
и прерывистыми.

С р а в н е н и е .  Характерные признаки этого вида (правильно 
вытянутая овальная форма, начиная с внутренних оборотов, и со
хранение этой формы во всех оборотах, правильная, интенсивная, 
невысокая складчатость и широкая апертура) резко выступают 
и на самарском материале, несмотря на его плохую сохранность. 
Расхождения с описанием Шелльвина, встреченные у нескольких
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экземпляров и выразившиеся в более высоком диаметре внутренних 
оборотов при малом числе оборотов (41|8 — 5) и в сравнительно 
большем размере начальной камеры (200—225 р), по всей вероят
ности, являются отличиями мегасферической формы, при преобла
дании микросферических особей в материале Шелльвина.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Часто встречается в шва- 
гериновом горизонте Самарской луки вместе со швагеринами или 
в слоях непосредственно под швагеринами (Козьи Рожки, Под
горы, выше Костычей). Один экземпляр имеется из скважины № 902 
(р. Сок) с глубины 135—140.5 м.

P seu d o fu eu lin a  gregaria  Ь е е 
(Табл. VIII, фиг. 9)

1931. Schellwienia gregaria Le e ,  Bull. Geol. Soc. China, vol. 10, p. 288, pi. 1, fig. 3, 
3a — b.

1934. Pseudofusulina gregaria C h e n ,  Palaeont. Sinica, ser. B, vol. IV, fasc. 2, pp. 
51—52, pi. Ill, fig. 14, pi. VIII, figs. 9, 10.

Раковинка обычно субцилиндрическая с постепенно округло- 
заостряющимися концами, иногда изогнутая по оси, реже слегка 
вздутая в срединной области. L :D = 3.0 — 3.5.

Размеры средние: £  =  4.3—6.75 мм; £ = 1 . 6 — 2.15 мм.
Число оборотов равняется 6—7.
Начальная камера небольшая; в двух случаях с диаметром 

в 90 и 175 р.
Спираль тесно навитая, очень мало возрастающая в высоту. 

Диаметр четвертого оборота равен 0.55—1.0 мм. У типичного экзем
пляра диаметры оборотов равны следующему:

Д и а м е т р ы  о б о р о т о в  в мм

1 2 3 4 5

0.30 0.42 0.55 0.90 1.32

Тека очень тонкая, всего до 12 jx в первых оборотах и посте
пенно утолщающаяся до 75 д в последних двух.

Септы интенсивно и правильно складчатые по всей длине, 
образуя высокие угловатые арки в аксиальном сечении.

Апертура узкая и низкая, слабо выступающая в аксиальных 
сечениях.

Дополнительные отложения имеются в виде довольно массивных 
аксиальных уплотнений, проходящих сплошной широкой полосой 
по осевой области.
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З а м е ч а н и я .  По этому виду имеется небольшой материал, 
(всего 15 сечений, из них около половины ориентированных, боль
шинство плохой сохранности), который все же позволяет отожде
ствлять самарскую форму с китайской по характерной складча
тости, узкой апертуре и аксиальным уплотнениям. Единственным 
существенным отличием нашей формы от китайской является боль
шая удлиненность некоторых экземпляров, впрочем не превосхо
дящая удлиненности экземпляра, изображенного Ченом на фиг. 9, 
табл. VIII.

М е с т о н а х о ж ' д е н и е  и в о з р а с т ,  Изредка встречается вместе 
с более частой Ps. tschernyschewi S c h e l l w .  в швагериновом го
ризонте Самарской луки (Козьи Рожки и выше Костычей).

P seudofustU ina krotow i ( S c h e l l w i e n )

(Табл. IX, фиг. 1, 2)

1908. Pseudofusulina krotowi S c h e l l w i e n ,  Palaeont., Bd. 55, S. 190—192, Taf.
XX, Fig. 1—7, Fig. 8—10.

Раковинка сильно вздутая в срединной области и быстро сужа
ющаяся к заостренным концам, взрослые особи часто, но не всегда, 
имеют еубромбическую форму. L :D =  1.8—2.0, редко достигает 2.1. 
Та же форма сохраняется и во внутренних оборотах.

Размеры средние: L  колеблется от 4.75 до 5.5 мм, реже поднимаясь 
до 6.10; В  изменяется в пределах от 2.4 до 3.0 мм.

Число оборотов 5—7, чаще 5’/2—61 /2.
Начальная камера диаметром 220—225 ц.
Спираль измерена только у небольшого числа экземпляров, так как 

сохранность материала очень плохая. Диаметр четвертого оборота 
преобладает в 1.2—1.4 мм. У типичного экземпляра вычислены 
следующие величины диаметров оборотов, которые равны ниже
следующему:

№№
экз.

Начальная 
камера 
в мм

Д и а м е т р ы  о б о р о т о в  в мм

1 2 3 4 5 6

117 0.22 0.36 0. 55 0.87 1.27 1.90 2.00

Тека не толстая, в последних оборотах обычно толщиной 
в 75—85 ji, достигая иногда в предпоследнем обороте 100 ц. 
Нередко имеются поверх теки отложения наружного текториума.

Септы толстые и очень сильно складчатые по всей длине и во 
всю свою высоту.
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Число септ измерено в типичном сечении (см. нижеследующую 
таблицу).

Ч и с л о  с е п т  п о  о б о р о т а м

А 2 3 4 5 6

— 15 20 30 35 ок. 40

Апертура узкая и с неправильным положением по оборотам.
Хоматы, возможно, имеются слабые в двух первых оборотах.
З а м е ч а н и я .  Несмотря на плохую сохранность материала, я  

все же считаю возможным на основании характерной внешней формы 
и складчатости септ отождествить эту широко распространенную 
в Батраковском районе форму с Pseudofusulina krotowi из Соликам- 
ско-Чердынского Приуралья. Отличительным признаком самарской 
формы является преобладание экземпляров с небольшим числом 
оборотов (5^2—61/2) и сравнительно высокой спиралью (при D  чет
вертого оборота равном 1.25 — 1.40 мм) и меньшая в среднем тол
щина теки. Но отличия эти не выходят за пределы видового диа
гноза, данного Шелльвином.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Часто встречается во II 
комплексе Самарской луки, реже Заволжья (Батраки и западная 
часть Костычей; скважина № 902, на глубине 135—157 м); единич
ные экземпляры найдены в низах швагеринового горизонта.

P seudofusu lina krotowi таг. пиос S c h e l l w i e n

(Табл. IX, фиг. 3, 4.)

1908. Fusulina krotowi S c h e l l w i e n ,  Palaeont., Bd.. 55, S 192, Taf. XX, Fig. 8—10. 
192). Schellwienia krotowi O z a w a ,  Journ. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo, vol. 45, art. 6,

p. 27—28, pi. VII, figs. 5 -6 .

Раковинка субшарообразная, сильно вздутая , в срединной обла
сти, суживающаяся к аксиальным концам, заостренным или оття
нутым в виде округлых сосочков. L ‘-D  равно 1.7—1.8, с очень не
большим колебанием этого значения как по оборотам, так и у 
отдельных экземпляров. В аксиальном сечении форма раковинок 
субромбическая, иногда субсферическая с вогнутыми боками, но 
во внутренних оборотах L-.D  бывает обычно больше, около 2.0, и 
форма внутренних оборотов более коротко-веретенообразная.

Поверхность с ясными и довольно глубокими септальными бо
роздами.
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Размеры средние. L  колеблется от 3.5 до 5.8 мм, с преоблада
нием значений в 4.0—5.4 мм; В  колеблется от 1.85 до 3.35 мм 
с преобладанием значения в 2.2—3.0 мм.

Число оборотов равно обычно 5j/2— б1/3, реже 5 или 7.
Начальная камера колеблется в диаметре от 125 до 225 jx.
Спираль сравнительно высокая для этого вида; диаметр четвер

того оборота обычно равен 0.95—1.35 мм, но иногда поднимается 
до 1.70 мм.

Диаметры оборотов у типичного экземпляра равны следующему:

Д и а м е т р ы  о б о р о т о в  в мм

1 2 3 4 о (; 61/.,

0.20 ‘ 0.37 0.67 1.22 1.95 2.77 3.10

У уклоняющегося экземпляра с начальной камерой в 225 ц и 
пятью оборотами диаметры оборотов равны следующему:

Д и а м е т р ы  о б о р о т о в  в мм

1 2 3 4 5

0.40 0.65 1.05 1.70 2.40

Тека средней толщины в последних оборотах обычно только 
75—8511, наружный текториум бывает хорошо развит.

Септы толстые, часто утолщены отложением наружного текто- 
риума, очень интенсивно складчатые по всей высоте и длине, даже 
в области апертуры образуют в аксиальном сечении высокие и уз
кие арки, характерные для данной группы.

Апертура узкая и средней высоты, с изменчивым положением 
по оборотам, мало заметная в аксиальном сечении.

Хоматы, возможно, имеются слабые на начальной камере и в пер
вых одном-двух оборотах.

