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СТРАТИГРАФИЯ И ФОРАМИНИФЕРЫ 
СРЕДНЕКАМЕННОУГОЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИИ 

ВОСТОЧНОГО ДОНБАССА

ВВЕДЕНИЕ

Предлагаемая работа посвящена уточнению стратиграфии и 
монографическому описанию фораминифер среднекаменноугольных 
отложений восточной части Донецкого бассейна. В ней приводится 
микрофаунистическая характеристика изученной части нормального 
разреза донецкого карбона, а также выделяются наиболее характер
ные фораминиферовые комплексы для отдельных его горизонтов, 
которые используются в качестве коррелятивов при бурении сква
жин в закрытых районах Большого Донбасса.

Разумеется, изучение фораминифер донецкого карбона должно 
базироваться, прежде всего, на материалах специальных полевых 
сборов в открытой части Донбасса, где карбон хорошо обнажен 
и тщательно закартирован, где известняки как основные страти
графические горизонты прослеживаются часто на десятки кило
метров. Макроскопически известняки здесь достаточно уже изу
чены, имеют свои отдельные наименования — синонимику, индексы, 
которые прочно вошли в литературу и в обиход донецких геологов. 
Следовательно, основная роль микрофаунистических исследова
ний должна заключаться в изучении остатков микроорганизмов 
известняковых горизонтов, как объектов для точной стратиграфи
ческой корреляции разрезов карбона в открытых и закрытых 
районах Донбасса.

Помимо решения вопросов практической геологии, форамини- 
феры оказывают значительное содействие в изучении истории фор
мирования региона, как обладающие большой чувствительностью 
к изменениям среды их обитания. В условиях Донбасса, с его очень 
неустойчивым режимом седиментации осадков, это приобретает 
весьма важное значение; еще более оно увеличивается для восточ
ных его районов, от изученности которых зависит правильное ре
шение такой проблемы, как взаимоотношение донецкого карбона



с карбоном Русской платформы, имеющее большой теоретический 
и практический интерес.

Все затронутые здесь вопросы автор стремился разрешить, 
как отражение исторического развития Донецкого бассейна в средне
каменноугольное время, в непосредственной взаимосвязи его 
с Русской платформой.

Учитывая практическую важность подобных работ, автором 
был использован и керновый материал нескольких буровых сква
жин, который показал возможность точного коррелирования раз
резов методом микрофаунистического анализа морских осадков.

В процессе обработки обширных коллекций фораминифер (около 
3000 шлифов) основное внимание было уделено штаффеллидам и 
фузулинидам, как имеющим для среднекаменноугольных отложе
ний первенствующее бйостратиграфическое значение. Описанием 
охвачен весь выявленный штаффеллидовый и фузулинидовый ком
плекс (88 видов из 102 описанных), за исключением немногих 
видов, для которых не удалось получить удовлетворительных фото
графий, вследствие плохой сохранности материала.

Работа выполнялась с перерывами, с 1938 по 1954 гг. Основной 
каменный материал для нее был собран автором в 1938—1939 гг. 
из наиболее полных разрезов открытой части Восточного Донбасса, 
в Белокалитвенском и прилегающих к нему районах Ростовской 
области. Кроме того, значительная часть материала дополнительно 
была собрана западнее указанных районов, по железнодорожным 
выемкам возле ст. Изварино, расположенным на территории Ук
раины.

Посильное участие в работе принимала А. М. Приходченко, 
особенно во время сборов каменного материала, за что автор поль
зуется случаем выразить ей благодарность.

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕННОСТИ СРЕДНЕКАМЕННОУГОЛЬНЫХ 
ФОРАМИНИФЕР ДОНЕЦКОГО БАССЕЙНА

Первые сведения о каменноугольных фораминиферах Донбасса, 
заслуживающие быть отмеченными, связаны с именем профессора 
Петербургского горного института В. И. Меллера, как известно, 
открывшего новую эпоху в изучении верхнепалеозойских форамини- 
фер. *

В его работе «Фораминиферы каменноугольного известняка 
России» [27], в основном посвященной изучению фузулинид камен
ноугольных отложений Русской платформы, приводится описание 
Fusulinella crassa M o l l ,  из Донбасса. Этот вид описан Мелле
ром лишь по внешним признакам, без применения им же разрабо
танного метода изучения в прозрачных шлифах, чем и объясняется 
его неизвестность в ныне приводимых микрофаунистических иссле
дованиях.



Четырнадцатью годами позже М. А. Якобий [1892] опублико
вал заметку о донецких фораминиферах, в которой приводится 
список, состоящий из 30 видов различных представителей этих 
ископаемых.

Приведенные сведения о донецких фораминиферах, как и им 
предшествовавшие, в насюящее время могут иметь лишь некоторый 
исторический интерес.

Известные исследования Е. Шельвина [108], посвященные опи
санию многих фузулинид из каменноугольных отложений Русской 
платформы, вопрос о фораминиферах Донбасса затронули мало. 
Его Fusulinella obsoleta ( = Ргоtriticites obsoletus), имеющая теперь 
большое стратиграфическое значение, была описана из верхнего 
карбона. Из собранных им же материалов по среднему карбону 
Донбасса Г. Штаффом [112] описаны всего два вида: Fusulina 
schellwieni и F. cf. ventricosa, из которых только первый приобрел 
стратиграфическое значение как одна из характерных форм для 
свиты С*»-

В 1927 г. опубликована небольшая статья Е. О. Новик, в ко
торой описано около 10 видов фузулинид из каменноугольных от
ложений Донбасса. К сожалению, описания сделаны этим автором 
с учетом лишь внешних признаков раковины, поэтому они не могли 
быть использованы в последующих работах палеонтологов.

Значительная активность в изучении каменноугольных форами
нифер Донбасса отмечается с 1935 г., когда при ряде геологических 
учреждений, как ВСЕГЕИ (Ленинград), Геологическом институте 
Украинской Академии наук (Киев), Вседонецкой углеразведке 
(Артемовен) и при Азово-Черноморском геологическом управлении 
(Ростов-на-Дону), были организованы специальные микропалеон
тологические лаборатории. Последние оказали значительную по
мощь в решении широко поставленных геологических задач, в связи 
с выдвинутой проблемой Большого Донбасса, расширения его 
угленосных площадей как в западном, так и восточном направле
ниях. Вот почему большинство палеонтологических работ в этот 
период было направлено на изучение каменноугольных форамини
фер из кернового материала буровых скважин.

Н. Е. Бражниковой было опубликовано значительное число 
статей по западным районам Донбасса и Ф. С. Путрей по восточ
ным районам; написаны, но не опубликованы статьи и отчеты 
Г. А. Дуткевича, М. И. Сосниной и М. Ф. Манукаловой. Правда, 
работы двух последних исследователей были частично опублико
ваны, но гораздо позже, а некоторые и поныне остались в руко
писях.

В этот же период была напечатана небольшая статья Ли [101], 
посвященная среднекаменноугольным фораминиферам Донбасса, 
написанная им по материалам известняков из верхней части сред
него карбона.
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Таким образом, за первые пять лет исследования фораминифер, 
т. е. с 1935 по 1940 год для среднего карбона Донбасса было 
описано 40 видов различных представителей фораминифер. Из них 
наиболее важными в биостратиграфическом отношении являются 
следующие: Eofusulina triangula ( R a u s. et B e l .) , ! ? ,  paratri- 
angula ( P u t г j a), Fusulina rasdorica P u t г j a, F. ex gr. sama- 
rica R a u s. et В e 1. ( = F. citronoides M a n u  k.), F. schellwieni 
S t a f f ,  F. dutkevichi P u t r j a  ( = Dutkevichella dutkevichi), F . 
suzini P u t r j a  ( =  Putrella suzini), Schwagerina (?) donetziana 
L e e  (=^Putrella donetziana), Triticites ellipticus L e e  (=Hemi~ 
fusulina elliptica), Tr. graciosus L e e  ( =  Hemifusulina graciosa), 
Fusulinella pseudobocki L e e  et C h e n , / ’, subpulchra P u t r j a ,  
F . schubertellinoides P u t r j a ,  F. ( =  Pro fusulinella) librovichi 
D u t k. и целый ряд озаваинелл, нсевдоштаффелл и шубертелл. 
Все они имеют в настоящее время очень важное стратиграфическое 
значение для верхней части среднего карбона Донбасса.

Уже в 1939 г. по материалам из западных районов Донбасса 
Н. Е. Бражниковой была сделана первая попытка осветить харак
терные ^особенности фораминиферовых комплексов для различных 
стратиграфических горизонтов среднего и верхнего карбона. Для 
самых верхних горизонтов среднего карбона, в пределах свит Cf 
и c f 1*, ею приведены сообщества фораминифер, характеризующиеся 
бедным видовым составом, но с многочисленными особями. Здесь 
часто встречаются архедискусы и эндотиры; штаффеллиды пред
ставлены преимущественно эоштаффеллами и псевдоштаффеллами 
группы Pseudostaffella antiqua (D u t к.); совершено не были 
встречены представители фузулинид. В свитах C f и С2 отмечается 
первое появление фузулинелл (следует понимать профузулинелл). 
Свиты и С2 охарактеризованы появлением большого количества 
фораминифер, особенно штаффеллид и фузулинид, типично средне
каменноугольного облика. Среди них отмечается расцвет озаваи
нелл и псевдоштаффелл, обычно нрофузулинеллы и многочисленные 
шубертеллы, такие как Schubertella obscura L e e  et C h e n .  
Частыми являются фузулины группы Fusulina (---Eofusulina) 
triangula R a u s. et В e 1., !*. ex gr. satnarica R a u s. et B e l .  
(=Fusulina citronoides M a n u  k.) и F. minima S c h e 1 1 w. 
[повидимому — Dutkevichella dutkevichi (P u t r j а)], которые 
имеют руководящее стратиграфическое значение для этих свит. 
Свита C f охарактеризована появлением в ней таких высокоорга

* П редлож енн ую  нами в 1940 г. комбинированную индексацию  свит 
для верхнего карбона Д онбасса  применяем в той ж е форме и дл я  свит ср ед 
него карбона, т. е . свиты С 1 (F ), С | (G), С | (Н ), С* (J), С | (К ) С\ (М) 

соответственно обозначаю тся С |\  С® С^1.



низованных представителей фузулинидовой фауны, как Fusuli- 
nella bocki M o l l . ,  F. pseudobocki L e e  et C h e n ,  obsoleta 
S c h e l  1 w. (невидимому, неправильное определение одного из 
видов группы Fusulinella colaniae L e e  et C h e n ) ,  Fusulina 
elegans R a us. et В e 1. и фузулин группы F. cylindrica F i s c h e r .

Одновременно этим автором в свите С21 были отмечены формы 
с признаками, близкими к верхнекаменноугольным фузулинидам, 
такие как Hemifusulina elliptica ( Le e )  и Я. graciosa (L е е), 
ошибочно отнесенные им к роду Triticites. Толща отложений с извест 
няками М9, MJ0, Nl и N2, где были встречены подобные формы, 
соответственно считалась за переходную — от среднего к верхнему 
карбону.

Граница между средним и верхним карбоном Н. Е. Бражнико
вой была установлена по известняку N3 свиты С^, где ею отмечено 
первое появление квазифузулин, а в известняке Ох свиты С3 встре
чены и типичные тритициты, как Triticites montiparus ( E h r e n b .  
et M o l  1.), Tr. umbonoplicatus R a u s. et B e l .

В 1939—1940 гг. опубликованы результаты исследования фора
минифер Ф. С. Путри, касающиеся верхнего карбона восточных 
районов Донбасса. По принципу первого появления квазифузулин 
граница между средним и верхним карбоном на востоке Донбасса 
была установлена по известняку Na.

Формы с «переходными признаками» прослеживались как в верх
ней части среднего карбона, так и в верхнем карбоне (свиты Сз* и 
Сз). Такие формы Ф. С. Путря выделил в два новых рода: Рго- 
triticites и Pseudo triticites, первый из фузулинелловой ветви разви
тия семейства и второй из фузулиновой. Выделение указанных 
новых родов в дальнейшем очень способствовало уточнению гра
ницы между средним и верхним карбоном, а также дало повод 
С. В. Семихатовой [70] к установлению подтритицитовых (или, 
по Д. Л. Степанову, — протритицитовых) слоев верхнего карбона 
Русской платформы. Как уже ранее было нами отмечено [44], 
подтритицитовые слои Русской платформы в возрастном отно
шении отвечают свите Сз* (известнякам N2—N6) Донбасса, о чем 
будет более подробно изложено в следующем специальном разделе 
данной работы.

В последующие годы микрофаунистические исследования до
нецкого карбона заметно расширились, особенно много внимания 
в этом отношении уделено нижней части среднего карбона, более до
ступной для изучения в центральных и западных районах Донбасса.

Разработкой и уточнением стратиграфических схем донецкого 
карбона на основании вертикального распространения фораминифер 
занимались М. Ф. Манукалова, М. И. Соснина, Н. Е. Бражникова 
совместно с П. Д. Потиевской, П. Д. Потиевская и Г. Д. Киреева.

22 Микрофауна, сб. VIII.



По вопросу уточнения границы между нижним и средним кар
боном наиболее существенные данные получены в результате иссле
дований Г. Д. Киреевой. Выделением башкирского или каяль- 
ского яруса, как отдельной стратиграфической единицы в нижней 
части среднего карбона Донбасса, довольно обстоятельно занималась 
П. д. Потиевская. Ею подтверждена необходимость выделения 
такого яруса в разрезе донецкого карбона; одновременно намечено 
расчленение его на два подъяруса: нижний и верхний.

Нижний подъярус соответствует одной свите С |, он характе
ризуется расцветом примитивных псевдоштаффелл группы Pseudo- 
staffella antiqua ( D u t k . ) ,  и архедискусов группы Archaediscus 
baschkiricus K r e s t .  et T h e o d . ,  появлением озаваинелл, как 
Ozawainella umbonata В г a z h n. et P о t. и новелл. Характерным 
видом в сообществе штаффеллид этого подъяруса является и Ео- 
staffella pseudostruvei R a u s. et B e l . ,  перешедшая сюда из ниж
него карбона.

Верхний подъярус по объему гораздо больше нижнего, в него 
включены свиты: Cf, С^, С\ и низы Cf, до известняка К 2 
включительно. В этом подъярусе П. Д. Потиевская выделяет 
три биостратиграфические зоны: нижнюю, среднюю и верхнюю.

Нижняя зона (от известняка Gx до п о д о ш е ы  известняка Нб) 
характеризуется первым появлением профузуллинелл, часто встре
чаемой Profusullinella primitive, S о s п. и обычной Pr. parva 
( L e e  et C h e n ) ,  которые прослеживаются с самого основания 
зоны. Увеличивается разнообразие озаваинелл, наряду с Ozawai
nella umbonata В г a z h n. et Р о t., в больших количествах встре
чаются Oz. alchevskiensis P o t .  и Oz. rhombiformis M a n u k .  
Впервые отмечается появление Novella primitiva R a u s .,  N . evo- 
luta G г о z d. et L e b . ,  Л7. evoluta var. mosquensis R a u s. 
В группе Pseudostaffella antiqua (D u t k . )  наблюдается уменьшение 
числа особей основного вида и появление более специализированных 
видов этой группы, как Ps. composita G r o z d .  et L e b . ,  Ps. 
praegorskyi R a u s. Присутствуют многочисленные и разнообраз
ные архедискусы Archaediscus baschkiricus K r e s t .  et T h e o d . ,  
A. parvus R a u s., A. angulatus S o s n .  и другие. Наблюдается 
обилие водорослей Donezella и гидрактиний.

Средняя зона (от известняка Нб до подошвы известняка J3) 
отличается от нижней заметным дальнейшим развитием нрофузу- 
линелл и озаваинелл, появлением с самого основания зоны Рго- 
fusulinella rhombiformis B r a z h n .  et Po t .  и Ozawainella para- 
rhomboides M a n . ,  которые в известняках He и J  ̂ становятся 
уже довольно частыми формами. В верхах этой зоны впервые отме
чается появление единичных Aljutovella elongata (R a u s.) и 
Ozawainella tingi (L e e).

Среди псевдоштаффелл появляются формы более молодого об



лика, чем группа Pseudostaffella antique, (D u t k.), как Ps. 
quadrata G г о z d. et L e b . ,  Ps. confusa ( L e e  et C h e n ) .

Уменьшается значение архедискусов, которые быстро угасают; 
наблюдается значительное развитие аммодискусов и тетратаксисов.

Верхняя зона (от известняка 13 до подошвы известняка К3) 
охарактеризована первым появлением эофузулин группы Eojusu- 
Una triangula (R a u s. et В e 1.) и более частой встречаемостью 
Aljutovella elongata (R a u s.), чем в предыдущей зоне. Отмечается 
обилие аммодискусов, тетратаксисов и эндотир. Как и в предыдущих 
зонах, наблюдается массовое распространение водорослей.

В рассмотренной схеме нижней части среднего карбона границы 
биостратиграфических зон" в большинстве своем не совпадают 
с границами свит, а чаще проходят чуть выше последних. На об
новление фораминиферовых комплексов выше границ свит ука
зывают и другие исследователи фораминифер донецкого карбона. 
В частности, М. И. Сосниной границы между выделенными ею 
микрофаунистическими зонами проведены по известнякам Fx, Gr, 

и далее по —I3K3L7M7 и N2. М. Ф. Маяукаловой — по извест
някам Fj, G,, Н4, I3, К2, Lx, L5, L6, М7, N2. То же можно видеть 
в работе Н. Е. Бражниковой и П. Д. Потиевской [5], где границы 
между выделенными ими горизонтами в разрезе карбона Красно
армейского района проведены не по границам свит, а чаще внутри 
их. Наконец, Н. Е. Бражникова [9а] в своих критических заме
чаниях к статье Г. Д. Киреевой [19] отмечает несовпадение границ 
микрофаупистических зон с границами свит схемы Геологического 
комитета, подтверждая это результатами исследований других 
фаунистических остатков.

В этом обзоре более подробно мы остановились на нижней части 
среднего карбона, которая не вскрыта в районах Восточного Дон
басса. Что касается остальной части, начиная со свиты С| и выше, 
то такой обзор удобнее будет продолжить на основе обработанного 
нами фактического материала, изложенного ниже.

В заключение следует отметить очень важное значение Справоч
ника-определителя по среднекаменноугольным фузулинидам Рус
ской платформы и сопредельных областей [57], описанные виды 
которого в большом числе встречены и в нашем материале, что бла
готворно повлияло на сопоставление разрезов.

МИКРСФАУНИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
СРЕДНЕКАМЕННОУГОЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

ВОСТОЧНОГО ДОНБАССА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ИХ С РАЗРЕЗОМ 
РУССКОЙ ПЛАТФОРМЫ

Отложения среднего карбона в восточных районах Донбасса, 
как уже упоминалось, полностью не прослеживаются, остаются пока 
неизвестными наиболее низкие горизонты разреза. Бурением в за- 
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крытой части Восточного Донбасса, начиная от Северо-Каменского 
района по большому поперечнику с направлением на юг и юго
восток к Сальским степям (станицы Глубокая, Раздорская, Топи- 
линская, Цымлянская, Михайловская), карбон древнее свиты 
нигде не вскрыт [34, 36, 37, 40]. По данным Е. О. Новик [32], 
занимавшейся изучением флоры из кернового материала, в северо
восточном секторе Большого Донбасса (Задонская синклиналь) 
бурениехМ вскрыты свиты С? (предположительно верхняя часть), 
с !, C f, С2, С21, С?, С3, Cf; в юго-восточном секторе (на продол
жении той же синклинали) вскрыты С^, С^, C f и С?.

Глубина залегания поверхности карбона колеблется от 63 до 
253 му в районе станицы Топилинской (южная часть синклинали) 
она отмечена на 160—175 м.

Карбон ниже свиты С\ не обнаружен и в естественных обнаже
ниях многочисленных балок в Белокалитвенском и прилегающих 
к нему районах открытой части Восточного Донбасса, детально за
снятых В. И. Яворским [75, 76] одноверстной геологической кар
той.

Показанные на этой карте отложения свиты Cf в верховьях 
балки Дядиной (левый приток Сев. Донца в 13 км севернее станицы 
Велой Калитвы) с двумя известняками Н6 и Не нашими исследова
ниями не подтвердились. В первом из указанных известняков, 
представленном светлосерыми глыбами, была обнаружена фузули- 
нидовая фауна значительно более молодого тритицитового облика, 
совершенно чуждая для этой свиты. Второй известняк, в 0,60 м 
мощности, имеет микрозернистое сложение без каких-либо призна
ков органических остатков.

Примерно десятью годами позже наших исследований, в том 
же глыбовом известняке верховьев балки Дядиной были собраны 
и определены Г. Д. Киреевой фузулиниды, которые считаются 
характерными для швагеринового горизонта западного склона 
Урала. Это послужило поводом И. Ю. Лапкину [196] для утвержде
ния, что в пермское время существовала непосредственная связь 
между Преддонецким и Предуральским прогибами.

Контакт отложений среднего карбона северной окраины Дон
басса с породами более молодого возраста (платформенного типа), 
как пермскими — в верховьях балки Дядиной, или верхнекамеи- 
ноугольными в Северо-Каменском районе, объясняется наличием 
здесь крупной зоны нарушений (Северо-Донской надвиг), отмечен
ной ранее и другими геологами Азово-Черноморского геологиче
ского управления.

Общая мощность среднекаменноугольных отложений, развитых 
в Белока литвине ком районе Восточного Донбасса, достигает трех 
тысяч метров. Представлены они толщами переслаивающихся



морских прибрежно-морских и субконтинентальных образований, 
в виде чередующихся слоев песчаников песчанистых, глинистых 
и углистых сланцев, пластов и пропластков угля и известняков.

Из этих отложений угли и известняки занимают наиболее под
чиненное место в разрезе, но в то же время они являются и наиболее 
выдержанными и устойчивыми компонентами разреза.

Песчаники в изученных нами разрезах обычно серые,.с зелено
ватыми и коричневатыми оттенками, реже почти белые, от срсдне- 
до грубозернистых, от толстоплитчатых до тонкорассланцованных,. 
с (Самыми разными структурными типами. Мощность отдельных 
слоев колеблется от нескольких сантиметров до 80 и более метров.

Песчаные сланцы грязносерые или серовато-зеленые, обычно 
тонкослоистые, с обильным содержанием слюды и глинистого 
материала. Увеличение последнего дает незаметные переходы пес
чаного сланца в глинистый. Мощность отдельных слоев песчаного 
сл.анца в одних и тех же разрезах значительно уступает мощности 
песчаников.

Глинистые сланцы от темносерых до черных редко состоят из 
отмученного глинистого материала, обычно же содержат примесь 
мелких зерен кварца и слюды. Мощность отдельных слоев глини- 
сюго сланца колеблется от нескольких сантиметров до 10— 20 и 
более метров. На контактах песчанистых н глинистых сланцев 
наблюдаются часто прослойки угля, редко достигающие рабочей 
мощности.

Известняки от светлосерых до темных, почти черных; обычно 
глинистые, реже песчанистые, органогенно-обломочные, преиму
щественно детритусовыс и шламмо-детритусовые, реже чисто 
фораминиферовые, чаще смешанные, где детриту сом являются 
остатки фораминифер, криноидей, мшанок, брахиопод, гастропод, 
кораллов и водорослей. В изученных разрезах очень редко встре
чались известняки шламмово-микрозернистые и совершенно не 
наблюдались чисто криноидные или водорослевые.

По морфологическим признакам большинство известняков пред
ставлены отдельными слоями (ординарные), реже разделенными 
прослойками™ глинистых сланцев (двойные или тройные), иногда 
в виде пачкн переслаивающихся известняков и сланцев.

В разрезах среднекаменноугольных отложений Белокалитвин- 
ского района насчитывается 32 основных маркирующих известняка 
и почти столько же промежуточных, с суммарной мощностью 
в 80 м . Мощность отдельных известняков колеблется от 0,2 до 8 м . 
В среднем на каждые 40—45 м толщи разреза приходится один 
известняк, как признак уже явно морского режима, существо
вавшего в бассейне, постепенно сменившегося лагунно-континен
тальным режимом, с которым было связано накопление песчано
глинистого и углистого материала, принесенного или образовав
шегося на месте.



Характер чередования отложений, наблюдаемый в разрезах 
Донецкого карбона, с постепенными их переходами oi лагунно
континентальных (песчано-глинистые осадки и угли) к умеренно
глубоководным (глинистые сланцы и известняки) и обратно в том 
же порядке, отвечает полному циклу накопления осадков. Мощ
ность и распространение последних соответствует определенному 
ритму прогибания дна донецкой геосинклинали во времени и в про
странстве, а характер сложения отдельных типов отражает лишь 
различные этапы этого ритма. Наибольшая мощность отложений 
должна, повидимому, отвечать местам наибольшего прогибания 
дна геосинклинали, вытянутой с северо-запада на юго-восток между 
кристаллическими щитами, воронежским с севера и мариупольским 
с юга, откуда и мог поступать в больших количествах терригенный 
материал.

На восток от Донецкого бассейна, в районах Нижнего Поволжья 
разрез среднего карбона, особенно отвечающий московскому ярусу, 
выражен преимущественно известняками. По мере приближения 
к донецкому геосикклинальному прогибу и вдоль последнего, 
в направлении к западным окраинам, наблюдается постепенное 
вытеснение морских осадков субконтипентальыыми. Известняковая 
толща платформы уже в районах Восточного Донбасса заметно 
расчленяется и своими как бы вытянутыми «щупальцами» прони
зывает громадную толщу терригенных осадков прогиба; она теряет 
здесь свое доминирующее значение.

При этом происходит не только уменьшение мощностей извест
няковых слоев, но уменьшается и их количество. Так, уже на 
сравнительно небольшом расстоянии в 60—70 км, между ст. Бело- 
калитвенской и западнее от н ее— ст. Изварино, в ^разрезах вы
падает большое число промежуточных известняков.

Кроме того, наблюдается определенная закономерность в уве
личении карбонатности в разрезах не только на восток, в сторону 
открытого моря Русской платформы, но и снизу вверх. Такая 
закономерность, как нами уже указывалось [39], могла быть выз
вана тенденцией общего выравнивания физико-географических 
условий карбонового моря Русской платформы и донецкого прогиба, 
что особенно стало заметным к средине верхнекаменноугольной 
эпохи. Она явилась отражением развития и взаимосвязи обоих ре
гионов, обусловившим также сходство и различие биоценозов откры
того моря Русской платформы и периодически заливавшегося его 
водами донецкого прогиба.

Ритмичные движения донецкого геосинклинального прогиба 
на определенной стадии давали возможность более свободному 
проникновению вод открытого моря Русской платформы в прогиб, 
что лучше всего выразилось в отложении известняков, как явных 
свидетелей морского режима. Отсюда следует, что периоды накоп
ления лагунно-континентальных осадков в прогибе отвечают



перерывам, а периоды накопления морских осадков — трансгрес
сиям.

Общеизвестно, что оачетливое изменение комплекса фауны, 
фиксирующее границы стратиграфических подразделений, может 
быть лишь в тех случаях, когда эти границы соответствуют резким 
изменениям физико-географических условий. Такие условия могли 
быть вызваны широко распространявшейся трансгрессией, как это 
имело, например, место в начале московского яруса, после пере
рыва в отложениях, установленного в ряде мест Русской платформы 
и в Подмосковном бассейне. Вызванное этой трансгрессией изме
нение физико-географических условий оказалось довольно ощу
тимым и в Донецком бассейне (свита C f), в частности, это сказалось и 
на характере изменения форамипифер, и в первую очередь шгаф- 
феллид и фузулинид, среди которых отмечается усиленное формо
образование, при одновременном исчезновении некоторых прими
тивных групп.

Трансгрессивные явления на Русской платформе, сопровождав
шиеся обновлением фауны, в Донецком бассейне могли наступить 
гораздо позже, ввиду своеобразного характера колебательных 
движений прогиба, иногда не совпадающих с подобными движе
ниями дна открытого моря. В этом мы видим причину наблю
даемых несовпадений границ свит донецкого среднего карбона 
с фаунистическими границами и более близкое совпадение их по 
флоре.

После иижнемосковской трансгрессии на Русской платформе 
должны были установиться, судя по почти сплошной толще извест
няков московского яруса, относительно стабильные физико-гео
графические условия, при которых нельзя было ожидать сколько- 
нибудь заметных нарушений в равномерном развитии фауны. Как 
известно, однако, эти отложения Русской платформы расчленены 
на ряд более мелких биостратиграфических единиц, аналоги кото
рых, повидимому, могут быть установлены и в разрезах донецкого 
карбона. Следовательно, даже при отсутствии явных перерывов 
в осадконакоплении изменения физико-географических условий 
происходит и, как отмечает Д. Л. Степанов [74], это находит свое 
отражение в развитии различных групп организмов. В условиях 
Донбасса, с его более четко выраженным трансгрессивным харак
тером седиментации морских осадков, это более сказывается на 
резкости палеонтологических границ, чем в стратиграфических 
аналогах Русской платформы.

Поэтому, при сопоставлении среднекаменноугольных отложений 
Донбасса и Русской платформы приходится обращать внимание 
не только на уже известные виды, установленные на Русской плат
форме, но и на близкие к ним виды и вариететы, выделенные на 
донецком материале. Стратиграфическое значение последних, сле
дует полагать., может быть равноценным руководящим видам, еслц



не имеется заметного различия в общем облике фаунисгических 
комплексов сопоставляемых горизонтов.

Исследованиями Д. М. Раузер-Черноусовой и Е. Л. Кулик 
[55] для Прикамья и Е. А. Рейтлингер [65] в условиях Подмо
сковья установлена определенная зависимость смены комплексов 
фораминифер от чередования фаций внутри циклов осадконакоп
ления. Для толщи среднекаменноугольных известняков Подмо
сковья это выглядит так: начало циклов характеризуется мелко
водными осадками с многочисленными и разнообразными форами - 
ниферами (органогенно-обломочные известняки), среди которых 
преобладает брэдииново-текстуляриевый комплекс; к средним фа
зам циклов приурочены фузулинидовые и водорослевые комплексы 
(детритусовые известняки), количество мелких фораминифер среди 
них убывает; конец циклов — регрессивная фаза с замедленным осад
конакоплением — характеризуется бедным составом мелких форами
нифер аммодисцидовых или аммодисцидово-палеонубекуляриевых 
сообществ (шламмовые или шламмово-микрозернистые известняки).

Аналогичную закономерность в характере распределения орга
нических остатков разных групп фораминиферовых сообществ 
можно наблюдать и в разрезах донецкого карбона. Правда, здесь 
начало циклов осадконакопления учитывается медленным движе
нием трансгрессий с востока Русской платформы и характером 
колебательного движения дна донецкого прогиба, которые начи
нались гораздо позже и по времени должны отвечать каким-то сред
ним фазам или подциклам Русской платформы. Но вообще же это 
была одна трансгрессивная фаза с характерным для нее усиленным 
формообразованием как на Русской платформе, так и в Донбассе.

Наглядную картину цикличности осадконакопления донецких 
известняков дают сплошные колонки керна скважин; многие из 
них позволяют легко отличить обогащенную макро- или микрофау
ной нижнюю часть известнякового слоя, менее обогащенную — 
среднюю, и однообразную, без явных следов органических остат
ков, верхнюю часть слоя. Микроскопическое изучение пород ниж
ней части показывает, что она представлена детритусовым извест
няком с многочисленными и разнообразными остатками форамини
фер, реже водорослей и крупных обломков раковин брахиоиод. 
При увеличении количества последних, обычно, заметно умень
шается встречаемость остатков представителей фораминифер. В сред
ней части слоя среди детритуса преобладают остатки штаффеллид 
и фузулинид.

Верхняя часть известнякового слоя представлена микрозерни
стыми или шламмово-микрозернистым известняком, с редко встре
чающимися в нем аммодискусами, тетратаксисами и эндотирами, 
которые составляют наиболее эвриафациальную группу форами
нифер. Она отвечает уже регрессивной фазе с замедленным осадко
накоплением в формировании известнякового слоя.



Таким образом, трансгрессивные фазы морского режима, со
провождавшиеся большой активностью водной среды, были наи
более благоприятными, в биономическом отношении, для развития 
фораминифер и других организмов. Наоборот, регрессивные фазы, 
сопровождавшиеся образованием микрозернистых осадков в усло
виях с недостаточно нормальным режимом аэрации водной среды, 
были неблагоприятными для развития фораминифер и особенно 
фузулинид, как обладающих более высокой чувствительностью 
к изменениям среды обитания.

Могли быть и условия бассейна не пригодными для развития 
организмов, в том числе и форамипифер, вследствие чего встречаются 
отдельные известняковые горизонты, почти или совершенно ли
шенные органических остатков. Образование таких известняков, 
следует полагать, происходило при ненормальном гидрогеологи
ческом режиме бассейна, в условиях медленной его регрессии или 
полной изоляции от открытого моря.

Изученные нами фораминиферы среднекаменноугольных отло
жений Восточного Донбасса, несмотря на некоторые свои местные 
особенности, дают возможность более или менее точно сопоставлять 
разрез донецкого карбона, в пределах отдельных его свит, с их 
стратиграфическими аналогами в Нижнем Поволжье, а также и 
другими районами Русской платформы. В условиях Донбасса они 
позволяют коррелировать разрезы с предельной точностью отдель
ных извествяковых горизонтов. Но при этом необходимо учитывать 
не только смену одного фораминиферового комплекса другим, чта 
положено в основу выделения более крупных биостратиграфиче
ских единиц, а также и количественное соотношение определенных 
видов и групп этих сообществ, выявленных в отдельных известня
ковых горизонтах.

Все это обусловило большую коррелятивную ценность извест
няков в разрезах донецкого карбона и выдержанность локальных 
стратиграфических схем. В качестве коррелятивного эталона, при 
микрофаунистической обработке кернового материала буровых сква
жин, может быть использована помещенная здесь сводная таблица 
вертикального распространения фузулинид (табл. 4).

Ниже приводится изложение фактического материала по сви
там схемы Геологического комитета, очень детально разработан
ной Л. И. Лутугиным и его сотрудниками. Наблюдаемое несовпа
дение границ этих свит с моментами смены фауны, там где это имеет 
место, находит объяснение и не уменьшает достоинства указанной 
схемы.