С р а в н е н и е .  При описании вида Pseudofimtlina lerotowi Шелль- 
вин, отмечая более укороченную форму мелких экземпляров из 
швагеринового горизонта Батраков (изображенных им на табл. XX, 
фиг. 8—10), намечал выделение их в особый вариетет var. п и х  var. 
nov. Наш материал вполне подтвердил преобладание в нижней ча
сти швагеринового горизонта этого вариетета, отличающегося от 
основной формы: 1) постоянством более укороченной формы рако- 
to ГИН, 1. 7.
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винки; 2) оттянутостью концов; 3) более высокой спиралью и 4) бо
лее тонкой текой. По внешней форме наблюдаются иногда переходы 
к более шарообразному вариетету sphaeroidea var. nov., встречаю
щемуся в более высоком стратиграфическом горизонте.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т ;  Нередко встречается в ниж
ней части швагеринового горизонта; возможно также в верхней 
части II комплекс^ (выше и ниже Правой Волги, в Капитанском и 
Пустынном оврагах, в оврагах Козьи Рожки и Яблоновом, возможно 
также у верхнего конца Костычей).

P s e u d o fu s u lin a  k ro to iv i  т а г . s p h a e ro id e a  т а г . п от.

(Табл. IX, фиг. 5—7)

Раковинка шарообразная, с резко оттянутыми концами в виде 
округлых сосочков. L'-D  равно 1.3—1.5. Такая форма оборотов 
устанавливается очень рано и во внутренних оборотах.

Поверхность с ясными и довольно глубокими септальными бо
роздами.

Размеры довольно большие: L  колеблется между 4.0 и 6.0 мм; 
П между 2.5 и 4.5 мм. Преобладают L  в 4.5—5.3 мм и D  в 3.0—3.5 мм.

Число оборотов преобладает б'/2 — 8, реже у небольших экзем
пляров наблюдалось 5Ч2 — 6 оборотов.

Спираль тесная, диаметр четвертого оборота колеблется между
0.75 и 1.25 мм. Диаметры оборотов равны следующему:

№№
Начальная Д и а м е т р ы  о б о р о т о в  в мм

q u o
камера

o l io *
в мм 1 2 3 4 5 6 7 ^8

120 0.11 0.22 0.40 0.72 1.25 2.0 2.8
123 0.09 0.17 0.32

1
0.55

1
1.0 1.55 2.0 3.9(?) ок. 4.5

Тека тонкая в первых оборотах», постепенно утолщающаяся и тол
стая в двух-трех последних. Обычно в двух последних оборотах 
достигает 125 р, реже только 100 р. Наружный текториум бывает 
хорошо развит. По оборотам толщина теки выражается в ниже
следующем:

Т о л щ и н а  т е к и  в ji

1 2 3 4 5 6 7 8

1 0 -1 5 20 35—40 60 65-100 125—80 115 60
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Септы толстые, очень интенсивно складчатые по всей своей вы
соте и длине, даже в области апертуры. В аксиальном сечении 
образуют частые, узкие и высокие арки.

Число септ довольно значительное, в предпоследнем обороте 
35—41, в последнем до 46. По оборотам число септ выражается 
в нижеследующем:

Ч и с л о  с е п т  по  о б  о р о т а м

1 2 3 4 5 6 7

10 14 21—24 30—32 34 41 46

Апертура очень узкая и мало заметная в аксиальном сечении. 
Ср а в н е н и е .  Настоящий вариетет отличается от P seudofusu lina  

krotowi S c h e l l w .  своей укороченной шарообразной формой с резко 
выступающими оттянутыми аксиальными концами. От P s. krotow i 
s. str. и P s. krotowi var. nux  S c h e l l w .  с Самарской луки отли
чается, кроме своей внешней формы, еще более толстой текой, более 
крупными размерами, большим числом оборотов, более тесной спи
ралью и более интенсивной складчатостью септ при большем числе 
последних. Настоящий вариетет наиболее сходен с P s. ura lica  var. 
sphaerica  Bel . ,  отличаясь от последнего только бблыиим числом 
оборотов, меньшей начальной камерой и тесной спиралью.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т. Встречается в швагерино- 
вом горизонте, преимущественно в его верхней части, выше Капи
танского и Прощенного оврагов.

Г о л о т и п  экз. № 1 2 3 .  Музей Геологического института Акаде
мии Наук.

Москва, 1936.
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THE UPPER PALAEOZOIC FORAMINIFERA OF THE SAMARA BENI) 
AND THE TRANS-VOLGA REGION

S u m  m a r  у
The author describes 43 species of Foraminifera, 39 of them being 

fusulinids and 23 new forms. Foraminifera were studied from the 
sequence of the whole Carboniferous and from the lower horizons of 
the Lower Permian ending with the breccia-like dolomites. As the 
material there were used the cores of the bore-holes No. 401 near 
Syzran, No. 402 in the Jablonovy ravine near Stauropol, No. 902 and 
904 on the Sok riv. The collections from successive strata  from a 
number of sequences of the Samark Bend (the Jablonovy ravine, Ot- 
vazhnoye on the north bank of the Bend, Lipovaia Poliana, Shiriaiev- 
sky ravine, Kozii Rozhkhi, Tsarev Kurgan, Podgory along the eastern 
part of the Samara Bend and the Krymza riv. and the bank of the 
Volga riv. between Batraki vill. and Pecherskoie vill. along the south 
bank of the Bend).

After a short consideration of the history concerning the study of 
the Samara Bend Foraminifera and critical review of their definitions 
in the former works the author passes to the resultes of the strati- 
graphical division of the Upper Palaeozoic of the Samara Bend based 
on the studied Foraminifera.

T H E  L O W E R  C A R B O N IF E R O U S

This sequence was studied in the bore-holes No. 401 and 402 above 
the sandy-schistose series. In a series about 300 m thick, referred to 
the Visean stage Foraminifera allow to distinguish the lower part 
200 m thick which is correlated with the Oka series of the Moscow 
basin and the upper part which is possibly an analogue to the Ser- 
pukhovian series.

The Oka series is characterized by a rich development of Endo- 
thyra [Endothyra crassa B r a d y ,  E . crassa var. compressa R a u s .  et 
Rei  11., E . crassa var. sphaerica R aus .  et R e i t l . ,  E . globulus E i  c h w., 
E . bowmani P h i l l . ,  E . sim ilis R a u s  et R e i t l . ,  E . omphalota R a u s .  
et R e i t l . ,  E . omphalota var. m inim a  R a u s .  et R e i t l . ,  Haplophrag- 
mella irregvdaria sp. nov., Nonionidae (B radyina  rotula  E i c h w . ,  Cri- 
brospirapanderi Mol l . ,  Sam arina  operculata R a u s .  et Re i t l . ) ,  Hyper- 
ammina (H yperam m ina vulgaris R a u s .  et R e i t l . ,  H. elegans R a u s .  
et Re i t l . )  S ta ffd la  struvei Мб 11.].

The lower part of the Oka series is characterized by E ndo thyra  
crassa var. compressa R a u s .  et R e i t l . ,  absent higher, and the mas- 
seous occurences of Haplophragmella irregularis sp. nov.
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The upper part of the Visdan stage displays a considerable decrea
se of Foraminifera and disappearance of a series of characteristic 
forms. The principal complex is represented chiefly by Stafella  struvei 
Moll . ,  E ndothyra crassa B r a d y ,  E . crassa var . sphaerica R a u s .  et 
R e i t l . ,  E . globulus E i c h w . ,  E . bowmani P h i l l . ,  H yperam m ina  and 
singular Sam arina  operculata R a u s .  et R e i t l .

T H E  M I D D L E  C A R B O N IF E R O U S

The sequence was studied on the cores of three bore-holes:.No. 401, 
402, and 902. The Namurian stage is characterized by the presence 
of masseous Sta ffella  anti qua  D u t k .  and B radyina  cribrostomata R a u s .  
et R e i t l .

In the Moscovian stage there is distinguished by means of the 
characteristic complex of Foraminifera (P ro fusu lind la  aljutovica sp. nov., 
Schubertella obscura L e e  et C hen ,  Sell, magna  L e e  et C h e n ,  Sell, 
pauciseptata  sp. nov., S ta ffe lla  compressa sp. nov., S ta ffe lla  confusa  
L ee  et C he n)  and the lithological features (interbedding of terrige
nous sediments with limestones and a great quantity of glauconite) a 
lower horizon about 80 m thick which is an analogue of the Vereia 
horizon in the Moscovian basin. The covering series is apparently 
analogous to the Kashira horizon. It is about 90 m thick and is cha
racterized by a rich complex of Profusulinella, Schubertella and Fu- 
sulina as well as by the appearance of the typical group of S ta ffe lla  
sphaeroidea E h r e n b .

Stratigraphically still higher Foraminifera allow to distinguish a 
series about 80 m thick with frequent F usulinella  colanii L e e et C h e n ,  
F usilina  ozaivai R au s .  et В e 1., F . cylindric t F i * c h. When these latter 
vanish from the sequence there also disappear frequent and various 
Schubertella and Profusulinella; the complex becomes poor and the 
guiding part in it passes to Fusulinella  bocki F i s c h .

At last, the upper horizon of the Middle Carboniferous consists of 
the deposits with Wedekindellina, F usu lina  sam arica  R a u s .  et Bel . ,  
F . elegans R au s .  et Bel . ,  Fusulinella  boeki Mol l ,  and masseous 
S ta ffe lla  spaeroidea E h r e n b .

T H E  U P P E R  C A R B O N IF E R O U S  A N D  L O W E R  P E R M IA N

Due to the remarked by Noinsky gradual transition between the 
Upper Carboniferous and the Lower Permian, disputable boundary bet
ween the Carboniferous and Lower Permian and the unsufficient study 
of Foraminifera the present work does not offer any complete conclu
sions concerning the stratigraphic division of the Upper Carboniferous 
and Lower Permian. The author only states the principal complexes 
of Foraminifera replacing each other in the sequence from the base 
of the Upper Carboniferous to the breccia-like dolomites of the Lower 
Permian. There are offered four such complexes.
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The first complex, about 270 m thick, is characterized by masseous 
Triticites accompanied by Q uasifusulina longissimn Mol l ,  and more 
rarely by Pseudofusulina prisca  E h r e n b. em. Mol l .  This complex falls 
into the lower horizon with masseous Triticites arcticus S c h e l l w . ,  
frequent T. paraarcticus sp. nov., T. schwageriniformis sp. nov. and 
P seudofusulina prisca  E h r e n b .  em. Mol l . ,  the middle horizon with 
masseous Triticites rossicus var. nov., T. jigulcnsis sp. nov., T. votgen- 
sis sp. nov. and the upper horizon with masseous T. jigulcnsis sp. 
nov. and T. volgensis sp. nov.

The second complex is the best expressed in Batraki — Kostychi 
region and in the bore-hole No. 902. This complex of a small thickness 
is characterized by a great quantity of Pseudofusulina hrotoivi S c h e l l w .  
s. str., Ps. stabilis sp. nov., Ps. stabilis var. tonga sp. et var. nov. 
Ps. baituganensis sp. nov., which in the bore-hole No. 902 are accom
panied by Ps. sokensis sp. nov. The Soksky bore-holes display an 
admixture to Pseudofusulina of great quantity of Triticites (Triticites  
jigulensis sp. nov. and T. pseudoarcticus sp. nov.) and Q uasifusulina  
longissima Mol l .

The third complex is distinguished by the presence of Schwagerina, 
of which it was possible to define inspite of a bad preservation of 
material — five species: Schwagerina princeps E h r e n b .  em. Mol l . ;  
Schw. pavlovi sp. nov., Schw. robusta Meek ,  Schw. ellipsoidalis sp. 
nov., Sch. aff. muongthensis D e p r a t .  The lower part of the Schwage
rina complex contains also the Pseudofusulina of the second complex 
(Pseudofusulina stabilis sp. nov. and its variety, Ps. Icrotowi S c h e l l w , .  
var. nux  S c h e l l w . )  The characteristic forms of the upper part are 
Ps. krotowi var. sphaeroidea var. nov., Ps. tscherngschewi S c h e l l w .  
and more frequent than in the lower part occurence of Schwagerina  . 
princeps E h r e n b .  em. Mol l .

The fourth complex contains only Staffella of the group S ta ffe lla  
bradyi Mol l ,  of which, due to the bad preservation, it was possible 
to define only St. cf. dagmarae D u t k .  and S t. cf. prcobrajenskyi 
D u t k.

Description of species
F A M .  A M M O  D IS C 1 1)Л E

Genus Glomospira, R z e h a k ,  1888 
G lom ospira am m odisco idea  sp. nor.

Test almost planispiral, with 5—6 whorls, slowly increasing in the 
height.

Diameters of the test equal 0.25—0.40 mm, of the last whorl — 
0.07—0.11 mm.

Wall finely granular, dark or brown colored, smooth from the both 
sides. Thickness of wall up to 10—15 g.
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PAM. EITUOLIDAE

Genus Haplophra,ffmella  R a u s e r  et  R e i t l i n g e r ,  1936

H aplophragm ella irregu laris  sp. пот.

Test consisting of two parts: the earlier part involute, spiral coiled 
with changing coiling plane and the later part — rectilinear slowly 
increasing with the growth.

Septal furrows flat in the spiral part and deep in the rectilinear.
Diameter of the spiral part equals 0.60—1.10 mm and those of the 

rectilinear part — 0.60—0.85 mm on the proximal end and up to 1.30 mm 
on the distal end. The whole length equals 3.60 mm.

Whorls 3—4, low and narrowly coiled in the spiral part, with 
3—5 chambers in the last whorl. Septa very short in the aperture 
plane. Chambers 7 in the rectilinear part.

W all coarse granular, with agglutinated particles smooth from the 
both sides. Maximal wall thickness of the spiral part up to 75—100 g 
and of the rectilinear part — 125 ц.

Aperture simple in the spiral part except the last chamber that 
possesses a cribrate aperture and cribrate with many large opening» 
on an inflated aperture face in the rectilinear part.

Genus E ndothyranella  G a l l o w a y  et H a r  11о n, 1930

Endothyranella gracilis  sp. nov.

Test involute, spiral coiled with changing coiling plane in the 
earlier part and rectilinear in the last one, subdivided in chambers 
through the whole length; chambers inflated in the rectilinear part.

Diameter of the spiral part equals 0.15—0.20 mm, width of the 
proximal end of the rectilinear part —O. l lmm and of the distal end —
0.60 mm.

W horls 21j2 — 3 in the spiral part and chambers 6 in the last 
whorl.

W all thin, 10—12 ц in thickness, calcareous, very finely granular, 
dark.

Aperture single, terminal, on the inflated aperture face. Margins of 
the aperture slightly thickened.

E ndothyranella  pro tracta  sp. пот.

Test spiral coiled, slightly involute in the early part and rectilinear 
in the later, subdivided in chambers.

Diameter of the spiral part — 0.25, width — 0.15 mm. Width of the 
proximal end of the rectilinear part — 0.17 mm and of the distal —
0.20 mm.
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Spiral whorls — 3, chambers in the rectilinear part — 6.
W all up to 12 p in the last chambers, very finely granular, dark.
Aperture single, terminal, slightly  prominent. Aperture m argins 

thickened.

ГАМ. FUSUL.INIDAJS

SUBFAM. SCHUBERTELL ININAE  S K I N N E R  

Genus 8ehubertella  S t a f f  et W e d e к i n d, 1910 

Schubertella pa u cisep ta ta  sp. пот.

Shell almost sphaeroidal, axial ends slightly prominent and round
ed. L :D — 1.2. Chambers slightly  inflated. Dimensions com paratively  
large: L  — 0.46—0.80 mm, £  =  0.45—0.80 mm. Number of volutions
:$1/г —  5 -

Initial chamber small, 35—50 ц in diameter. Diameters of v o lu tio n s  
at holotype are: 1—0.05 mm, II—0.13 mm,-III—0.24 mm, IV—0.43 mm, 
V—0.75 mm.

Theca thin, up to 10 ц in the last but one volution, structure 
usually homogeneous, sometimes the both tectoria are visible in the 
last volution. Septa not folded. Number of septa very sm all, in the 
last volution 9—12 septa, in the penultimate 8—9.

Aperture rather broad, split-like. Chomata sm all, but clearly  
visible.

Genus Profusulinella  H a u s e r  e t B e l j a e v ,  1936 

Profusu linella  a lju tovica  sp. пот.

Shell shortly fusiform or biconical with pointed axial ends L :D  =  
— 2.0. L  — 1.3—2.0 mm, rarely only 1.0 mm; £  =  0.7— l.o  mm, rarely 
only 0.5 mm. Number of volutions 41/2 — 51 /2, som etim es 6 — б1^.

Initial chamber equals 30—60 g in diameter. Diameter of the fourth 
volution equals usually 0.35—0.55 mm.

Theca very thin, up to 15—30 jx, consisting of thectum  and th ee-  
toria. Septa not folded in the median part, unfolded or slightly  folded 
on the sides and rather strongly folded at the axial ends. Number of 
septa 17 in the penultimate volution, 20—21—in the last.

Aperture narrow a.nd of moderate height. Chomata m assive, high, 
subquadrate.

Profusu linella  a lju tovica  таг. elongata  таг. пот.

Shell subrhomboid in the inner volutions, elongated ovoid or sub- 
cylindrical in the outside ones. £ : £  =  2.3—2.9. £  =  1.6 mm. £  =  
-0 .55 — 1.0 mm. Number of whorls — 5 — 6J/2.
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Initial chamber 43 — 65 g in diameter. Diameter of the fourth 
volution equals 0.42 — 0.46 mm.

Theca thin, consisting of thectum and two thectoria. Septa not 
folded in the median portion and the sides and slightly to strongly 
folded in the axial ends.

Aperture narrow in the inner volutions and rather broad in the 
■outside ones. Chomata massive, subquadrate.

P ro fu su lin e lla  ovata  sp. пот.

Shell ovoid, slightly inflated in the middle and gradually tapering 
towards the rounded or truncated ends. L ‘B = l.7—1.8. L =  1.2—1.9mm. 
D=0.7—10 mm. Number of volutions 4J/2 — 6>/2.

Initial chamber small, the diameter range from 40 to 70 p. Dia
meter of the fourth volution equals 0.39 — 0.56 mm. The two first 
volutions are endothyroid.