К А Я Л Ь С К И Й  ЯРУ С

Отложения каяльского или башкирского яруса в районах Вос
точного Донбасса, как уже нами указывалось выше, полностью 
не прослеживается. В самом полном из естественных разрезов



среднекаменноугольных отложений по балке Дядиной, ниже вы
хода глыбового известняка с пермскими фузулинидами, обнажаются 
породы, которые по данным геологической съемки В. И. Явор
ского и нашим исследованиям соответствуют свите С*.

В сложении свиты преобладающее значение имеют сланцы, 
подчиненное — песчаники, с суммарной мощностью до 500 м. 
В разрезе встречено пять пластов угля и три известняка (Ij?, 12, 13) 
по 0,60—0,70 м мощности каждый. Два первых известняка имеют 
дегритусовый характер, с довольно частыми остатками форамини- 
фер и водорослей; последний — 13 — заметно песчанистый с более 
редкими форамиииферами, представленными штаффеллидами и 
фузулинидами.

Индекс первого известняка ^  нами приня! условно, невиди
мому он соответствует промежуточному известняку между 1г и 
12, так как показанный В. И. Яворским известняк 1Х в разрезе 
балки Дядиной таким не является, что подтверждено также и 
Г. Д. Киреевой. Следовательно, нижняя граница свиты С* в вос
точных районах Донбасса остается пока невыясненной.

Среди детритуса изученных известняков свиты С* выявлены 
следующие виды штаффелидовой и фузулинидовой фауны:1 Novella 
primitiva R a u s . ,  N. evoluta G r o z d .  et L e b., Eostaf fella 
depressa sp. n., E . acuta G г о z d. et L e b., Ozawainella minima 
sp. n., Oz. facoides Ma n u k . ,  Oz. umbonata В г a z h n. et P o t . ,  
Pseudostaffella varsanofievae R a u s., Ps. confusa (L e e et C h e n), 
Ps. subquadrata G r o z d .  et L e b., Profusulinella acutissima 
sp. n. (Распределение видов в разрезе среднего карбона балок 
Дядиной и Орловой см. на табл. 1).

Все приведенные здесь виды, за исключением новых, уже ранее 
были известны из верхней части каяльского (башкирского) яруса 
центральных районов Донбасса, а также из подверейского и Верей
ского горизонтов карбона Русской платформы. Из новых видов 
важное стратиграфическое значение для свиты С* могут иметь 
Ozawainella minima sp. п. и Profusulinella acutissima sp. n. Первая 
встречена в большом числе экземпляров только в изрестняках этой 
свиты, близкое сходство она проявляет с Oz. pararhomboides 
M a n u k . ,  считающейся одной из характерных форм для средней 
зоны верхнекаяльского (верхнебашкирского) подъяруса централь
ных районов Донбасса. Для той же зоны П. Д. Потпевской приво
дится и Oz. tingi (Lee) ,  которая, повидимому, тождественна нашей 
Oz. minima sp. п., так как типичная Oz. tingi ( Lee )  в донецком

1 Д л я микрофаунистической характеристики свит, а такж е выделяемых  
нами горизонтов, будут  приводиться только списки штаффелид и ф узулинид, 
как  имеющие более вая^рое стратиграфическое значение. Полны е списки фо- 
раминифер по отдельным известнякам изученны х разрезов даю тся в поме
щ енны х ниж е таблицах.



Наименование видов

Дядина

Ii?

-.К

Кх Ка К, К4 К, К, к ‘ к. К8 к. Lx

S c h .  e l l i p t i c a  sp. n. 
iS c h a c u t a  R a u s.
F u s i e l l a  t y p i c a  L e e  et C h e n  
P r o f u s u l i n e l l a  e o l i b r o v i t c h i  S a f.
P r .  l i b r o v i t c h i  ( D u t  k.)
P r .  b r e v i s s i m a  sp. n.
P r .  p s e u d o r h o m b o i d e s  P u t г j a
P r .  p s e u d o r h o m b o i d e s  var. s u b r e f e c t a  

var. n.
P r .  p r i s c a  (D e p г a t)
P r .  p a r a t i m a n i c a  R a u s.
P r .  p a r v a  ( L e e  et C h e n )
P r .  t o p i l i e n s i s  (P u t r j a)
P r .  a c u t i s s i m a  sp. n.
A l f u t o v e l l a  s e r o t i n a  ( T h o m p s o n )  
A l .  a l j u t o v i c a  (R a u s.).
A l .  p a r a p r o l i f i c a  sp. n.
A l .  d i s t o r t a  L e о n t.
F u s u l i m l l a  s u b p u l c h r a  P u t г j a
F .  s u b p u l c h r a  var. s u b m e s o p a c h i s  

var. n.
F .  s c h u b e r t e l l i n o id e  s P u t г j a 
F .  p s e u d o b o c k i  L e e  et C h e n  
F  b o r e a l i s  R a u s.
F .  p s e u d o c o l a n i a e  sp. n.
E o f u s u l i n a  t r i a n g u l a  (R a u s. et

ОB e l . )

E .  p a r a t r i a n g u l a  (P u t г j a)
E .  b i n o m i n a t a  sp. n.
P a r a e o f u s u l i n a  r a s d o r i c a  P u t r j a 
P .  t r i a n g u l i f o r m i s  Sp. n.
P .  s u b t i l i s s i m a  sp. n.
F u s u l i n a  r a s d o r i c a  P u t г j a
F .  c i t r o n o i d e s  M a n u k .
F .  s u b d i s t e n t a  sp. n.
F .  nineneis P u t r j a  . ....................
F .  s e p t a t a  sp. n.
F .  a n g u s t a  sp. n.
F .  i s w a r i e n s i s  sp. n.
F .  o z a w a i  R a u s. et В e L 
F . p s e u d o k a y i  sp. n.
F  dunbari S о s n.
F. grigorovichi sp. n.
F .  samarica R a u s .  et B e l .
F .  cylindrica  F i s c  h.
F. rossoschanica P u t r j a  
F. rossoschanica var. grandis var. n.
D ulkevichella dutkevichi ( P u t r j a )
D. bocki (M oi l . )
D. pseudobocki ( P u t r j a )
H em ifusulina bocki M о 1 1.
H . elliptica  (L e e)

H . graciosa ( L e e )

PuLrella gurovi sp. n.
P lichaevi ( P u t r j a )
P . brazhnikovae ( P u t r j a )
P .  donelziana (L e e)

Условные обозначения: 0 —много; О —часто; -|----редко.
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В ертикальное распределение ф орам иниф ер в извеси 
по разрезам бб. Дядиной и Орло

Наименование видов С* r KU2 1
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Ammodiscus parvus R е i t  1.

Am. multivolutus R e i t 1.
Endothyra sp.

En. bradyi M i k h.

En. prisca R a u s. e t  R e i t  1. 

En. similis R a u s. et R e i t  1. 
Bradyina sphaerica sp . n.

Br. cribrostomata R a u s .  e t R e i t l .  

Br. sphaeroidea sp.  n.

Br. nautiliformis M o l l .  

Palaeotextularia eogibbosa sp.  n.  

Climacammina elegans ( M o l l . )  

Deckerella cylindrica sp.  n.

Tetrataxis minima L e e  et  C h e n  

T conica E h г e n b.

T, numerabilis R e i t 1.

T. donetiicn Sp. iL 

T. eomaxima sp.  n.

Tuberitina bulbacea C a l l o w ,  
et  H a r 1 t.

Novella primitiva R a u s .

N. evoluta G г о z d.  et  L e b.  

Eostaffella compressa В г a z h n.
E. depressa sp.  n.

E. acuta G г о z d.  et L c  b.  

Ozawainella minima sp.  n.

Oz. facoides M a n u k.

Oz. contrasta sp.  n.

Oz. pseudotingi sp.  n.

Oz. umbonata В г a z h n.  et  P o t .  

Oz. angulata ( C o l a  л i)

Oz. leei P u t r j a

Oz. pseudoangulata (P u t г j a)

Oz. umbonoplicata sp.  n.

Oz. crassiformis sp.  n.

Oz. stellae M a n u k .

Parastaffella aff. grandis sp . n. 

Staff el la pseudosphaeroidea D u t k. 

Pseudostaf fella primaeva sp . n.

Ps. varsanofievae R a u s .

Ps. compressa (R a u s . )  var. don- 
bassica v . n.

Ps. minutissima sp. и.

Ps. keytei (R о t li et S k i  n .)

Ps. confusa ( L e e  et  C li e n)

Ps. topili P u t г j a

Ps. ozawai ( L e e  et  C h e n)

Ps. donica sp.  n.

Ps. subquadrata G г о z d. et  L c b.  
Ps. vozhgalica S a f.

Ps. sphaeroidea (E h r e n b. )

Ps. umbilicata ( P u t r j a  et  L e o n t . )  

Schubertella obscura L e e  et  C h e n

Sch. paraobscura P u t r j a  et  
L e o n t .

Микрофаупа, со. V III .



;ние форамивифер в известняках среднего карбона
зрезам бб. Дядиной и Орловой
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карбоне распространена гораздо выше, в свитах С2 и С*?; то же и 
на Русской платформе, где Д. М. Раузер-Черноусовой отмечается 
ее появление только в верхней частя каширского горизонта. По 
своим признакам, характерным для ромбических озаваинелл, Oz. 
tingi действительно близка к нашей форме. Profusulinella acutis
sima sp. n., возможно, является донецким викарирующим видом 
типичной Aljutovella elongata (R a u s.) из верхней части каяль- 
ского яруса Русской платформы, с которой она сближается не
которыми своими признаками. Первое появление AL elongata 
(R a u s.) в центральных районах Донбасса отмечено в известняке 
12, что полностью согласуется с распространением Pr. acutissima 
sp. п. в разрезах б. Дядиной.

Ряд профузулинелл, известных из свиты С2 центральных райо
нов Донбасса, как Profusulinella rhomboides ( L e e  et C l i e  n), 
Pr. rhombiformis В г a z h n. et P o t . ,  но не обнаруженных 
в нашем материале, повидимому из-за его ограниченности распро
странения, совместно с Pr. acutissima sp. п. могут составить про- 
фузулинелловую группу, характерную для этой свиты. В тех же 
районах Донбасса, вначале М. Ф. Манукаловой, а после П. Д. По- 
тиевской, в верхах свиты С2 (известняк 13) были встречены пер
вые представители эофузулин Eofusalina triangula (R a u s. et 
Be l . ) .  Появление этого вида в карбоне Саратовского Поволжья, 
по наблюдениям Т. И. Шлыковой, приурочено к верхам каяльского 
яруса1.

Встреченные нами псевдоштаффеллы: Pseudostaffella varsanofie- 
vae R a u s . ,  Ps. confusa ( L e e  et C h e n ) ,  Ps. subquadrata 
G r o z d .  et L e b . ,  своим распространением также подтверждают 
стратиграфическое положение свиты С2, как отвечающей наиболее 
высоким горизонтам каяльского яруса Русской платформы.

Среди мелких фораминифер свиты С2, как и в других районах 
Донбасса, наблюдается заметное угасание архедискусов, вместо 
которых увеличивается разнообразие тетратаксисов и эндотир. 
В известняках 12 и 12 этой свиты, по сравнению с другими свитами 
среднего карбона, отмечается скопление Tuberitina bulbacea G a l -  
l o w .  et H а г 1 t. что может иметь некоторое корреляаивное 
значение для указанных известняков.

МОСКОВСКИЙ ЯРУ С

С в и т а  C f . Разрез этой свиты наиболее полно прослеживается 
по б. Дядиной, менее полно по балкам Антошкиной, Скельневатой 
л s  железнодорожных выемках возле ст. Изварино. Мощность

1 О тлож ения с Eofusulina triangula ( R a u s .  e t  B e  1.) в С аратовском  
П ов ол ж ье Т. И. Шлыкова относит у ж е к верейском у горизонту м осковского  
я р у с а . Ред.



свиты колеблется в пределах 600—800 м . В ее сложении преобла
дают сланцы, подчиненное значение имеют песчаники. Насчиты
вается около восьми пластов угля, часть из которых достигает ра
бочей мощности.

Свита содержит девять основных известняков (Kj, К 2, К3, 
К4, К 5, К 6, К 7, К8, и К9) и почти столько же промежуточных, 
с суммарной мощностью 15—20 м ; мощность отдельных известня
ков колеблется от 0,2 до 2,0 м. Подавляющее большинство извест
няков детритусовые, некоторые из них, как известняк I над К 5, 
Ke, I над К 6 и отчасти К 7 сильно песчанистые и ожелезненные. 
Обильная фузулинидовая фауна этих известняков ограничена ви
довым составом, представлена преимущественно альютовеллами, 
обычно плохой сохранности. Известняк К 9 фораминиферами бе
ден, в нем наблюдаются частые включения желваков кремня, 
что может служить для него характерным признаком.

В общей массе известняки свиты Cf темносерые, глинистые, 
издают битуминозный запах. Среди детритуса преобладают остатки 
фораминифер — фузулинид, реже — водорослей, криноидей, мша
нок и еще реже брахиопод.

Комплекс штаффелидовой и фузулинидовой фауны свиты пред
ставлен следующими видами: Novella evoluta G г о z d. et Leb . v  
Eostaf fella compressa B r a z h n . ,  East. depressa sp. n., Eost. 
acuta G г о z d. el L e b., Eost. korobcheevi R a u s . ,  Ozawainella 
minima sp. n., Oz. facoides Ma n u k . ,  Oz. umbonaia B r a z h n .  et  
P о U, Oz. angulata (С о 1 a n i), Parastaffella grandis sp. n., 
Pseudostaf fella primitiva sp. n., Ps. varsanofievae R a u s . ,  Ps. 
compressa ( R a u s . )  var. donbassica var: n., Ps. confusa ( L e e  et 
C h e  n), Ps. topilini P u t r j a, Ps. subquadrata G r o z d .  et 
L e b., Ps. subquadrata var. vozhgalica Sa f . ,  Eoschubertella aff. 
texana T h o m p s o n ,  Schubertella acuta R a u s . ,  Profusulinella 
brevissima sp. n., Pr. prisca (D e p r a t), Pr. pseudorhomboides 
P u t r j a, Pr. pseudorhomboides var. subrefecta var. n., Aljuto- 
vella isvarica sp. n., Al. skelnevatica P u t r j a ,  Al. aljutovica 
( R a u s.), Al. postaljutovica Sa f . ,  Al. distorta L e o n t . ,  AL 
serotina ( T h o m p s o  n), Al. paraprolifica sp. n., Eofusulina 
triangulata ( R a u s .  et B e  1.), Eof. paratriangula ( P u t r j a ) ,  
Eof. binominata sp. n., Paraeofusulina rasdorica P u t r j a ,  P. Irian- 
guliformis sp. n., Fusulina angusta sp. n., F. rasdorica P u t r j a, 
E. citronoides M a n u k . ,  F . subdistenta sp. n.

Богатый и разнообразный комплекс фузулинид свиты С^ яв
ляется первой характерной особенностью этой свиты, отличаю
щей ее от рассмотренной выше. Из приведенной фауны наиболее 
характерными видами для этой свиты, как отдельной стратиграфи
ческой единицы в целом, следует считать Eofusulina triangula 
(R a u s. et B e  1.) и Pseudostaf fella subquadrata G r o z  d. et



L е Ь. Оба вида своим распространением охватывают всю свиту 
и редко выходят за ее пределы; правда, первое появление их в донец
ком карбоне отмечается с известняка 13 нижележащей свиты. 
Естественно, поэтому возникает вопрос о возможности установле
ния нижней границы свиты Cf по известняку 13, к тому же пес
чанистый характер последнего очень сближает его со многими 
известняками этой свиты.

Более заметное, после известняка 13, обновление фузулинидо- 
вого комплекса в разрезе наблюдается с известняка К 3 (см. табл. 4). 
т. е. выше основания свиты Cf • Причем, это выдерживается и 
в других районах Донбасса, как указывалось нами выше, и яви
лось основанием к установлению нижней границы московского 
яруса по подошве известняка К3. По этому же известняку устанав
ливает нижнюю границу московского яруса и А. П. Ротай [58] 
на основании изучения брахиопод.

Что касается возраста нижней части свиты Cf, в пределах 
известняков К х и К 2, то существует расхождение во взглядах. 
В нашем материале эти известняки очень бедны фораминиферами и 
особенно фузулинидами, которые прослеживаются и в верхах ниже
лежащей свиты. Тоже можно видеть и в работе П. Д. Потиевской, 
где известняки I3, K L и К 2 выделяются ею в отдельную зону, за
вершающую разрез каяльского яруса в Донбассе.

Г. Д. Киреева [19] обнаружила в известняке К 2 ряд видов 
фузулинидовой фауны, характерных для вышележащих известняков 
свиты Cf и, таким образом, нижняя граница московского яруса, 
по ее мнению, может быть опущена к основанию этой свиты. Условно 
она проводится этим автором у основания известняка К 1? хотя 
последний имеет фауну, аналогичную нашим известнякам и К 2.

Только флора донецкого карбона, по данным Е. О. Новик [31]\ 
дает наиболее близкое совпадение границы между вестфалом В и 
С (устанавливаемой этим автором по углю К х) с нижней границей 
свиты Cf. В этом следует видеть подтверждение возможного за
паздывания проникновения новых элементов нижневерейской 
фауны Русской платформы в Донецкий бассейн. Причины ука
зывались выше. Учитывая все это, повидимому, не будет большой 
погрешностью установление нижней границы московского яруса 
в основании свиты Cf схемы бывшего Геологического комитета.

фузулинидовый комплекс известняков К 3—К 9 содержит боль
шинство видов, являющихся общим с верейским горизонтом Рус
ской платформы, в том числе и Aljatovella aljutovica ( R a u s.), 
считающаяся одной из наиболее характерных форм для этого гори
зонта. В этом комплексе узко зональным распространением обла
дают профузулинеллы и алыотовеллы. Изменение их видового 
состава в известняках разреза наблюдается довольно отчетливо. 
К таковым принадлежат Profusulinella pseudorhomboides Р u t г j а,



Pr. brevissima sp. n., Pr. prisca ( D e p r a t )  и особенно алыото- 
веллы, как Aljutovella shelnevalica Р u t r j a, Al. isvarica sp. u .y 
AL postaljutovica S a f., которые своим распространением ограни
чены известняками К 3—К 5 поэтому последние выделяются нами 
в нижний альютовелловый горизонт. Второй, или верхний альюто- 
велловый, горизонт охватывает известняки К 6—К 7, он выделяется 
еще более резко, чем нижний горизонт, благодаря кварцево-песча
нистому характеру известняков, переполненных однообразной 
тонкостенной, сильно разрушенной фауной алыотовелл. Среди 
них наиболее частыми являются: Aljutovella aljutovica ( R a u s.), 
Al. distorta L e o n t . ,  AL serotina ( T h o m p s o n ) ,  Al. parapro- 
lifica sp. n.

На границе нижнего и верхнего альютовелловых горизонтов,, 
в известняках К 5и Kj, отмечается первое появление фзгзулин группы 
Fusulina rasdorica P u t r j a  — F. citroconoides Ma n u k . ,  имеющих 
существенно важное стратиграфическое значение для верхней части 
свиты C f. В верхней части свиты групповое значение приобретают 
и Eofusulina triangala (R a u s. et B e  1.), Eof. paratriangula 
( P u t r j a ) ,  Eof. binominata sp. n., которые прослеживаются и 
в известняках вышележащей свиты С2. Кроме того, здесь же отме
чается первое появление представителей более специализированной 
группы эофузулин, выделенных нами в новый подрод Paraeofusu- 
lina. Возможно, специализация последнего была обусловлена 
некоторым своеобразием среды его обитания в Донецком бассейне, 
отличной от среды Русской платформы, где подобные формы не 
известны.

В верхней части свиты отмечается появление единичных, еще 
весьма примитивных, фузулин группы Fusulina cylindrical как F~ 
angusta sp. n., которая своими внутренними оборотами еще очень 
близка к альютовеллам.

Сочетание часто встречаемых эофузулин группы Еоfusulina 
triangula и фузулин группы Fusulina rasdorica в известняке К8 
придают ему значение коррелятивного горизонта для верхов свиты

В заключении следует указать на близкие условия формирова
ния кварцево-песчанистых известняков верхней части верейского 
горизонта Нижнего Поволжья (относимые ранее к низам каширского 
горизонта), с близкими по литологическому составу известняками 
(известняки К 6—К7) свиты C f донецкого карбона. Как в Поволжье, 
так и в Восточном Донбассе, в этих известняках встречен один и 
тот же в видовом отношении алыотовелло-профузулинелловый 
комплекс фузулинид. Песчанистый характер известняков, выдер
жанный на таком большом расстоянии, повидимому, свидетель твует 
о приуроченности* их образования к одним и тем же фазам Верей
ской трансгрессии.



С в и т а  С2 . По сравнению с другими свитами среднего кар
бона, она прослеживается полностью на значительно большем числе 
разрезов. В виде сплошных обнажений свита выступает по балкам 
Антошкиной, Дядиной, Скельневатой и в железнодорожных вы
емках возле ст. Изварино. Мощность свиты доходит до 500 м. 
В сложении ее преобладают сланцы, подчиненное значение имеют 
песчаники. Зафиксировано около десяти пластов угля, незначи
тельная часть из них достигает рабочей мощности.

В свите содержится семь основных известняков (Li, L2, L3, 
L4, L6, L6 и  L7) и  немного меньше промежуточных. Мощность 
отдельных известняков колеблется от 0,3 до 2,0 м, с более частым 
значением в 0,5—0,7 м . В общей массе известняки этой свиты 
глинистые, темносерые, но более светлые, чем известняки преды
дущей свиты.

Подавляющее большинство известняков фораминиферовые или 
со смешанным детритусом, остальные шламмово-детритусовые 
(преимущественно промежуточные известняки). Нередко наблю
даются остатки брахиопод, криноидей, мшанок, кораллов и водо
рослей. Часть известняков сильно загрязнена песчано-глинистым 
материалом (известняк II над Lx, известняк. I над L3 и отчасти над 
Ь7), фораминиферами они бедны (см. распределение видов в разрезе 
табл. 2), последние плохой сохранности и ожелезнсны. Комплекс 
выявленных штаффеллид и фузулинид в известняках свиты С2 
представлен следующими видами: Eostaffella depressa sp. n., Eost. 
acuta G r o z d .  et L e b . ,  Eost. korobcheevi R a u s . ,  Ozawai- 
nella minima sp. n., Oz. facoides M a n u k . ,  Oz. angulata ( Co-  
l a n  i), Oz. pseudoangulata (P u t г j a), Oz. leei P u t г j a, Oz. 
umbonoplicata sp. n., Oz. crassiformis sp. n., Oz. contrasta sp. n., 
Oz. tingi (Lee) ,  Oz. pseudotingi sp. n., Oz. stellae M a n u k . ,  
Parastaffella grandis sp. n., Staffella pseudosphaeroidea D u t k . ,  
Pseudostaffella primaeva sp. n., Ps. varsanofievae R a u s . ,  Ps. com- 
pressa ( R a u s . ) ,  var. donbassica var. n., Ps. confusa ( L e e  et 
C h e n ) ,  Ps. keytei ( R o t h  et S k i  n.), Ps. minutissima sp. n., 
Ps. topilini P u t r j a ,  Ps. ozawai ( L e e  et C h e n ) ,  Ps. umbili- 
catula sp. n., Ps. donica sp. n., Ps. umbilicata ( P u t r j a  et 
L e o n  t.), Ps. vozhgalica S a f., Eoschubertella aff. texana T h о m
p s о n, Schubertella elliptica sp. n., Sell, acuta R a u s . ,  Sch. 
magna L e e  et C h e n ,  Sch. obscura L e e  et C h e n ,  Fusiella 
typica L e e  et C h e n ,  Profusulinella librovichi (D u t k.), Pr. 
eolibrovichi S a {., Pr. topiliensis ( P u t r j a ) ,  Pr. rotundata sp. n., 
Pr. parva ( L e e  et C h e n), Pr. brevissima sp. n., Pr. prisca
(D e. p r a t), Pr. paratimanica R a u s . ,  Pr. pseudorhomboides P u t 
r j a  var. subrefecta var. n., Fusulinella schubertellinoides P u t- 
r j a, F. subpulchra P u t r j a ,  F. subpulchra var. submesopachis 
var. n., F. paraiovensis sp. n., Eofusulina paratriangula ( P u t r j a ) ,



Вертикальное распределение фораминифер в известняках среднего карбона 
по разрезам бб. Скельневатой и Антошкиной

№
п/п.

Скельневатая Антошкина

Наименование видов cК
'2 CL 11

r M
b 2

K ,| I II K3 K4 K 6 к,1 i к ,! I K , K , L i I II h i 1 и I l j I Le ll b, ;

1 Ammodiscus multivolutus R е i t l . + + + +
2 Endothyra sp. + + + + +
3 En. bradyi M i k h. + + + +
4 Bradyina sphaerica sp. n. + + + + +
5 Br. nautiliformis M o l l .  . + + + +
6 Palaeotextularia eogibbosa sp. n. + +
7 Climacammina elegans (M 6 11.) +
8 Cribrostomum eximium M o l l . 4 + + +
9 Decker el la cylindrica sp. n. + +

10 Tetrataxis minima L e e  et C h e n +
+И T. aff. conica E h г e n b. j

12 T. eomaxima sp. n. +
1

13 Tuberitina bulbacea G a 11 о w.  
et H а г 1 t. + 4- + 4 -L1 + + + + 4- + 4- 4

14 Eostaffella depressa sp. n. + +
15 Ozawainella minima sp. n. +
16 Oz. umbonata B r a z h n .  et Po t . + +



23 М
икроф

ауна, сб. V
III.

17 Oz tingi (L е е)
18 Oz. leei Р u t г j a -
19 Oz. umbo nop lie at a sp . n .
20 Oz. pseudoangulata (P u t  г j a)
21 Oz. crassiformis sp . n.
22 Oz. stellae M a n u k .
23 Parastaffella grandis sp . n.
24 Pseudostaffella varsanofievae R a u s.
25 Ps. keytei ( R o t h  e t S k i n . )
26 Ps. confusa ( L e e  e t  C h e n )
27 Ps. subquadrata G г о z d. e t  L e b .
28 Ps. umbilicata (P  u t  г j a e t  

L e о n t.)
29 Ps. umbilicatula sp . n .
30 Ps. topilini P u t  г j a
31 Ps. ozawai ( L e e  e t  C h e n )
32 Eoschubertella a ff. texana T h o m p 

s o n
33 Schubertella obscura L e e  e t  C h e n

34 Profusulinella librovichi (D u t  k .)

35 Pr. pseudorhomboides P u t  f  j a

36 Alfutovella postal/utovica S a f.

37 A l. isvarica sp . n.

38 A l. skelnevatica P u t  г j a

39 A l. aljutovica (R  a u s.)

+

+

+

+ +

-+

+

+

+ о

+

+ + +

о 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+



п /п Н аименование видов

40 А1. paraprolifica sp. n.

41 Fusulinella subpulchra P u t г j a

42 1 F. paraiowensis sp . n.

43 F. schubertel lino ides P u t г j a

44 Eofusulina triangula (R a u s. et 
В e 1.)

45 E. paratriangula (P  u t  г j a)

46 Paraeofusulina trianguliformis sp . n.

47 P. subtilissima sp . n.

48 Fusulina subdistenta sp . n.

49 F. isvariensis sp . n.

50 F . ozawai R a u s. e t  B e l .

51 F. pseudokayi sp . n.

52 F. ninensis P u t r j a

53 F . schellwieni S t a f f  .

54 Putrella brazhnikovae (P  u t  г j a)

55 P. gurovi sp. n.

С кельневатая Антошкина

.̂к

К 2 I II К а К 4 К Б К 6 I 1 К 7 I К 8 К 9

c L
2

pM

L i I II III u Ц Le L, Mi

+ +

+ +

+

• + о +
+

+ + + +

+ + +

+ +
+

+

+ +

+

+ +

+ +

+



Eof. binominata sp. n., Paraeofusulina rasdorica P u t г j a, P % 
trianguliformis sp. n., P . subtilissima sp. n., Fusulina angusta 
sp. n., F . schellwieni S t a f f ,  F. ninensis P u t г j a, F . sep- 
Ша sp. n., ellipsoformis sp. n., / \  isvariensis sp. n., F . ozawai 
R a u s  et B e l . ,  Dutkevichella dutkevichi (P u t г j a), D. pseudo- 
bocki (P u t г j a), Putrella gurovi sp. n., P. licharevi (P u t  г j a), 
P . braznikovae (P u t г j a).

Эта свита, по сравнению с предыдущей, может быть охаракте
ризована новым этапом в общем развитии фузулинидовой фауны. 
В ней впервые отмечается появление представителей ранее не 
встречаемых двух родов: Fusulinella и Dutkevichella. Такие виды, 
как: Fusulinella subpulchra Р u t г j a, F . schubertellinoides
P u t г j a, Dutkevichella dutkevichi (P u t  г j a), D. bocki (M б 1 l.)f
D . pseudobocki (P u t г j а), прослеживаются только в этой свите 
и имеют для нее весьма важное стратиграфическое значение.

В свите С̂> почти полностью обновляется видовой состав фузу- 
лин. Вместо вымершей в верхах свиты Cf грунпы сильно вздутых 
фузулин Fusulina rasdorica P u t r j a  — F. citronoides M a n u k . ,  
в этой свите появляется новая группа в такой же степени вздутых 
форм, как Fusulina ellipsoformis sp. n., F. schellwieni S t a f f ,  
F . ninensis P u t r j a ,  F. septata sp. n., но уже с хорошо развитой 
диафанотекой. Увеличивается разнообразие также и удлиненно
веретеновидной группы F. cylindrica F i s c h . ,  появлением F . 
isvariensis sp. n., F. ozawai R a u s .  et B e l  распространенных 
в верхней части свиты.

Наряду с фузулинеллами, дуткевичеллами и фузулинами большое 
стратиграфическое значение здесь приобретают шубертеллы, псев- 
доштаффеллы и озаваинеллы, наибольший расцвет которых отме
чается в свите С2. По сравнению со свитой Cf, видовой состав 
шубертелл в этой свите увеличивается в четыре раза, псевдоштаф- 
фелл и озаваинелл в два-три раза. Во всех известняках свиты наи
более часто встречается Schubertella obscura L e e  et C h e n ,  
менее часто Sch. magna L e e  et C h e n ,  Sch. elliptica sp. n. 
(известняки L3—L5) и Sch. acuta R a u s .  Рядом с обычно встре
чаемыми Pseudostaf fella confusa ( L e e  et C h e n) и Ps. keytei 
( R o t h  et S k i n . ) ,  более часто обнаруживается Ps. topilini 
P u t r j a ,  а в верхней части свиты появляется и типичная Ps. 
ozawai ( L e e  et C h e n ) .  Вместо характерной для свиты Cf\ 
Ps. subquadrata (G г о z d. et L e b.) здесь появляются близкие 
к ней субшаровидные Ps. umbilicata ( P u t r j a  et L e o n t . )  
и Ps. donica sp. n.

Увеличение видового состава озаваинелл отмечается со средины 
свиты (с известняком L4), где наряду с широко распространенной 
Ozawainella angulata (G о 1 a n i), встречены близкие к ней, но 
менее сдавленные с боков Oz. leei P u t r j a ,  Oz. pseudoangulata



(Р u t г j a), Oz. umbonoplicata sp. и., Oz. tingi ( Lee )  и другие. 
В известняке L7 по балке Антошкиной обнаружены единичные Oz. 
stellae M a n u k . ;  вообще эта дисковидная форма приобретает 
большое стратиграфическое значение для самых низов вышеле
жащей свиты С21 (известняк Мх), где она является довольно 
частой и выше не была прослежена.

фузиеллы, не получившие вообще широкого развития в сред
нем карбоне, в свите С2 представлены лишь одним видом Fusiella 
typica L e e  et C h e n ,  обнаруженным в верхней части свиты.

Альютовеллы в этой свите совершенно не были обнаружены, 
а к близким им профузулинеллам добавились: Profusulinella libro- 
vichi (D u t k.), Pr. eolibrovichi S a f. и Pp. topiliensis (P u t r j a). 
Первые два из этих видов являются весьма характерными формами 
для каширского горизонта Русской платформы. Совместно с не 
менее часто встречаемыми Schubertella obscura L e e  et C h e n ,  
Fusulinella schubertellinoides P u t r j a, F. subpulchra P u t г j a, 

♦Eofusulina binominata sp. n., они составляют наиболее важную 
в стратиграфическом отношении ассоциацию фузулинид для свиты
сЪ

В этой свите более часто, чем в других свитах среднего карбона, 
встречаются штаффеллы и параштаффеллы, хотя они и представ
лены в нашем материале всего лишь по одному виду Staffella 
pseudosphaeroidea D u t к. и Parastaffella grandis sp. n. Тем не 
менее, благодаря скоплению их в отдельных известняках они 
могут иметь некоторое значение при корреляции разрезов буро
вых скважин.

Если учесть количественное и качественное соотношение видов 
штаффеллидовых и фузулинидовых ассоциаций по отдельным 
известнякам свиты С2, что наглядно показывает помещенная здесь 
сводная таблица, то сравнительно легко могут быть распознаны 
известняки L2, L3, L6, отчасти — Le и L7.

Свита С2, на основании анализа встреченной в ней фауны 
фораминифер, может быть полностью сопоставлена с каширским 
горизонтом Русской платформы, имея в виду при этом разрез 
карбона районов Нижнего Поволжья.

С в и т а  C f  и н и з ы  свитыСз*. Здесь будет нами рассмот
рена часть разреза донецкого карбона, в интервале между осно
ваниями известняков снизу и N2 сверху, отвечающая подоль
скому и мячковскому горизонтам среднего карбона Русской плат
формы.

В Белокалитвенском районе разрез свиты C f  прослежен ча
стями по балкам Антошкиной, Дядиной, Орловой и Нижней 
Жерновой. Мощность свиты в среднем равна 850 м. Сложена 
она сланцами, в меньшей степени песчаниками; насчитывается



до 20 прослоек угля, часть из которых достигает рабочей мощ
ности. Свита содержит 10 основных известняков (Mj, М2, М3, 
М4, Мб, Мв, М7, М8, М9 и М10) и около 15 промежуточных, с сум
марной мощностью до 50 м. Мощность отдельных известняков 
свиты колеблется от 0,2 до 8,0 м.