Theca thin, 18 — 25 g thick in the penultimate and 20 — 25 p thick 
in the last volution. Theca consisting of thectum and two thectoria. 
In the last two volutions the outer thectorium is remarkably thinner, 
than the inner one. Septa quite flat, in the axial ends slightly curved 
and twisted. Number of septa 17 — 21 in the last volution.

Aperture low and moderately broad. Chomata prominent, asym
metrical.

P ro fu su lin e lla  prisco idea  sp. пот.

Shell strongly vaulted in the middle and rapidly tapering to the 
slightly pointed ends. L : D — I A -— 1.5. L — 1.7 — 2.45 mm, £> — 
—-1.2 — 1.6 mm. Number of volutions 6—8.

Initial chamber 29—35 g in diameter. Diameter of the fourth volu 
tion varies from 0.37 to 0.42 mm. The 1 — 2 y  volutions are 
endothyroid..

Theca comparatively thick, 25 — 27 g in the last but one and 
25 — 35 g in the last volutions. Theca consists of thectum and two 
thectoria. The outer thectorium is much thinner than the inner in 
the last volutions. Septa unfolded in the greater part. Number of 
septa 16 — 19 in the last but one and 19—20 in the last volution.

Aperture of moderate height and width. Chomata massive, high, 
subquadrate to the last volution.

SUBFAM. F U SU LIN IN A E  R H U M B L E R

Genus Staffella  Ozawa, 1925 
S ta ffe tta  com preasa  sp. пот. '

Shell subspherical, compressed from the axial ends, umbilicus feeb
ly expressed and closed. L : D = 0.80. L  =  0.3b — 0.52 mm. D — 
=  0.40—0.70 mm. Number of volutions 4}/2 — 5.
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Initial chamber small, 40 g in diameter. The spiral compact. 
The first two or three inner volutions with changing coiling 
plane.

Theca thin, up to 15 g in the last volutions, not differentiated. 
Septa quite plane. Number of septa up to 20 in the last volution. 

Aperture not large. Chomata very clearly visible, hemicircular.

SUBFAM. SCHIVAGEBININAE  DU N B A R  ET IIENBEST,  1930 

Genus T ritic ite s  G i r t y ,  1904

Triticites schw agerin iform is  sp. пот.

Shell fusiform, inflated in the middle, rapidly tapering to the point
ed and twisted axial ends. L . D - - 2.5 in the last two volutions, the 
first volutions are short and strongly vaulted. Surface smooth. 
L  =  2.10 — 5.10 mm. D =  0.9 — 1.9 mm. Number4 of volutions 5—8.

Initial chamber small, usually 75 — 125 g in diameter. The spiral 
is compact coiled in the inner 3—4 volutions, in the outer ones ra
pidly enlarging.

Theca very thin in the inner volutions and up to 45 — 65 g in the 
last volutions.

Septa completely plane in the middle ’’and very slighly curved in 
the axial ends. Number of septa 19—20 in the last volution. Aperture 
broad and very low in the outer volutions. Chomata rather massive, 
hemicircular.

Triticites n o in sk y i  sp. пот.

Shell fusiform, moderate inflated in the middle and rapidly taper
ing to the rounded or bluntly pointed axial ends L : D  —  2.7 — 3;0. 
L  =  4.8 — 6.0 mm. D =  1.7 — 2.0 mm. Number of volutions 5 — 7.

Initial chamber 100 — 190 g in diameter. Diameters of the fourth 
volution equal ca. 1.0 mm.

Theca rather thick, coarse alveolar. Thickness up to 65 — 75 g. 
Septa thinner, plane, rarely slightly folded in the broad median part 
and folded at the axial ends. Number of septa up to 24 in the last 
volution.

Aperture broad and low. Chomata rather small, hemicircular.

TrU/icUes stuckenbergi sp. пот.

Shell subrhomboid with pointed ends. L : D  =  2.0 — 2.5. L  =  
=  3.0 — 5.0 mm. D =  l.o — 2.25 mm. Number of volutions 4 — б1̂ .

Initial chamber 160 — 250 g in diameter. Diameter of the fourth 
volution range from 1.0 to 1.4 mm,
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Theca thin in the last three volutions, the thickness is only 50 p. 
Septa thick, intensively folded through the whole length and height.

Aperture of moderate width and height. Septal pores probably in 
the last volutions. Chomata massive.

TritlcUes secalicus  таг. sam arica  таг. пот.

Shell elongated fusiform, very slightly inflated to subcylindrical 
in the middle, rounded or slightly pointed at the axial ends. £ : £  =  
=  2.5 — 3.0. The first volutions are already elongated. £  =  4.5—5.4 mm. 
Diameter 1.62 — 2.0 mm. Number of volutions — 5 — 6*/2.

Initial chamber 110 — 230 p in diameter. Diameter of the fourth 
volution equals 0.7 — 1.27 mm.

Theca increases in thickness rather rapidly up to 70 — 80 p in the 
last volutions. Septa slightly folded or plane in the broad median 
part. Axial network very wide.

Aperture very broad and low in the last Ambitions. Chomata rather 
massive up to the last but one volution.

TritlcUes Irregularis  таг. an n u ll/era  таг. пот.

Shell subcylindrical, tapering to the roundly pointed axial ends. 
£ : £  =  3.4— 4.4. £ = 5 .0  — 7.0 mm. J) =  1.5 — 2.1 mm. Number of 
volutions 4 — 6.

Initial chamber usually 120 — 160 p in diameter. Diameter of-the  
fourth volution equals 0.60 — 1.36 mm.

Theca comparatively thin, in the last volutions the thickness 
equals only 45 — 60 p. Septa thin, plane, rarely slightly folded and at 
the axial ends rather strongly folded. Number of septa was counted 
only on two specimens and equals 20 and 22 septa in the fourth 
volution.

Aperture very broad and low in the last volutions. Chomata mas- 
sive, often subquadrate, feeble or absent in the last volution.

TrUlcUes p a ra a rc ticu s  s p .  h o t .

Shell fusiform, inflated in the middle, rapidly tapering to the 
roundly pointed axial ends. L . D — 2.5 — 3.3. £ = 5 .0  — 8.0 mm, £  =  
=  1.6 — 2.5 mm. Number of whorls 5 — 6!/2.

Initial chamber 175 — 225 p in diameter. Diameter of the fourth 
volution varies from 1.2 to 1.6 mm.

Theca moderate thick, up to 70 — 85 p in the last volutions. Septa 
rather intensively but irregularly folded through the Avhole length. 
Number of septa 26 — 28 in the last volution.
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Aperture of moderate width and height, with irregular position. 
Septal pores in the last volution. Chomata rather massive, disappear 
in the last volution.'

Trlticltes jig  a im s  Is sp. h o y .

Shell ovoid, slightly inflated in the middle and gradually tapering 
to the truncated axial ends. ,L:J) =  2 .1  =  2.4. Surface smooth. L  =  
=  4.0 — 7.2 mm. D = 1 .8  — 2.9 mm. Number of whorls 4—6.

V

Initial chamber rather large, 220 — 350 g in diameter, with a thick 
wall. Diameter of the fourth vblution equals 1.3 — 1.8 mm.

Theca moderate thick, up to 70 — 80 ji in the last volutions. Septa 
intensively and partly regularly folded through their whole length 
and heightl Number of septa 21—25 in the fourth and 25 septa in the 
V-th and Vl-th volutions.

Aperture moderately broad and very low in the last volutions. 
Septal pores are in the last two volutions. Chomata feeble, of irregu
lar form.

Triticites volgcnsis sp. nov.

Shell elongated ovoid, gradually tapering to the truncated or roun
ded axial ends. L : D  =  2.5 — 3.0. L  =  4.0 — 5.7 mm. D =  1.5 — 2.0 mm. 
Number of whorls 4 — 7lj2.

Initial chamber ranges from 160 g to 270 g in diameter. Diameter 
of the fourth volution equals 1.2 — 1.7 mm. '

Theca up to 75 — 80 g thick in the last volutions. Septa rather 
intensely and highly folded in the inner volutions and feebly to mo
derately folded in the putside ones. Number of septa up to 32 in the 
last volutions.

Aperture of moderate width and height. Septal pores are in the 
last volutions. Chomata feeble, irregular in shape.

TriUcites pseudoarcticus  s p .  h o y .

Shell fusiform, slightly inflated in the middle and pointed to the 
rounded ends. L : D  varies from 2.3 to 3.4. L  — 5.4 — 7.8 mm, D ~ -  
=  1.8 — 3.1 mm. Number of whorls '41/2— olj2.

Initial chamber large, 240 — 350 g in diameter. Diameter of the 
fourth volution equals 1.4 — 1.9 mm.

Theca of moderate thickness, often rugose, 70 — 85 g thick in the 
last volutions. Septa feebly to rather intensely, but irregularly folded, 
except the broad middle portion. Number of septa 16—27 in thelll-th , 
23—30 in the IV-th and 25—30 in the V-th volutions.

Aperture broad and low in the last volutions. Septal pores very 
large and numerous in the last volutions. Chomata feeble, irregular 
in shape.
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Schwagerina pavlovi  sp. пот.

Shell subspheroidal with sharply prominent and pointed axial ends.\ 
L : D  — 1.2— 1.3. L : D  of the juvenarium equals 2.0 — 3.0. L —  
=  6.0 — 7.2 mm. B  —  5.0 — 5.85 mm. Number of volutions 7—8.

Initial chamber equals 120 and 130 pi in diameter on two specimens. 
Spiral coiling very compact at the juvenarium (2>/2 — 342 volutions) 
and rapidly enlarging in the next ones.

Theca thin at the juvenarium, up |o 90—100 pi in the last volu
tions. Septa thin and long, forward curved. The lowest part of the 
septa is slightly folded. Network rather close, dumber of septa up to 
30 in the penultimate volution.

Aperture usually bordered by feeble chomata.

Schwagerina ellipsoidalis  sp. пот.

Shell regularly ellipsoidal with rounded axial ends. L : B  =  1.4 —1.7. 
L - B  at the juvenarium equals 2.0—2.4. The shape of the shell change 
through the volutions very gradually. D =  5 .7 — 6.5 mm, B  =  
=  4.2—4.9 mm. Number of volutions [7—8.

jlnitial chamber equals 112 pi on a single specimen. [Spiral coiling 
very compact at the juvenarium (2lj2— 3 volutions).

Theca is 90'— 130 pi thick in the last volutions. Septa plane and 
very slightly curved even at the axial ends.^

--Aperture- rather broad and low. Chomata very feeble and [inconstant.

Pseudofusnlina stabilis  sp. пот.

Shell ovoid, L . B  —  2.1 — 2.3. The first volutions almost subspheri- 
cal, the test shape changing very little up from the third volution. 
Surface smooth. f_L =  5.0 — 6.25 [mm., \ B = 2.3 — 2.95 mm. Number of 
volutions 41 /2 — 6.

Initial chamber large, spherical, 250—375 pi in diameter. Diameter 
of the fourth volutions equals 1.5—1.9 mm. The height of the volutions 
increases very slowly.

Theca rather thin, only 50—70 pi thick in the three last volutions. 
Theca sometimes rugose. Septa intensely and irregularly folded 
on 2/3 of their height. Number of septa up to 40 in the last volution.

Aperture narrow in the inner volutions and broader in the outside 
ones, with irregular position. Chomata absent. Axial calcareous depo
sits of the second to the penultimate volutions are of broad rounded 
form.
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P s e u d o  f u s u l i n a  s ta b il is  т а г .  lo n g  a  s p .  e t  т а г .  п о т .

Shell subcylindrical in the middle with broadly rounded or slightly 
pointed axial ends. L :D = 2 .b  — 2.9. £  =  4.5—6.2 mm. D =  1.18—2.3 mm. 
Number of sep ta— 4 — S1/^

Initial chamber 225—350 p in diameter. Diameter of the fourth vo
lutions equals 1.37—2.10 mm.

Theca rather thin, 50—70 p thick in the last volutions. Septa inten
sely, irregularly and rather highly folded.

Aperture narrow in the inner volutions and broader in the outer ones. 
Chomata absent. Axial calcareous deposits from the second or third 
volution up to the last but one.

P seudofusu lind sokensis sp. п о т .

Shell strongly vaulted in the middle and rapidly tapering to the 
rounded ends. £ : £  =  2.3 — 2.9. Surface smooth. £  =  7.0 — 10.0 mm. 
/1 =  3.0 — 3.76 mm. Number of volutions 41/3 — 5.

Initial chamber large, 300—425 p in diameter. Spiral coiling in the 
first 1 —V / 2 volutions very compact, afterwards rapidly but gradually 
enlarging. Diameter of the fourth volution equals 2.0—2.5 mm.

Theca thin up from the second volution and range to 100—120 p 
in the last volutions. Septa much thinner than the theca, irregularly 
and rather intensely folded, mainly in the inner volutions. Number 
of the septa up to 40 in the penultimate volution.

Aperture very narrow and scarcely noticed in the inner volutions 
and rather broad in the outer ones. Septal pores large and numerous 
in the last two volutions. Chomata only on the initial chamber.

Pseudo fu su lin a  baituganensis  sp. п о т .

Shell subcylindrical in the middle and gradually tapering to the 
rounded ends. £ :  Z) =  2.5 — 2.0. £  =  6.0 — 10.0 mm. _D =  2.4 — 3.4 mm. 
Number of whorls 5—6.

Initial chamber varies from 170 to 310 p in diameter. Diameter of 
the fourth volution equals 1.6—2.10 mm.

Theca rather thick, up to 90—100 p in the last volutions. Septa thin, 
intensely, but irregularly folded.

Aperture narrow and scarcely noticed in the inner volutions and 
broad in the outside ones. Septal pores in the last two volutions. Cho
mata only on the initial chamber.

Pseudo fu su lin a  param olleri sp. п о т .

Shell fusiform with pointed ends. £ - .£ = 2 .4 — 2.7. The first two- 
volutions are short and strongly vaulted. Surface smooth. £ = 7 .0 — 
8.5 mm. D =  2.8 — з.о mm. Number of whorls 6—7.
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Initial chamber small, 100—175 p in diameter. The spiral coiling at 
the first 2 4 2 — 3 volutions usually more compact, than the other ones. 
Diameter of the fourth volution equals 1.0—1.4 тщ .

Theca thin in the first volution, then rapidly thickening and rang
ing up to 100— 120 ft in the last j21/2 — 3 volutions. Septa thinner, 
than the theca, intensely and irregularly folded, usually only in the 
lower part of the septa. Number of septa up to 38—40 in the two last 
volutions.

Aperture rather narrow, but clearly seen in the inner volution and 
broader in the outer ones.

Vseudofusuli/na krotow i таг. пиж S c h c l l w l e i i

Shell subspherical, strongly vaulted in the middle part with point
ed and sometimes extended axial ends. L : D ~ ~  1.7 — 1.8. L  I)  of the 
first volution is greater, near to 2.0. Septal furrows rather deep. 
L  - 3.5 — 5.8 mm, J)==1.85 — 3.35 mm. Number of volutions 51/,,— 
<u'

Initial chamber 125—225 p in diameter. Diameter of the fourth volu
tion equals 0.95—1.35 mm.

Theca moderately thick, 75--—85 p in the last volutions. The outer 
thectorium usually well developed. Septa thick, very intensely and 
often through the whole height and length folded, even in the aper
ture portion.

Aperture harrow, badly expressed, with irregular position. Chomata 
only on the initial chamber and on the first volutions.

Pseudofu&ulina krotow i таг. sphaeroidea  таг. пот.

Shell subspherical, with prominent and extended axial ends and 
concave sides. L \ D =  1.3 — 1.6. Septal furrows rather deep. I>------4.0—
0.0 mm, _D =  2.5 — 4.5 mm. Number of whorls б1̂  — 8.

Initial chamber small. Diameter of the fourth volutions varies from 
0.75 — to 1.25 mm.

Theca thin in the first volutions, up to 100—125 p in the last ones. 
The outer thectorium usually well developed. Septa thick, very inten
sely folded through the whole length and height. Number of septa 
35—41 in the last but one and 46 in the last volution.

Aperture very narrow and badly expressed.
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ОБЪЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦАМ i 
Т а б л и ц а  I

Фиг. 1—3. Glomospira ammodiscoi- 
<deci sp. nov.

1. Поперечное сечение, скважина 
№ 402, глубина 484—486 м, основание 
каширского горизонта, X  50, экз. №1.

2. Диагональное сечение через на
чальную камеру, там же, X  50, экз. № 1а.

3. Продольное сечение через началь
ную камеру, голотип, скважина № 401, 
глубина 601—602 м, верхняя часть Ве
рейского горизонта, X  50, экз. № 2.

Фиг. 4. Endothyranella gi'acilis sp. 
nov., голотип, скважина № 401, глубина 
568—571 м, средний карбон, X  50, экз. 
■№ 5, рисунок по микрофотографии.

Фиг. 5. Endothyranella protracta sp. 
nov., гэлотип, скважина № 401, глубина 
248 м, верхний карбон, X  50, экз. 
.№ 6, рисунок с рисовальной приз
мой Цейсса.

Фиг. 6—7. Haplopliragmella irregu
laris  sp. nov.

6. Продольное сечение, голотип, сква
жина № 402, глубина 817—819 м, визей- 
ский ярус, Х 20, экз. № 4.

7. Косое сечение клубкообразной ча
сти, скважина № 402, глубина 875—878 м, 
визейский ярус, X  20, экз. № 3.

Фиг. 8—9. Schubertella pauciseptata 
sp. nov.

8. Аксиальное сечение, голотип, сква
жина № 401, глубина 612—613 м, 
верейский горизонт, X  40, экз. № 7.

1 Большинство микрофотографий ре
тушировано автором под контролем ми
кроскопа, причем применялись только бе
лила для удаления лишних теней.

EXPLANATION OF PLATES i 
P l a t e  I

Fig. 1—3. Glomospira ammodiscoidea 
sp. nov.

1. Cross section, bore-hole No. 402, depth 
484—486 m, the base of the Kashira ho
rizon, X  50, specimen No. 1.

2. Diagonal section across the initial 
chamber; in the same place, X  50, sp. 
No. la .

3. Longitudinal section across the ini
tial chamber of holotype; bore-hole No. 401, 
depth 601—602 m, the upper part of the 
Vereia horizon, X 50, sp. No. 2.