Для микрофаунистической характеристики свиты был исполь
зован также каменный материал известняков (от Мх до М9) раз
резов железнодорожных выемок возле ст. Изварино (см. табл. 3) 
и скважин района станицы Михайловской на р. Дон.

В общей массе известняки свиты темносерые, почти чер
ные, сильно глинистые, преимущественно плитчатого сложения, 
иногда с тонкими прослойками глинистых сланцев. Представлены 
они в большинстве своем органогенно-обломочными разностями 
с обильной фауной фораминифер, преимущественно фузулинид. 
В более мощных известняках можно было наблюдать все их 
разности: от органогенных и детритусовых — в нижней части 
слоя, до шламмово-микрозернистых — в верхней части. Целиком 
шламмово-микрозернистой разностью были представлены мало
мощные известняки (известняк II над М3, I и II над М4, I над М§ 
и I над М8), составляющие часть промежуточных известняков. 
Совершенно не были встречены фораминиферы в известняках М6 
и М7.

Выше известняка М10, в разрезе балки Нижней Жерновой, 
хорошо прослеживается свита Cj-L В этой свите, ниже известняка 
N2 и  выше Nj, отмечается один пропласток угля и шесть промежу
точных известняков, мощностью не превышающие 0,5—0,0 м 
каждый.

Известняки Nx и N? темносерые, глинистые, с довольно частыми 
остатками фораминифер. Остальные известняки этой части свиты

песчанистые, с частыми остатками криноидей и брахиопод, 
редкими фораминиферами или в большинстве без них.

В микрофаунистическом отношении свита Cjf и самые низы 
свиты Сз*, рассматриваемые вместе, могут быть разделены на две 
биостратиграфические зоны: нижнюю и верхнюю.

Нижняя зона охватывает толщу в пределах известняков Мх—М7. 
Два верхних известняка (М6 и М7), лишенные фораминифер, вклю
чены в эту зону условно. Штаффеллидовая и фузулинидовая фауна 
известняков нижней зоны представлена следующими видами: 
Eostaffella acuta G r o z d .  et L e b . ,  Ozawainella minima sp. n., 
Oz. facoides M a n u k . ,  Oz. angulata (С о 1 a n i), Oz. pseudoan- 
gulata (P u t г j a), Oz. leei P u t г j a, Oz. umbonoplicata sp. n., Oz. 
crassiformis sp. n., Oz. contrasta sp. n., Oz. tingi (Lee) ,  Oz. 
pseudotingi sp n., Oz. stellae M a n u k . ,  Parastaffella grandis 
sp .n ., Staffella pseudosphaeroidea D u t k . ,  Pseudostaffella primaeva 
sp. n., Ps. varsanofievae R a u s . ,  Ps. compressa (R a u s.), var.



Вертикальное распределение фораминифер в известняках среднего карбона по разрезам 
железнодорожных выемок возле станции Изварино

Наименование видов
cк

2 С,LJ2 СМ
2

* CO t
o K4 Ks к. К, К. К» Li L, L, и L6 L, и Mi М8 I II М5 м. М, м8 м| м»

A m m o d i s c u s  p a r v u s  R е i t l .  
A m .  m u l t i v o l u t u s  R e i t 1. + + + 1

+ +

G l o m o s p i r a  sp. . 
E n d o t h y r a  sp. .

+ +
+ + + + + + + +

E n .  b r a d y i  M i k h. . + + + + + + + + + + + + +
E n d o t h y r a n e l l a  aff. p r o t r a c t a  

R a u s. . +
B r a d y i n a  s p h a e r i c a  sp. n. . + + + + + +
B r .  c r i b r o s t o m a t a  R a u s .  

et R e i t 1. . + + + +
B r .  s p h a e r o i d e a  sp. n. . + +
B r .  n a u t i l i f o r m i s  M o l l . + + + О + + + + + + +
C r i b r o s t o m u m  e x i m i u m  

M o l l .  . + + + + + + + + +
C r .  b r a d y i  M o l l .  . + +
C l i m a c a m m i n a  e l e g a n s  

( Mol  1.) . + + + + + +
D e c k e r e l l a  c y l i n d r i c a  sp. n. + +
T e t r a t a x i s  m i n i m a  L e e  et 

C h e n  . +



T . conica Е  h  г  е  n  b .  . + + +

Т . eomaxima s p .  n .  . 

T. donetzica s p .  n .  .

+

+

+

Tuberitina bulbacea G a l -  
l o w .  e t  H  а  г  1 t .  . + + + + + + + + + + + +

N ovella evoluta  G  г  о  z  d .  
e t  L  e  b .  . +

E ostaffella  compressa 
* В  г  a  z  h  n .  . +

E . acuta G  г  о  z  d .  e t  
L e b .  . + +

E . depressa s p .  n .  . 

E . korobcheevi R  a  u  s .  . 

Ozawainella minima  s p .  n '

+

+ +

+

+ +
+ +

+

+
Oz. facoides M a n u k .  . 

Oz. contrasta s p .  n .  . 

Oz. umbonata В  г  a  z h  n . +

+

+ + +

+
+

Oz. angulata ( С  о  1 a  n  i ) + + + +

Oz. tingi ( L e e )  . + +

Oz. umbonoplicata  s p .  • + + +

Oz. leei P  u  t  г  j  a  . + + +

Oz. pseudo angulata
( P  u  t  г  j  a )  . + + + +

Oz. crassiform is  s p .  n .  . + + +

Oz. stellae  M a n u k .  . 

Parastaffella  s p .  . +

о



Н аим енование видов
<?

к; К4

Р. grandis sp. n. .

Staf fella pseudosphaeroidea 
D u t  k. .

Pseudostaf fella primaeva 
sp. n. .

Ps. varsanofievae R a u s.

Ps. compressa (R a u s . )  
var. donbassica var. n. .

Ps. keytei ( R o t h  et  
S k i n . )  .

Ps. confusa ( L e e  et
C h e n )  .

Ps .  subquadrata G г о z d.  
et  L e b.  .

' Ps. vozhgalica S a f. .

Ps. subquadrata G г о z d. 
et  L e b.  .

Ps. topilini P u t г j a .

Ps. ozawai ( L e e  et
C h e n )  .

Eoschubertella a ff. texana
T h o m p s o n  .

+

+

+

+

K, к К .

+

+

+

к, к,

+

К,

CL*-'2

Li

+

+

+

+

U

+

+

l 7

о

+

+

+

•м

Ма М,

+

+

II м, м, м, м„ Mi м.

+ +

+

+



Schubertella obscura L e e  et  
C h e n  ‘ e

Sch. magna L e e  et  
C h e n  .

Sch. elliptica sp.  n.  .

Sch. paraobscura P  u t  г j a 
et  L e о n t. .

Sch. lata L e e  et  C h e n

Fusiella typica L e e  et  
C h e n  .

Profusulinella brevissima 
sp. n. ,

Pr. pseudorhomboides
P u t г j a .

Pr. pseudorhomboides var. 
subrefecta v . n. .

Pr. prisca (D  e p г a t) .

Pr. paratimanica R a u s.

Pr. rotundata sp . n. ,

Pr. topiliensis (P  u t г j a)

Pr. librovichi (D  u t  k .) .

Aljutovella postal/ utovica 
S  a f. .

A l. skelnevatica P  u t  г j a

A l. isvarica sp. n. .

Fusulinella subpulchra
P u t г j a .



F. pseudokayi sp . n. .

F. ellipsoformis sp . n. .

F. schellwieni S t a f f  .

F. dunbari S о s n.  .

F. elegans R a u s. et  
B e l .  .

F. cylindrica F i s c h. .

F. rossoschanica P  u-
t  г j a .

F. rossoschanica var. gran- 
dis var. n . .

Dutkevichella dutkevichi 
(P  u t  r j a) .

D. pseudobocki (P u-
t  г j a) .

Hemifusulina bocki M o l l .

Putrella gurovi sp.  n.  .

P. licharevi (P u t r j a) .

P. donetziana ( L e e )  .

Условны е обозначения: много; О — часто; +

+

О

+

+

+

редко.



Н аименование видов

-м

к» К 4 к« К к. к. к . L , Ч L4jL, L. М, М, II М, м. м, м, м‘ Мо

F. subpulchra var. subme- 
sopachis vat. n. .

F. paraiowensis sp . n. *

F. schubertellinoides
P u t  г j a *

F. borealis R a u s. .

F. pseudocolaniae sp . n. .

Eofusulina triangula (R a u s .  
e t  B e  1.) .

E . paratriangula (P  u t  г j a)

E. binominata sp. n. .

Paraeofusulina triangulifo- 
rmis sp. n. . .

P. subtilissima sp . n. .

Fusulina rasdorica P u t  г j a

F. subdistenta sp . n. .

F. citronoides M a n u k .  .

F. isvariensis sp.  n.  .

+ + О

+

+

+

О

+

о

+

+
+

+

+ + о

+
+

+ +
+

+ о
+

+

+



donbassica var. Ps. confusa ( L e e  et C h e n ) ,  Ps. keytei ( R o t h  
et S k i  n.), Ps. topilini P u t г j a, Ps. ozawai ( L e e  et C h e n), 
Ps. umbilicatula sp. n., Ps. donica sp .n ., Ps. sphaeroidea ( E h r e n b .  
emend. Moll . ) ,  Ps. umbilicata ( P u t r j a  e t  L e o n  t.), Schuber- 
tella obscura L e e  et C h e n ,  Sch. paraobscura P u t r j a  et 
L e o n t . ,  Pro fusulinella librovichi ( D u t  k.), Fusulinella pseu- 
dobocki L e e et C h e n , F. borealis R a u s . ,  F. pseudocolaniae sp. 
n ., Eofusulina binominata sp. n., Paraeofusulina subtilissima sp. n., 
Fusulina pseudokayi sp. n., F. dunbari S o s n . ,  F. grigorovichi sp. n., 
F. cylindrica F i s c h., Hemifusulina elliptica (L e e), Putrella gurovi 
sp. n., P. licharevi ( P u t r j a ) ,  P. brazhnikovae ( P u t r j a ) .

Из приведенного списка фауны этой зоны видно, что видовой 
состав ее заметно изменился, по сравнению с нижележащей свитой. 
Особенно это коснулось фузулинелл и фузулин, видовой состав 
которых обновился полностью. Перешедшие в эту зону эофузулины 
и профузулинеллы, являются уже весьма редкими формами и, 
обычно, вымирают в низах свиты С^. Совершенно исчезают эошу- 
бертеллы, уменьшается видовое разнообразие шубертелл; отме
чается постепенное угасание эоштаффелл, озаваинелл, параштаф- 
фел и псевдоштаффелл.

Наряду с угасанием штаффеллид, фузулиниды в этой зоне 
приобретают черты более высокой ступени развития, что особенно 
заметно у фузулинелл и фузулин. У представителей этих двух ро
дов стенка раковины становится более грубой, но сохраняет еще 
характерное четырехслойное строение. Еще более заметно это про
явилось у путрелл и гемифузулин, которые строением стенки при
ближаются к швагерининам. Поэтому, неслучайно Putrella donetziana 
(Lee) ,  встреченная ее автором в известняках свиты C?f, была от
несена условно к швагеринам, как неслучайно эта свита в стра
тиграфической схеме Геологического комитета считалась верхним 
карбоном. Все эти особенности фузулинидовой фауны имеют очень 
существенное стратиграфическое значение для обеих выделяемых 
нами зон.

Нижняя граница нижней зоны устанавливается по основанию 
известняка Mv  где отмечается первое появление фузулинелл 
группы Fusulinella colaniae L e e  et C h e  n,. представленной 
в нашем материале F. borealis R a u s . ,  а из фузулин — Fusulina 
cylindrica F i s c h . ,  F. pseudokayi sp. nov.

Для известняка характерным признаком является частая 
встречаемость в нем Ozawainella stellae M a n u k . ,  имеющей узко 
зональное распространение в пределах известняков, L7—М7 разре
зов Донбасса и в низах подольского горизонта Русской платформы. 
Появление единичных экземпляров Oz. stellae M a n u k ,  в известняке 
L7, как и Putrella brazhnikovae ( P u t r j a ) ,  дает повод к установлению 
нижней границы выделяемой нижней зоны по этому известняку.



Такая тенденция у некоторых донецких микропалеонтологов 
имеется, но вряд ли она может быть оправдана.

Известняки М4, I промежуточный над М4 и отчасти М3 могут 
быть охарактеризованы наличием Fusulina dunbari S о s п. и Put- 
.rella brazhnikovae (P u t г j а). Оба вида являются также характер
ными и для подольского горизонта Русской платформы, что подтвер
ждает очевидную возможность сопоставления последнего с выде
ляемой нами нижней зоной.

Верхняя зона, в пределах известняков М8—N^, может быть оха
рактеризована следующим комплексом выявленных в них штаффел- 
лид и фузулинид:

Ozawainella angulata (С о 1 a n i), Oz. pseudoangulata ( P u t r  ja), 
Oz. leei P u t г j a, Pseudostaffella keytei ( R o t h  et S k i  n.), 
Ps. confusa ( L e e  et C h e n ) ,  Ps. ozawai ( L e e  et C h e n ) ,  
Ps. sphaeroidea ( E h r e n b . ) ,  Ps. umbilicata (P u t г j a et 
L e o n t . ) ,  Schubertella lata L e e  et C h e n ,  Sch. paraobs- 
cura P u t r  j a  et L e o n t . ,  Sch. subkingi P u  t r j a, 
Fusiella typica L e e  et C h e n ,  Fusulinella borealis R a u s . ,  
F. pseudocolaniae sp. n., Fusulina distenta R o t h  et 
S k i n . ,  F . rhombiformis P u t г j a, F. samarica R a u s .  et 
В e 1., F. elegans R a u s. et B e l . ,  F. quasicylindrica L e e ,  F. 
<cylindrica F i s c h., F. rossoschanica P u t г j a, F. rossoschanica 
var. grandis var. n., Hemifusulina bocki M o l l . ,  H. graciosa 
(L e e), H . elliptica (L e e), Putrella donetziana (L e e).

Нижняя граница этой зоны устанавливается по основанию 
известняка М8 с обильной фауной крупных Fusulina rossoschanica 
Р u t г j а, обычно плохой сохранности.

В центральных районах Донбасса F . rossoschanica (= F . ele- 
gantissima M a n u k . )  прослежена M. Ф. Манукаловой в извест
няках от М7 до М10. Очень близкое сходство этот вид имеет с недавно 
описанной F. mjachkovensis R a u s .  (57), из мячковского горизонта 
Подмосковья.

Встреченные нами в известняке М8 гемифузулины и 
фузиеллы также являются более характерными для мячков
ского, чем подольского горизонта Русской платформы.

Большое стратиграфическое значение гемифузулины приобре
тают для известняков М10, М^, Nx и N?, где они являются довольно 
частыми, особенно Hemifusulina graciosa (Lee)  и выше не прослежи
ваются. Поэтому нам кажется, что эти известняки следовало бы 
выделить в отдельный «гемифузулиновый» горизонт, завершив 
ими разрез среднего карбона в Донбассе.

Для верхней биостратиграфической зоны, наряду с гемифузули- 
нами, важное значение для нее могут иметь Fusulina elegans R a u s .  
et В e 1., F. samarica R a u s .  et B e l . ,  F. distenta R o t h  et 
S k i n . ,  F. quasicylindrica L e e .  Из них последняя известна 
только в мячковском горизонте Подмосковного бассейна, остальные



три встречаются на Русской платформе как в мячковском, так и 
в подольском горизонтах.

Из приведенного анализа фузулинидовой фауны следует, что 
верхняя часть свиты Cjf и нижняя часть донецкого карбона, 
в пределах выделенной верхней зоны, могут быть сопоставлены 
с мячковским горизонтом Русской платформы. К аналогичным 
выводам также пришли и Н. Е. Бражникова и П. Д. Потиевской 
[5], они свиту C f и нижнюю часть сопоставляют с подольским 
и мячковским горизонтами Русской платформы, но без уточнения 
границы между ними.

Распределение видов в разрезе и сопоставление разрезов 
Восточного Донбасса и Русской платформы дано на табл. 4.

О ГРАНИЦЕ МЕЖДУ СРЕДНИМ И ВЕРХНИМ 
КАРБОНОМ

Касаясь отдельно вопроса о положении границы между средним 
и верхним карбоном в Донбассе, привлекшего к себе в последнее 
время большое внимание, можно осветить его в следующем виде.

Нижняя граница верхнего карбона по флоре проводится по углю 
Nj по макро- и микрофауне — известняку N2 (большинством иссле
дователей) или по известняку N3. Вышележащая толща свиты 
до основания известняка Ох свиты С® относится к низам верхнего 
карбона; она является стратиграфическим аналогом подтритици- 
товых или протритицитовых слоев Русской платформы.

Из микропалеонтологов только Г. Д. Киреева [19а] придер
живается в этом вопросе иного взгляда; свиту она полностью 
относит к среднему карбону и сопоставляет ее с мячковским гори
зонтом московского яруса Русской платформы, а аналогом подтри- 
тицитовых слоев считает толщу в пределах известняков Ох—0 2 
вышележащей свиты.

Несоответствие таких сопоставлений довольно подробно освещено 
Н. Е. Бражниковой, [9а], которая считает, что комплекс фузули- 
нид низов свиты (известняки Nx и отчасти N2(?)), с частыми геми- 
фузулинами, отвечает верхней части мячковского горизонта, а не 
его низам, что подтвердилось и нашими исследованиями в Восточ
ном Донбассе.

В нашем материале известняки Ох и 0 2 оказались не содержа
щими фораминифер, но на западе Донбасса Н. Е. Бражникова [4] 
встретила в известняке богатую и разнообразную фауну, среди 
которой отмечаются и характерные для верхнего карбона Русской 
платформы Triticites montiparus (Mol l . )  и Tr. umbonoplicatus 
Raus .  et Bel .  Таким образом, положение подтритицитовых слоев



Вертикальное распространение штаффеллид и фузулинид в среднем карбоне восточног
(С водная таблица)

Система Каменноугольная
Отдел Средний
Ярус Каяльский Московский

Свита (мощность в метрах) С1 (500) f <:£ (700) с£(500)

Известняки Ь(?) I. и Ki К2 Кз к 4 К5
1

К, к , Кв к ,
н La и и L, L, L7 м

N o v e l l a  p r i m i t i v a  R a u s. 0 X X X X X о
N .  c v o l u t a  G j o z d .  et L e b . 0 X X X X о X X X О О
E o s t a f f e l l a  c o m p r e s s a  В г a z h n. . О о о
E .  d e p r e s s a  sp. n. 0 о о о о о о О
E .  a c u t a  G г о z d. et L e b . о о о о О о О О о ! с
E .  korobcheev i  R a u s. О О о о О о О О
O z a w a i n e l l a  m i n i m a  sp. n. о О О о о О о о о О О О с
O z .  f a c o i d c s  M a n u k .  . о О о О о о О О о
O z .  u m b o n a l a  В r a z h n. et P o t . с о О О о о о о о о
O z.  a n g u l a t a  (С о 1 a n i) * о о О О о О О о с
O z .  p s e u d o  a n g u l a t a  (P u t г j a) о О О О о с
O z.  lee i  P u t г j a О О О о с
O z.  u m b o n o p l i c a t a  sp. n. О О О О с
O z.  c r a s s i f o r m i s  sp. n. О О о с
O z .  c o n t r a s t  a sp. n. О о
O z.  t i n g i  (L e e ) О о
O z.  p s e u d o t i n g i  sp. n. О О о о
O z .  s t e l l a e  M a n u k.
P a r a s t a f f e l l a  g r a n d i s  sp. n. . о • О О •

о <

S t a f f e l l a  p s e u d o  s p h a e r o i d e a  D u t k. . • О
P s e u d o s t a f f e l l a  p r i m a e v a  sp. n. . О о О о о О О О с
P s .  v a r s a n o f i e v a e  R a u s . . X X о О о о о о о О О О о о О с
P s .  c o m p r e s s a  (R a u s.) var. d o  rib a s - 

s ic a  var. n. . о о О О с
P s .  c o n f u s a  ( L e e  et C h e n )  . О О о о о о О О О О О о о о О с
P s .  k e y t e i  ( R o t h  et S k i n . )  . О о О О О о с
P s .  m i n u t i s s i m a  sp. n. о О
P s .  t o p i l i n i  P u t r j a О о О • • О с
P s .  o z a w a i  ( L e e  et C h e n )  . О о .1
P s .  u m b i l i c a t u l a  sp. n. о с
P s .  d o n i c a  sp. n.
P s .  s p h a e r o i d e a  (E h r e n b.)

О О
0

P s .  u m b i l i c a t a  (P  u t г j a
et L e о n t.) . О с

^ P s . ^ u b g u a d r a l a  G г о z jd̂  et L e b . о О о о • о о * • о
P s .  v o z h g a l i c a  S a f. . о о о О о о
E o s c h u b e r t e l l a  aff. t e x a n a  T h o m p 

s o n о о о О О о о О О О
S c h u b e r t e l l a  e l l i p t i c a  sp. n. О О
S c h .  a c u t a  R a u s. О О О 0 с
S c h .  m a g n a  L e e  et C h e n  
S c h .  l a t a  L e e  et C h e n

о О о

S c h .  o b s c u r a  L e e  et C h e n с
S c h .  p a r a o b s c u r a  P u t r j a et 

L e o n  t. . (

S c h .  s u b k i n g i  P u t г j a 
F u s i e l l a  t y p i c a  L e e  et C h e n  
P r o f u s u l i n e l l a  a c u t i s s i m a  sp. n. 
P r .  b r e v i s s i m a  sp. n.

X О О X X
о о о О .0

О О

P r .  p r i s c a  (D e p r a t) о о о о О
P r .  p a r a l i m a n i c a  R a us. О О
P r .  l i b r o v i t c h i  (D u t k.) О о О О • О О (

P r .  e o l i b r o v i t h i  S a f. о О
P r .  t o p i l i c n s i s  (P u t r j a) О О О
P r .  r o t u n d a t a  sp. n.

11 1
О О

1



Pr. parva ( L e e  et C h e n )
Pr. pseudorhomboides P u t г j a
Pr. pseudorhomboides var. subre- 

fecta var. n.
Aljutovella isvarica sp. n.
A l. skelnevatica P u t r j a
A l. aljutovica (Raus. )  .
A l. postal/utovica S a f.
A l. distorta L e o n  t.

A l. serotina ( T h o m p s o n )  .

A l. paraprolifica sp. n.
Fusulinella subpulchra P u t r j a
F. subpulchra var. submesopachis

var. n.
F. paraiowensis sp. n.
F schubertellinoides P u t r  ja  
F pseudobocki L e e  et C h e n
F borealis R a us.
F. pseudocolaniae sp. n.
Eofusulina triangula ( R a u s .  

et B e l . )
E. paratriangula (P u t r j a)
E. binominata sp. n.
Paraeofusulina rasdorica P u t r j a 
P. trianguliformis sp. n.
P. subtilissima sp.  n.
Fusulina angusta sp. n.
F rasdorica P u t г j a 
F citronoides M a n u k.
F subdistenta sp. n.
F. schellwieni S t a f f

F ninensis P u t г j a
F septata sp n.
F ellipsoformis sp. n.
F isvariensis sp. n.
F. ozawai R a u s .  et B e l .  .
F pseudokayi sp. n.
F dunbari S o s n .
Г grigorovichi sp. n. .
F distehta R o t h  et S k i n .  .
F rhombiformis P u t r j a .
F samarica R a u s. et B e l .  .
F elegans R a u s .  et B e l .
F. quasicylindrica L e e  .

F. cylindrica F i s c h .
F. rossoschanica P u t r j a.
F rossoschanica var. grandis var. n. 
Dutkevichella dutkevichi (P u t г j a)
D. bocki ( M o l l . )
D. pseudobocki (P u t r j a) 
Hemifusulina bocki Mo l l .
H. graciosa (L e e)
H. elliptica ( Lee)
Putrella gurovi sp. n.
P. licharevi (P u t r j a)
P. brazhnikovae (P u t r j a)
P. doneiziana ( L e e)
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П одразделения, принятые для  
Р усской платформы

П одверей-
ский

горизонт

Б аш кир
ский я рус

Верейский горизонт Каширский горизонт

Московский

У словны е обозначения: ф — часто; О  —  редко; X — п р едп ол ож и тел ьн о.

Микрофауна, сб. V III.



впространенне штаффеллид и фузулинид в среднем карбоне восточного Донбасса
(Сводная таблица)

К ам енноугол ьн ая

Средний

с'2 (500)
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дцолож ителы ю ,



в разрезе донецкого карбона, несомненно, должно быть ниже из
вестняка Ог  Кроме того, из приведенных Г. Д. Киреевой фузу- 
линид, обнаруженных ею в известняках Ог и 0 2, имеется и весьма 
характерная для подтритицитовых слоев Fusiella lancetiformis 
P u t r j a ,  но последняя была описана нами из верхней части 
свиты С3 , где она является обычной формой.

Как указывает Г. Д. Киреева [19], в ее материале известняки 
N4, N5 и N* оказались не содержащимифораминифер, то есть наи
более интересная в микрофаунистическом отношении часть свиты С1* 
осталась не охарактеризованной. Учитывая то обстоятельство, 
что свита С* имеет всего пять основных известняков (Nx—N5)» 
а из них только три верхних содержат фауну подтритицитового 
горизонта, то становится ясным недоразумение, приведшее этого 
автора к неверным выводам, об отнесении всей свиты к среднему 
карбону.

Наиболее характерной ассоциацией фузулинидового комплекса 
для верхней части свиты (известняки N2—N5), отвечающей под- 
тритицитовым слоям Русской платформы, являются следующие 
виды: Fusiella lancetiformis P u t r j a ,  Fusulinella {Protriticites (?)) 
kumpani P u t r j a ,  Protriticites pseudomontiparus P u t r j a ,  Pr. 
globulus P u t r j a ,  Pr. ovatus P u t r j a ,  Pr. obsoletus ( S c h e l l  w.), 
Quasifusulina balaniformis P u t r j a  и псевдотритициты группы 
Pseudotriticites donbassicus P u t r j a .

Расчленение рода Pseudotriticites на два — Pseudotriticites sensu 
stricto и Putrella— повысило стратиграфическое значение первого, 
так как представители его приурочены к верхней части С^, тогда 
как вторые появляются несколько раньше.

Из всего вышеизложенного следует, что подтритицитовый гори
зонт, как в Донбассе, так и на Русской платформе занимает опреде
ленное положение в разрезах, ограниченное снизу отложениями с 
гемифузудинами мячковского горизонта, а сверху — отложениями 
с тритицитами. Среднекаменноугольный элемент среди фузулинид 
подтритицитового горизонта, представленный фузулинами и еди
ничными псевдоштаффеллами, носит здесь скорее уже реликто
вый характер.

Несовпадение фаунистических границ между средним и верхним 
карбоном и нижней границей свиты С^, повидимому, может быть 
объяснено различием характера верхнекаменноугольной трансгрес
сии, более поздним ее проявлением в Донбассе, чем на Русской 
платформе, как это имело место и в низах московского яруса. 
Несомненно, здесь это приняло более сложную форму, учитывая 
совершенно иные физико-географические условия бассейна на гра
ни двух крупных геологических эпох среднего и верхнего кар
бона.



ОПИСАНИЕ ФАУНЫ

Семейство AM M ODISCIDAE R h u m b l e r ,  1895 

П одсем ейство AM M ODISCINAE R e i t l i n g e r

Род AMMODISCUS R e u s s ,  1861 
Ammodiscus parvus R e i t l i n g e r  

Табл. I, фиг. 1
1950. A m m o d i s c u s  p a r v u s  Р е й т л и н г е р .  Труды ИГН АН СССР, вып. 126, 

стр. 14, табл. II, фиг. 4.

О п и с а н и е .  Раковина спирально-плоскостная, состоит из 
очень маленькой начальной камеры и длинной трубчатой второй 
камеры. Открытый конец трубки оканчивается округлым устьем 
0,0i—0,05 мм в диаметре.

Р а з м е р ы (в мм). Диаметр раковины у изображенного экзем
пляра с 4 оборотами 0,26. Начальная камера округлая, 0,04 в диа
метре. Сленка гладкая, очень тонкая, тонкозернистая. Толщина 
ее в наружных оборотах равна 0,010.

С р а в н е н и е .  Описываемая форма наиболее близка к Ammo
discus parvus R e i t l . ,  от которого отличается лишь несколько 
более тонкой стенкой.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Редко встречае
мая форма в отдельных известняках среднего карбона Восточного 
Донбасса. Ранее она была известна из каширского и подольского 
горизонта ряда мест Русской платформы.

Ammodiscus multivolutus R e i  t l i n g e r  
Табл. I, фиг. 2—3

1949. A m m o d i s c u s  m u l t i v o l u t u s  Р е й т л и н г е р .  Изв. АН СССР, сер. 
геол., № 6, стр. 155, 156, фиг. 2а—с.

О п и с а н и е .  Раковина спирально-плоскостная, слегка вда
вленная с боков. Состоит из крохотной начальной камеры и очень 
длинной второй трубчатой камеры, оканчивающейся овальным 
устьем. Пупочная область с одной стороны более вогнутая, чем 
е другой и это придает наружным оборотам некоторую асиммет
ричность.

Размеры очень маленькие, не превышают 0,30 мм в диаметре 
и 0,05 мм толщины. У изображенного экземпляра с 11 оборотами 
(табл. I) диаметр 0,20 мм\ у ряда других измеренных экземпляров 
колеблется в пределах 0,20—0,27 мм.

Стенка темнобурая, тонкозернистая, очень тонкая, обычно не 
превышает 0,005—0,008 мм толщины в наружных оборотах. При 
большом увеличении хорошо различается ее тонкопористая струк



тура, имеющая вид плотных столбиков, пронизывающих всю 
стенку. В предпоследнем обороте насчитывается около 80 таких 
четко выраженных столбиков.

С р а в н е н и е .  Описываемый вид вполне сходен по основным 
признакам с Ammodiscus multivolutus R e i t l . ,  из Верейского 
горизонта Прикамья. Помимо размеров и тесно-навитой спирали, 
при относительно большом числе оборотов, как и у прикамской 
формы, у них наблюдается тенденция к образованию низкокониче
ской спирали, что, повидимому, является общим признаком измен
чивости этого вида. Отличаются наши экземпляры более грубой 
пористостью стенок раковины, не отмеченной у прикамского 
вида.

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 
только в известняках свиты Восточного Донбасса, в других 
свитах среднего карбона встречается редко. Е. А. Рейтлингер 
отмечает этот вид в низах каширского горизонта Среднего При- 
уралья, а также в нижней части среднего карбона центральных 
районов Донбасса.

Семейство E N D O T H Y R ID A E  R h u m b l e r ,  1895  

П одсем ейство E N D O T H Y R IN A E  B r a d y ,  1884  

Род ENDOTHYRA  P h i l i p s ,  1846 

Endothyra bradyi M i k h a i l o v  
Т абл. I , фиг. 5— 6

1876. Endothyra bowmani B r a d y .  P a leo n t. S o c ., t . 30 , стр. 9 2 —93, 
табл. V, фиг. 1— 4.

1939. Endothyra bradyi М и х а й л о в .  Л енингр. геол . у п р ., сб . № 3,
стр. 5 1 —52, табл. IV , фиг. 1, 2. *

1940. Endothyra bowmani Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а ,  Б е л я е в  и 
Р е й т л и н г е р. Т р. Н Г Р И , нов. с е р ., вып. 7, стр. 4 4 —45, табл. V II, 
фиг. 10.

О п и с а н и е .  Раковина округлого очертания, сильно сжатая 
с боков, частично эволютная, слегка асимметричная, с открытыми 
широкими пупочными углублениями и закругленной периферией. 
Камеры выпуклые, быстро нарастающие в высоту, разделенные 
между собой углубленными септальными швами.

Р а з м е р ы (в мм): диаметр 0,70, у изображенного экземпляра 
(табл. I, фиг. 6) он равен 0,56, ширина или толщина 0,30. Отноше
ние ширины к диаметру равно 0,52.

Начальная камера шаровидная, 0,03—0,04 мм в диаметре.
Число оборотов 272—3, реже З1/2 оборота. Плоскость навива

ния последнего оборота почти перпендикулярна к плоскости нави
вания предпоследнего оборота. Камер в наружном обороте 8. 
Септы длинные, изогнутые, концы утолщены.

24 Микрофауна, сб. VIII.



Стенка темная, тонкозернистая 0,020—0,028 мм толщины 
в наружном обороте. Базальные отложения сильно развитые, 
имеют форму массивных наростов.

Устье щелевидное, расположено у основания устьевой поверх
ности.

С р а в н е н и е .  Данная форма всеми своими признаками отве
чает типичной Endothyra hradyi М i k h., с ее характерными базаль
ными отложениями. Продольное сечение (табл. I, фиг. 5) прошло 
несколько ниже последней камеры, а поэтому кажется меньших 
размеров.

Экземпляры с более крупной раковиной, чем описываемые, 
с большим числом камер в наружном обороте и дифференцирован
ной стенкой, Н. Е. Бражниковой и П. Д. Потиевской [5] выделены 
в вариетет — Е п . bradyi М i k h. var. maxima В г a z li n. et Р о t

Более сжатые экземпляры, с отношением ширины к диаметру 
в 0,43 и эволютным навиванием во всех оборотах, Е. Л. Рейтлин- 
гер [64] выделила в отдельный вариетет — Еп. bradyi M i k b .  
var. compressa R e i 1 1.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Обычно встречае
мая форма во хиногих известняках среднего карбона Восточного 
Донбасса.

Род END O TH YRANELLA  G a l l o w a y  et H a r l t o n ,
1930

Endothyranella graciosa sp. n.
Т абл. I , фиг. 4

О п и с а н и е .  Раковина на ранней стадии роста спирально
свернутая, слабо инволютная, в поздней — прямолинейная. В спи
ральной части 2—2х/2 оборота и до 5 камер в наружном обороте. 
В прямолинейной части 8—9 слегка выпуклых камер, постепенно 
увеличивающихся в сторону устьевого конца.

Р а з м е р ы  (в мм): общая длина 0,85, прямолинейной части 
0,70, диаметр последней камеры 0,17.

Степка темная, тонкозернистая, до 0,012 мм толщиной в послед
них камерах.