Fig. 4. Endothyranella gracilis sp. 
nov., holotype, bore-hole No. 401, depth 
568—571 m, the Middle Carboniferous, 
X 50, sp. No. 5, a drawing after a photo 
micrograph.

Fig. 5. Endothyranella protracta sp. 
nov., holotype, bore-hole No. 401, depth 
248 m; the Upper Carboniferous, X 50, 
sp. No. 6, a sketch with a Zeiss drawing 
prism.

Fig. 6—7. Haplophragmella irregu
laris sp. nov.

6. Longitudinal section, holotype, bore 
hole No. 402, depth 817—819 m, the Visean 
stage, X  20, sp? No. 4.

7. Oblique section of the clew like part, 
bore-hole No. 402, depth 875—878 m, the 
Visean stage, X 20, sp. No. 3.

Fig. 8—9. Schubertella pauciseptata 
sp. nov.

8. Axial section, holotype, bore-hole 
No. 401, depth 612—613 m, the Vereia ho
rizon, X  40, sp. No. 7. 1

1 The majority of photomicrographs 
were retouched by the author under the 
control of a microscope, only the whiting 
being applied to remove the superfluous 
shadows.

t l  ГИН, T .  7.
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9. Субмедианное сечение, там же, 
Х 40, экз. № 8, рисунок с рисовальной 
призмой Цейсса.

Фиг. 10—12. Profusulinella aljuto
vica sp. nov.

10. Аксиальное сечение, голотип, 
скважина № 402, глубина 508—511 м, 
верейский горизонт, X  30, экз. № 9.

11. Аксиальное сечение, там же, X  30, 
экз. № 10.

12. Диагональное сечение, скважина 
№ 401, глубина 609—611 м, верейский 
горизонт, ХЗО, экз. № 11.

Фиг. 13. Profusulinella aljutovica 
var. elongata sp. et var. nov., голотип, 
скважина № 402, глубина 509—511 м, 
верейский горизонт, ХЗО, экз. № 13.

Фиг. 14—16. Profusulinella ovata 
sp. nov.

14. Аксиальное сечение, голотип, сква
жина № 402, глубина 508—511 м, ве
рейский горизонт, ХЗО, экз. № 18.

15. Диагональное сечение, скважина 
№ 401, глубина 543—545 м, каширский 
горизонт, X  30, экз. № 20.

16. Аксиальное сечение типичного 
экземпляра, скважина № 401, глубина 
584—585 м, каширский горизонт, ХЗО, 
экз. № 19.

Т а б л и ц а  II

Фиг. 1—3. Profusulinella priscoidea 
sp. nov.

1. Аксиальное сечение, голотип, сква
жина № 401, глубина 521—524 м, ка
ширский горизонт, ХЗО, экз. № 21.

2. Поперечное сечение, скважина 
№ 402, глубина <420—422 м, X  30, экз. 
№ 22.

3. Тангенциальное сечение, скважи
на № 402, глубина 420—422 м, ХЗО, 
экз. № 23.

Фиг. 4—7. Profusulinella librovitchi 
D u t k.

4. Диагональное сечение, скважина 
№ 402, глубина 420—422 м, каширский 
горизонт, X  30, экз. № 15 .

5. Тангенциальное сечение, там же, 
X  30, экз. № 14.

6. Аксиальное сечение, скважина 
№ 402, глубина 381—383 м, горизонт 
с Fusulina ozawai R a u s. е t B el., ХЗО, 
экз. № 17.

9. Submedian section, in the same place,. 
X  40, sp. No. 8, a sketch with a Zeiss- 
drawing prism.

Fig. 10—12. Profusulinella aljutovica 
sp. nov.

10. Axial section, holotype, bore-hole 
No. 402, depth 508—511 m, the Vereia 
horizon, X  30, sp. No. 9.

11. Axial section, in the same place, 
X  30, sp. No. 10.

12. Diagonal section, bore-hole No. 401, 
depth 609—611m, the Vereia horizon, X30,. 
sp. No. 11.

Fig. 13. Profusulinella aljutovica var. 
elongata sp. et. var. nov., holotype, bore
hole No. 402, depth 509—511 m, the Ve
reia horizon, X  30, sp. No. 13.

Fig. 14—16. Profusulinella ovata sp. 
nov.

14. Axial section, holotype, bore-hole 
No. 402, depth 508—511 m, the Vereia 
horizon, X  30, sp. No. 18:

15. Diagonal section, bore-hole No. 401,, 
depth 543—545 m, the Kashira horizon, 
X 30, sp. No. 20.

16. Axial section of a typical specimen, 
bore-hole No. 401, depth 584—585 m, the 
Kashira horizon, X  30, sp. No. 19.

P l a t e  II
Fig. 1—3. Profusulinella priscoidea 

sp. nov.
1. Axial section, holotype, bore-hole 

No. 401, depth 521—524 m, the Kashira 
horizon, X  30, sp. No. 21.

2. Cross section, bore-hole No. 4 »2, 
depth 420—422 m, X  30, sp. No. 22.

3. Tangential section, bore-hole No. 402, 
depth 420—422 m, X 30, sp. No. 23.

Fig. 4—7. Profusulinella librovitchi 
D u t k .

4. Diagonal section, bore-hole No. 402, 
depth 420—422 m, the Kashira horizon, 
X  30, sp. No. 15.

5. Tangential section, in the same place,, 
x 30, sp. No. 14.

6. Axial section, bore-hole No. 402, 
depth 381—383 m, horizon with Fusulina 
ozawai R a u s .  et B e l.,X 30, sp. No. 17.
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7. Аксиальное сечение более мелкого 
экземпляра, там же, ХЗО, экз. № 16.

Фиг. 8—10. Staffella compressa sp. 
nov.

8. Субмедианное сечение, скважина 
№ 402, глубина 511—514 м, верейский 
горизонт, Х 40, экз. № 25.

9. Аксиальное сечение, голотип, там 
же, Х 40, экз. № 24.

10. Медианное сечение, там же, X  40, . 
экз. № 26.

Фиг. 11. Staffella bradyi Mol l . ,  ак
сиальное сечение, скважина № 902, 
глубина 577—578 м, горизонт с Fusu- 
lina ozawai R a u s. e t B e l., X  40, экз.
№ 28.

Фиг. 12. Staffella mOlleri O z a w a  
аксиальное сечение, скважина № 902’ 
глубина 592—595 м, каширский гори
зонт, Х 40, экз. № 27.

Т а б л и ц а  III

Фиг. 1—3. Triticites schwagerinifor- 
mis sp. nov.

1. Аксиальное сечение, голотип, Яб
лоновый овраг, горизонт I2, X  15, экз.
№ 29.

2. Парааксиальное сечение, Липовая 
поляна, горизонт 1ь X  15, экз. № 30.

3. Медианное сечение, Ширяево, го
ризонт Ix, X  15, экз. № 31.

Фиг. 4, 9. Triticites stuckenbergi sp. 
nov.

4. Аксиальное сечение, голотип, Ши
ряево, горизонт Ix, X  15, экз. № 40.

9. Аксиальное сечение, там же, X  15, 
экз. № 41.

Фиг. 5—6. Triticites noinskyi sp. nov.
5. Аксиальное сечение микросфери- 

ческого экземпляра, Ширяево, горизонт 
Ii, X  15, экз. № 38.

6. Аксиальное сечение, голотип, Ца
рев курган, горизонт 1ь X  15, экз. № 37.

Фиг. 7—8. Triticites simplex S c h e l l -  
w i en.

7. Диагональное сечение типичного 
экземпляра, скважина № 401, глубина 
130—132 м, горизонт 1Х, X  15, экз. №42.

8. Аксиальное сечение, овраг Козьи 
Рожки, горизонт 1Х, X  15, экз. № 43.

Фиг. 10. Triticites irregularis var. 
annulifera var. nov., аксиальное сечение 
И *

7. Axial section of a smaller specimen, 
in the same place, X 30, sp. No. 16.

Fig. 8—10. Staffella compressa sp. 
nov.

8. Submedian section, bore-hole No. 402, 
depth 511—514 m, the Vereia horizon, 
X  40, sp. No. 25.

9. Axial section, holotype, in the same 
place, X 40, sp. No. 24.

10. Median section, in the same place, 
X 40, sp. No. 26.

Fig. 11. Staffella bradyi Mol l .  Axial 
section, bore-hole No. 902, depth 577— 
578 m, horizon with Fusulina ozawai 
R a u s. et В e 1., X 40, sp. No. 28.

Fig. 12. Staffella mOlleri O z a w a .  
Axial section, bore-hole No. 902, depth 
592—595 m, the Kashira, horizon, X 40 
sp. No. 27.

P l a t e  III *

Fig. 1—3. Triticites schwagerinifor- 
mis sp. nov.

1. Axial section, holotype, the Yablo- 
novy ravine, horizon I2, X 15, sp. No. 29.

2. Paraaxial section, Lipovaia Poliana, 
horizon Ix, X  15, sp. No. 30. -

3. Median section, Shiriaievo, horizon 
Ix, X 15, sp. No. 31.

Fig. 4, 9. Triticites stuckenbergi sp. 
nov.