Устье конечное, значительно выступает на выпуклой устьевой 
поверхности, где оно окружено утолщенным краем стенки.

С р а в н е н и е .  Данный вид проявляет близкое сходство 
с Endothyranella gracilis R a u s. и En. protracta R a u s. [49, 
стр. 95—96, табл. 1 , фиг. 4 и 5] из среднего и вторая из верхнего 
карбона Самарской Луки. От первого он отличается значительно 
большими размерами, более выпуклыми камерами в прямолиней
ной части, более широким и выдающимся устьем. В Донбассе пред
ставители Еп. gracilis известны из каяльского яруса. От второго



отличается меньшими размерами, более низкими камерами и более 
узким устьем.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Станица Михай
ловская на р. Дон, свита редко встречаемая форма.

П одсем ейство B R A D Y IN IN A E  R e i t l i n g e r ,  1950

Род B R A D YIN A  M o e l l e r ,  1878 

Brady ina nautili for mis M o e l l e r  

Т абл. I, фиг. 9— 11

1878. D r a d y i n a  n a u t i l i f o r m i s  М ё л л е р .  Мат. гсол. Р осси и , т. VIII ,  130—  
135, табл. III ,  фиг. 4 а— д; табл. X , 3 а— в.

1939. B r a d y i n a  n a u t i l i f o r m i s  Б р а ж н и к о в а .  Тр. Инст. геол . АН УССР, 
стр. 153, табл. II , фиг. 5.

1940. B r a d y i n a  n a u t i l i f o r m i s  Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а  Б е л я е в  и 
Р е й т л и н г е р .  Т р. Н Г Р И , нов. сер . выгх. 7, стр . 50— 51.

О п и с а н и е .  Раковина субшаровидная, сжатая с боков, 
инволюгиая, с широкой периферией и заметно вогнутыми пупоч
ными углублениями.

Оборотов 272—31/2. Камер в наружном обороте 8—9, они вы
пуклые, высокие, отделены друг от друга узкими ингерсепталь- 
ными пространствами.

Р а з м е р ы  (в мм) довольно крупные: ширина 1 ,4—1 ,7 , диа
метр 2,1—2,4; отношение ширины к диаметру около 0,8.

Пресептальные пластинки хорошо развиты, образуют с сеп
тами небольшой угол; постсептальные — отходят от септ ближе 
к их концам.

Стенка зернистая, грубопористая, до 0,17 мм толщины в наруж
ном обороте. Ширина пор доходит до 0,026 мм и приблизительно 
соответствует межпоровым пространствам.

Устье ситовидное, расположено 2—3 рядами небольших круг
лых отверстий

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  Среди расшлифованиого нами мате
риала встречались обломки грубопористой стенки Bradyina nautili
formis M o l l . ,  обычно перекристаллизованные и часто с включе
ниями органогенного детрита. Такие неполные экземпляры отдельно 
нами не фиксировались, но судя по исследованиям Е. А. Рейт
лингер [65], они могли быть отнесены к Br. pseudonautiliformis 
R е i 1 1. являющегося новым видом этой же группы брэдиин.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Донбасс, преиму
щественно в верхней части среднего карбона, где является обычной 
или редкой формой. Известна она также из среднего карбона 
Подмосковного бассейна, Самарской Луки и Воронежской об
ласти.



Bradyina sphaerica sp. n.
Т абл. I, фиг. 7— 8

О п и с а н и е .  Раковина маленькая, почти шаровидная, слегка 
сжатая с боков л с чуть вогнутыми, почти плоскими, пупками.

Р а з м е р ы  голотипа (в мм): ширина 0,49, диаметр 0,56; отно
шение ширины к диаметру около 0,9. У наибольшего из встречен
ных экземпляров диаметр замерен в 0,70, ширина — 0,60.

Число оборотов 2, редко 21/2. Ось навивания первого оборота 
повернута на значительный угол к оси второго оборота. Камеры 
выпуклые, во втором обороте их насчитывается 4, общее число 
камер 8. Септы сравнительно короткие и косые. Интерсеитальные 
пространства узкие. Пресешальная пластинка наблюдается только 
перед последними 1— 2 камерами, отходит от конца септы под 
углом 25°. Постсептальная пластинка слабо развита, отходит от 
септы ближе к ее концу.

Стенка во внутреннем обороте тонкая, тонкозернистая, в наруж
ном ясно пористая, 0,05 мм толщины. Ширина пор приблизительно 
равна ширине межпоровых пространств.

С р а в н е н и е .  Данный вид характеризуется почти шаровид
ной раковиной, малыми размерами и очень ограниченным коли
чеством камер. Его можно отнести к группе Bradyina minima 
R е i t 1. [65, стр. 40—45], описанной Е. А. Рейтлингер из средне
каменноугольных отложений разных мест Русской платформы. 
От наиболее близкой из них В /. venusta R е i 1 1. отличается зна
чительно меньшими размерами и асимметричным навиванием обо
ротов.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Редко встречаемая 
форма в известняках свит С^—С21, прослежена во многих разрезах 
Восточного Донбасса.

Bradyina sphaeroidea sp. n.
Т абл. I, фиг. 12— 13

О п и с а н и е ,  Раковина субшаровидяая, с плоскими и широ
кими пупочными впадинами. Камеры не выпуклые.

Р а з м е р ы  голотипа (в мм) (табл. I, фиг. 13): диаметр рако
вины 2,30, ширина немного меньше. Число оборотов 21/2- Камер 
в последнем обороте 6—7 , они быстро увеличиваются в высоту 
по мере роста раковины.

Интерсеитальные пространства узкие. Пресептальные пластинки 
соединены с концами септ под углом около 35°, постсептальные — 
отходят почти от самых концов септ.

Стенка менее грубопористая, чехМ у Br. nautiliformis M o l l . ,  
сравнительно тонкая, 0,10 мм толщины в наружном обороте.



Ширина пор равна 0,015—0,020 мм, такой же ширины и межпоро- 
вые пространства.

Устье ситовидное.
С р а в н е н и е .  Эта форма проявляет наибольшее сходство 

с Bradyina cribrostomata R a u s. et R e i 1 1., отличается от нее 
более толстой стенкой раковины и менее выпуклыми камерами. 
От Br. magna R o t h  et Sk i n .  [106, стр. 336, табл. 29, фиг. 1—4] 
отличается формой раковины и меньшими ее размерами.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Восточный Дон
басс, редко в известняках свиты Cf по балке Дядиной, более часто 
в свитах С2 и С21 железнодорожных выемок возле ст. Изварино.

Семейство T E X T U L A R IID A E  О г b i  g п у , 1846 

П одсем ейство P A L A E O T E X T U L A R IIN A E  G a l l o w a y ,  1933 

Род PALAEOTEXTULARTA  S c h u b e r t ,  1920

Palaeotextularia eogibbosa sp. n.
Т абл. II , фиг. 9

О п и с а н и е .  Раковина широко-клиновидная, дву рядная, 
быстро расширяющаяся, с углубленными шовными линиями.

Р а з м е р ы  голотипа (в мм): длина раковины 1 ,10, ширина 
основания 0,85. В каждом ряду насчитывается по 6—7 вздутых 
камер. Септы длиыпые, крючковатые, утолщенные на концах, 
заходят одна за другую.

Стенка темная, грубозернистая, толстая, до 0,070 мм толщины 
в последних камерах. Стекловато-лучистый слой сильно развит 
лишь в последних камерах, слабо или совершенно не развит в на
чальных камерах, где толщина стенки обычно не превышает 0,030— 
0,040 мм.

Устье простое.
С р а в н е н и е .  По характерной широко-клиновидной форме, 

размерам, числу камер и устью этот вид имеет значительное сход
ство с Palaeotextularia gibbosa (О г Ь.) из пермских отложений 
Канзаса. Отсутствие сечений для последнего не дает, однако, 
возможности более детального с ним сравнения. От Р . gibbosa 
(О г b.) var. minima L i p .  [22, стр. 202, табл. X, фиг. 5—6], из ниж
него карбона Подмосковного бассейна, отличается заметно боль
шими размерами, более толстой стенкой и наличием развитого 
стекловато-лучистого слоя в последних камерах.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Редкая форма, 
обнаружена в известняках свит Cf и С2 Восточного Донбасса, по 
балкам Антошкиной, Дядиной и в районе станицы Михайловской 
на р. Дон.



Род CLIM ACAM M INA  B r a d y ,  1873

Climacammina elegans (М о е 1 1 е г)
Табл. II , фиг. 7

1880. Climacammina elegans М е л л е р .  Мат. геол. Р осси и , т. IX , 
стр. 95— 98, табл. IV , фиг. 2— За— в, 4— 5.

1939. Climacammina elegans Б р а ж н и к о в а .  Тр. Инст. геол. АН УССР, 
стр. 153, табл. II , фиг. 7.

1950. Climacammina elegans Р с й т л и н г е р .  Т р. И Г Н . А Н  СССР, 
выи. 126, стр. 66— 67, табл. X I V ,  фиг. 1, 3.

О п и с а н и е .  Раковина широко-клиновидная в двурядной 
части и почти цилиндрическая в однорядной. Длина клиновидной 
части составляет около 7 з длины всей раковины.

Р а з м е р ы  (в мм): длина раковины 2,3, толщина в наиболее 
расширенной части 1,4. Камер в двурядной части по 4 с каждой 
стороны, в однорядной 5. Септы в двурядной части длинные, дости
гают срединной линии, становятся короткими и крючковатыми 
в однорядной части раковины.

Стенка двухслойная, толстая, 0,16—0,20 мм толщины, стекло
ватый слой толще или равен зернистому, который лишь местами 
сохранился на изображенном экземпляре.

Устье сложное, ситовидное, со значительным числом малень
ких округлых отверстий, расположенных на плоской устьевой 
поверхности.

С р а в н е н и е .  От типичной подмосковной Climacammina 
elegans ( Mo l  1.) наша донецкая форма отличается лишь меньшими 
размерами, по всем остальным признакам вполне ей соответствует.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Редко встречаемая 
форма в отдельных известняках верхней части среднего карбона 
Восточного Донбасса, известна и в верхнем карбоне, как в Дон
бассе, так и на Русской платформе.

Род DECKERELLA  C u s c h m a u e t  W a t e r s ,  1929

Decker el la cylindrica sp. n.
Т абл. И , фиг. 8

О п и с а н и е .  Раковина цилиндрическая, удлиненная, слегка 
изогнутая, сжатая с обоих концов. Двурядная часть занимает 
около 7 з длины всей раковины. Камеры слабо выпуклые, устьевая 
поверхность совершенно плоская.

Р а з м е р ы  голотппа (в мм): длина 3,30. Наибольшая ширина 
1,30. Камер в двурядной части по 3 с каждой стороны, в одноряд
ной 6. Септы длинные, почти примыкают друг к другу своими утол
щенными концами.



Стенка толстая 0,18—0,20 мм толщины, двухслойная, состоит 
из темного зернистого наружного слоя и светлого стекловато
лучистого внутреннего. Внутренний слой несколько толще наруж
ного.

Устье в двурядной части простое, в однорядной — в виде двух 
близко расположенных между собой отверстий, хорошо различи
мых.

С р а в н е н и е .  Данный вид имеет наибольшее сходство 
с Deckerellci clavata С u s h. et W a t. [88, стр. 128, табл. 19, фиг. 1, 
2 и 5] из среднего карбона Тексаса. Отличается от нее гораздо 
большими размерами (почти в два раза), более широкой и менее 
суженной дву рядной частью раковины, плоской устьевой поверх
ностью и иным соотношением камер между однорядной и двуряд
ной частями. От видов декерелл, известных из среднекаменноуголь
ных отложений Русской платформы [65], D. cylindrica sp. nov. 
отличается значительно большими размерами, более толстой стен
кой и некоторыми другими «.признаками.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Редкая форма, 
обнаружена в отдельных известняках свит С2 и С21 по балкам Ан
тошкиной, Дядиной и в других разрезах Восточного Донбасса.

Семейство T E T R A T A X ID A E  G а 1 1 о w  а у , 1933  

П одсем ейство T E T R A T A X IN A E  G a l l o w a y ,  1933 

Род T E T R A T A X IS  E h r e n b e r g ,  1843 

Tetrataxis numerabilis R e i t  l i n g e r  

Табл. II , фиг. 3— 4

1950* Tetrataxis numerabilis Р е й т л и н г е р . Т р .  ИГН АН СССР, вып. 126, 
стр. 74— 75, табл. X V , фиг. 3— 4.

О п и с а н и е .  Раковина коническая, высокая, со слегка вы
пуклыми боками, тупо приостренным и слегка закругленным 
вершинным углом в 75—80°, глубоко вогнутой пупочной по
лостью.

Р а з м е р ы  (в мм): высота раковины колеблется в пределах 
0,50—0,70, диаметр основания 0,65—0,70. Отношение высоты 
к диаметру основания равно 0,8—0,9. Число оборотов 7. Камеры 
высокие и сравнительно широкие.

Стенка двухслойная, состоит из темного зернистого наружного 
слоя и светлого стекловато-лучистого внутреннего. Толщина на
ружного слоя доходит до 0,03 мм, внутреннего — чуть больше.

С р а в н е н и е .  Описываемая форма соответствует признакам 
Tetrataxis numerabilis R е i 1 1. из каширского горизонта Русской 
платформы.



М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Редко встречаемая 
форма в отдельных известняках свитС^ и Со Восточного Донбасса, 
обнаружена по разрезу балки Дядиной и в районе станицы Михай
ловской на р. Дон.

Tetrataxis eomaxima sp. n.
Т абл. II , фиг. 1— 2

О п и с а н и е .  Раковина низко-коническая, крупная, с пря
мыми боками, с тупо приостренным вершинным углом в 110° и 
очень широким вогнутым основанием.

Р а з м е р ы  (в мм): высота раковины равна 0,4—0,5, диаметр 
основания 1,0—1,2. Отношение высоты к диаметру основания 
равно 0,4. Число оборотов 7—8. Камеры низкие и широкие, откры
вающиеся в широкую пупочную область.

Стенка относительно тонкая, 0,06—0,08 мм юлщины в послед
них оборотах, двухслойная, состоит из темного зернистого слоя и 
светлого стекловато-лучистого. Толщина лучистого слоя возрастает 
к последнему обороту.

С р а в н е н и е .  Этот новый вид, по своей низкоконической 
форме раковины, имеет наибольшее сходство с Tetrataxis maxima 
S с h е 1 1 w. из верхнего карбона Карнийских Альп. Отличается 
от него гораздо меньшими размерами, меньшим числом оборотов 
и более тонкой стенкой. Из низкоконических тетратаксисов, близ
ких к нашему виду, следует отметить Т. aff. corana C u s h . ,  описан
ного Е. А. Рейтлингер [65, стр. 73] из каширского горизонта Юж
ного Притиманья. Эта форма отличается от донецкой меньшими 
размерами, некоторой уплощенностью боковых сторон и более 
тонкой стенкой.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Несколько экзем
пляров этого вида обнаружено в известняке К8 по балке Антошки
ной, в известняке Ь2 и М4 по б. Дядиной, в К 8 и МА железнодорож
ных выемок возле ст. Изварино.

Tetrataxis donetzica sp. n.
Табл. II , фиг. 5— 6

О п и с а н и е .  Раковина низко-коническая, маленькая, с пря
мыми боками, тупо заостренным вершинным углом в 100—110°, 
относительно широкой и глубокой пупочной полостью.

Р а з м е р ы  (в мм): высота раковины равна 0,25—0,30, диа
метр основания 0,42—0,62. Отношение высоты к диаметру основа
ния равно около 0,5. Число оборотов 6—7. Камеры низкие и широ
кие. Стенка очень тонкая, в наиболее толстых местах не превы
шает 0,025—0,030, двухслойная, со слабо развитым стекловатым 
слоем.



С р а в н е н и е .  Данный вид, как это можно видеть на таблице, 
имеет близкое сходство с Tetrataxis eomaxima, sp. nov., но гораздо 
меньше его, почти в два раза по размерам и во столько же раз 
уступает по толщине стенки. Других, более близких видов в пале
онтологической литературе не известно.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Редкая форма, 
обнаружена в известняках свпт Cf и С2 балки Дядиной, железно
дорожных выемок возле ст. Изварино и других разрезов Восточ
ного Донбасса.

Семейство PA R  ATHU R A M M IM D  АЕ Е. B y k o v a ,  1955  

Род TU B ERITIN A  G a l l o w a y  et H a r l t o n ,  1928 
Tulieritina bulbacea G a l l o w a y  et H a r l t o n

Т абл. I, фиг. 14— 15

1928. Tuberitina bulbacea G a l l o w a y  and H a r l t o n .  Journ. Pal . ,  
t . 2, стр. 346, табл. 45, фиг. 8a— д.

1950. Tuberitina bulbacea Р е й т л и н г е р .  T p. ИГН А Н  СССР, вып. 126, 
стр. 89, табл. X I X ,  фиг. 6, И .

О п и с а и и е .  Раковина однорядная или ветвистая, состоит 
из одной, двух и более грушевидных камер, перегородками между 
которыми служит стенка самой камеры. В поперечном сечении 
камера кольцевидная, заполненная тонкозернистым прозрачным 
кальцитом.

Р а з м е р ы  (в мм): общая высота однорядной раковины 
(табл. I, фиг. 15) равна 1,12, диаметр камеры колеблется в пределах 
0,16—0,34, высота 0,19—0,50.

Стенка микрозернистая, тонкопористая, 0,020 мм толщины, 
в перегородках между камерами утолщается до 0,025 мм.

Устье слабо выражено, по, повидимому, расположено на конце 
вытянутой шейки камеры, так как у некоторых экземпляров уда
валось наблюдать здесь узкий просвет, отвечающий устью близких 
по форме простейших организмов.

С р а в н е н и е .  Наша форма отвечает признакам типичной 
Tuberitina bulbacea G а 1 1 о w. et Н а г 1 t. из пенсильванской 
формации Оклахомы и Тексаса. От представителей этого вида из 
среднекаменноугольных отложений Русской платформы она отли
чается, в среднем, более крупными размерами.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Восточный Донбасс, 
в виде разрозненных камер Т, bulbacea прослеживается почти во 
всех известняках среднего карбона, более часто в свитах С* и С^.

Семейство ST A F F E L L ID A E  M i k l u c h o - M a c l a i ,  1949

Раковина от мелких до значительных размеров, от дисковидной 
и чечевицеобразной до шарообразной формы, обычно симметрич
ная. Навивание оборотов чаще инволютное, реже эволютное.



Плоскость навивания первых оборотов иногда со значительным 
отклонением но отношению к наружным оборотам. Стенка мпкро- 
зериистая, однослойная — или многослойная. Перегородки (септы) 
нескладчатые. Дополнительные отложения выражены в виде сла
бых или массивных хомат. Устье единичное.

П р и м е ч а н и я .  Из среднскамешюугольных фораминифер 
в данное семейство выделяются семь родов: Novella, Millerella, 
Eostaffella, Ozawainella, Parastaf fella, Staffella и Pseudostaffellaf 
которые ранее были включены в семейство Fusulinidae, имевшее 
сборный характер. Между перечисленными родами отмечаются или 
непосредственная генетическая связь, иля такая связь, которая 
была между ними на более ранней ступени развития. Анализ родо
вых взаимосвязей представителей семейства Staffellidae позволяет 
наметить три отдельные филогенетические ветви, отвечающие 
трем подсемействам: Ozawainellinae, Staffellininac и Pseudostaf- 
fellinae, subfam. nov. В первое подсемейство объединяются четыре 
рода, как Novella, M illerM a, Eostaffella и Ozawainella; во второе— 
два рода Parastaffella и Staffella,. в третье — один ряд Pseudo
staff ella.

П одсемейство O Z A W A IN E L LIN A E  T h o m p s o n  et  F o s t e r  em end.
P u t r j  a

Раковина дисковидной или чечевицеобразной формы, реже 
зволютная, чаще инволютная, обычно симметричная. Ось навива
ния первых оборотов иногда имеет значительное отклонение по 
отношению к оси навивания наружных оборотов. Стенка тонкая, 
однослойная или слабо дифференцированная. Перегородки (септы) 
нескладчатые. Хоматы от чуть заметных до сильно развитых. 
Устье единичное.

Род EOSTAFFELLA R a u se  г, 1948

Раковина чечевицеобразная, инволютная, с ириостренной или 
узко-закругленной периферией. Размеры колеблются в неболь
ших пределах. Первый оборот иногда с эндотироидным нави
ванием.

Стенка тонкая, обычно недифференцированная, редко с разли
чимым тектумом и двумя слабыми текториумами. Дополнительные 
отложения слабо развиты, чаще представлены псевдохоматами. 
Устье единичное.

Генотип: Eostaffella parastruvei R a u s е г, Тр. ИГН АН СССР, 
1948, вып. 66, стр. 15—16, табл. III, фиг. 16.

В о з р а с т .  Карбон, преимущественно верхняя половина ниж
него карбона и нижняя часть среднего, последние представители 
известны в перми.



Eostaffella compressa B r a z h n i k o v a  

Табл. I l l ,  фиг. 1

1951. Eostaffella compressa Б р а ж н и к о в а .  Tp. Инст. г ео л ., АН СССР, 
вып. 5, стр. 91— 92, табл. 1, фиг. 10— 13.

О п и с а н и е .  Раковина чечевпцеобразная, сильно сжатая 
•с боков, с приостренно-закругленной периферией в наружном 
обороте и более округлой во внутренних оборотах. Пупки широкие 
и слегка вогнутые.

Р а з м е р ы  (в мм) маленькие: L* =  0,08—0,10, D* =  0,20— 
0,30; L  : D -  0,30—0,'32.

Число оборотов 3—4, чаще встречаются экземпляры с Зг/2 обо
ротами.

Начальная камера шаровидная, 0,025—0,032 мм в диаметре. 
Спираль постепенно расширяющаяся. У трех из измеренных эк
земпляров диаметры оборотов (в мм):

Обороты
Экземпляры

1 (фиг. 1) 2 3

1 0,06 0,06 0,06
2 0,08 0,10 0,10
3 0,16 0,18 0,19

3 V . 0,20 — —

4 — 0,27 0,30

Стенка тонкозернистая, без признаков дифференциации, 0,008— 
0,010 мм толщины в наружном обороте.

Септы прямые.
Устье узкое и прямое, полулунной формы.
Хоматы слабо развитые и непостоянные, повидимому только 

исевдохоматы. В последнем обороте они имеют вид низеньких бу
горков, с незначительно выположеннымя наружными краями.

С р а в н е н и е .  Наши экземпляры вполне отвечают призна
кам, характерным для Eostajjella compressa B r a z h n . ,  описан
ной Н. Е. Бражниковой из свиты Cf западной окраины Донбасса.

M e с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Редкая форма, 
обнаружена в известняках свиты С^ по разрезу балки Дядиной и 
в железнодорожных выемках возле ст. Изварино.

* Б уквой L  обозначается длина раковины (наибольш ая ш ирина) и 
D  —  диаметр раковины.



Eostafjella depressa sp. n.
Т абл. I l l ,  фиг. 2— 4, 7

О п и с а н и е .  Раковина чечевицеобразная, инволютная, с тупо* 
приостренной периферией в наружном обороте и широко округ
лой во внутренних оборотах. Пуночные углубления выражены 
довольно четко, они сравнительно широкие и углубленные.

Р а з м е р ы  (в мм) колеблются в небольших пределах: L  — 
0,08—0,10, D =  0,20—0,27. Отношение L  : D =  0,4.

Число оборотов 372—4.
Начальная камера шаровидная, 0,025—0,030 мм в диаметре.
Спираль низкая, постепенно расширяющаяся к последнему 

обороту. Ось навивания первого оборота повернута под углом 
около 25° к оси наружных оборотов. У двух изображенных экзем
пляров диаметры оборотов (в мм):

Обороты
Экземпляры

1 (фиг. 4) 2 (фиг. 7)

1

1

0,056 0,064
2 0,186 0,10
3 0,16 0,18

3 7 а 0,20 —

4 — 0,27

Стенка тонкая, 0,010 мм толщины в наружном обороте, недиф
ференцированная .

Септы прямые, в последнем обороте насчитывается до 18 септ.
Устье низкое и неширокое, иногда только слабо просвечи

вается.
Хоматы непостоянные — псевдохоматы, в виде небольших утол

щений по бокам устья последнего оборота.
С р а в н е н и е .  Данный вид от близкой к нему Eostafjella 

compressa В г a z h п. отличается большей шириной раковины, 
заостренной формой периферии и хорошо выраженными углублен
ными пупками. По форме раковины и характеру раскручивания 
спирали он заметно сближается с Eost. pseudostruvei (R a u s .  et 
B e l . )  var. chomatifera K i r .  [57, стр. 59, табл. 1, фиг. 32—33], 
отличается меньшими размерами и слабыми хоматами.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Редкий вид обна
ружен в известняках ряда свит (С2—Со) среднего карбона Восточ
ного Донбасса по разрезам балок Антошкиной, Дядиной и в же
лезнодорожных выемках возле ст. Изварино.



Eostaffella acuta G r o z d i l o v a  et L e b e d e v a  
Т абл. I l l ,  фиг. 5

1950. E o s t a f f e l l a  a c u t a  Г р о з  д и л о в а  и Л е б е д е в а .  Т р. В Н И Г Р И , 
нов. сер ., вып. 50 , стр. 15— 16, табл. I, фиг. 13— 14.

О п и с а н и е .  Раковина чечевицеобразная, сильно сжатая 
с боков, с заостренной периферией и узкими углубленными пуп
ками. Последний полуоборот эволютный.

Р а з м е р ы  голотипа (в мм): L =  0,10, D =  0,32; L D =  
=  0,3!.

Число оборотов 3—31/2.
Начальная камера шаровидная, крупная, диаметром 0,045 мм.
Спираль свободно-навитая. Диаметры последовательных обо

ротов равны: 1 — 0,08; 2 — 0,18; 3 — 0,32 мм.
Стенка темная, недифференцированная, до 0,010—0,012 мм 

толщины в наружном обороте.
Устье маленькое, полулунной формы, ограничено с боков сла

быми или чуть заметными псевдохоматами.
С р а в н е н и е .  По форме и размерам раковины, числу и вы

соте оборотов, величине начальной камеры описываемый вид 
отвечает признакам Eost. acuta G r o z d .  et L e b .  От Eost. acutis- 
sima К i r. [57, стр. 55—56, табл. 1, фиг. 21—22] отличается неви
димому лишь более узкими пупками.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Редко встречае
мая форма в отдельных известняках свит С*, C f , С\  и в самых 
низах С21 Восточного Донбасса.

Eostaffella korobcheevi R a u s e r  
Т абл. I l l ,  фиг. 6

1951. E o s t a f f e l l a  k o ro b c h e ev i  Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а .  ИГН  
А Н  СССР, С прав.-оп ред., стр. 55, табл. 1, фиг. 19— 20.

О п и с а н и е .  Раковина дисковидная, периферический край 
приостренный уже со второго оборота, пупки закрытые.

Р а з м е р ы  (в мм) у изображенного экземпляра с 31/2 оборо
тами: L  =  0,16, D =  0,40; L  : D =  0,40. Начальная камера шаро
видная, 0,04 в диаметре.

Спираль свободно-навитая, диаметры последовательных обо
ротов равны: 1 — 0,10; 2 — 0,20; 3 — 0,34; 31/2 — 0,40 мм.

Стенка 0,010—0,012 мм толщины в наружном обороте, недиф
ференцированная, но местами в последнем обороте различим тек- 
тум и возможно текториумы.

Септы прямые.
Устье маленькое, полукруглое, постепенно увеличивающееся 

к последнему обороту.



Хоматы отсутствуют, наблюдаются слабые псевдохоматы.
С р а в н е н и е .  Описываемая форма имеет все характерные 

признаки подмосковной Eostaffella korobcheevi R a u s., которые 
заключаются в приострепной периферии ранних оборотов, в широ
кой спирали и постоянном положении оси навивания. Отличается 
она чуть большими размерами и несколько более высокой спи
ралью.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Редкая форма, 
обнаружена в известняках свит С*, С |“ и С2 по балке Дядиной, 
в железнодорожных выемках возле ст. Изварино и в верхней части 
свиты С2 (известняки L6—L6) в районе станицы Михайловской 
на р. Дон.

Род O ZAW AINELLA  T h o m p s o n ,  1935
Раковина чечевицеобразная, с угловатой или заостренной 

периферией и оттянутым килем, обычно инволютная, реже эволют- 
ная в наружном обороте. Размеры небольшие. Стенка трехслойная, 
состоит из тектума и двух текториумов, редко со слабо выражен
ной диафанотекой в наружных оборотах. Хоматы обычно массив
ные, достигают пупков. Септы нескладчатые. Устье единичное.

Генотип: Fusulinella angulata C o l a n i ,  Mem. Serv. Geol. 
Indochine, т. XI, вып. 1, 1924, табл. II, фиг. 17.

В о з р а с т .  Средний и верхний карбон.

Ozawainella minima sp. n.
Табл. I l l ,  фиг. 8— 10

О п и с а н и е .  Раковина в сечении ромбическая, с тупо за
остренным периферическим краем в 60—65р и выдающимися закры
тыми пупками.

Р а з м е р ы  (в мм) маленькие: L  =  0,25—0,30, D =  0,40— 
0,42; L  : D около 0,60.

Число оборотов 6, редко больше или меньше на половину обо
рота. Начальная камера крохотная, 0,03 мм,в диаметре.

Спираль тесно-свернутая. У изображенных трех экземпляров 
диаметры оборотов (в мм):

Обороты
Экземпляры

1 (фиг. 8) 2 (фиг. 9) !| 3 (фиг. 10)

1 0,05 0,05 0,05
2 0,08 0,08 0,08
3 0,12 0,13 0,12
4 0,20 0,21 0,20
5 0,28 0,30 0,30
6 0,40 0,42 0,42



Стенка тонкая, не более 0,001 мм толщины в любом из оборотов, 
трехслойная, состоит из тектума и двух слабо развитых тектори- 
умов.

Септы прямые.
Устье низкое и узкое незначительно расширяющееся к послед

нему обороту. Туннельный угол равен около 8°.
Хоматы угловатые возле устья, занимают около половины 

высоты просвета камеры, тонкой массивной полоской тянутся 
к пупкам.

С р а в н е н и е .  Данный вид характеризуется маленькой ром
бической формой раковины, большим количеством тесно-навитых 
оборотов и закрытыми возвышающимися пупками. По форме рако
вины он близко напоминает Ozawainella tingi (L е е) [101, стр. 78, 
табл. II, фиг. 4] из известняка М3 среднего карбона Донбасса^ от- 
которого отличаются гораздо меньшими, почти в два раза, разме
рами и более компактно свернутой спиралью.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Восточный Дон
басс, прослежеи во многих разрезах среднего карбона, начиная 
свитой С*, где он является частой формой, и кончая свитой С*1. 
Известен он также из каширского горизонта Саратовского По
волжья.

Ozawainella facoides M a n u k a l o v a  

Т абл. I l l ,  фиг. И

1948. O z a w a i n e l l a  f a c o i d e s  М а н у  к а л о в а. Тр. Геол. исслед.. бюро Глав- 
углеразведки , вын. 3 , стр. 51— 53, фиг. 2— 4.

1951. O z a w a i n e l l a  f a c o i d e s  Б р а ж н и к о в а .  Тр. И нет. геол. наук  
АН УССР, вын. 5, стр. 94— 95, табл. 1, фиг. 1— 2.

1951. O z a w a i n e l l a  f a c o i d e s  Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а .  ИГН АН СССР, 
С прав.-опред., стр. 141— 142, табл. X I , фиг. 13.

О п и с а н и е .  Раковина чечевицеобразная, с прямыми или 
слегка выпуклыми боками, периферийным углом в 58—60°. Пупки 
закрытые и заметно возвышаются.

Р а з м е р ы  (в мм) маленькие: L =  0,23—0,28, D =  0,45— 
0,56; L  : D =  0,50-0,52.

Число оборотов 5—6.
Начальная камера шаровидная, 0,03 мм в диаметре.
Спираль тесно-свернутая, диаметр четвертого оборота равен 

0,25—0,30 мм. У изображенного экземпляра диаметры оборотов 
равны: 1 — 0,05; 2 — 0,10; 3 — 0,17; 4 — 0,26; 5 — 0,38; 6 — 
0,52 мм.

Стенка очень тонкая, 0,010—0,012 мм толщины в наружных 
оборотах, трехслойная, без отчетливо выраженных признаков 
диафанотеки.

Септы прямые.



Устье узкое и низкое, полулунной формы, заметно расширяется 
в самом последнем обороте.

Хоматы занимают меньше половины высоты просвета камеры, 
в виде низких валиков тянутся от устья к пупкам.

С р а в н е н и е .  Описываемая форма отличается от наиболее 
близкой Ozawainella minima sp. п. заметно более сжатой с боков 
формой раковины и более свободно-навитой спиралью; она вполне 
отвечает признакам Oz. facoides M a n u k .

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Редкая форма, 
встречена в известняках свиты С2 и С*1 по балке Дядиной, и по 
другим разрезам Восточного Донбасса и из свиты она из
вестна на западной окраине Донбасса, а также из башкирского 
и нижней части московского ярусов Среднего Поволжья.

Ozawainella contrasta sp. n.

Т абл. I l l ,  фиг, 12

О п и с а н и е .  Раковина чечевицеобразная, в сечении ромбо
видная, с прямыми или со слегка уплощенными боками, заострен
ным и оттянутым в киль периферическим краем и сильно возвы
шающимися закрытыми пупками. В средних и особенно в началь
ных оборотах бока заметно более пологие, и периферический угол 
увеличивается с 55 до 70°.

Р а з м е р ы  (в мм) голотипа: L  =  0,30, D =  0,70; L : D =  
=  0,54. В четвертом обороте L : D =  0,70.

Число оборотов 7.
Начальная камера очень маленькая, едва достигает 0,03 мм 

в диаметре.
Спираль низкая, медленно и постепенно расширяется к послед

нему обороту. Диаметры оборотов: 1 — 0,05; 2 — 0,09; 3 — 0,16; 
4 — 0,23; 5 — 0,31; 6 — 0,42; 7 — 0,56 мм.

Стенка очень тонкая, в предпоследнем обороте 0,010—0,012 мм 
толщины, в последнем — еще тоньше, трехслойная с неясно выра
женной диафанотекой.

Септы прямые.
Устье узкое и низкое в начальных оборотах, заметно рас

ширяется в наружных оборотах.
Хоматы имеют вид низеньких бугорков с сильно оттянутыми 

к пупкам наружными краями.
С р а в н е н и е .  Этот вид по внутренним оборотам имеет сход

ство с OzawaineПа minima sp. nov., но в наружных оборотах он при
нимает признаки Oz. tingi (Lee) .  От последнего может быть легко 
отличим по своим меньшим размерам, низкой спирали, менее раз
витым хоматам и более выдающимся пупкам.



М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Встречается пре
имущественно в известняках свиты С2, очень редко в верхах свиты 
Cf и низах C f среднего карбона Восточного Донбасса.

Ozawainella pseudotingi sp. n.
Т абл. I l l ,  фиг. 13— 15

О п и с а н и е .  Раковина в сечении ромбическая, с перифери
ческим углом в 58—62°, прямыми боками и выступающими закры
тыми пупками.

Р а з м е р ы  (в мм) для этого рода средние: L  =  0,37—0,45, 
D =  0,68—0,84; L  : D =  0,52-0,55.

Число оборотов 5—6.
Начальная камера шаровидная, 0,05—0,07 мм в диаметре.
Спираль неширокая, постепенно развертывающаяся. У трех 

измеренных экземпляров диаметры оборотов (в мм):

Обороты
Экземпляры

1 (фиг. 13) 2 (фиг. 14) 3 (фиг. 15)

Нач. камера 0,05 0,06 0,07
1 0,08 0,09 0,10
2 0,15 0,16 0,16
3 0,25 0,26 0,27
4 0,41 0,40 0,42
5 0,57 0,56 0,58
5,5 0,68 0,68 —

6 — 0,82

Стенка тонкая, не превышает 0,015 мм толщины в наружных 
оборотах, трехслойная, без признаков ясно выраженной диафано
теки.

Устье узкое и низкое, овальной формы, незначительно расши
ряющееся по оборотам.

Хоматы массивные, широкими лентами тянутся от устья к пуп
кам, занимают около половины высоты просвета камеры.

С р а в н е н и е .  Из восьми видов ромбовидных озаваинелл, 
приведенных в Справочнике-определителе [57, стр. 140—143], 
наиболее близким к описываемому является Ozawainella rhombo- 
idalis (Р u t г j а) из каширского горизонта Подмосковного бас
сейна. От типичного представителя сравниваемого вида [39, 
стр. 44—45, табл. 1 , фиг. И], из верхнего карбона Восточного Дон
басса Oz. pseudotingi sp. п. отличается формой раковины, с менее 
оттянутым килем и более высокой спиралью. От Oz. tingi (L е е) 
заметно отличается большими размерами, более свободным навива
нием спирали и менее развитыми хоматами, чем сближается с Oz.

25 Микрофауна, сб. V III.



paratingi M a n u k . ,  но последняя имеет более широкую раковину 
и менее развитые хоматы.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Обычно встречае
мая форма в свите С2 Восточного Донбасса обнаружена по разре
зам балок Антошкиной, Дядиной и Орловой, а также в железно
дорожных выемках возле ст. Изварино.

Ozawainella angulata (С о 1 a n i)

Табл. I l l ,  фиг. 17— 18

1924. F u s u l i n e l l a  a n g u l a t a  С о 1 a n i. Mom. Serv. Geol. In d och in e, т. X I ,  
вы 11. 1, стр. 74— 75, табл. II , фиг. 16— 18, 20, 21.

1951. O z a w a i n e l l a  a n g u l a t a  Р а у з е р - Ч с р ы о у с о в а .  ИГН АН СССР, 
С п рав .-оп рсд ., стр. 140, табл. X I , фиг. 6— 7.

О п и с а н и е .  Раковина чечевицеобразная, сильно сжатая 
с боков, с узкозаостренным периферическим краем и закрытыми 
плоскими пупками. Периферический угол равен около 40°.

Р а з м е р ы  (в мм) довольно значительные у изображенного 
экземпляра с семью оборотами: L  =  0,40, D =  1,25; L  : D =  0,32. 
Для четвертого оборота L D =  0,42.

Число оборотов 6—7.
Начальная камера шаровидная, 0,05 мм в диаметре.
Спираль свободно-свернутая: 1 — 0,08; 2 — 0,14; 3 — 0,28; 

4 — 0,42; 5 — 0,68; 6 — 0,90; 7 — 1,25 мм.
Стенка умеренной толщины, 0,015—0,018 мм в наружных обо

ротах, трехслойная, местами как будто бы с признаками слабой 
диафанотеки.

Септы, прямые, в условно принятом медиальном сечении 
(табл. III,  фиг. 18), насчитывается 32 септы в последнем обороте.

Устье невысокое, имеет овальную форму отверстия.
Хоматы угловатые и утолщенные возле устья, лентовидные по 

бокам. Во внутренних оборотах они более массивные, в наруж
ных — слабые, местами еле заметны.

С р а в н е н и е .  Описываемая форма наиболее близко отвечает 
признакам типичной Ozawainella angulata ( C o l a n i ) ,  для кото
рой L  к D принято считать равным 0,3—0,4. Заметных различий 
между нашей формой и особями этого вида из мячковского гори
зонта Русской платформы [57, стр. 140, фиг. 6] не имеется. При
веденное там же другое изображение тангенциального сечения 
этого вида [57, стр. 140, табл. XI, фиг. 7] по признакам — широкой 
раковины и массивности хомат — более отвечает Oz. pseudotingi 
sp. nov.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Редко встречае
мая форма в верхней части среднего карбона Восточного Донбасса^ 
преимущественно в свитах С2 и Cjjf.



Ozawainella umbonata B r a z h n i k o v a  et P o t i e v s k a j a
Т абл. I l l ,  фиг. 16

1948. Ozawainella umbonata Б р а ж н и к о в а  и П о т и е в с к а я .  
Сборы, работ по палеонт. и страт. АН УССР, т. 1, вып. 2 , стр. 93— 
95, табл. 1, фиг. 19.

1951. Ozawainella umbonata Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а .  ИГН АН СССР, 
С прав.-опред., стр. 131— 132, табл. X , фиг. 2.

О п и с а н и е .  Раковина плоско-чечевицеобразная, с заострен
ным и оттянутым килем. Периферический край с углом в 35°. Пупки 
узкие, открытые, но неглубокие.

Р а з м е р ы  (в мм) средние, v изображенного экземпляра: 
L =  0,30, D =  0,90; L D =  0,30.*

Число оборотов 5—6, чаще встречаются экземпляры с 6 обо
ротами.

Начальная камера шаровидная, 0,04—0,05 мм в диаметре. 
Спираль свободно-свернутая; диаметр четвертого оборота ко

леблется в пределах 0,40—0,55 мм. Диаметры оборотов у трех из 
измеренных экземпляров (в мм):

Обороты
Экземпляры

1 (фиг. 16) 1 2 11 3

1 0,10 0,09 0,09
2 0,18 0,16 1 0,14
3 0,31 0,29 0,25
4 0,52 0,48 0,40
5 0,73 0,70 0,58

5V i 0,90 . —  . —

6 1 ”
1,00 0,85

Стенка 0,015 мм толщины в наружных оборотах, трехслойная, 
без ясно различаемой диафанотеки.

Септы прямые.
Устье овальное, небольшое, постепенно расширяющееся к по

следнему обороту.
Хоматы лентовидные, занимают до половины просвета камеры, 

местами становятся тоньше, особенно ближе к пупкам.
С р а в н е н и е .  Наши экземпляры вполне отвечают призна

кам плоско-чечевицеобразной Ozawainella umbonata В г a z h n. 
et Р о t. из башкирского яруса среднего карбона западных районов 
Донбасса. От Oz. angulata (С о 1 a n i) отличаются меньшими раз
мерами и наличием небольших открытых пупков.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Восточный Дон
басс, встречается изредка во многих известняках нижней части 
среднего карбона, более часто в свите С2.



Ozawainella leei Р u t г j а 

Т абл. I l l ,  фиг. 21

1930. S t a f f e l l a  a n g u l a t a  L e e  et C h e n .  Mem. N at. Res. Inst. G eol., t . 9, 
стр. 117, табл. V II, фиг. 15— 18.

1936. O r o b i a s  a n g u l a t a  L e e. B u ll. G eol. Soc o f C hina, т. X V I , стр. 76— 78, 
табл. II, фиг. 1— 3.

1939. O r o b i a s  a n g u l a t u s  L e e var. l ee i  П у т p я. Мат. геол. иолезн. искои. 
А з.-Ч ерн . гсол. у н р ., сб. V III, стр. 181— 182, табл. 1, фиг. 1.

1940. S t a f f e l l a  a n g u l a t a  Р а у з  е р -  Ч е р н о у с о е  а,  Б е л я е в  и 
Р е й т л и п г с р, Тр. Н Г Р И , нов. сер ., вып. 7, стр. 35— 38, табл. VI, 
фиг. 7— И .

О п и с а н и е .  Раковина чечевицеобразная, с заостренной киле
ватой периферией под углом около 60°, почти прямыми боками и 
со слабо вогнутыми небольшими пупками в наружных оборо
тах.

Р а з м е р ы  довольно крупные, у изображенного экземпляра 
с семью оборотами они равны (в мм): L  — 0,65, D =  1,28; L : D =  
=  0,50. Более часто встречаются раковины со значением L  =
=  0,40-0,50, D = 0 ,7 5 -1 ,2 0  и L D =  0,42—0,50. ......

Число оборотов 5—7, но чаще встречаются особи с 6—б1̂  обо
ротами.

Начальная камера шаровидная, с диаметром в 0,04—0,05 мм. 
Спираль свободно-навитая, диаметр четвертого оборота всегда 

больше 0,40 мм. Диаметры оборотов: 1 — 0,10; 2 — 0,18; 3 — 
0,31; 4 — 0,48; 5 — 0,73; 6 — 1,00; 7 — 1,28 мм.

Стенка тонкая, 0,012—0,015 мм толщины в наружных оборотах, 
трехслойная, местами со слабыми признаками просвечивающейся 
диафанотеки.

Септы прямые.
Устье во внутренних оборотах низкое и узкое, в наружных — 

быстро увеличиваетсях где принимает овальную или треугольную 
форму. Туннельный угол равен около 10°.

Хоматы массивные, широкими валиками тянутся от устья к пуп
кам.

С р а в н е н и е .  Этот вид отличается от наиболее близкой к 
нему Ozawainella angulata (С о 1 a n i) более широкой раковиной, 
менее заостренной периферией, пупочными углублениями и более 
развитыми хоматами.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Во всех изучен
ных разрезах Восточного Донбасса Oz. leei Р u t г j а прослежи
вается в верхней части свиты С1̂ реже подымается и в более высо
кие горизонты среднего карбона до низов свиты С^ включительно. 
Известен также из мячковского горизонта Русской платформы.



Ozawainella pseudoangulata (Р u t г j а)

Т абл. I l l ,  фиг. 22— 23

1939. Orobias pseudoangulata II у  т p я. Мат. гсол. полезн. ископ. А з.-Ч ер н .
геол. у п р ., сб. V III , стр. 179— 181, табл. 1, фиг. 2— 5.

1951. Ozawainella pseudoangulata Р а у з е р  - Ч е р н о у с о в а .  ИГН  
АН СССР, С прав.-оиред., стр. 135, табл. X , фиг. И .

О п и с а н и е .  Раковина чечевицеобразная, сжатая с боков, 
с тупо-приостренным и килеватым периферическим краем, неглу
бокими, но довольно выделяющимися пупками.

Р а з м е р ы  (в мм) крупные: L  =  0,45—0,55, D =  1,0—1,3; 
L : D =  0,45—0,48.

Число оборотов 6—7.
Начальная камера шаровидная, 0,04—0,05 мм в диаметре. 
Спираль высокая, равномерно расширяющаяся. Диаметр чет

вертого оборота равен 0,55—0,58 мм. У типичных экземпляров 
диаметры оборотов (в мм)\

Обороты
Экземпляры

1 (фиг. 22) 2 (фиг. 23) 1 3 4

1 0,09 0,10 0,10 0,11
2 0,20 0,20 0,21 0,23
3 0,35 0,35 0,36 0,40
4 0,55 0,55 0,56 0,57
5 0,77 0,77 0,77 0,79
6 0,97 1,01 1,02 1,05
7 1,26 1,28 1,30 —

Стенка 0,014—0^016 мм толщины в наружных оборотах, трех
слойная, без ясно выраженной диафанотеки.

Септы прямые.
Устье низкое и узкое, постепенно расширяющееся к последнему 

обороту. Туннельный угол равен 8—10°.
Хоматы массивные, занимают около половины высоты просвета 

камеры и только в пупочной области становятся более тонкими.
С р а в н е н и е .  Заметное сходство этот вид имеет с Ozawai

nella leei Р u t г j а, отличается от него более широкой периферией 
и значительно большими пупочными углублениями.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Обычно встречае
мая форма в известняках верхней части свиты С2, реже в свите C f, 
прослежена во многих разрезах Восточного Донбасса. Известна 
она также из каширского и подольского горизонтов Подмосковного 
бассейна и Среднего Поволжья.



Ozawainella umbonoplicata sp. n.
Табл. I l l ,  фиг. 19— 20

О п и с а н и е .  Раковина чечевицеобразная, с тупо-заострен
ным и килеватым периферическим краем, выпуклыми боками и 
сильно выделяющимися пупочными углублениями. Последний обо
рот раковины эволютный.

Р а з м е р ы  (в мм) довольно крупные: L  =  0,36—0,40, D =  
=  1,0—1,3; L : D =  0,32—0,36. 1

Число оборотов 5— 6 и до б1̂ .
Начальная камера шаровидная с диаметром в 0,05—0,06 мм.
Спираль свободно-навитая. У голотипа (табл. III,  фиг. 20) 

диаметры оборотов: 1 — 0,11; 2 — 0,22; 3 — 0,39; 4 — 0,56; 5 — 
0,76; 6 — 1,05; 6*/2 — 1,25 мм.

Септы прямые.
Устье маленькое, овальное в начальных оборотах и более широ

кое полулунное в последних. Туннельный угол равен 10—12°.
Хоматы массивными валиками тянутся от устья к пупкам, 

занимают около половины высоты просвета камеры. В последнем 
полуобороте хоматы пе наблюдались, возможно это связано с эво- 
лютностыо раковины как своеобразного признака старости.

С р а в н е н и е .  Данный вид характеризуется сильно сжатой 
с боков раковиной, с широкими и глубокими пупками, чем отли
чается от других известных видов озаваинелл.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Восточный Дон
басс, редкая форма, обнаружена в известняках верхней части 
свиты С2 и в низах — С^ по балкам Антошкиной, Дядиной и в же
лезнодорожных выемках возле ст. Изварино.

Ozawainella crassiformis sp. n.

Табл. IV , фиг. 1— 4

О п и с а н и е .  Раковина чечевицеобразная, широкая с тупо
заостренным периферическим краем в 65—7 0 \ почти прямыми 
боками и закрытыми выдающимися пупками, что придает сечению 
ромбическую форму.

Р а з м е р ы  (в мм): L =  0,50—0,60, D =  0,85—1,00; L D =  
=  0,58—0,60.

Число оборотов 6—7.
Начальная камера шаровидная, маленькая, 0,03—0,05 мм 

в диаметре.
Спираль неширокая, диаметр четвертого оборота обычно больше 

0,40 ммх реже меньше (у экземпляров с семью оборотами). Диа
метры оборотов у четырех из измеренных экземпляров (в мм):



! Обороты
Экземпляры

1 (фиг. 1) | 2 (фиг. 2) 3 (фиг. 3) 4 (фиг. 4)

1 0,10 0,10 0,08 0,06
2 0,16 0,15 0,14 0,12
3 0,34 0,34 0,26 0,21
4 0,50 0,54 0,42 0,34
5 0,73 0,75 0,58 0,50
6 0,98 1,00 0,77 0,67

61/ . — — 0,98 —
7 0,85

Стенка тонкая 0,014—0,016 мм толщины в наружных оборотах, 
трехслойная, иногда со слабым проявлением диафанотеки.

Септы прямые.
Устье маленькое, полулунной формыд постепенно расширяю

щееся к последнему обороту. Туннельный угол равен 12—15°.
Хоматы очень массивные, занимающие около половины высоты 

просвета камеры; широкими валиками они тянутся от устья к пуп
кам.

С р а в н е н и е .  Данный вид характеризуется широкой рако
виной, ромбовидной формы и закрытыми пупками. У отдельных 
экземпляров признак выдающихся пупков не выдерживается 
(табл. IV, фиг. 3), а сочетается с одной стороны с незначительным 
пупочным углублением. Внешне этот вид близко напоминает Ozawai- 
nella crassa ( Mo l l . ) ,  описанную В. Мёллером, из донецкого 
карбона [27, стр. 36, табл. II, фиг. 2а—е] и  O z . waageni ( S c h w a -  
g е г) из карбона Индии [111, стр. 990, табл. 128, фиг. 10].

Детальное сравнение с этими видами невозможно, так как авто
рами не изучалось внутреннее строение. От ромбовидной Oz. para- 
tingi M a n u k ,  отличается значительно большими размерами и 
массивным характером хомат.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Восточный Дон
басс, в известняках верхней части свиты С2 и в низах — по 
балкам Антошкиной, Дядиной в железнодорожных выемках возле 
ст. Изварино и в районе станицы Михайловской на р. Дон.

Ozawainella stellae M a n u k a l o v a  
Табл. IV, фиг. 5—9

1950. O z a w a i n e l l a  s t e l l a e  М а и у к а л о в а. Геол. иссл. раб. Главугле-
разведкн, стр. 183— 184, табл. 1, фиг. 9. ,

1951. O z a w a i n e l l a  s t e l l a e  Р а у з с р Ч о р и о у с о в а. ИГН АН СССР, 
С прав.-опред., стр. 132— 133, табл. X, фиг. 4— 5.

О п и с а н и е .  Раковина дисковидная, с почти плоскими бо
ками, широкими вогнутыми пупками и изменчивой формой пери



ферии — от узкой и заостренной (у инволют пых форм) до углова
той и широкой (у эволютиых) в последнем обороте.

Р а з м е р ы (в мм): L =  0,21—0,28, D =  1,10—1,20; L D =  
=  0,18—0,24.

Число оборотов 5—5]/2.
Начальная камера округлая, около 0,05 мм в диаметре.
Спираль высокая, диаметр четвертого оборота колеблется в пре

делах 0,75—0,85 мм. У двух из приведенных экземпляров диаметры 
оборотов (в мм):

Обороты
Экземпляры

1 (фиг. 6) 2 (фиг. 8)

1 0,14
I

0,14
2 0,30 0,28
3 0,56 0,48
4 0,84 0,78
5 1,18 1,18 |

Стенка тонкая 0,012—0,015 мм в наружных оборотах, но ее 
толщина иногда увеличивается в тех же оборотах до 0,020 мм. 
Строение ее различимо плохо, повидимому трехслойное.

Септы прямые.
Устье небольшое, имеет овальную форму, заметно увели

чивается в последнем обороте, где часто занимает весь просвет 
камеры.

Хоматы массивные, возле устья занимают до 2/3 высоты про
света камеры, быстро выклиниваются в пупочной области.

С р а в н е н и е .  Видовые признаки описываемой формы на
столько своеобразны, что ее идентичность с Ozawainella stellae 
M a n u k ,  не вызывает сомнения. Изменчивость у этого вида про
является, главным образом, в форме раковины наружного оборота, 
что связано с его эволютностью: чем сильнее она выражена, тем 
периферический край становится более широким — раздутым, 
а пупочная область более вогнутой. У полностью ииволютных 
экземпляров (табл. IV, фиг. 6—7) раковина дисковидная, с почти 
параллельными боками и тупоприостренным периферическим 
краем. Слабо выраженная эволютность, наблюдаемая у отдельных 
особей этого вида (табл. IV, фиг. 8), дает переходные формы 
к близко-родственной Oz. parastellae R a u s. [57, стр. 133, табл. X, 
фиг. 6—8], для которой характерна форма плоско-дисковидная 
с килем. *

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Большое страти
графическое значение этот вид имеет для самых низов свиты С^ 
(известняк Мх) Восточного Донбасса, благодаря его ограничен



ному вертикальному распространению и частой встречаемости. 
В карбоне Русской платформы он имеет значение для низов подоль
ского горизонта.

Подсемейство STAFFELLININAE M i k l u c h o - M a c l a y ,  1949

Раковина от небольших до крупных размеров, чечевицеобраз
ная во всех оборотах или только во внутренних, а в наружных — 
шарообразная. Стенка трех- или четырехслойная, с широкой диа
фанотекой. Перегородки (септы) нескладчатые. Хоматы обычно 
слабые, чаще только псевдохоматы. Устье единичное.

П р и м е ч а н и я .  Характерным признаком представителей 
данного подсемейства является строение стенки, что особенно их 
выделяет среди других штаффеллид. Объем подсемейства прини
мается нами уже, чем это дано в работе А. Д. Миклухо-Маклая 
[276]. В него включается два рода Parastaffella R a u s е г [1951] 
и Staffella  Ozawa, но с тем различием, что за шарообразными пара- 
штаффеллами оставлено прежнее название рода Staf fella.

Род PARASTAFFELLA  R a u s e r ,  1948

Раковина чечевицеобразная, от мелких до крупных размеров, 
обычно симметричная. Стенка светлосерая или коричневатая, 
с хорошо выраженной широкой диафанотекой. Перегородки 
(септы) прямые. Хоматы обычно слабо развитые, чаще только 
псевдохоматы. Устье единичное.

Генотип: Fusulinella struvei M o e l l e r ,  1880, Мат. геол. Рос
сии, т. IX, стр. 31—36, табл. 1, фиг. 4.

В о з р а с т .  Карбон—пермь.

Parastaffella grandis sp. n.
Т абл. IV , ф иг. 10

О п и с а н и е .  Раковина чечевицеобразная, широкая, перифе
рический край заострен под углом в 50° и оттянут в острый киль. 
Пупки открытые, узкие и неглубокие. Раковина довольно строй
ная и форма ее выдерживается по оборотам.

Р а з м е р ы  (в мм) голотипа: L =  1,10, D =  2,38; L : D = 
— 0,46.

Число оборотов 5—6.
Начальная камера шаровидная, около 0,10 мм в диаметре.
Спираль свободно-свернутая. Диаметры оборотов равны: 1 — 

0,28; 2 — 0,48; 3 — 0,78; 4 -  1,18; 5 — 1,68; 6 -  2,38 мм.
Стенка толстая, около 0,050 мм в наружных оборотах, с хорошо 

выраженной диафанотекой в 0,025—0,030 мм толщины; но из-за 
частичной разрушенности и перекристаллизации, строение ее 
плохо различимо.



Септы прямые.
Устье узкое во внутренних оборотах, становится широким и 

серповидным в наружных.
Хоматы массивные, в наружных оборотах до 0,10 мм, толщины, 

тянутся сплошными валиками от устья к пупкам;
С р а в н е н  и е. Как видно из нашего довольно обширного 

расшлифованного материала, раковины представителей данного 
рода подвержены разрушению и перекристаллизации, более или 
менее удовлетворительных сечений оказалось мало. Описываемый 
вид выделяется среди известных параштаффелл сильно развитыми 
дополнительными отложениями, не свойственными для рода. По 
другим признакам близок к иараштаффеллам группы Parastaffella 
bradyi (Mol l . )* От типичного представителя этой группы (судя 
по описанию Д. М. Раузер-Черноусовсй, так как меллеровский 
вид не ясен), отличается сильно выраженной килсватоетью, более 
высокой спиралью, более толстой стенкой и меньшим индексом 
вздутости. От Р. subrhomhoides R a u s., из мячковского горизонта 
Русской платформы, отличается также гораздо большими разме
рами раковины, меньшим индексом вздутости и другими призна
ками.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Нередко встречае
мая форма в известняках свиты С2 (известняки Ь2—L6); единичные 
экземпляры ее обнаружены также и в свитах Cf, С̂ 1; прослежена 
в ряде разрезов Восточного Донбасса.

Род STAFFELLA  О z a w а, 1925
Раковина средних размеров, шарообразная в наружных обо

ротах и чечевицеобразная или плоско-наутилоидная в начальных. 
Стенка с широкой, днафанотекой. Перегородки прямые. Псевдо- 
хоматы слабые. Устье единичное.

Генотип: Fusulina sphaerica A b i с h. 1858, Mem. Acad. Imp. 
Sc.—Petersb., ser. VI, vol. I ll , fig. 13.

В о з р а с т .  Карбон—пермь.

Staffella pseudo sphaeroidea D u t k e v i t c h  
Т абл. IV , ф иг. И — 12

1934. Staffella pseudo sphaeroidea Д у т к е в и ч .  T p . Н Г Р И , сер . А , вы п.36, 
стр. 17— 22, табл . I l l ,  фиг. 2 — 10.

1951. Parastaf fella pseudo sphaeroidea Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а .
ИГН А Н  СССР, С п р ав .-оп р ед ., стр . 152— 153, табл . X I I I ,  фиг. 1.

О п и с а н и е .  Раковина субшарообразная, с широко-округлен
ной периферией и открытыми широкими пупками. В начальных 
2—2г12 оборотах она чечевицеобразная, в следующем — наутилоид- 
ная, а затем принимает форму наружного оборота.



Р а з м е р ы (в мм) значительные: L — 1 ДО—1,40, D — 1,40— 
1,60; L : D =  0,85 (0,70—0,90).

Начальная камера плохо различима, ее диаметр равен около 
0,12 мм.

Число оборотов 5, редко больше — до 6 оборотов.
Спираль свободно-свернутая, постепенно расширяющаяся. 

У двух изображенных экземпляров диаметры оборотов (в мм):

О бороты
Экземпляры |

1 (фиг 11) 2 (фиг. 12)

1 0,28 0,26
2 0,48 0,45
3 0,76 0,75
4 1,15 1,14
5 1,60 1,62

Стенка в начальных чечевидеобразных оборотах очень тонкая, 
в последующих быстро утолщается до 0,040—0,050 мм, с хорошо 
различимой диафанотекой.

Септы плоские, в последнем обороте насчитывается до 20 септ.
Устье в начальных оборотах узкое и низкое, а затем быстро 

расширяется и становится щелевидным.
Псевдохоматы наблюдались лишь во внутренних оборотах, 

имеют вид маленьких бугорков или пятнышек.
С р а в н е н и е .  От Staffella pseudosphaeroidea D u t k., впер

вые детально описанной Г. А. Дуткевичем из уральского карбона, 
наши донецкие экземпляры отличаются лишь несколько более 
сжатой формой раковины. Гораздо большими размерами п более 
высокой спиралью они отличаются от St. moelleri O z a w a ,  описа
ние которой приводится Д. М. Раузер-Черноусовой |57, стр. 151, 
табл. XII,  фиг. 19—20] из среднекаменноугольных отложений Рус
ской платформы.

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 из
вестняках свиты С2 (известняки L3—L5) по балке Дядиной, 
в железнодорожных выемках возле ст. Изварино и в районе станицы 
Михайловской на р. Дон. Единичные экземпляры были встречены 
и в свите C f Восточного Донбасса.

Подсемейство PSEUDOSTAFFELLINAE s  u b f  a m. nov.

Псевдоттаффеллы в филогенетическом отношении являются 
самостоятельной ветвью, отделившейся скорее от эндотир, чем от 
эошгаффелл, примерно, в середине нижнего карбона. В пользу 
такого суждения свидетельствует наличие у наиболее примитив



ных псевдоштаффелл сильно выраженного эндотироидного навива
ния (более сильного, чем у эоштаффелл), слабо дифференцирован
ной стенки, слабых хомат, ограниченности числа оборотов и самих 
размеров раковины.

В среднем карбоне псевдоштаффеллы достигли наибольшего 
развития и в конце того же периода полностью вымерли, что обу
словило их большую стратиграфическую ценпость.

Зто подсемейство представлено одним родом шаровидных 
псевдоштаффелл, в котором насчитывается около сорока видов.

Род PSEUDOS ТА FFELLA T h o m p s o n ,  1942
Раковина от мелких до значительных размеров, инволютная, 

шарообразная. Первые обороты часто с эндотироидным навиванием. 
Стенка трехслойпая, редко с четвертым слоем слабо выраженной 
дпафанотеки в наружных оборотах у более развитых форм. Пере
городки прямые. Хоматы обычно хорошо развитые. Устье единич
ное.

Генотип: Pseudostaffella needhami T h o m p s o n ,  Am. Journ. 
Sci., t . 240, 1942, № 6, табл. 1 , фиг. 1.

В о з р а с т .  Нижний (с намюра) и средний карбон.

Pseudostaffella varsanofievae R a u s е г 

Т абл. V, ф иг. 8

1951. Pseudostaffella varsanofievae Р а у з е  р - Ч е р н о у с о в а ,  ИГН АН  
СССР, С ирав.-опред., стр. 101— 102, табл V, фиг. 17— 18.

О п и с а н и е .  -Раковина субшарообразная, сжатая с боков, 
с широко округленной периферией и чуть вогнутыми, почти пло
скими пупками.

Р а з м е р ы  (в мм) очень маленькие, у изображенного экзем
пляра: L =  0,27, D =  0,35; L  : D =  0,78.

Число оборотов 3—4.
Спираль тесно-свернутая, первые 1—2 оборота с эндотироидным 

навиванием. Диаметры оборотов: 1 — 0,10; 2 — 0,16; 3 — 0,29; 
Зх/2 — 0,35 мм.

Стенка очень тонкая, 0,010—0,012 мм толщины в наружном 
обороте, трехслойная, состоит из тектума и слабо развитых текто- 
риумов; местами она кажется совершенно однообразной.

Септы прямые.
Устье низкое и узкое, овальной или полулунной формы.
Хоматы чуть возвышаются над стенкой, низкие и неширокие, 

быстро выклиниваются к пупкам.
С р а в н е н и е .  Описываемая форма по эндотироидному нави

ванию первых двух оборотов, тесной спирали, слабым хоматам



и форме раковины почти не отличима от Pseudostaffella yarsano- 
fievae R a u s., особенпо от экземпляра (табл. V, фиг. 17) из Верей
ского горизонта Ставрополья. У голотипа этого вида, судя но его 
изображению (табл. V, фиг. 18), эндотироидным навиванием охва
чено большее число оборотов, чем у верейского экземпляра, хоматы 
более выдающиеся, а сама раковина более сжатая. Учитывая также 
и более низкое стратиграфическое положение голотипа (башкир
ский ярус), возможно, в дальнейшем нашу форму следует выделить 
в отдельный подвид, объединив ее с верейским экземпляром этого 
вида.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Редко встречаемая 
форма б  отдельных известняках свит C f и Со Восточного Дон
басса обнаружена в разрезах балок Дядиной, Сенькиной и в же
лезнодорожных выемках возле сг. Извариио.

Pseudostaffella primaeva sp. n.

Т абл. V, ф иг. 18

О п и с а н и е .  Раковина шаровидная, с широко округленной 
периферией и плоскими пупками по бокам.

Р а з м е р ы  (в мм) очень ограниченные, у голотипа: L =  
-0,28, D =  0,32; L : D  =  0,90.

Число оборотов 3—31/2-
Начальная камера шаровидная, 0,05 мм в диаметре.
Спираль компактно-свернутая, диаметры оборотов равны: 

1 — 0,09; 2 — 0,16; 3 — 0,27; 3*/2 — 0,32 мм. Первый оборот 
ондотироидный.

Стенка однообразная, без каких-либо следов дифференциации, 
с наибольшей толщиной в наружном обороте в 0,010 мм.

Септы прямые, в последнем обороте насчитывается 12 септ.
Устье низкое и сравнительно, узкое.
Хоматы имеют вид пизеньких полукруглых бугорков, с не

сколько оттянутыми наружными краями.
С р а в н е н и е .  Этот новый е и д , н о  ряду признаков примитив

ной псевдоштаффеллы, проявляет некоторое сходство с Pseudo
staffella varsanofievae R a u s. и Ps. antiqua (D u t k.). От первой 
отличается большей шаровидностью формы раковины, менее выра
женной эндотироидцостыо первых оборотов; а от второй — мень
шими размерами и менее развитыми хоматами.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Изредка встре
чается в отдельных известняках свит С? и Со и в самых низах С**, 
обнаружена в разрезах балки Дядиной, в железнодорожных выем
ках возле от. Изварино и в районе станицы Михайловской 
на р. Дон.



Pseudostaf fella compressa R a u s e r  var. 
donbassica var. n.

Т абл. V , фиг. 4— 5

О п и с а н и е .  Раковина субшарообразная, слегка сжатая с бо
ков, с шпроко закругленной периферией и плоскими закрытыми 
пупками.

Р а з м е р ы  (в мм) маленькие: L  =  0,38—0,50, D — 0,48— 
0,62; L : D =  0,80.

Число оборотов 4—5.
Начальная камера 0,04—0,05 мм в диаметре.
Спираль тесно-свернутая. Диаметр четвертого оборота равен 

0,40—0,50 мм. Первые 1—1V2 оборота с эндотироидным навива
нием. У двух типичных экземпляров диаметры оборотов (в мм)\

Обороты
Экземпляры

1 (фиг. 4) | 4 (фиг. 5)

1 0,10 0,12
2 0,18 0,20
3 0,30 0,28
4 0,48 0,42
5 0,62 !

Стенка тонкая, 0,015—0,018 мм толщины в наружных оборотах, 
трехслойная — из тектума и двух слабо развитых текториумов.

Септы прямые.
Устье асимметричное, узкое и низкое, заметно расширяется 

лишь в самом последнем обороте.
Хоматы скорее округлые, чем широкие, часто угловатые, зани

мают до половины высоты просвета камеры.
С р а в н е н и е .  Выделяемый вариетет отличается от Pseudo

staf fella compressa R a u s. [49, стр. 103—104, табл. II, фиг. 8—10] 
более высокой спиралью и более широкими хоматами. По очерта
ниям внутренних оборотов близок с Pseudostaf fella timanica 
R a u s. [57, стр. ИЗ, табл. VI, фиг. 14—15], но заметно отличается 
иной периферией последних оборотов, у последней она близко суб
квадратная.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Редкая форма, 
обнаружена в известняках свит С^ и С2 по балкам Дядиной, Орло
вой и в железнодорожных выемках возле ст. Изварино.