4. Axial section, holotype, Shiriaievo, 
horizon Ix, X 15, sp. No. 40.

9. Axial section, in the same place, 
X  15, sp. No. 41.

Fig. 5—6. Triticites noinskyi sp. nor.
5. Axial section of a microspherical 

specimen Shiriaievo, horizon Ix, X  15, sp. 
No. 38.

6. Axial section, holotype, Tsarev Kur
gan, horizon I1? X 15, sp. No. 37.

Fig. 7—8. Triticites simplex S c h e l l -  
w i e n.

7. Diagonal section of a typical speci
men, bore-hole No. 401, depth 130—132 m, 
horizon 1ь X 15, sp. No. 42.

8. Axial section, Kozii Rozhki ravine, 
horizon Ii, X 15, sp. No. 43.

Fig. 10. Triticites irregularis var. 
annulifera var. nov. Axial section of a
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мелкой формы, переходной к T.exiguus 
S t a f f . ,  горизонт 1Ъ X  15, экз. № 48.

Т а б л и ц а  IV
Фиг. 1—2. Triticites secalicus var. 

samarica  var. nov.
1. Аксиальное сечение, овраг Козьи 

Рожки, горизонт 1Ъ X  15, экз. № 45.
2. Аксиальное сечение, голотип, Ши

ряево, горизонт 1ь X  15, экз. № 44.
Фиг. 3. Triticites irregularis var. an- 

nulifera  var. nov., аксиальное сечение, 
голотип, Липовая поляна, горизонт 11? 
X  15, экз. № 50.

Фиг. 4, 11. Triticites rossicus 
S с h е 11 w i e n.

4. Диагональное сечение, Яблоновый 
овраг, горизонт I2, X  Ю, экз. № 75.

11. Скошенное аксиальное сечение, 
там же, X  Ю, экз. № 76.

Фиг. 5—6. Triticites arcticus S c h e l l -  
w i e n.

5. Медианное сечение, Липовая по
ляна, горизонт I1? X  15, экз. № 54.

6. Аксиальное сечение, Царев кур
ган, горизонт Il5 X  15, экз. № 56.

Фиг. 7—9. Triticites paraarcticus  
sp. nov.

7. Аксиальное сечение, Царев курган, 
горизонт 11? X  Ю, экз. № 59.

8. Аксиальное сечение, наиболее сла
бая складчатость, септальные поры, эк
земпляр переходный к Т. arcticus 
S с h е 11 w., там же, X  Ю, экз. № 58.

9. Аксиальное сечение, голотип, Ши
ряево, горизонт 1ь X  Ю, экз. № 57.

Фиг. 10. Triticites acutus D u n b a r  
e t  C o n d r a .  Аксиальное сечение, Ши
ряево, горизонт 1ь X  Ю, экз. № 62.

Т а б л и ц а  V
Фиг. 1—3. Triticites jigu lensis  sp. 

nov.
1. Аксиальное сечение, голотип, От

важное, горизонт I3, X  15, экз. № 63.
2. Субмедианное сечение, Яблоновый 

овраг, горизонт I3, X  15, экз. № 64.
3. Аксиальное сечение, forma В(?), 

Отважное, горизонт I3, X  Ю, экз. № 65.
Фиг.‘4, 5, 7. Triticites volgensis sp. 

nov.
4. Аксиальное сечение, голотип, 

Отважное, горизонт I3, X  Ю, экз. № 66.

small specimen transitional to T. exiguus 
S t a f f . ,  horizon I1? X 15* sp. No. 48.

P l a t e  IV
Fig. 1—2. Triticites secalicus var. 

samarica  var. nov.
1. Axial section, Kozii Rozhki ravine, 

horizon 1Ь X 15, sp. No. 45.
2. Axial section, holotype, Shiriaievo, 

horizon I1? X  15, sp. No. 44
Fig. 3. Triticites irregularis var. 

annulifera  var. nov. Axial section, holo
type, Lipovaia Poliana, horizon I1? X  15, 
sp. No. 50.

Fig. 4,11. Triticites rossicus S c h e l l -  
w i e n .

4. Diagonal section, Yablonovy ravine, 
horizon I2, X 10, sp. No. 75.

11. Oblique axial section, in the same 
place, X 10, sp. No. 76.

Pig. 5—6. Triticites arcticus S c h e l l -  
w i e n .

5. Median section, Lipovaia Poliana, 
horizon lx, X  15, sp. No. 54.

6. Axial section, Tsarev Kurgan, hori
zon lx, X 15, sp. No. 56.

Fig. 7—9. Triticites paraarcticus sp. 
nov.

7. Axial section, Tsarev. Kurgan, hori
zon lx, X 10, sp. No. 59.

8. Axial section, the weakest folding, 
septal pores, specimen transitional to 
T. arcticus S c h e 11 vv., in the «same place, 
X 10, sp. No. 58.

9. Axial section, holotype, Shiriaievo, 
horizon lx, Х Ю , sp. No. 57.

Fig. 10. Triticites acutus D u n b a r  
ct C o n d r a .  Axial section, Shiriaievo, 
horizon lx X 10, sp. No. 62.

P 1 a t e V
Fig. 1—3. Triticites jigulensis sp. 

nov.
1. Axial section, holotype, Otvazhnoie? 

horizon I3, X 15, sp. No. 63.
2. Submedian section, Yablonovy ravine, 

horizon I3, X 15, sp. No. 64.
3. Axial section, form В (?), Otvazhnoie, 

horizon I3. X  10, sp. No. 65.
Fig. 4, 5, 7. Triticites volgensis sp. 

nov.
4. Axial section, holotype, Otvazhnoie, 

horizon I3, X 10, sp. No. 66.
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5. Медианное сечение, Яблоновый 
овраг, горизонт I3, X  15, экз. № 68.

7. Аксиальное сечение, Отважное, 
горизонт 13, X  Ю, экз. № 67.

Фиг. 6, 8, 9. Triticites rossicus 
S c h e l l w i e n .

6. Аксиальное сечение, Яблоновый 
овраг, горизонт I2, X  Ю, экз. № 77.

8. Аксиальное сечение, там же, X  Ю, 
экз. № 78.

9. Медианное сечение, там же, X  15, 
экз. № 79.

Фиг. 10—11. Triticites pseudoarctU  
cus sp. nov.

10. Диагональное сечение, скважина 
№ 902, глубина 140—146 м, II комплекс, 
X  15, экз. № 70.

11. Аксиальное сечение, там же, 
X  15, экз. № 73.

Т а б л и ц а  VI

Фиг. 1—2. Triticites pseudoarcticus 
sp. nov.

1. Аксиальное сечение, септальные 
поры, скважина № 902, глубина 140— 
146 м, II комплекс, X  15, экз. № 72.

2. Аксиальное сечение, голотип, там 
же, X  15, экз. № 74.

Фиг. 3—5. Schwagerina princeps 
Е h г е n b. еш. М б 11 е г.

3. Медианное сечение, Пустынный 
овраг, III комплекс, X  Ю, экз. № 81.

4. Аксиальное сечение, выше Про
щеного оврага, III комплекс, X  Ю, экз. 
№ 82.

5. Тангенциальное сечение, там же, 
X  Ю, экз. № 83.

Фиг. 6—7. Schwagerina pavlovi sp. 
nov.

6. Тангенциальное сечение, голотип, 
Яблоновый овраг, III комплекс, X  Ю, 
экз. Л? 84.

7. Парааксиальное сечение, овраг 
Козьи Рожки, III комплекс, X  Ю, экз. 
№ 85.

Т а б л  и ц а VII
Фиг. 1, з. Schwagerina robnsta  

Meek .
1. Аксиальное сечение, Яблоновый 

овраг, III комплекс, X  Ю, экз. № 88.
3. Медианное сечение, Пустынный 

овраг, III комплекс, X  Ю, экз. № 89.

5. Median section, Yablonovy ravine, 
horizon I3, X 15, sp. No. 68.

7. Axial section, Otvazhnoic, horizon 1:3, 
X 10, sp. No. 67.

Fig. 6,8,9. Triticites rossicus S c h e l l 
w i e n .

6. Axial section, Yablonovy ravine, ho
rizon I2, X 10, sp. No. 77.

8. Axial section, in the same place, 
X 10, sp. No. 78.

9. Median section, in the same place, 
X 15, sp. No. 79.

Fig. 10—11. Triticites pseudoarcti
cus sp. nov.

10. Diagonal section, bore-hole No. 902, 
depth 140—146 m, complex II, X 15, sp. 
No. 70.

11. Axial section in the same place, 
X 15, sp. No. 73.

P l a t e  VI
Fig. 1—2. Triticites pseudoarcticus 

sp. nov.
1. Axial section, septal pores, bore

hole No. 902, depth 140—146 m, complex 
II, X 15, sp. No. 72.

2. Axial section, holotype, in the same 
place, X 15, sp. No. 74.

Fig. 3—5. Schwagerina princeps
E h г e n b. em. M б 11 e r.

3. Median section, Pustynny ravine, 
complex III, X  Ю, sp. No. 81.

4. Axial section, above Proshchiony 
ravine, complex III, X Ю, sp. No. 82.

5. Tangential section, in the same 
place, X 10, sp. No. 83.

Fig. 6—7. Schwagerina pavlovi sp. 
nov.