Pseudostaffella confusa ( L e e  et C h e  n)
Т абл. V , ф иг. 1— 3

1930. Staffclla confusa L e e  e t C h c n. M em. N at. R es. In st. G eo l., t . 9 , 
стр . 116, табл . V II , фиг. 1, 4.

1934. Staffclla confusa Д  у  т к е в и ч. Т р. Н Г Р И , сер . Л, вып. 55 , стр . 36 . 
ри с. 7.

1937 Staffella confusa П у  т р я. Мат. геол. п ол езя , йеной. А з-Ч ер н . г ео л .
треста, сб . I, стр . 52— 53, табл. 1, фиг. 4— 5.

1950. Staffclla confusa Г р о з д и л о в а и Л е б е д е в а. Т р . В Н 11ГРИ , 
нов. с е р ., вып. 50 , стр . 39— 40, табл . IV , фиг. 8.

О п и с а н и е .  Раковина маленькая, шаровидная, с закрытыми 
пупками.

Р а з м е р ы  (в мм)\ L  =  0,50—0,60, D =  0,50—0,60; L D =  
около 1 ,0.

Число оборотов 4—5.
Начальная кахмера шаровидная, 0,05 мм в диаметре.
Спираль компактно-свернутая. Первый оборот часто бывает 

с эндотироидным навиванием, или с незначительным поворотом 
оси. У трех из измеренных экземпляров диаметры оборотов (в мм):

Обороты
Экземпляры

1 (фиг. 1) 2 (фиг. 2) 3 (фиг. 8)

1 0,12 0,10 0,11
2 0,22 0,15 0,18
3 0,34 0,23 0,32
4 0,50 0,36 0,50

— 0,50 0,62

Стенка трехслойная состоит из тектума и двух текториумов^ 
до 0,020 мм толщины в наружных оборотах.

Септы прямые.
Устье узкое и низкое в начальных оборотах, постепенно расши

ряется и принимает форму овального отверстия в наружных обо
ротах.

Хоматы довольно массивные, занимают около половины высоты 
просвета камеры, толстыми валиками тянутся от устья к пупкам.

С р а в н е н и е .  Наши экземпляры вполне отвечают призна
кам типичной Pseudostaffella confusa, описанной Ли и Ченом из 
среднекаменноугольных отложений Китая.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Эта форма встре
чена во всех разрезах среднего карбона Восточного Донбасса,, 
в свите C f является обычной, в других свитах московского яруса 
более редкой.



Pseudostaffella keytei ( R o t h  et S k i n n e r )
Т абл. V, фиг. 7

1930. Stajfella key lei B o t h  et  S k i n n e r .  Jonrn. P a l. t . 4, «N* 4 , 
стр. 347 , табл. 29 , фиг. 12— 13.

О п и с а н и е .  Раковина субшарообразная, с широко закруг
ленной периферией, со слегка сжатыми боками и чуаь заметными 
пупочными углублениями.

Р а з м е р ы  (в мм) маленькие, у изображенного экземпляра: 
L  =  0,53, D =  0,62; L . D  =  0,86.

Число оборотов 4—4l/2.
Начальная камера шаровидная, 0,05 мм в диаметре.
Спираль свободно-свернутая. Диаметры оборотов равны: 1 — 

0,12; 2. — 0,22; 3 — 0,39; 4 — 0,60 мм. ‘ *
Стенка тонкая, 0,018—0,024 мм толщины в наружных оборотах, 

трехслойная. В последнем обороте стенка с признаками слабой 
диафаноюки.

Септы прямые.
Устье маленькое, имеет вид овального отверстия, постепенно 

расширяющегося к последнему обороту.
Хоматы массивные, занимают до 2/3 высоты просвета камеры, 

широкими лентами тянутся от устья к пупкам.
С р а в н е н и е .  Данный вид имеет большое сходство с Pseudo

staffella confusa (L е е et С h е п), отличается от нее заметной сжа
тостью раковины, более свободным навиванием спирали и более 
широким устьем. По некоторым признакам очень сближается с Ps. 
krasnopolskyi (D u t k.), из нижней части среднего карбона запад
ного склона Урала, но отличается широкими и массивными хома- 
тами.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Редко встречаемая 
форма в известняках свит С2 и Cf и очень редко в низах свиты С^ 
Восточного Донбасса.

Pseudostaffella minutissima sp. n.

Т абл. V, фиг. 6

О п и с а н и е. Раковина шаровидная, слегка сжатая с боков, 
с широко закругленной периферией и маленькими, но хорошо 
выделяющимися пупочными углублениями.

Р а з м е р ы  (в мм) у изображенного голотипа: L =  0,35, 
D =  0,44; L : D  =  0,80.-

Число оборотов 3, возможно и больше — до 4.
Начальная камера сферическая, 0,07 мм в диаметре.



Спираль свободно свернутая. Диаметры оборотов равны: 1 — 
0,15; 2 -  0,28; 3 — 0,44 мм.

Стенка очень тонкая, не более 0,015 мм толщины в наружных 
оборотах, чаще только 0,010 мм, трехслойная.

Устье низкое и узкое, с правильным положением. Туннельный 
угол равен 28°.

Хоматы широкие и низкие.
С р а в н е н и е .  По форме раковины и высоте спирали описы

ваемый вид имеет близкое сходство с Pseudostaffella keytei ( R o t h  
et S k i n.), от которой отличается низкими хоматами и более тонкой 
стенкой. От исевдоштаффелл группы Ps. antiqua (D u t k.) отли
чается относительно крупной начальной камерой, отсутствием 
эндотироидности и характером хомат.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Форма редкая, 
в ограниченном числе экземпляров встречена в известняках свиты 
С£ по балке Дядиной и в районе станицы Михайловской на р. Дон.

Pseudostaffella topilini Р u t  г j а 

Т абл. V, ф иг. 9— 10

1930. Staffella ozawai L e e  e t C h e n  (pars). M em . N a t. R es. In st. G eo l., 
t . 9, стр . 116 , табл . V II , фиг. 8— 10.

1937 Staffella ozawai П у т р я .  Мат. геол . п ол езн . ископ . А з.-Ч ер н . геол.
у п р ., сб . I, стр. 50— 52, табл. 1, фиг. 2— 3.

1939. Staffella ozawai L e e  e t  C h e n  var. topilini П у т р я .  Мат. геол. 
п ол езп . ископ. А з.-Ч ер н . Геол. у п р ., сб . V III , стр. 182— 183, табл. 1, 
фиг. 6— 7.

1951. Pseudostaffella topilini Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а .  И ГН  АН СССР, 
С п р ав .-оп р ед ., стр. 122, табл. V III , фиг. 3— 4.

О п и с а н и е .  Раковипа субсферическая, сильно сжатая с бо
ков, с округло-нриостренной периферией и закрытыми широко
закругленными, почти плоскими, пупками. В начальных трех
четырех оборотах раковина шаровидная, в последующих наруж
ных оборотах наблюдается усиление ее роста по диаметру и замед
ление по оси навивания.

Р а з м е р ы (в мм) довольно крупные, у типичного экземпляра 
(табл. V, фиг. 10): L  =0 ,82 , D = 1 ,26; L :D  =0 ,65 . У второго 
экземпляра (табл. V, фиг. 9), соответствующие размеры равны 
1,0 и 1,65, L D =0 ,60 . Для четвертого оборота L :D  = 0 ,9 0 — 
0,95.

Число оборотов 6—7, редко больше — 71/2 оборотов.
Начальная камера шаровидная, с диаметром в 0,06—0,07 мм. 
Спираль тесно свернутая во внутренних оборотах, быстро рас

ширяется в наружных. У трех из встреченных экземпляров диа
метры оборотов (в мм):

26 Микрофауна, сб. VIII.



Обороты
Экземпляры

1 (фиг. 9) | 2 (фиг 10) 3

Нач. камера 0,07 0,06 0,06
! 1 0,15 0,16 0,14

2 0,28 0,30 0,25
3 0,42 0,42 0,39
4 0,60 0,62 0,56
5 0,84 0,84 0,81
6 1,12 1,14 1,00

6 V . — 1,26 —

7 1,50 — 1,28
71/* 1,65 — 1,45

Стенка 0,030—0,035 мм толщины в наружных оборотах, трех
слойная, однако в предпоследнем обороте наблюдаются признаки 
диафанотеки.

Устье овальной или полулунной формы, постепенно расширяю
щееся от первого к последнему обороту.

Хоматы во внутренних оборотах массивные и широкие, в наруж
ных заметно уменьшаются, принимая угловатую форму.

С р а в н е н и е .  От наиболее близкой Pseudostaffella ozawai 
( L e e  et C h e n )  этот вид отличается, главным образом, формой 
наружных оборотов, более высокой спиралью и менее массивными 
хоматами.

М е с т  о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Вид является весьма 
характерным для свиты С2. Кроме Донбасса известен из кашир
ского и нижней части подольского горизонтов Саратовского По
волжья, и каширского горизонта Подмосковного бассейна.

Pseudostaffella ozawai (L е е et С h е п)
Табл. V, ф иг. 11— 13

1930. Staf j el la  ozawai  L e e  e t  C h e n  (pars). M em. N a t. R es . In s t . G eoL, 
t . 9, стр. 116, табл. V II, фиг. 5, 6 , 9, И  (?).

1936. Staf f el la  ozawai  L e e .  B u ll, o f th e  G eol. Soc. of C hina, t . 16, стр. 81 —  
83, табл. II , фиг. 9— 10.

1940. Staffel la ozawai  П у т р я .  Мат. геол. полезн. ископ. А з .-Ч ер н . геол.
у п р ., сб . X I , стр. 45— 47, табл . 1, фиг. 13— 14.

1950. Staffel la  ozawai  Г р о з д  и л о в а  и Л е б е д е в а .  Тр.  В Н И Г Р И , 
нов. сер ., вып. 50 , стр. 41— 42, табл. V, фиг. 1— 2. "

О п и с а н и е .  Раковина шаровидная, с почти плоскими пуп
ками. Внутренние обороты субквадратные, с округлой или упло
щенной периферией.

Р а з м е р ы  (в мм) крупные: L - =1,0—1,3, D = 1 ,1 —1,5; L D = 
=  0,8—0,9. Для четвертого оборота L : D около 1,0.

Число оборотов 7—8, реже меньше — 6—6V2 оборотов. 
Начальная камера шаровидная, с диаметром в 0,07—0,08 мм.



Спираль равномерно-расширяющаяся. Диаметр четвертого обо
рота колеблется в пределах 0,50—0,55 мм. У трех из измеренных 
экземпляров диаметры оборотов (в мм):

Обороты
Экземпляры

1 (фиг. 11) | 2 (фиг. 13) |1 3

Нач. камера 0,07 0,08 0,08
1 0,13 0,14 0,14
2 0,25 0,28 0,24
3 0,35 0,40 0,35
4 0,52 0,55 0,51
5 0,70 0,75 0,68
6 0,95 0,98 0,92

6 7 . — 1,12 —

7 1,26 — 1,12
7 7 . 1,50 — —

I 8 1 — — 1,50

Стенка в наружных оборотах достигает 0,035 мм толщины, четко 
различимы тектум и оба текториума, из которых внутренний более 
развит. В предпоследних оборотах отдельных экземпляров местами 
можно было различить просвечивающуюся тонкую полоску диафа
нотеки, расположенную между тектумом и внутренним текториумом.

Септы прямые, в последнем обороте насчитывается 30—33 септы.
Устье имеет овальную форму, иногда с довольно правильным 

положением, образует туннельный угол в 12—14°*
Хоматы массивные, широкие, тянутся сплошными толстыми 

валиками от устья к пупкам, занимают более половины высоты 
просвета камеры.

С р а в н е н и е .  Из семи изображений этого вида, приведенных 
в работе Ли и Чена, только два пз них (табл. VII, фиг. 5 и 8) явля
ются аксиальными сечениями: первое — отвечает признакам Pseudo- 
staffella ozawai, второе — Ps. topilini. Остальные изображения 
[100, табл. VII, фиг. 6, 7, 10] только с некоторой долей вероятности 
можно отнести к тому или другому виду (см. синонимику).

М е с  т о н а х  о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Ps. ozawai L e e  
et C h e n  имеет большое стратиграфическое значение для верхней 
части среднего карбона, появляется в свите С2, вымирает в низах— 
C.f. В отдельных известняках свит С^ и (изв. Мх, Mio, N3 и N?) 
Восточного Донбасса она является довольно частой формой.

Pseudostafjella umbilicatula sp. n.
Т абл. V, фиг. 17

О п и с а н и е .  Раковина субшарообразная, или скорее наути- 
лоидная, сильно сжатая с боков, с правильно-округлой перифе
рией и глубоко вдавленными пупками.



Р а з м е р ы  (в мм) изображенного голотипа: L =  0,90, D = 
=  1,35; L : D =  0,66. ‘

Число оборотов б—7.
Начальная камера шаровидная, 0,10 мм в диаметре.
Спираль свободно навитая: 1 — 0,19; 2 — 0,30: 3 — 0,45;

4 — 0,70; 5 — 0,98; 6 — 1,35 мм.
Стенка с наибольшей толщиной б предпоследнем обороте 

0,030 мм трехслойная, без четко выраженной диафанотеки.
Септы прямые.
Устье в начальных оборотах узкое и низкое, в наружных обо

ротах заметно расширяется, принимает форму овального отвер
стия.

Хоматы во внутренних оборотах массивные и широкие, в наруж
ных угловатые, или близкие к субквадратным.

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  Кз двух аксиальных сечений опи
сываемого вида лучшее из них не сохранилось, оно представляло 
удивительно стройную фигуру, близко напоминающую цифру 8, 
с глубоко вдавленными заостренными во внутрь пупками. Приве
денное изображение является слегка скошенным аксиальным 
сечением, но и на нем вполне выдерживаются характерные для вида 
признаки формы раковины.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Редкая форма 
в ограниченном количестве экземпляров встречена только в извест
няке по балке Антошкиной в Белокалитвенском районе.

Pseudostaffella rlonica sp. n.
Т абл. V, фиг. 14— 16

О п и с а н и е .  Раковина небольшая, шаровидная, с широка 
округленной периферией и со слегка вогнутыми, почти плоскими 
пупками.

Р а з м е р ы  (в мм): L =  0,63—0,95, D =  0,70—0,98; L : D =  
=  0,9—1,0.

Число оборотов 4—5.
Начальная камера 0,08 мм в диаметре.
Спираль высокая, равномерно развертывающаяся. У трех изме

ренных экземпляров диаметры оборотов (в мм):

Обороты
Экземпляры

1 (фиг. 14) 2 (фиг. 15) | 3

1 0,14 0,15 0,14
2 0,28 0,28 0,28
3 0,48 0,48 0,47
4 0,70 0,72 0,70
5 — 0,98 — 1



Стенка тонкая, не превышает 0,025 мм толщины в наружных 
оборотах, редко увеличивается до 0,030 мм. Состоит она из тектума 
и двух довольно четко выраженных текториумов, без признаков 
диафанотеки.

Септы почти одной толщины со стенкой, нескладчатые; насчи
тывается около 20 септ в предпоследнем и до 26 в последнем обо
ротах.

Устье низкое и узкое, постепенно расширяющееся к послед
нему обороту. Туннельный угол равен 18—20°.

Хоматы занимают около */з высоты просвета камеры, быстро 
снижаются в сторону пупков. В последнем обороте они становятся 
еще более короткими, полукруглой или угловатой формы.

С р а в н е н и е .  Этот вид характеризуется небольшой шаро
видной раковиной, с почти плоскими пупками, высокой спиралью, 
четко выраженным трехслойным строением стенки и небольшими 
хоматами. От Pseudostaffella umbilicata (Р u t г j a et L e o n  t.) 
отличается менее выраженными пупочными углублениями, значи
тельно более высокой спиралью и характером хомат по последнему 
признаку Ps. donica sp. nov. имеет заметное сходство с Ps. antiqua 
(D u t k.) var. posterior S a f. [57, стр. 98, табл. V, фиг. 8], к тому 
же они сближаются и по форме раковины; но отличается несколько 
большими размерами, более высокой спиралью и выдержанностью 
очертаний оборотов.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  В значительном 
числе экземпляров эта форма была встречена в известняке 
района станицы Михайловской на р. Дон. Единичные экземпляры 
были обнаружены также в известняках Ь4 и М5 по балке Дядиной.

Pseudostaffella subquadrata G r o z d i l o v a  et L e b e d e v a
Табл. V I, фиг. 1

1950. Pseudostaffella subquadrata Г р о з д и  л о в а  и Л е б е д е в а .  Т р „  
В Н И Г Р И , нов. с е р ., вып. 50, стр. 38— 39, табл. IV , ф иг. 9— 10.

1951. Pseudostaffella subquadrata Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а .  ИГН  
АН СССР, С прав.-оп ред., стр. 109— 111, табл. V I, фиг. 10— И .

О п и с а н и е .  Раковина довольно крупная, субквадратыая* 
со слегка уплощенной периферией и широкими незначительно 
вогнутыми пупками.

Р а з м е р ы  (в мм) v изображенного экземпляра: L — 1,05,. 
D =1 ,12; L :D  = 0 ,94 . "

Число оборотов 5—6.
Начальная камера шаровидная, около 0,10 мм в диаметре.
Спираль свободно-свернутая. Диаметры оборотов равны: 1 — 

0,14; 2 — 0,26; 3 -  0,44; 4 -  0,64; 5 -  0,85; 6 -  1,12 мм.
Стенка до 0,030 мм толщины в наружных оборотах, трехслойная,, 

из очень тонкого тектума и двух четко выраженных текториумов.



Септы прямые.
Устье во внутренних оборотах узкое, почти квадратное, в на

ружных расширяется и принимает форму овального отверстия. 
Туннельный угол замерен в 22°.

Хоматы широкие и массивные, занимают около половины вы
соты просвета камеры, тянутся сплошными валиками от устья 
к пупкам.

С р а в н е н и е .  Описываемая форма наиболее отвечает призна
кам Pseudostaffella subquadrata G г о z d. e t  L e b., к сожалению 
оба сечения, приведенные авторами вида, являются скошенными 
и это вызвало трудности при сравнении. Судя по нашему аксиаль
ному сечению, этот вид имеет большое сходство с Ps. sphaeroidea 
( E h r e n b . ) ,  изображенной К. Эренбергом в его Атласе микро
геологии. Голотип, выбранный для этого вида, дан в параксиаль
ном сечении, но все же оно дает достаточное представление о форме 
раковины и о дополнительных скелетных ее образованиях. Глав
ное различие между сравниваемыми видами заключается, повиди- 
мому, в более свободно навитой спирали (для Ps. sphaeroidae) и 
наличии диафанотеки.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Pseudostaffella 
subquadrata G r o z d i l o v a  e t  L e b e d e v a  является одной из 
характерных форм для свиты С2 и C f, прослежена во многих раз
резах Восточного Донбасса. Известна она также из верейского 
горизонта Подмосковного бассейна, западного склона Урала и 
Поволжья.

Pseudostaffella vozhgalica S a f o n o v a  
Т абл. V I, фиг. 2— 3

1951. Pseudostaffella subquadrata G r o z d i l o v a  et  L e b e d e v a  var. 
vozhgalica С а ф о н о в а .  ИГН А Н  СССР, С прав.-опред. стр. I l l  — 
112, табл. V I, фиг. 12— 13. ” ‘

О п и с а н и е .  Раковина субквадратная, с широко-округлен
ным прямым или уплощенным периферическим краем и слегка 
вогнутыми широкими пупками.

Р а з м е р ы  (в мм) экземпляра, изображенного на табл. VI, 
фиг. 2, равны: L  =1 ,14 , D = 1 ,20 ; L D =0,95.

Число оборотов 6—71/2.
Начальная камера шаровидная, маленькая, 0,05—0,07 мм 

в диаметре.
Спираль умеренно высокая, диаметры оборотов равны: 1 — 0,10; 

2 — 0,16—0,18; 3 - 0 ,2 6 -0 ,3 4 ;  4 - 0 ,4 0 -0 ,4 8 ;  5 — 0.56—0,70; 
6 _  0,78—0,90; 7 — 1,0—1,10; 7V2 — 1,15—1,20 мм.

Стенка до 0,030 мм толщины в наружных оборотах, трехслой
ная, местами со слабо выраженной диафанотекой.

Септы прямые.



Третье низкое и узкое, в последнем обороте расширяется и ста
новится щелевидным.

Хоматы массивные и широкие, занимают около половины вы
соты просвета камеры, выполаживаются или круто обрываются 
к пупкам. В последнем обороте они редуцируются до чуть замет
ных.

С р а в н е н и е .  Наши донецкие экземпляры отличаются от 
типичного вида чуть большими размерами и более высокой спи
ралью. От Ps. subquadrat a G r o z d .  et L e b .  отличаются менее 
массивными хоматами и более высокой спиралью.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Обычная форма 
в свите С2 , более редкая в С2, прослежена на ряде разрезов Восточ
ного Донбасса. На Русской платформе она известна из Верейского 
и каширского горизонтов среднего карбона.

Pseudostaffella umbilicata ( P u t r j a  et L e o n t o v i c h )  

Табл. V I, фиг. 4

1948. Staffella umbilicata П у т р я  и Л е о н т о в и ч .  Б ю лл. Моек. общ.
исп. природы , отд. г ео л ., т. X X , № 4, ет р . 30 , табл. II , фиг. 12— 13. 

1951. Pseudostaf fella umbilicata Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а .  ИГН  
А Н  СССР, С прав.-онред., ст р . 117, табл. V II, фиг. 7— 9 .^

Этот вид впервые был описан из подольского горизонта Сара
товского Поволжья. В нашем материале выдерживаются характер
ные признаки этого вида — субсферическая раковина, слегка 
сжатая с боков, с широко-закругленной периферией и неглубо
кими узкими пупками с L : D =  0,8—0,9.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Редкая форма,, 
обнаружена в известняках свит С2 и С% по балкам Дядиной, 
Орловой и в железнодорожных выемках возле ст. Изварино.

Семейство F U S U L IN ID A E  М 6  1 1 е  г , 1878

Раковина веретенообразная, от коротко- до вытянуто-веретено
видной и субцилиндрической формы, спирально-свернутая, инво- 
лютная, многокамерная. Стенка микрозернистая, многослойная, 
пористая, от тонко до грубо и сложно пористой. Дополнительные 
отложения выражены в разной степени. Устье единичное — медиан
ное или в виде ряда отверстий, расположенных в основании устье
вой поверхности.

П одсемейство SC H U B E R T E L L IN IN A E  S k i n n e r ,  1931

Раковина от коротко-веретенообразной, близкой к шаровидной, 
до вытянуто-веретенообразной, от мелких до средних размеров. 
Первые два оборота с эндотироидным навиванием. Стенка слабо



дифференцированная, без диафанотеки. Перегородки нескладча
тые или слабо волнистые в осевой области. Дополнительные отло
жения выражены в разной степени, от слабо до умеренно развитых 
хомат. Устье единичное.

В это подсемейство входят три рода: Eoschubertella, Schuber- 
tella и Fusiella.

Род SCHUBERTELLA  S t a f f  et W e d e k i n d ,  1912

Раковина во внутренних оборотах почти шарообразная, в на
ружных становится эллипсоидальной или веретеновидной. Стенка 
тонкая, однородная или слабо дифференцированная. Перегородки 
(септы) нескладчатые по длине оборотов, слегка волнистые в осе
вой области. Хоматы от слабо до умеренно-развитых. Устье 
единичное.

Генотип: Schubertella transitoria S t a f f  et W e d e k i n d ,  
Bull., Geol. Inst. Upsala, t . 10, 1910, стр. 121, табл. 4, фиг. 7.

В о з р а с т .  Карбон (средний отдел) — пермь.

Schubertella magna L e e  et C h e n  

Т абл. V I, ф и г .' l l — 12

1930. Schubertella magna L e e  e t  C h e n .  Mem. N at. R es. In st. G eo l., t. 9, 
№ 1, стр. И З , табл. V I, фиг. 24— 25.

1939. Schubertella magna П у  т p я. Мат. геол. полезн . ископ. А з.-Ч ер н , 
геол. у п р ., сб . V III , стр. 177— 178, табл. 1, фиг. 10.

О п и с а н и е .  Раковина эллипсоидальная или коротко-вере
теновидная с широко-закругленными осевыми концами.

Р а з м е р ы  (в мм) для рода довольно значительные: L =  
=  0,75—0,85, D =  0,50-0,60; L  : D =  1,50.

Число оборотов 41/2—5.
Начальная камера шаровидная, 0,04 мм в диаметре.
Спираль умеренно высокая, постепенно развертывающаяся. 

Первые два оборота с эндотироидным навиванием. У двух изобра
женных экземпляров диаметры оборотов (в мм).

Обороты
Экземпляры

1 (фиг. 11) 2 (фиг. 12)

1 0,08 0,09
2 0,13 0,14
3 0,21 0,21
4 0,34 0,36
5 0,52 0,56



Стенка тонкая, 0,012—0,016 мм толщины в наружных оборотах, 
редко увеличивается до 0,020 мм, слабо дифференцированная, 
местами с хорошо различимым тектумом.

Септы прямые и только в осевой области слабо волнистые. 
В последнем обороте насчитывается 15—17 септ.

Устье быстро расширяется по оборотам, щелевидное. Туннель
ный угол равен 45°.

Хоматы имеют вид низеньких бугорков, занимающих до 1/3 вы
соты просвета камеры.

С р а в н е н и е .  Наша донецкая форма вполне отвечает при
знакам типичной Schubertella magna описанной Ли и Ченом из 
хуанглунгского известняка (Huanglung limestone) Чуаныпаня 
(Chuanshan). От большинства близких по форме шубертелл, с L D 
около 1,50, Sch. magna L e e  et C h e n  отличается своими значи
тельно большими размерами, более высокой спиралью и более 
толстой стенкой. По своим размерам она меньше лишь Sch. 
pseudomagna P u t r j a  e t L e o n t .  [41, стр. 19—20, табл. 1, 
фиг. 1 ] из каширского горизонта Саратовского Поволжья. Отли
чается от последней также и меньшим индексом вздутости рако
вины.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Сравнительно ред
кая форма, встречается преимущественно в известняках середины 
свиты С£ в ассоциации с другими шубертеллами, фузулинеллами 
и фузулинами.

Schubertella obscura L e e  et C h e n  

Т абл. V I, фиг. 5— 8

1930. Schubertella obscura L e e  et C h e n  (pars). M em. N at. R es. In st. G eo l., 
t . 9, № 1, стр. 112, табл. V I, фиг. 12— 16.

1937. Schubertella obscura П у  т p я. Мат. геол. иолезн. ископ. А з.-Ч ерн.
геол. треста, сб . I , стр. 53— 54, табл. 1, фиг. 1.

1939. Schubertella obscura Б р а ж н и к о в а .  Геол. ж ур н ал  АН УССР, 
т. II , вып. 1— 2 , стр . 24 6 — 247, табл. 1, фиг. 5а.

1951. Schubertella obscura Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а .  ИГН А Н  СССР, 
С прав.-оп ред ., стр. 71 — 72, табл. II , фиг. 2 2 .

О п и с а н и е .  Раковина удлиненно-эллипсоидальная, во внут
ренних оборотах близка к шарообразной.

Р а з м е р ы  (в мм) изменяются в небольших пределах: L =  
=  0,45-0,55, D =  0,34—0,38; L D =  1 ,3 -1 ,5 .

Число оборотов 4—5.
Начальная камера крохотная, 0,02—0,03 мм в диаметре.
Спираль тесно-свернутая, первые два оборота с эндотироидным 

навиванием. У трех изображенных экземпляров диаметры оборо
тов (в мм):



1
I Обороты

Экземпляры

1 (фиг. 6) 2 (фиг. 7) 3 (фиг. 8)

Нач. камеры 0,03 0,02 0,03
1 0,05 0,04 0,05
2 0,10 0,09 0,09
3 0,16 0,16 0,16
4 0,25 0,22 0,22
5 0,38 0,35 0,36

Стенка тонкая, 0,010—0,012 мм толщины в наружном обороте, 
недифференцированная.

Септы прямые по всей длине оборотов, слабо волнистые у осе
вых концов. В трех наружных оборотах насчитано 12, 14 и 16 септ.

Устье узкое и низкое во внутренних оборотах, заметно расши
ряется в последнем обороте, где принимает форму щелевидного 
отверстия.

Хоматы низкие, выположенные в сторону пупков, возле устья 
занимают около 1/8 высоты просвета камеры.

С р а в н е н и е .  Данный вид характеризуется эллипсоидаль
ной формой раковины, с L : D =  1,3—1,5 и резко выраженной 
эндотироидностью первых оборотов.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Восточныи*Донбасс, 
частая и весьма характерная форма для известняков свиты С2, 
менее часто в низах С^1.

Schubertella lata L e e  et C h e n  

Т абл. V I, фиг. 9.

1930. Schubertella lata L e e  e t  C h e n .  M em. N at. R es. In st. Gcol., t. 9, 
стр. 3, табл. V I, фиг. 9— И .

О п и с а н и е .  Раковина овоидная, в последнем обороте с тен
денцией к уплощению периферии. Во внутренних оборотах она 
более вздутая, со слегка выдающимися осевыми концами.

Р а з м е р ы  (в мм) незначительные, у изображенного экзем
пляра: L  =  0,62, D =  0,38; L  : D =  1,63.

Число оборотов 4—5.
Начальная камера шаровидная, очень маленькая, 0,036 мм 

в диаметре.
Спираль тесно-свернутая, диаметры оборотов равны: 1—0,10; 

2—0,13; 3—0,21; 4—0,31; 4*/2—0,38 мм. Первые два оборота эндо- 
тироидные, или ось навивания цх повернута под значительным 
углом к оси наружных оборотов.

Стенка очень тонкая, в первом обороте 0,005 мм} в остальных 
не превышает 0,010 мм толщины, однородной структуры.



Септы нескладчатые по длине оборотов и лишь слабо волнистые 
в осевых концах раковины.

Устье узкое и низкое, незначительно расширяющееся но о б о 
ротам.

Хоматы имеют рид заостренных бугорков, с несколько выпо- 
ложенными наружными краями, возле устья занимают до поло
вины высоты просвета камеры.

С р а в н е н и е. Описываемая форма своими признаками наи
более отвечает типичной Schubertella lata L e e  et C h e n  из нижней 
части хуанглунгского известняка (Huanglung limestone) Лунгтан 
(Lungtan).

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Редкая форма, 
обнаружена в известняке М8 разреза железнодорожных выемок 
возле ст. Изварино.

Schubertella elliptica sp. n„

Т абл. V I, ф иг. 10

О п и с а н и е .  Раковина эллипсоидальная, со слегка высту
пающими тупо-приостренными осевыми концами. Во внутренних 
оборотах она более вздутая и более короткая, близкая к шаро
видной.

Р а з м е р ы  (в мм) голотипа: L  =  0,63; D =  0,40: L D =  
=  1,58. '

Число оборотов 3*/2—4.
Начальная камера сферическая, 0,05 мм в диаметре.
Спираль относительно высокая, постепенно расширяющаяся; 

диаметры оборотов равны: 1—0,11; 2—0,20; 3—0,32; 3*/2—0,40 мм. 
Первые полтора оборота с эндотироидньйи навиванием.

Стенка тонкая, в последнем обороте 0,015 мм толщины, слабо 
дифференцированная, местами хорошо различим тектум.

Септы слабо волнистые в осевой области раковины.
Устье хорошо различимо лишь в последнем обороте, где имеет 

овальную форму.
Хоматы во внутренних оборотах низкие и мало заметные, в по

следнем обороте становятся угловатыми или субквадратными, за
нимают около половины высоты просвета камеры.

С р а в н е н и е .  Данный вид отличается от близкой ему Schu
bertella obscura L e e  et C h e n  большими размерами, более высокой 
спиралью, более выдающимися хоматами и менее выраженной эндо- 
тироидностью начальных оборотов. .

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Восточный Донбасс, 
единичные экземпляры обнаружены только в известняках свиты С2 
по балке Дядиной и в районе станицы Михайловской на р. Дон.



Род FU SIELLA  L e e  et C h e n ,  1930
Раковина небольшая, удлиненно-веретеновидная. Первые 1 — 

2 оборота с эндотироидным навиванием. Стенка тонкая, однород
ная или слабо дифференцированная, с тектумом и одним, реже 
двумя, чуть заметными текториумами. Септы нескладчатые или 
только слегка волнистые. Хоматы обычно слабо развитые. В осе
вой области нередко базальные отложения. Устье единичное.

Генотип: Fusiella typica L e e  et C h e n ,  Mem. Nat. Res. Inst. 
Geol., t . 9, 1930, стр. 107, табл. VI, фиг. 1 .

В о з р а с т .  Карбон (средний отдел) — пермь.

Fusiella typica L e e  et C h e n  
Т абл. IX , фиг. 13

1930. Fusiella typica L e e  e t  C h e n .  M em. N at. Res. In st. G eo l., т. 9 , 
стр. 107, табл. II , фиг. 1— 6, табл. X I , фиг. 1.

1936. Fusiella typica L e e .  B u ll, of G eol. Soc. of. C hina, т. X V I, стр. X V I ,  
стр . 80— 81, табл . I I , фиг. 8.

1940. Fusiella typica П у  т p я . Мат. геол. иолезн . ископ . А з.-Ч ер н . геол.
у п р ., сб . X I , стр . 41— 42, табл. 1, фиг. 1— 3.

1951. Fusiella typica Р а у з е р - Ч е р п о у с о в а .  ИГН АН СССР, 
С прав.-оп ред ., стр . 87 , табл. IV , фиг. 5— 6.

О п и с а н и е .  Раковина веретеновидная, с незначительной изо
гнутостью по оси навивания, вздутой срединной областью, пря
мыми или несколько вогнутыми боками, постепенно суживающи
мися к округло-заостренным концам.

Р а з м е р ы  (в мм) у изображенного экземпляра: L  = 1 ,70 , 
D = 0 ,6 2 ; L :D  = 2 ,74 .

Число оборотов 6.
Начальная камера крохотная, с диаметром в 0,036 мм. 
Спираль компактно-свернутая, диаметры оборотов равны: 

1 — 0,08; 2 — 0,14; 3 — 0,22; 4 — 0,34; 5 — 0,48; 6 — 0,62 мм. 
Первые два оборота с эндотироидным навиванием.

Стенка очень тонкая, не превышает 0,015 мм толщины в наруж
ных оборотах, трехслойная, но хорошо различим лишь тектум; 
что касается текториумов, то они очень непостоянные и местами 
о них можно лишь предполагать.

Септы в широкой срединной области нескладчатые, в осевых 
концах скрученные. Наблюдаются аксиальные уплотнения.

Устье овальной формы, постепенно расширяющееся к послед
нему обороту. Туннельный угол равен 20—25°.

Хоматы в наружных оборотах бугорковидные, занимают около 
1/в высоты просвета камеры; во внутренних оборотах более широ
кие, с выположенными наружными краями.

С р а в н е н и е .  Донецкие экземпляры этого вида отвечают 
признакам типичной Fusiella typica L e e  et C h e n ,  отличаются



возможно более развитыми хоматами, что было отмечено и Ли 
[Lee, 101] в его работе по фораминиферам Донбасса.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Восточный Дон
басс, редко встречаемая форма в известняках свиты С£, более 
часто в свитах и обнаружена по разрезам балки Дядиной 
и железнодорожных выемок возле ст. Изварино.

Подсемейство FUSULINELLINAE S t a f f  et W e d e k i n d ,  1910

Раковина от коротко- до вытянуто-веретеновидной и субцилин
дрической формы. Первые 1— 2 оборота иногда с эндотироидным 
навиванием, последующие -— с нормальным фузулиновым. Стенка 
с диафанотекой. Перегородки (септы) нескладчатые по длине обо
ротов, слабо складчатые в осевой области. Дополнительные отло
жения выражены в виде хомат и аксиальных уплотнений. Устье 
единичное.

В это подсемейство входят три рода: Profusulinella, Fusulinella 
и Wedekindellina.

Род PROFUSULINELLA  R a u s e r  et B e l j a e v ,  1936
Раковина веретенообразная, от мелких до средних размеров. 

Первые 1— 2 оборота часто с эндотироидным навиванием. Стенка 
трехслойная, в наружных оборотах нередко с диафанотекой. 
Септы слабо складчатые и лишь в осевой области. Хоматы от уме
ренно до сильно развитых. Устье единичное.

Генотип: Profusulinella pararhomboides R a u s e r  et B e l j a e v ,  
Tp. Полярн. ком. АН СССР, вып. 29, 1936, стр. 175—176, табл, 1, 
фиг. 6.

В о з р а с т .  Средний карбон.

Profusulinella rotundata sp. [n.
Т абл. V I, ф иг. 20

О п и с а н и е .  Раковина коротко-веретенообразная, сильно 
вздутая, с тупо-приостренными, слегка выступающими осевыми 
концами.

Р а з м е р ы  (в мм) мало изменчивые, у голотипа: L  =  0,92; 
D = 0,68; L :D  = 1 ,36 .

Число оборотов — 4.
Начальная камера шаровидная, крупная, 0,12 мм в диаметре. 

Спираль во внутренних оборотах низкая, в наружных заметно 
расширяется. Диаметры оборотов: 1 — 0,17; 2 — 0,28; 3 — 0,45; 
4 — 0,68 мм.

Стенка тонкая, 0,014—0,016 мм толщины в наружных оборотах, 
трехслойная, состоит из тектума и двух слабо развитых тектори- 
умов.



Септы только слегка складчатые в осевой области раковины.
Устье узкое и низкое, постепенно расширяющееся к последнему 

обороту. Туннельный угол равен около 30°.
Хоматы низкие, занимают около 1/г высоты просвета камеры, 

с заметно выположенными и оттянутыми к пупкам наружными 
краями.

С р а в н е н и е .  Данный вид очень близок но своим признакам 
к шубертеллам, но отличается от них отсутствием эндотироидного 
навивания и крупной начальной камерой. По форме раковины он 
имеет близкое сходство с Profusulinella parva ( L e e  et C h e n )  
и, возможно, в большей степени с его вариететом — Pr. parva 
var. convoluta ( L e e  et C h e n )  [100, стр. 118—119, табл. VII, 
фиг. 22—27; табл. V III, фиг. 1—2] из нижней части среднего кар
бону Китая. От первой отличается большими размерами, более 
слабыми хоматами (у Pr. parva хоматы выдающиеся) и отсутствием 
эндотироидности в оборотах, а от второй — большей вздутостью 
раковины и более высокой спиралью.

М е с т  о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Восточный Донбасс, 
редкая форма, обнаружена в известняках L4 и L6 разреза железно
дорожных выемок возле ст. Изварино и в известняках L6 района 
станицы Михайловской на р. Дону.

Profusulinella eolibrovitchi S a f o n o v a  
Т абл. V I, ф иг. 16

1951. Profusulinella eolibrovitchi С а ф о н о в а .  ИГН АН СССР, Справ.- 
оп р ед ., стр. 177, табл. X V I I I ,  ф иг. 12— 13.

О п и с а н и е .  Раковина коротко-веретенообразная, со вздутой 
срединной областью, прямыми боками и округло-приостренными 
осевыми концами.

Р а з м е р ы  (в мм) изображенного экземпляра: L =  0,90; 
D =  0,53; L D =1,70.

Число оборотов 5.
Начальная камера очень маленькая, 0,042 мм в диаметре.
Спираль тесно-свернутая. Диаметры оборотов равны: 1 — 0,08; 

2 — 0,15; 3 — 0,25; 4 — 0,39; 5 — 0,53 мм. Первый оборот
с эндотироидным навиванием.

Стенка очень тонкая, не превышает 0,015 мм в наружных обо
ротах, трехслойная, состоит из тектума и двух слабо развитых 
текториумов.

Септы прямые по длине оборотов и лишь слегка волнистые 
у осевых концов раковины.

Устье узкое и низкое. Туннельный угол равен 28°.
Хоматы во внутренних оборотах широкие, занимают до поло

вины высоты просвета камеры; в последнем обороте они становятся 
более короткими и угловатыми.



С р а в н е н и е .  Изображенный нами экземпляр имеет слегка 
скошенное сечение и поэтому раковина кажется менее заостренной, 
чем типичные представители этого вида. От Profusulinella libro- 
vitchi ( D u t  k.) отличается, главным образом, более короткой рако
виной*. более широкими хоматами во внутренних оборотах и более 
тонкой стенкой.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Восточный Дон
басс, редкая форма, обнаружена в известняке Ь 2 по балке Дяди
ной и в известняке L6 по б. Антошкиной. Впервые она описана из 
каширского горизонта Полазны, отмечается из тех же отложений 
ряда районов Поволжья.

Profusulinella librovitchi ( D u t k e v i t c h )

Т абл. V I, фиг. 2 1 — 23

^934. F u s u l i n e l l a  l i b r o v i t c h i  Д у т к е в и ч .  Тр. Н Г Р И , сер . А , вып. 36 , 
стр. 43— 46, табл. V , фиг. 1— 5.

1937. F u s u l i n e l l a  l i b r o v i t c h i  П у  т р я . Мат. геол . полезн . ископ . А з.-Ч ер н , 
геол. треста, сб . I, стр. 56— 57, табл. 1, фиг. 8— 9.

1938. P r o f u s u l i n e l l a  l i b r o v i t c h i  Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а .  Т р. И ГН  
А Н  СССР, т. V II, стр. 99— 101, табл. И , фиг. 4 — 7.

1948. P r o f u s u l i n e l l a  l i b r o v i t c h i  П у т р я  и Л е о н т о в и ч .  Б ю лл. М оек, 
общ . испыт. п р и р ., т. X X I I I ,  № 4 , стр . 2 3 , табл. 1, фиг. 9.

О п и с а н и е .  Раковина веретеновидная, сильно вздутая 
в срединной области, с заметно вогнутыми боками, посте
пенно суживающимися к заостренным и оттянутым осевым 
концам.

Р а з м е р ы  (в мм): L  =  1,02—1,73; D =  0,56—0,93; L D =
=  1,8- 2,0. '

Число оборотов 5—7, преимущественно встречаются экзем
пляры с 6—б1̂  оборотами.

Начальная камера шаровидная, 0,03—0,05 мм в диаметре. 
Спираль тесно-свернутая, постепенно расширяющаяся к по

следнему обороту. Диаметр четвертого оборота колеблется в преде
лах 0,30—0,45 мм. У одного из измеренных экземпляров (табл. VI, 
фиг. 21) диаметры оборотов равны: 1 — 0,08; 2 — 0,14; 3 — 0,21; 
4 — 0,32; 5 — 0,45; 6 — 0,65 мм. Первые 1V2— 2 оборота с эндо- 
тироидным навиванием.

Стбнка 0,030—0,035 мм толщины в наружных оборотах, трех
слойная, но очень часто с дифференцированной диафанотекой 
в наружных оборотах.

Септы тоньше стенки, слабо складчатые лишь в осевой области 
раковины. В последнем обороте насчитывается до 22 септ.

Устье низкое и узкое, полулунной или овально-вытянутой 
формы, постепенно расширяющееся к последнему обороту. Тун
нельный угол равен 16—18°.



Хоматы отчетливые, имеют обычно вид заостренных бугорков, 
наклоненных в сторону устья, и занимают около половины высоты 
просвета камеры. В последнем обороте наблюдается иногда умень
шение высоты хомат, до полного их исчезновения.

С р а в н е н и е .  Данный вид, благодаря частой встречаемости 
его в некоторых горизонтах среднего карбона, оказался довольно 
хорошо изученным. Изменчивость у него проявляется в колебаниях 
размеров раковины, в характере раскручивания спирали, в разви
тости хомат и в разной степени вогнутости боковых сторон. Наи
больший интерес представляет последний из приведенных призна
ков, так как он отражает форму самой раковины, что впоследствии 
[57, стр. 179] и было положено в основу дробления этого вида.

На нашем донецком материале, из трех приведенных здесь 
изображений Profusulinella librovitchi (D u t k.) первое из них 
(табл. VI, фиг. 21) более отвечает признакам типичной формы — 
с вогнутыми боками и оттянутыми заостренными осевыми концами; 
два других сечения (табл. VI, фиг. 22 и 23) не имеют хорошо выра
женных признаков, заметная вогнутость боковых сторон наблю
дается у них только по одну сторону оси, концы раковины менее 
заострены, а внутренние обороты менее вздуты.

Эти два экземпляра, при дробном делении вида, должны быть 
также выделены в отдельный вид или в два вида, учитывая, что 
у второго из них отмечается еще и слабое развитие хомат. Мы 
склонны все же считать, что все три наши экземпляра относятся 
к одному виду2 но к двум разным генерациям.

У первого экземпляра (табл. VI, фиг. 11) наблюдается типич
ное эндотироидное навивание первых оборотов, с поворотом оси 
на 90р к оси наружных оборотов, срединная область более выде
ляющаяся, бока заметно вогнутые (генерация А).

У двух других экземпляров навивание первых оборотов прохо
дило почти в плоскости оси наружных оборотов, а не перпендику
лярно к ней, как в первом случае, отчего раковина в средних и 
наружных оборотах лишена сильной вздутости срединной области 
и подчеркнутой вогнутости боковых сторон, а соответственно и 
вытянутости осевых концов (генерация Б).

Несмотря на приведенные замечания, характерные признаки 
Pr. librovitchi ( D u t  к.) все же настолько своеобразны, что распо
знать ее среди других профузулинелл не вызывает затруднений.

М е с т  о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  В Восточном Дон
бассе Pr. librovitchi ( D u t  к.) является одной из характерных и 
стратиграфически важных форм для свиты где она ассоциирует 
с частыми шубертеллами и фузулинеллами, как Schubertella obscura 
L e e  et C h e n ,  Fusulinella subpulchra P u t r j a, F. schubertelli- 
noides P u t r j a  и др. Редко единичные экземпляры этого вида 
обнаруживаются и в нижней части свиты Cif.



Profusulinella paratimanica R a u s е г 
Т абл. V II , фиг. 1

1951. P r o f u s u l i n e l l a  p a r a t i m a n i c a  Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а .  ИГН  
А Н  СССР, С п р ав .-оп р ед ., стр. 168, табл. X V I, фиг. 2— 3.

О п и с а н и е .  Раковина вздуто-веретеновидная, со слегка 
уплощенными боками и выступающими тупо-приостренными осе
выми концами.

Р а з м е р ы  (в мм) у изображенного экземпляра: L =  1,6, 
D =  1,0; L  : D =  1,6. Для третьего оборота L  : D =  1,44, для 
четвертого — 1,55.

Число оборотов 51/ ,—6!/2.
Начальная камера очень маленькая, 0,04 мм в диаметре.
Спираль во внутренних оборотах тесно-свернутая, в наружных 

заметно расширяется. Диаметры оборотов: 1 — 0,08; 2 — 0,16; 
3 — 0,25; 4 — 0,45; 5 — 0,80; 5V2—1,00 мм. Первые два оборота 
с эндотироидным навиванием.

Стенка тонкая, 0,020—0,025 мм толщины в наружных оборотах, 
трехслойная, состоит из тектума и двух текториумов.

Устье имеет овально-вытянутую форму, постепенно расширяю
щуюся к последнему обороту. Туннельный угол равен 22°.

Септы складчатые лишь в осевой области раковины, иногда 
с образованием ячеистого сплетения.

Хоматы в наружных оборотах массивные, близко субквадратной 
формы, а вообще изменчивые, занимают до половины высоты про
света камеры.

С р а в н е н и е .  У описываемой формы, как и у голотипа 
Profusulinella paratimanica R a u s. из каширского горизонта 
Русской платформы, наблюдается вытягивание раковины по оси 
навивания уже с ранних оборотов, что является основным призна
ком вида. Этим признаком она, в основном, и отличается от Рг. 
prisca (D е р г a t) являющейся наиболее близко родственной с ней 
формой.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Редко встречаемая 
форма в известняках свиты С2 Восточною Донбасса, обнаружена 
по разрезам балки Дядиной и в железнодорожных выемках возле 
ст. Изварино.

Profusulinella prisca (D е р г a t)
Т абл. V II, фиг. 2— 3

1912. S c h w a g e r i n a  p r i s c a  D е р г a t. Mem. Serv. G eol. In d o ch ., т. 1, вып. I l l ,  
стр . 41— 42, табл . IV , фиг. 10— 14.

1951. P r o f u s u l i n e l l a  p r i s c a  Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а ,  С а ф о н о в а  
и Ч е р н о в а .  И ГН  А Н  СССР, С прав.-оп ред ., стр . 165— 166, табл. X V , 
фиг. 1— 4.

27 Микрофауна, сб. VIII.



О п и с а н и е .  Раковина коротко-веретеновидная, сильно взду
тая в широкой срединной области, с почти прямыми боками, быстро 
суживающимися к приостренно-закругленным осевым концам. 
Во внутренних оборотах она почти шарообразная, заметное удли
нение начинается с четвертого оборота.

Р а з м е р ы  (в мм) значительные: L  = 1 ,0 —1,8, D = 0 ,7 — 
1,2; L  : D =  1,2—1,5. Для четвертого оборота L : D =  1,45.

Число оборотов 5—7.
Начальная камера шаровидная, 0,04—0,05 мм в диаметре.
Спираль тесно-свернутая во внутренних трех оборотах, после 

которых заметно быстро расширяется. Диаметр четвертого обо
рота колеблется в пределах 0,40—0,50 мм. Первые 1х/2—2 оборота 
с эндотироидным навиванием. У изображенных экземпляров диа
метры оборотов (в мм):

Обороты
Экземпляры

1 (фиг. 2) 2 (фиг. 3)

1 0,10 0,10
2 0,17 0,17
3 0,28 0,28
4 0,42 0,48
5 0,62 0,70
6 0,84 —

7 1,20
1

Стенка тонкая, в четвертом обороте 0,014—0,018 мм толщины, 
в последующих оборотах возрастает до 0,030 мм, трехслойная, 
состоит из тектума и двух текториумов, из которых внутренний 
более развит, чем наружный.

Септы нескладчатые по длине оборотов, слабо волнистые в осе
вой области. В последнем обороте насчитывав!ся 20—22 септы.

Устье узкое во внутренних оборотах, становится более широ
ким овально-вытянутым в наружных.

Хоматы массивные* субквадратные, занимают около половины 
высоты просвета камеры.

С р а в н е н и е .  Данный вид впервые был описан Депра из 
нижней части среднего карбона Юнаня. Приведенный им индекс 
вздутости раковины типичной формы равен 1,3, в действительности 
он равен 1,5, что наблюдается и у донецких экземпляров. По всем 
другим признакам каких-либо существецных различий не имеется. 
При ограниченном (до 5) числе оборотов Profusulinella prisca 
(D е р г a t) близко напоминает Pr. parva ( L e e  et C h e n ) ,  но 
последняя имеет все же более шаровидную раковину (отношение 
L к D около 1,2) и более широкие хоматы.



М е с т  о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Восточный Донбасс, 
редкая форма, обнаружена в известняке К 7 по балке Дядиной и 
в известняке К б, L3 и Ь4 железнодорожных выемок возле ст. Изва- 
рино.

Profusulinella acutissima sp. n.

Т абл. V I, фиг. 13— 15

О п и с а н и е .  Раковина веретеновидная, со слегка вздутой 
срединной областью, оттянутыми и закрученными осевыми кон
цами. Во̂  внутренних оборотах раковина сильно вздутая и корот
кая, заметное вытягивание ее в длину отмечается лишь в самых 
последних оборотах.

Р а з м е р ы  (в мм) очень незначительно колеблются, у голо
типа (табл. VI, фиг. 15) с 5V2 оборотами: L  =1 ,40 , D =0 ,63; 
L  : D =  2,20. Для четвертого оборота L  : D =  2,0.

Число оборотов 4—51/2.
Начальная камера маленькая, 0,05 мм в диаметре.
Спираль тесно свернутая. Диаметр четвертого оборота равен 

0,35—0,45 мм. У типичного экземпляра диаметры оборотов: 1 — 
0,09; 2 — 0,17; 3 — 0,28; 4 — 0,40; 5 — 0,53; 572—0,63 мм. Пер
вый оборот часто с эндотироидным навиванием.

Стенка тонкая^ 0,020—0,025 мм толщины в наружных оборотах, 
трехслойная, состоит из тектума и двух слабо развитых текто- 
риумов.

Септы слабо складчатые и лишь в осевых концах. В последнем 
обороте насчитывается около 20 септ. В осевой области наблюда
ются слабые аксиальные уплотнения.

Устье узкое и низкое, постепенно расширяющееся к последнему 
обороту. Туннельный угол равен около 20°. #

Хоматы массивные, занимают до половины высоты просвета 
камеры; во внутренних оборотах они широкие и неровные, в на
ружном угловатой или субквадратиой формы.

С р а в н е н и е .  Настоящий вид имеет очень близкое сходство 
по внешней форме и размерам раковины с Profusulinella muta~ 
bills S a f., но более вздутая форма внутренних оборотов и массив
ные, развитые хоматы дают основание для выделения его в новый 
вид. Характерными признаками этого вида являются: удлиненно
веретеновидная форма раковины в самом наружном обороте, ши
рокие массивные хоматы во внутренних оборотах, более узкие в 
наружном, и слабые уплотнения в осевых концах.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Сравнительно ред
кая форма, встречена в известняках свиты С^ по балке Дядиной, 
в ассоциации с Ozawainella minima sp. nov., Oz. umbonata B r a z h n .  
et  P о t. и др.



Profusulinella brevissima sp. n.
Т абл. V I, фиг. 17— 19

О п и с а н и е .  Раковина коротко-веретеновпдная или субром
бическая, с угловатым перегибом в срединной области, прямыми 
боками и тупозаосъренными осевыми концами.

Р а з м е р ы  (в мм): L  =  0,80—1,10, D =  0,45—0,62; L : D =  
=  1,7—1,8.

Число оборотов 4—4V2-
Начальная камера шаровидная, 0,06—0,07 мм в диаметре.
Спираль тесно-свернутая. У трех изображенных экземпляров 

диаметры оборотов (в мм):

Обороты
Экземпляры

1 (фиг. 17) 2 (фиг. 18) 3 (фиг. 19)

1 0,13 0,13 0,13
2 0,22 0,22 0,22
3 0,38 0,38 0,32
4 0,50 0,50 0,45

4 7 2 — 0,62 —

Стенка очень тонкая, 0,010—0,015 мм толщины в наружных 
оборотах, трехслойная, состоит из тектума и двух не всегда разли
чимых текториухмов.

Септы нескладчатые по всей длине оборотов и только слегка 
скрученные в осевых концах раковины.

Устье узкое и низкое, незначительно расширяющееся по обо
ротам. Туннельный угол равен 20—25°.

Хоматы массивные, занимают около половины высоты просвета 
камеры, широкие — до пупочных концов, где сливаются с осевыми 
уплотнениями дополнительного скелетного вещества.

С р а в н е н и е .  Данный вид характеризуется мало изменяю
щимися размерами, субромбической раковиной, низкой спиралью, 
широкихми массивными хоматами и уплотнением в осевой области. 
От наиболее близкой Profusulinella? trisulcata ( T h o m p s o n ) ,  
из каширского горизонта Полазны [57, стр. 161—162, табл. XIV, 
фиг. 1, 7], отличаемся более удлиненной формой раковины, массив
ными хоматами и наличием осевых уплотнений. Характером до
полнительных скелетных образований этот вид сближается с Рг. 
acutissima sp. nov., от которой отличается гораздо меньшим индек
сом вздутости и более свободным навиванием оборотов.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Восточный Донбасс, 
редкая форма, встречена в известняках К 3—Кб и Ь4 разреза балки 
Дядиной в Белокалитвенском районе.



Profusulinella pseudorhomboides Р  u  t г j а 
Т абл. V II , фиг. 4— 7

1948. P r o f u s u l i n e l l a  p s e u d o r h o m b o i d e s  П у т р я  и Л е о н т о в и ч .  Б ю лл. 
М оек. общ . испыт. п р и р ., отд. г ео л ., т. X X I I I ,  № 4 , стр . 2 4 , табл. 1, 
фиг. 10. -

1951. P r o f u s u l i n e l l a  p s e u d o r h o m b o i d e s  С а ф о н о в а .  И ГН  АН СССР; 
С прав .-оп ред ., стр . 171, табл. X V I I , фиг. 2 .

О п и с а н и е .  Раковина ромбоидальная, с сильно вздутой, 
широко-закругленной срединной областью, слегка вогнутыми бо
ками и приостренно-округлениыми осевыми концами.

Р а з м е р ы  (в мм) довольно значительные у голотипа 
(табл. VIГ, фиг. 4) с шестью оборотами: L  =1,96, D —1,12; L  : D =  
=  1,75. Более редко встречаются экземпляры еще более крупные, 
с длиной раковины до 2,5 и диаметром — 1,4. Для четвертого обо
рота L  : D = 1 ,6 .

Число оборотов 6—7.
Начальная камера шаровидная, 0,10—0,12 мм в диаметре. 
Спираль высокая, постепенно развертывающаяся. Диаметр чет

вертого оборота колеблется в пределах 0,55—0,70 мм. У четырех 
изображенных экземпляров диаметры оборотов (в мм):

Обороты
Экземпляры

1 (фиг. 4) 2 (фиг. 5) 3 (ф иг. 6) 4 (фиг. 7)

Нач. камера 0,12 0,10 0,10 0,12
1 0,21 0,15 0,16 0,18
2 0,34 0,25 0,25 0,30
3 0,50 0,40 0,36 0,45
4 0,70 0,56 0,55 0,64
5 0,90 0,78 0,72 0,85
6 0,12 1,06 0,98 1,04

61/* — 1,25 1,12 ~ I
Стенка до 0,035 мм толщины в наружных оборотах, трехслой

ная, состоит из тектума и двух хорошо развитых текториумов. 
В предпоследнем обороте местами различается тонкая диафано
тека, подстилаемая внутренним текториумом.

Септы слегка складчатые или только волнистые в осевой области 
раковины. В последнем обороте насчитывается 25—26 септ.

Устье имеет форму овального отверстия, постепенно расширяю
щегося к последнему обороту, иногда с довольно правильным 
положением, образует туннельный угол в 20°.

Хоматы массивные, с выположеннымп и оттянутыми наружными 
к р а я м и  до пупочных концов раковины, где обычно утолщаются



и сливаются с осевыми уплотнениями. Возле устья хоматы зани
мают до 2/3 высоты просвета камеры.

С р а в н е н и е .  Данный вид близко напоминает печорскую 
Profusulinella рапт var. robusta R a u s .  et В е i 1 1. [47, стр. 178, 
табл. 1 , фиг. 4], которая также имеет сильно развитые широкие 
хоматы, узкое устье и высокую спираль, приближающуюся к нашей 
форме. Однако наша форма имеет гораздо большие размеры, боль
шее отношение L  к D как в последнем обороте, так и по оборотам 
(для Pr. parva var. robusta L : D =  1,4—1,5) и имеет более выдаю
щиеся осевые концы. От Pr. rhomboides ( Le e  et С h е п) отличается 
гораздо большими размерами (почти в два раза), большим индек
сом вздутости, более свободно-навитой спиралью, более развитыми 
хоматами и отсутствием эндотироидности в начальных оборотах. 
Здесь имеется в виду типичная Pr. rhomboides, впервые описанная 
Ли и Ченом [100, стр. 119, табл. VIII, фпг. 3—7], а не последую
щие описания Чена [84, стр. 35, табл. VI, фиг. 14—15] и Путри 
[36, стр. 22—23, табл. I, фиг. 4—5], которые выделяются 
ниже отдельным вариететом Pr. pseudorhomboides var. subrefecta 
var. n.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Восточный Донбасс, 
очень характерная форма для свиты Cf, встречена в известняках 
К 3- К 7 по балкам Дядиной и Антошкиной, а также в железнодо
рожных выемках возле ст. Изварино.

Profusulinella pseudorhomboides Р u t г j a var. subrefecta

sp. et var. n.

1934. Fusulinella rhomboides C h e n  (pars), Mem. N at. R es. In st. G eo l., 
№ 14, стр . 35 , табл. V I, фиг. 14.

1938. Fusulinella rhomboides П у т р  я , Мат. геол. пол езн . ископ . А з.^Ч ерн. 
геол . у п р ., сб . I I , стр . 22— 23, табл. I , фиг. 4— 5.

В качестве генолектотипа Profusulinella pseudorhomboides var. 
subrefecta var. n. следует считать форму, изображенную на таб
лице I, фиг. 5 нашей статьи [36]. Данный вариетет отличается от 
основного вида более короткой формой раковины, с L : D =  
=  1,4—1,5. От типичного Pr. rhomboides ( L e e  et  C h e n )  отли
чается большими размерами, свободно навитой спиралью, отсут
ствием эндотироидности в начальных оборотах и более толстой 
стеыкой.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Восточный Донбасс,к
редко встречаемая форма в отдельных известняках свиты и 
самых низах Сг-



Profusulinella topiliensis (Р u t г j а)

Табл. IX , фиг. 4— 5

1937. Fusulinella topiliensis П у  т р я. Мат. геол. полезн. ископ. А з.-Ч ерн , 
геол. треста, сб . I, стр. 61— 63, табл. I, фиг. 12— 13.

О п и с а н и е  Раковина коротко-веретеновидная, сильно и 
неравномерно вздутая в срединной области, с прямыми или слегка 
выпуклыми боками и выдающимися заостренными осевыми концами.

Р а з м е р ы  (в мм) маленькие: L =  0,80—1,20, D =  0,40— 
0,65; L  : D =  1,8—2,0.

Число оборотов 3—4.
Начальная камера относительно крупная, 0,10—0,12 мм в диа<- 

метре.
Спираль умеренно высокая. У трех из измеренных экземпляров 

диаметры оборотов (в мм):

Обороты
Экземпляры

j 1 (фиг. 4) 2 (фиг. 5) 3

Ч 0,18 0,17 0,19
2 0,27 0,27 0,28
3 0,40 0,42

37. — —

4  ! 
1
Г  0,60 0,41 0,65

Стенка очень тонкая, 0,012—0,015 мм толщины в наружных 
оборотах, редко увеличивается до 0,020 мм, трехслойная. В более 
толстых местах стенки просвечивается прозрачный слой дифферен
цированной диафанотеки.

Септы нескладчатые в срединной области и очень слабосклад
чатые в осевых концах, иногда арочки заходят и на боковые сто
роны оборотов, чем сближается этот вид с алыотовеллами.

Устье узкое и низкое, постепенно расширяющееся по оборотам, 
при правильном положении образует туннельный угол около 20°.

Хоматы выражены более или менее четко, имеют вид широких 
бугорков, часто асимметричны, занимают до половины высоты про
света камеры.

С р а в н е н и е .  Описываемая форма отвечает признакам типич
ной Profusulinella topiliensis (Р u t г j а) из свиты С2 разреза топи- 
линской скважины в Восточном Донбассе. Ог Рг. (?) trisulcata 
( T h o m p s o n )  отличается большей удлиненностью раковины, 
более высокой спиралью и более развитыми хоматами.



М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Редко встречае
мая, но весьма характерная форма для свиты С2, обнаружена 
в известняках Ь4 по балке Дядиной, в L4—L6 железнодорожных 
выемок возле ст. Изварино и в L6 разреза скважины № 1 района 
станицы Михайловской на р. Дону*

Род FUSULINELLA  M o e l l e r ,  1877.
Раковина от вздуто-веретеновидной до субцилиндрической 

формы. Обычно с постоянным положением оси навивания, редко 
с эндотироидпым в начальных оборотах. Стенка четырехслойная, 
с тектумом, диафанотекой, внутренним и наружным текториумами. 
Септы (перегородки) прямые и только в осевой области слабо 
складчатые. Хомагы хорошо выражены. Устье единичное.

Генотип: Fusulinella bocki M o e l l e r ,  Mai. геол. России, 
т. V III, 1878, табл. XIV, фиг. 4.

В о з р а с т .  Средний и верхний карбон.

Fusulinella schubertellinoides Р u t  г j а 

Т а б л .  I X ,  ф и г .  1— 3

1 9 3 7 .  F usulin ella  schubertellinoides П  у  т  р  я .  М а т .  г е о л .  п о л е з н .  и с к о п .
А з . - Ч е р н .  г е о л .  т р е с т а ,  с б .  I ,  с т р .  5 4 — 5 6 ,  т а б л .  I ,  ф и г .  7 .

1 9 4 8 .  Profusulinella  schubertellinoides П у т р я  и  Л е о н т о в и ч .  Б ю л л .  
М о е к .  о б щ .  и с п ы т .  п р и р . ,  о т д .  г е о л . ,  т .  X X I I I ,  №  4 ,  с т р .  2 8 ,  т а б л .  I I ,  
ф и г .  6 .

Этот важный в стратиграфическом отношении вид был описан 
впервые на ограниченном материале из свиты С2 Восточного Дон
басса, поэтому здесь приводится уточнение его признаков на 
более обширном материале, сравненном в свое время с голоти
пом.

О п и с а н и е .  Раковина вытянуто-овальная или субцилин
дрическая, с тупо-приостренпыми или широко закругленными 
осевыми концами. Быстрое удлинение раковины отмечается с треть
его оборота, в двух первых оборотах она близка к шаровид
ной.

Размеры довольно значительные, у взрослых особей с 5— 6 обо
ротами L  = 2 ,6 —3,2 мм, D = 1 ,0 —1,2 мм\ L : D  = 2 ,3 —2,6.

Число оборотов 5—6, редко меньше — 4—4]/2 оборота.
Начальная камера крохотная, ее диаметр обычно не превышает 

0,05 мм.
Спираль тесно-свернутая в начальных 3—4 оборотах, после 

которых быстро расширяется. Диаметр четвертого оборота равен 
0,50—0,65 мм. Первые 1—172 оборота с эндотироидным навива
нием. У двух типичных экземпляров диаметры оборотов (в мм):



О б о р о т ы
Экземпляры

1 ( ф и г .  1 )  || 2  ( ф и г .  3 )

Н а ч .  к а м е р а 0 ,0 5 0 ,0 4
1 0 ,1 1 0 ,1 2
2 0 , 2 0 0 ,2 1
3 0 ,3 2 0 ,3 2
4 0 ,5 6 0 ,5 5
5 0 ,9 8 0 ,9 5
6 — 1 ,2 0

Стеька в начальных трех оборотах не превышает 0,020 мм 
толщины, трехслойная; в последующих наружных оборотах она 
увеличивается до 0,030—0,040 мм, становится четырехслойной, 
с более или менее четко выраженной диафанотекой.

Септы слабо складчатые в осевых концах раковины, прямые 
в широкой срединной области. В последнем обороте насчитывается 
18—20 септ.

Устье быстро расширяющееся по оборотам, щелевидное. Тун
нельный угол равен около 50°.

Хоматы во внутренних оборотах низкие и широкие, в наружных 
уменьшаются до чуть заметных.

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  Представители данного вида обла 
дают довольно устойчивыми признаками, незначительные откло
нения связаны, повидимому, с возрастной их изменчивостью:

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 от
дельных известняках свиты С2 обнаружена в известняке и L$ 
по балке Дядиной, в Ьб и L6 но б. Антошкиной, в Ь5—Ь7 железно
дорожных выемок возле ст. Изварино и в L6 скважины № 1 района 
станицы Михайловской на р. Дон.

Fusu line Па paraiowensis sp. n.
Табл. I X ,  ф и г .  1 4 — 1 5

О п и с а н и е .  Раковина коротко-вере геновидная, с сильно 
вздутой и широко-закругленной срединной областью, слегка вогну
тыми боками и тупо-приостренными осевыми концами.

Р а з м е р ы  (в м м )  незначительные, у голотипа с восемью 
оборотами L  =  1,70, D =1,10; L  : D =1 ,55 . То же отношение 
L : D и для четвертого оборота.

Число оборотов до 8.
Начальная камера маленькая, 0,06—0,08 мм в диаметре.
Спираль тесно-свернутая, постепенно расширяющаяся по обо

ротам. У изображенных двух экземпляров диаметры оборотов 
(в мм):



О б о р о т ы
Э к з е м п л я р ы

1 ( ф и г .  1 4 ) 2  ( ф и г .  1 5 )

1 0 ,1 4 0 ,1 1
2 0 ,2 0 0 ,1 7
3 0 ,3 8 0 ,2 5
4 0 ,5 0 0 ,3 6
5 0 ,7 0 0 ,5 0
6 0 , 7 0

| 6 7 . 0 , 8 0 —

7 0 ,8 8

! 8
— ; 1,10

Стенка очень тонкая, 0,020—0,025 мм в наружных оборотах, 
четырехслойная, с четко выраженной диафанотекой и слабо разви
тыми текториумами.