6. Tangential section, holotype, Yablo
novy ravine, complex III, X 10, sp. No. 84.

7. Paraaxial section, Kozii Rozhki 
ravine, complex III, X  Ю, sp. No. 85.

P l a t e  VII
Fig. 1,3. Schwagerina robusta M e e k .

1. Axial section, Yablonovy ravine, 
complex III, X 10, sp. No. 88.

3. Median section, Pustynny ravine, 
complex III, X 10, sp. No. 89.
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Фиг. 2. Schivagerina robnsta М с е к  
гаг. (?). Тангенциальное сечение, наибо
лее укороченный экземпляр, Капитан
ский овраг, III комплекс, X  Ю, экз. № 90.

Фиг. 4. Schwagerina aff.muongthen- 
sis D е р г a t, аксиальное сечение, ов
раг Козьи Рожки, III комплекс, X  Ю, 
экз. № 93.

Фиг. 5—6. Schivagerina ellipseidalis 
sp. nov.

5. Тангенциальное сечение (?), выше 
Прощеного оврага, III комплекс, ХЮ , 
экз. № 92.

6. Аксиальное сечение, голотип, Яб
лоновый овраг, III комплекс, X  Ю, экз. 
№ 91.

Фиг. 7. Pseudofusulina prisca  Eh- 
г е п b. ет . М б 11 е г, аксиальное, слегка 
скошенное сечение, Липовая поляна, 
горизонт Il5 X  Ю, экз. № 94.

Фиг. 8—9. Pseudofusulina stabilis  
sp. nov.

8. Аксиальное сечение, голотип, Ка
питанский овраг, III комплекс, ' X  10, 
экз. № 95.

9. Медианное сечение, скважина 
Л? 902, глубина 144—147 м, II комплекс, 
X  10, экз. № 97.

Фиг. 10. Pseudofusulina stabilis var. 
long a sp. et var. nov., аксиальное сече
ние, голотип, Костычи, II комплекс, X  W, 
экз. № 100.

Т а б л и ц а  VIII
Фиг. 1—2. Pseudofusulina solcensis 

sp. nov.
1. Аксиальное сечение, голотип, сква

жина № 902, глубина 151—157 м, II 
комплекс, X  Ю, экз. № 102.

2. Аксиальное сечение более вздутого 
экземпляра, там же, глубина 147—151 м, 
II комплекс, X  Ю, экз. № 103.

Фиг. 3. Pseudofusulina stabilis  sp. 
nov. Диагональное, сечение, скважина 
Л? 902, глубина 135—140 м, II комплекс, 
X  Ю, № 96.

Фиг. 4. Pseudofusulina baituganen- 
sis sp. nov. Аксиальное сечение, голо
тип, скважина № 902, глубина 135—140 м, 
II комплекс, X  Ю, экз. № 106.

Фиг. 5—7. Pseudofusulina paramol- 
leri sp. nov.

Fig. 2. Schwagerina robusta M e e k  
var. (?). Tangential section, the most shor
tened exemplar, Kapitansky ravine, com
plex III, X  10, sp. No. 90.

Fig. 4. Schwagerina aff. muong then- 
sis D e p r a t. Axial section, Kozii Rozhkhi 
ravine, complex III, X  10, sp. No. 93.

Fig. 5—6. Schwagerina ellipsoidaUs 
sp. nov.

5. Tangential section (?), above Pro- 
shchiony ravine, complex III, X  Ю, sp. 
No. 92.*

6. Axial section, holotype, Yablonovy 
ravine, complex III, X  Ю, sp. No. 91.

Fig. 7. Pseudofusulina prisca  E li
r e  n b. em. M б 11 e r. Axial, slightly obli
que section, Lipovaia Poliana, horizon Ij, 
X 10, sp. No. 94.

Fig. 8—9. Pseudofusulina stabilis sp. 
nov.

8. Axial section, holotype, Kapitansky 
ravine, complex III, X  Ю, sp. No. 95.

9. Median section, bore-hole No. 902, 
depth 144 -147 m, complex И, X Ю, sp. 
No. 97.

Fig. 10. Pseudofusulina stabilis var. 
long a sp. et var. nov. Axial section, ho
lotype, Kostychi, complex II, X 10* sp. 
No. 100.

P l a t e  VIII
Fig. 1—2. Pseudofusulina solcensis 

sp. nov.
1. Axial section, holotype, bore-hole 

No. 902, depth 151—157 m, complex II, 
X  10, sp. No. 102.

2. Axial section of a more vaulted 
specimen, in the same place, depth 147— 
151 m, complex II, X Ю, sp. No. 103.

Fig. 3. Pseudofusulina stabilis sp. 
nov. Diagonal section, Dore-hole No. 902, 
depth 135—140 m, complex И, X Ю, sp. 
No. 96.

Fig. 4. Pseudofusulina baituganensis 
sp. nov. Axial section, holotype, bore-hole 
No. 902, depth 135—140 m, complex II, 
X 10, sp. No. 106.

Fig. 5—7. Pseudofusulina parambl- 
leri sp. nov.
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5. Медианное сечение, овраг Козьи 
Рожки, II комплекс, X  15, экз. № 111.

6. Аксиальное сечение, голотип, там 
же, X  Ю, экз. № 108.

7. Аксиальное сечение, там же, X  Ю, 
экз. А? 109.

Фиг. 8. Pseudofusulina tschernichewi 
■ S c h e l l w i e n .  Выше Прощеного ов
рага, III комплекс, X  Ю, экз. № 112.

Фиг. 9. Pseudofusulina gregaria  Le e ,  
овраг Козьи Рожки, III комплекс, X  Ю, 
экз. № 115.

Т а б л и ц а  IX
Фиг. 1—2. Pseudofusulina krotowi 

S c h e l l w i e n .
1. Аксиальное сечение, Капитанский 

овраг, III комплекс, X  15, экз. № 116.
2. Аксиальное сечение, скважина 

А? 902, глубина 135—140 м, II комплекс, 
X  15, № 117.

Фиг. 3—4. Pseudofusulina krotowi 
var. них  S c h e l l w i e n .

3. Аксиальное сечение, Капитанский 
овраг, III комплекс, X  15, экз. № 118.

4. Аксиальное сечение, там же, X  15, 
экз. № 119.

Фиг. 5—7. Pseudofusulina krotowi 
таг. sphaeroidea var. nov.

5. Аксиальное сечение, выше Капи
танского оврага, III комплекс, X  15, экз. 
■А? 121.

6. Аксиальное сечение, голотип, там 
же, X  15, экз. № 123.

7. Медианное сечение, выше Про
щеного оврага, III комплекс, X  15, экз. 
AV 122.

5. Median section. Kozii Rozhki ravi
ne, complex II, X"15, sp. No. 111.

6. Axial section, holotype, in the same
place, X  10, sp. No. 108. \

7. Axial section, in the same place, X  Ю, 
sp. No. 109.

Fig. 8. Pseudofusilina tschernyschewi 
S c h e l l w i e n .  Above Proshchiony ravine, 
complex III, X  10, sp. No. 112.

Fig. 9. Pseudofusulina gregaria Le e .  
Kozii Rozhki ravine, complex III, X  Ю, 
sp. No. 115.

P l a t - e  IX
Fig. 1—2. Pseudofusulina krotowi 

S c h e l l w i e n .
1. Axial section, Kapitansky ravine, 

complex III, X  15, sp. No. 116.
2. Axial section, bore-hole No. 902, 

depth 135—140 m, complex II, X  15, sp. 
No. 117.

Fig. 3—4. Pseudofusulina krotowi 
var. nux  S c h e 11 w i e n.

3. Axial section, Kapitansky ravine, 
complex III, X  15, sp. No. 118.

4. Axial section, in the same place, 
X  15, sp. No. 119.

Fig. 5—7. Pseudofusulina krotoivi 
var. sphaeroidea var. nov.

5. Axial section, above the .Kapitansky 
ravine, complex III, X  15, sp. No. 121.

6. Axial section, holotype, in the same 
place, X  15, sp. No. 123.

7. Median section, above the Proshchio
ny ravine, complex III, X  15, sp. No. 122.



ОПЕЧАТКИ И  И СП РА В ЛЕН ИЯ

Ст р. С т рока Н а п е ч а т а н о Долоюно быть

10 18  с н и з у к о с о г о р а  т е р р а с ы  н а  л е в о м  

б е р е г у

к о с о г о р а  с  т о й  ж е  т е р р а с о й  и  

н а  л е в о м  б е р е г у

10 12— 11 с н и з у м а с с и в а , Ш и р я е в с к и й  о в р а г  

и  н а л и ч и е

м а с с и в а , н а п р и м е р , Ш и р я е в 

с к и й  о в р а г  (7 ), и  н а л и ч и е

12 П о д п и с ь  

р и с . 3

п о  Ж и г у л е в с к о м у  с т в о л у п о  Ж и г у л е в с к о м у  с т в о р у .

14 П о д п и с ь  

р и с . 6

о т  у с т ь я  р . У с ы о т  с . Ф е д о р о в к и

52 3 с н и з у н а  С ы з р а н с к о й  л у к е и  п о  С ы з р а н с к о й  л у к е

58

ГИН, т.

19 с н и з у

7.

п е р е м ы т о й и л и  п е р е м я т о й