Сенты прямые в широкой срединной области, слабо складчатые 
в осевых концах раковины.

Устье узкое и невысокое, мало расширяющееся по оборотам, 
образует туннельный угол в 14—15°.

Хоматы широкие, с сильно выположенными и оттянутыми 
наружными краями; возле устья они угловатые, занимают до поло
вины высоты просвета камеры, уменьшаются до чуть заметных 
в последнем обороте.

С р а в н е н и е .  Данный вид по своим признакам имеет наи
большее сходство с американской fiusulinella iowensis T h o m p 
s o n  (114, табл. 20, фиг. 29), от которой отличается гораздо мень
шими размерами. От несомненно близкой к нему донецкой F . sub- 
pulchra Р u t г j а отличается более короткой и вздутой формой 
раковины.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  В ограниченном 
числе экземпляров этот вид обнаружен только в известняках Ьб 
и L6 по балке Антошкиной и в тех же известняках разреза железно
дорожных выемок возле ст. Изварино.

Fusulinella subpulchra Р u t г j а 
Т абл. X , фиг. 1— 4

1937 Fusulinella subpulchra П у т р я. Мат. геол. гюлезн. ископ. Аз.-Черн.
геол. треста, сб . I, стр. 59— 61, табл. I, фиг. И .

.1951. Fusulinella subpulchra Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а .  ИГН АН СССР, 
Справ.-опред., стр. 234— 235, табл. X X X V , фиг. 3— 4.

О п и с а н и е .  Раковина вздуто-веретеновидная, с прямыми 
или с несколько вогнутыми боками, постепенно суживающимися 
к заметно оттянутым и несколько скрученным осевым концам.

Р а з м е р ы  (в мм): L  =  2,3—2,9, D =  1,1—1,4; L : D =  
== 2,0—2,2. Для четвертого оборота L D = 1 ,6 —1,7.



Число оборотов 6—8.
Начальная камера маленькая, 0,06—0,08 мм в диаметре.
Спираль тесно-свернутая. У типичного экземпляра (табл. X, 

фиг. 2) диаметры оборотов: 1 — 0,13; 2 — 0,23; 3 — 0,36; 4 — 0,50; 
5 — 0,68; 6 — 0,87; 7 — 1,15; 8 — 1,40 мм.

Стенка 0,030—0,035 мм толщины в наружных оборотах, четы
рехслойная, с хорошо выраженной диафанотекой и слабо развитыми 
хомагами.

Септы нескладчатые в срединной области, слабо или умеренно 
складчатые в осевых концах, арочки иногда заходят и на боковые 
стороны. В последнем обороте 24—25 септ.

Устье узкое, мало расширяющееся по оборотам, образует тун
нельный угол в 12—14°.

Хоматы широкие, быстро выполаживающиеся к осевым концам; 
возле устья они заострены, занимают около половины высоты про
света камеры.

С р а в н е н и е .  От ряда близких фузулинелл, как Fusulinella 
pulchra R a u s. et Be l . ,  F. eopulchrci R a u vS., F . itoi O z a w a ,  
F . biconica H a у s а с а, этот вид отличается: от первой — гораздо 
меньшими размерами, от второй — менее вздутой, с более оттяну
тыми осевыми концами, формой раковины и более низкой спи
ралью, от двух последних — более вытянутой формой раковины 
и более тесно-навитой спиралью.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  F. subpulchra 
Р u t  г j а имеет большое стратиграфическое значение для свиты С\ 
донецкого карбона, в известняках L3 и особенно Ьб встречается 
довольно часто. Этот вид известен также из каширского горизонта 
ряда мест Русской платформы.

Fusulinella subpulchra Р u t г j a var. submesopachis var. n.

Т а б л .  X ,  ф и г .  5

О п и с а н и е .  Раковина веретеновидная, с сильно вздутой и 
закругленной срединной областью, заметно вогнутыми боками, 
оттянутыми и скрученными осевыми концами.

Р а з м е р ы  (в мм) голотипа: L =  3,2; D =  1,5; L D =*= 2,1. 
То же отношение L : D и для четвертого оборота.

Число оборотов 6,
Начальная камера шаровидная, 0,15 мм в диаметре.
Спираль умеренно широкая, диаметры оборотов равны: 4 — 

0,25; 2 — 0,39; 3 — 0,59; 4 — 0,84; 5 — 1,14; 6 — 1,50 мм.
Стенка 0,035—0,040 мм толщины в наружных оборотах, о хо

рошо выраженной и относительно толстой диафанотекой.
Септы прямые по всей длине оборотов, слабо складчатые или 

только скрученные в осевых концах раковины.



Устье имеет овальную форму, незначительно расширяющееся 
по оборотам, образует туннельный угол в 18—20°.

Хоматы широкие, со скошенными или прямыми внутренними 
краями и сильно выположекными наружными. В осевой области 
имеются незначительные уплотнения.

С р а в н е н и е .  Данный вариетет отличается от основного 
вида несколько большими размерами, при меньшем числе оборо
тов, а также формой раковины, с большей вогнутостью боковых 
сторон и шарообразно-вздутой срединной областью. Он находится 
примерно в таком же генетическом взаимоотношении с главным 
видом, как Fusulinella pulchra R a u s., и ее вариететом F . pulchra 
var. mesopachis R a u s . ,  описанных Д. M. Раузер-Черноусовой 
[50, стр. 23—28J из верхнего карбона Самарской Луки. От 
F . eopulchra R a u s . отличается характерными прогибами боковых 
сторон и менее развитыми хоматами.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Редко встречае
мая форма, обнаружена в известняке Ь4 но балке Дядиной и в извест
няке Le разреза железнодорожных выемок возле ст. Изварино.

Fusulinella borealis R a u s е г 
Т абл. IX , фиг. 16; табл. X , фиг. 6

1951. Fusulinella colaniae L e e  e t  C h e n  var. borealis Р а у з е р -  
Ч е р н о у с о в а .  ИГН А Н  СССР, С прав.-опред., стр. 218, 
табл. X X X , фиг. 3— 4.

О п и с а н и е .  Раковина субцилиндрическая, вытянутая по 
оси навивания, с округло-приостренными осевыми концами в на
ружных оборотах и менее приостренными во внутренних. Быстрое 
удлинение раковины отмечается уже со второго оборота.

Р а з м е р ы  (в мм) довольно значительные, у экземпляра 
с б1/^ оборотами (табл. IX, фиг. 16): L  =  3,6, D =  1,15; L : D — 
=3,2.

Число оборотов 5—5г/2, редко меньше — 4—4х/2 оборота.
Начальная камера около 0,10 мм в диаметре.
Спираль в начальных трех оборотах тесно-свернутая, в наруж

ных оборотах становятся более свободной. Диаметры оборотов: 
1 — 0,17; 2 — 0,28; 3 — 0,44; 4 — 0,70; 5 — 1,00; 57 2 —
1,15 мм.

Стенка в наружных оборотах достигает 0,040 мм толщины, 
с четко выраженной, относительно толстой диафанотекой.

Септы прямые, по всей длине оборотов, слабо складчатые в 
осевой области раковины.

Устье с правильным положением, быстро расширяющееся по 
оборотам, образует туннельный угол около 50°.

Хоматы низкие и широкие, лентовидные до самых полюсов или 
постепенно к ним выполаживаются.



С р а в н е н  пе.  Наши экземпляры среди сильно удлиненных 
фузулинелл наиболее отвечают признакам вариетета — Fusuli- 
nella colaniae L e e  et C h e n  var. borealis R a u s., который нами 
принимается за самостоятельный вид, так как признаки основного 
вида Ли и Чена недостаточно ясны.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Обычная форма 
во многих известняках нижней и средней части свиты С 1̂ Восточ
ного Донбасса, прослежена во всех изученных разрезах.

Fusulinella pseudocolaniae sp. n.
Т абл. X , фиг. 7— 10

1951 Fusulinella cumpani P а у  з e p - Ч с p и о у  с о в а. ИГН АН СССР, 
С прав.-опред., стр. 232 , табл. X X X IV , фиг. 5.

О п и с а н и е .  Раковина вытянуто-веретеновидная, с концами 
тупо-приостренными или, что бывает чаще, оттянутыми и завер
нутыми. В начальных двух-ipex оборотах она близка к эллипсо
идальной, в последующих наружных оборотах резко удлиняется 
по оси навивания.

Р а з м е р ы  (в мм) крупные: L =  3,2—4,7, D =  0,9—1,3;
L . D  -  3,5—3,8.

Число оборотов 4—5.
Спираль в начальных двух-трех оборотах тесная, затем быстро 

расширяется. Диаметр четвертого оборота колеблется в пределах 
0,70—0,90 мм. У трех из измеренных экземпляров диаметры обо
ротов (в мм):

Обороты
Экземпляры

1 (фиг. 7) 2 (фиг. 8) 3 (фиг. 10)

1 0,17 0,20 0,20
2 0,28 0,34 0,34
3 0,46 0,56 0,52
4 0,76 0,90 0,78
5 1,20 — 1,23

Стенка 0,035—0,045 мм толщины в наружных оборотах, четы
рехслойная, с четко выраженной диафанотекой. Из текториумов 
более развит наружный, внутренний очепь тонкий, местами нераз
личим.

Септы слабо складчатые в осевых концах, прямые в широкой 
срединной области. В двух наружных оборотах насчитывается 
по 18 и 20 септ.

Устье узкое и низкое в начальных трех оборотах, быстро рас
ширяется в наружных оборотах, где принимает форму широкой 
и низкой щели. Туннельный угол равен 55—60°.



Хоматы массивные, широкие, особенно во внутренних оборо
тах, где у полюсов они даже утолщаются, сливаясь с осевыми уплот
нениями.

С р а в н е н и е .  Данный вид характеризуется сильно вытяну
той раковиной в последних двух оборотах, эллипсоидальной фор
мой внутренних оборотов, низкими широкими хоматами и высокой 
спиралью. От наиболее близко родственной Fusulinella borealis 
R a u s .  отличается значительно большей вытянутостью раковины 
в наружных оборотах и более короткой во внутренних, более высо
кой спиралью и более широким устьем. От F. (Protriticites?) сит- 
pani P u t  г j а [38, стр. 117, табл. 1, фиг. 12], из свиты Сз раз
реза цымлянской скважины, отличается более толстой стенкой, 
с типично фузулинелловым ее строением (у F . (Рг. (?)) campani 
стенка с признаками грубой пористости в наружных оборотах), 
менее высокой спиралью и более широким устьем. Описанная 
Д. М. Раузер-Черноусовой F. cumpani Р u t г j а из мячковского 
горизонта Подмосковного бассейна, несомненно более близка 
к F . pseudocolaniae sp. nov., чем к цымлянской форме.

М е с т  о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Восточный Донбасс, 
одна из характерных форм для верхней часаи свиты С^, в извест
няке М8 нередко наблюдается в большом скоплении.

Подсемейство F U S U L IN IN A E  R h u m b l e r ,  18 5

Раковина от коротко-веретеновидной до удлиненно-субцилиндри- 
ческой формы. Стенка от трех- до четырехслойной, с диафанотекой. 
Перегородки (септы) складчатые по длине оборотов, чем это под
семейство в основном отличается от фузулинеллин. Дополнитель
ные оаложения выражены в виде хомат и аксиальных уплотнений. 
Устье единичное.

В это подсемейство нами включены следующие рода: Aljuto- 
vella, Fusulina, Eofusulina, Dutkevichella gen. nov. и условно — 
Hemifusulina.

Род ALJUTOVELLA  R a u s e r ,  1951

Раковина от коротко-веретеновидной до субцилиндрической 
формы, средних размеров. Первые 1—П/г оборота иногда с эндо- 
тироидным навиванием. Стенка трехслойная, нередко в наружных 
оборотах с диафанотекой. Септы слабо складчатые, ограничены 
осевой областью и боковыми сторонами раковины. Хоматы хорошо 
развитые. Устье единичное.

Генотип: Profusalinella aljatovica R a u s e r ,  Тр. ИГН АН 
СССР, т. VII, 1938, стр. 97—89, табл. 1, фиг. 10.

В о з р а с т .  Нижняя часть среднего карбона.



Aljutovella postal] utovica S a f o n o v a  
Т абл. V II, фиг. 8— 9

1951. Aljutovella postal]utovica С а ф о н о в а .  ИГН АН СССР, С прав.- 
опред ., стр. 205, табл. X X V I , фиг. 4— 5. 1

О п и с а н и е .  Раковина веретеновидная, сильно вздутая в сре
динной области, со слегка вогнутыми боками и несколько оттяну
тыми осевыми концами. Первые два оборота почти шаровидные, 
средние субромбические, близкие к наружной форме раковины.

Р а з м е р ы  (в мм) довольно крупные: L  =  2,3, D — 1,3; 
L :D  =  1,7. “

Число оборотов 6—7.
Начальная камера около 0,05 мм в диаметре.
Спираль умеренно высокая, диаметры оборотов равны: 1 — 0,10; 

2 — 0,18; 3 — 0,32; 4 — 0,48; 5 — 0,75; 6 — 1,05; 7 — 1,28 лш.
Стенка 0,025—0,030 мм толщины в наружных оборотах, трех

слойная, внутренний текториум значительно толще наружного. 
В предпоследнем обороте под тектумом просвечивается тусклая 
диафанотека.

Септы нескладчаше в срединной области и слабо складчатые 
в аксиальных концах оборотов, арочки заходят и на боковые сто
роны. В последнем обороте насчитывается до 20 септ.

Устье узкое в начальных оборотах, заметно расширяется в на
ружных, где принимает щелевидную форму.

Хоматы массивные, субквадратные, занимают около половины 
высоты просвета камеры; в самом последнем обороте они стано
вятся менее развитыми, принимают форму невысоких бугорков, 
наклоненных в сторону устья.

С р а в н е н и е .  Описываемая форма по всем перечисленным 
признакам наиболее отвечает Aljutovella postal]utovica S a f. из 
нижней части каширского горизонта Поволжья. От AL priscoidea 
(R a u s.) отличается несколько более вытянутой формой раковины, 
по другим признакам они очень близки между собой. Не менее 
близки наши экземпляры и к AL complicata S a f. [57, стр. 209, 
табл. XXVIII, фиг. 1—2], но последняя имеет более широкие 
хоматы.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Восточный Дон
басс, редкая форма, обнаружена в известняке К 4 по балке Скель- 
неватой и в известняках К 3—К б железнодорожных выемок возле 
ст. Изварино.

Aljutovella isvarica sp. n.
Т абл. V III , фиг. 1— 3

О п и с а н и е .  Раковина коротко-веретеновидная, с сильно 
и широко вздутой срединной областью, слегка вогнутыми боками 
и тупо-приостренными выдающимися осевыми концами.



Р а з м е р ы  (в мм) у ряда измеренных экземпляров: L  =  
=  1,6—2,3, D =  1,0—1,5; L  : D =  1,5—1,6. Для голотипа

{табл. VIII, фиг. 3), L  = 2 ,3 , D = 1 ,5 ; L  : D = 1 ,5 .
Число оборотов 5—6.
Начальная камера шаровидная, крупная, 0,11—0,13 мм в диа

метре.
Спираль свободно-свернутая, диаметр четвертого оборота коле

блется в пределах 0,75—0,85 мм. У трех изображенных экземпля
ров диаметры оборотов (в мм):

| Обороты
Экземпляры

1 (фиг. 1) 2 (фиг. 2) 3 (фиг. 3)

Нач. кам ера 0,11 0,13 0,11
1 0,20 0,22 ' 0,20
2 0,34 0,36 0,35
3 0,52 0,58 0,55
4 0,77 0,85 0,75

4 7 . — 0,95 —

5 1,08 — 1,08
57. 1,25 — —

6 1,08 1,С8 1,50

Стенка в наружных оборотах 0,025—0,030 мм толщины, местами 
с признаками слабо выраженной диафанотеки.

Септы слабо складчатые в осевой области раковины, арочки 
заходят и на боковые стороны.

Устье имеет форму овального отверстия, постепенно расширяю
щегося к последнему обороту, образует туннельный угол в 20—22°.

Хоматы массивные, субквадратные, занимают более половины 
высоты просвета камеры. В начальных оборотах они более широ
кие, с выположенными наружными краями.

С р а в н е н и е .  Этот вид имеет заметное сходство с Aljutovella 
postaljutovica S a f., с которой вместе встречается; отличается 
от нее меньшей вогнутостью боковых сторон, гораздо более высо
кой спиралью и более развитыми хоматами. Других, более близ
ких альютовелл не известно.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  В значительном 
числе экземпляров этот вид обнаружен в известняках Кб и К& 
железнодорожных выемок возле ст. Изварино.

Aljutovella skelnevatica P u t r j a  
Табл. V III, фиг. 4— б

1948. Profusulinella skelnevatica П у т р я  и Л е о н т о в и ч .  Бюлл. 
Моек. общ. испыт. прир., отд. геол ., т. X X I I I ,  № 4 , стр. 24— 25, 
табл. I, фиг. И — 12.

1951. Aljutovella skelnevatica Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а .  ИГН АН СССР, 
С прав.-опред., стр. 199, т. X X I I I ,  фиг. 6— 7.



1951. Alfutovella cybaea Л с о и т о в и ч .  ИГН АН СССР, С п р ав .-оп р од ., 
стр. 199— 200, табл. X X IV , фиг. 1— 2.

1951. Aljutovella artificialis Л е о н т о в и ч .  ИГН АН СССР. С прав.-опред , 
стр. 200, табл. X X IV , фиг. 3 и 6.

О п и с а н и е .  Раковина ромбоидальная, с заметно вздутой 
срединной областью, прямыми или слегка вогнутыми боками, 
постепенно суживающимися к заостренным осевым концам.

Р а з м е р ы  (в мм): L =  1,7—3,0, D =  0,9—1,4; L D = 
—  1,8— 2 , 2. '

Число оборотов 4—5.
Начальная камера шаровидная, 0,10—0,12 мм в диаметре.
Спираль умеренно высокая, постепенно возрастающая к послед

нему обороту. Диаметр четвертого оборота колеблется в пределах 
0,70—0,85 мм. У голотипа (табл. V III, фиг. 4) диаметры оборотов: 
1 — 0,15; 2 — 0,25; 3 — 0,45; 4 — 0,73; 472 — 0,90 мм.

Стенка в наружных оборотах не превышает 0,035 мм толщины, 
чаще ограничивается 0,025—0,030 мм, трехслойьая, состоит из 
тектума и двух текториумов, из которых внутренний почти в два 
раза толще наружного.

Септы гораздо тоньше стенки, слегка складчатые в осевых кон
цах раковины, арочки заходят и на боковые стороны. В четвертом 
обороте насчитывается от 20 до 22 септ.

Устье в виде овального отверстия, постепенно расширяющегося 
по оборотам. Туннельный угол равен около 20°.

Хоматы массивные, субквадратные, занимают до 2/з высоты 
просвета камеры. В . начальных оборотах они более угловатые 
и относительно более широкие.

С р а в н е н и е .  Данный вид имеет некоторое сходство с со
вместно встречаемой Aljutovella isvarica sp. nov., от которой отли
чается менее вздутой формой раковины и большей заостренностью 
осевых концов,. От Al. cybaea L е о n t. и отчасти Al. artificialis 
L e o n  t. [57, табл. XXIV, фиг. 3 и 6], описанных Г. Е. Леонто
вич из верхней части верейского горизонта Нижнего Поволжья, 
каких-либо заметных отличий не имеет.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Характерная форма 
для свиты Cf Восточного Донбасса, обнаружена в известняке К4 
разреза балки Скельневатой и в известняках Кз—К б железно
дорожных выемок возле ст. Изварино,

Aljutovella aljutovica (R a u s е г)
Т абл. V III , фиг. 7— 8

1938. Profusulinella aljutovica Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а .  Тр. ИГН 
А Н  СССР, т. V II, стр. 97— 98, табл. 1, фиг. 10— 12.

1948. Profusulinella aljutovica П у т р я  и Л е о н т о в и ч .  Бюлл. Моек, 
общ . испыт. прир., отд. геол ., т. X X I I I ,  № 4, стр. 25— 27, табл. II, 
фиг. 1— 2.
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1951. A l/ulovella aljulovira Р а у  з е р - Ч е р н о у  с о в а . И ГII
АН СССР, С прав.-опред., стр. 193, табл. X X I I , фпг. 1— 2.

О п и с а н и е .  Раковина веретеновидная, со слегка вздутой 
широкой срединной областью, постепенно сужающейся к округло- 
приостренным осевым концам.

Р а з м е р ы  (в мм) у приведенного экземпляра (табл. VIII, 
фиг. 8), с четырьмя с половиною оборотами: L  — 1,8, D = 0,8: 
L  : D =  2,1. У того же экземпляра в третьем и четвертом оборотах 
L D = 2 ,0 . 4

Число оборотов 4—5, более часто встречаются экземпляры 
с 4г/2 оборотами.

Начальная камера шаровидная, около 0,10 мм в диаметре.
Спираль умеренно высокая. Диаметр четвертого оборота равен 

0,60—0,70 мм. У двух изображенных экземпляров диаметры обо
ротов (в мм):

Обороты
Экземпляры

1 (фиг. 7) | 2 (фиг. 8)

1 0,20 0 ,2 0 '
2 0,31 I 0,31
3 0,47 1 0,47
4 0,68 I 0,70

I1/ 2 0,81 0,84

Стенка тонкая, не превышает 0,025 мм толщины в наружных 
оборотах, трехслойная, состоит из тектума и двух текториумов.

Септы слабо складчатые в осевых концах раковины, арочки 
заходят и на боковые стороны, нескладчатые в срединной об
ласти.

Устье узкое и невысокое, образует туннельный угол в 25—30°. 
Хоматы довольно развитые, округло-угловатой или субквад

ратной формы, занимают около половины высоты просвета камеры.
С р а в н е н и е .  Описываемая форма вполне отвечает призна

кам типичной Aljutovella aljutovica (R a u s.), из верхневерейских 
отложений Поволжья.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Восточный Донбасс, 
обычная форма в верхней части свиты C f, обнаружена в известня
ках К в—К 7 по балке Дядиной и в известняке К 6 по б. Скельне- 
ватой.

Aljutovella serotina ( T h o m p s o n )
Табл. IX , фиг. 6— 8

1944. Fusulinella (?) serotina T h o m p s o n .  Index F ossils  o f N orth  А ш ег., 
стр. 21 , табл. 3, фиг. 35— 36.

1948. Fusulinella serotina П у т р я  и Л е о н г о в и ч .  Б ю л д. Моек. общ. 
испыт. прир., отд. гоол., т. X X I I I ,  № 4, стр. 32— 33, табл. III , 
фиг. 1— 2.



О п и с а н и е .  Раковина субцилиндрическая, вытянутая но 
оси, с широко-закругленными концами. Сильное удлинение рако
вины отмечается уже со второго оборота.

Р а з м е р ы (в мм) довольно крупные, у изображенного экзем
пляра с 5 оборотами: L  =  2,5, D =  0,8; L D 3,1. Для четвер
того оборота L : D 2,8.

Число оборотов 5—6.
Начальная камера 0,06—0,08 мм в диаметре.
Спираль компактно-свернутая, постепенно расширяющаяся 

к последнему обороту. Диаметр четвертого оборота колеблется 
в интервале 0,50—0,60 мм. Диаметры оборотов: 1 — 0,12; 2 — 
0,20; 3 — 0,30; 4 — 0,50: 5 — 0,80 мм.

Стенка очень тонкая, обычно не превышает 0,020 мм толщины, 
неровная; строение ее различимо крайне плохо, отчетливо разли
чим лишь один тектум.

Септы нескладчатые в широкой срединной области и умеренно
складчатые в осевых концах, откуда отдельные арочки поднима
ются и на боковые стороны. В последнем обороте насчитывается 
20— 22 септы.

Устье щелевидное, быстро расширяющееся по оборотам, обра
зует туннельный угол около 40°.

Хоматы имеют вид невысоких бугорков, занимающих до поло
вины высоты просвета камеры, в последнем обороте часто умень
шаются до чуть заметных.

С р а в н е н и е .  Описываемая форма отличается от типичной 
Fusulinella (?) serotina T h o m p s o n  меньшим на 1—IV2 числом 
оборотов, а в связи с этим и меньшими размерами раковины; при 
одинаковом количестве оборотов такое различие сглаживается. 
Так, в районе Саратовского Поволжья обнаружена нами F . (?) 
serotina, с 6—7 оборотами, размеры которой отвечают как типич
ной, таки  донецкой формам. От A l . intermixta S a f. и Al. dagmarae 
S a f . [57, стр. 188—189, табл. XX, фиг. 4—5 и 6—7], иа Верей
ского горизонта Русской платформы, она отличается более вытя
нутой формой раковины и другими признаками:

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Восточный Донбасс, 
очень частая форма в песчанистых известняках К в и К 7 по балке 
Дядиной.

Aljutovella paraprolifica sp. и.
Т абл. IX , фиг. 9— 11

О п и с а н и е .  Раковина вытянуто-веретеновидная, посте
пенно суживающаяся к заостренным и несколько скрученным 
осевым концам.

Р а з м е р ы  (в мм): L  =  2,0—2,5, D — 0,7— 0,8; L  : D  
-  2 ,7 -3 ,0 .
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Число оборотов 4—5, чаще встречаются экземпляры с 41/2°бо- 
j ютами.

Начальная камера птровидная, 0,10—0,12 мм в диаметре.
Спираль тесно-навитая, постепенно расширяющаяся. Диаметр 

четвертого оборота равен 0,60—0,65 мм. Диаметры оборотов у трех 
из измеренных экземпляров (в мм):

Обороты
Экземпляры

1 (фиг. 9) | 2 (фиг И ) 1 3

Нач. кам ера 0,10 0,11 0,10
1 0,17 0,19 0,17
2 0,25 0,30 0,28
3 0,40 0,43 0,39
4 0,64 0,63 0,62

j 4 1/ , 0,76 0,73 0,76

Стенка очень тонкая, 0,016—0,020 мм толщины в наружных 
оборотах, трехслойная. Строение ее различимо плохо, более или 
менее четко выделяется тектум; местами в последнем обороте как 
будто имеются признаки слабой диафанотеки.

Септы слабо складчатые в осевых концах раковины, арочки 
заходят и на боковые стороны оборотов.

Устье щелевидное, быстро расширяющееся по оборотам, обра
зует туннельный угол в 40—45°.

Хоматы имеют форму низких бугорков, со значительно оттяну
тыми и выположенными наружными краями. В осевой области 
наблюдаются местами слабые аксиальные уплотнения.

С р а в н е н и е .  Этот вид проявляет наибольшее сходство 
с Aljulovella serotina ( T h o m p s o n ) ,  описание которой на донец
ком материале приведено выше; отличается от нее более стройной, 
веретеновидной формой раковины и более свободно-навитой спи
ралью. Близкое сходство имеет также с Al. distorta L е о n t . f 
из верхней части верейского горизонта Нижнего Поволжья, но 
последняя имеет толстую раковину и более развитые хоматы.

М е с т о н а х о ж д е  н и  е и в о з р а с т .  Восточный Донбасс, 
частая форма в известняках К 6—К 7 разреза балки Дядиной, еди
ничные экземпляры обнаружены в известняке К 6 б. Скельне- 
ватой.

Aljutovella distorta L e o n t o v i c h  
Т абл. IX , фиг. 12

1951. Aljutovella distorta Л е о н т о в и ч .  ИГН АН СССР, С прав.-оирсд., 
стр. 201— 202, табл. X X V , фиг. 1.

J051. Aljutovella distorta var. biformis Л е о н т о в и ч .  И ГН АН СССР, 
С прав.-опред., стр. 203, табл. X X V , фиг. 2.



О п и с а н и е .  Раковина субцилиндрическая , со слабо выпук
лыми.боками, постепенно суживающимися к округло-ириостренным 
осевым концам, что придает ей овально-вытянутую форму.

Р а з м е р ы  (в мм) средние, у изображенного экземпляра 
с 4V2 оборотами: L  =  2,30, D =  0,85; L  : D == 2,70.

Число оборотов 4—5, чаще 4*/2 оборота.
Начальная камера шаровидная, 0,10 мм в диаметре.
Спираль свободно-свернутая, диаметры оборотов равны: 

1 __ о,20; 2 — 0,30; 3 — 0,48; 4 — 0,73; 4*/2 — 0,85 мм.
Стенка тонкая, 0,020—0,025 мм толщины в наружных оборотах, 

трехслойная; местами со слабо просвечивающейся диафанотекой.
Септы умеренно складчатые в осевой области раковины, арочки 

заходят и на боковые стороны оборотов.
Устье узкое и низкое, заметно расширяется лишь в самом по

следнем обороте, где принимает форму щелевидного отверстии.
Хоматы угловатой или субквадратной формы, занимают до 

половины высоты просвета камеры. Во внутренних оборотах они 
более широкие и низкие, с выположенными наружными краями.

С р а в н е н и е .  Описываемая форма отвечает признакам 
Aljutovella distorta L e o n  t., как в равной мере и ее вариезету 
А1. distorta var. biformis L e o n t . ,  последний, судя по приведен
ным изображениям, является аксиальным сечением слегка ско
шенного сечения, принадлежащего основному виду. От AL elon- 
gata R a u s. [57, стр. 201, табл. XXIV, фиг. 7—8] отличается фор
мой внутренних оборотов и гораздо более высокой спиралью.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Восточный Дон
басс, редкая форма, обнаружена в известняках К 6 и К 7 разреза 
балки Дядиной. Впервые описана из верейского горизонта Ниж
него Поволжья.

Род FUSULINA  F i s c h e r ,  1829
Раковина от коротко-веретеновидной до субцилиндрической, 

от незначительных до крупных размеров. Стенка четырехслойная, 
с тектумом, диафанотекой, внутренним и наружным текториумами. 
Перегородки (септы) от умеренно до интенсивно складчатых. 
Хоматы выражены в разной степени. Устье единичное.

Генотип: Fusulina cylindrica F i s c h e r .  Oryctogr. Gouv. 
Moscou, 1837, стр. 126—127, табл. XIII,  фиг. 1—5.

В о з р а с т .  Верхняя часть среднего и нижняя часть верхнего 
карбона.

Fusulina rasdorica Р u t г j а 
Т абл. X I , фиг. 4

1938. Fusulina rasdorica If у т р и .  Мат. гсол. нолезп. иском. А з.-Ч ери  
гео л. треста, со . II, стр. 24— 25, табл. I, фиг. 7.

О п и с а н и е .  Раковина коротко-веретеновидная или суб
шарообразная, с сильно вздутой срединной областью, выпуклыми



боками и тупо-приоетренными закругленными осевыми кон
цами.

Р а з м е р  ы (в мм) маленькие: L  =  1,3—1,6, D =  0,9—1,1; 
L  : D =  1,45—1,55.

Число оборотов 5^-51/2>
Начальная камера шаровидная, 0,11—0,12 мм в диаметре.
Спираль тесно-свернутая. Диаметр четвертого оборота колеб

лется в пределах 0,60—0,75 мм. У трех измеренных экземпляров 
диаметры оборотов (в мм):

I  Обороты
Экземпляры

I (фиг. 4) 2 II 3(•

1 0,20 0,20 0,19
2 0,31 0,30 0,31
3 0,42 0,42 0,46
4 0,64 0,65 0,73
5 0,90 0,92 1,10

Стенка 0,025—0,030 мм толщины в наружных оборотах, редко 
увеличивается до 0,040 мм, со слабо выраженной дпафанотекой.

Септы чуть тоньше стенки, умеренно складчатые у осевых кон
цов, более слабо в срединной области.

Устье в виде овального отверстия, постепенно расширяющегося 
к последнему обороту, образует туннельный угол в 18—20°.

Хоматы массивные, занимают более половины высоты просвета 
камеры, в наружных оборотах субквадратные, во внутренних 
более широкие с выиоложенными наружными краями.

С р а в н е н и е .  Данный вид характеризуется субшаровидной 
небольшой раковиной, слабо выраженной диафанотекой, сильно 
развитыми хоматами и умеренной складчатостью септ. Только по 
последнему признаку этот вид более или менее четко отделяется 
от сильно вздутых альютовелл, как Aljutovella isvarica sp. nov. 
По характеру строения стенки следует его считать одним из наи
более примитивных представителей фузулин, выявленных на до
нецком материале.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Редко встречаемая 
форма в верхней части свиты Cf (известняки К 5—К8) Восточного 
Донбасса. Известна также из верейского горизонта Саратовского 
Поволжья.

Fusulina subdistenta sp. n.
Табл. X I , фиг. 1— 3

И >37 Fusulina distenta П у  т р я (частично). Мат. геол. полезн. исков . 
А з.-Ч ерн. геол. треста, сб. I, стр. 77— 80, табл. I, фиг. 1— 3, 6 — 7 
п 10.



О п и с а н и е .  Раковина коротко-веретеновидная, почти ромбо
видная, с сильно вздутой срединной областью, прямыми или чуть 
вогнутыми боками, постепенно суживающимися к тупо-приострен- 
мым и закругленным осевым концам.

Р а з м е р ы  (в мм) средние: L  =  2,5—3,1, D =  1,3—1,7 ; 
L D =  1,7—2,0. С более частым значением L : D — 1,9.

Число оборотов 6—7.
Начальная камера 0,10—0,12 мм в диаметре.
Спираль компактно-свернутая, постепенно расширяющаяся от 

первого к последнему обороту. У четырех из измеренных экземпля
ров диаметры оборотов (в мм):

Обороты
Экземпляры

1 (фиг 1) | 2 (фиг. 2) | 3 1 4

1 0,17 0,20 0,18 0,20
2 0,29 0,32 0,30 0,32
3 0,45 0,52 0,48 0,52
4 0,65 0,75 0,68 0,75
5 0,95 1,05 1,06 1,02
6 1( 1,25 1,36 1,30 1,30
7 1,62 — 1,65

!

Стенка тонкая, 0,016—0,020 мм толщины в начальных оборо
тах, увеличивается до 0,030—0,035 мм в наружных, со слабо выра
женной диафанотекой и быстро изменяющимися текториумами, 
даже в одних и тех же оборотах.

Септы интенсивно складчатые по всей длине оборотов и осо
бенно в осевых концах раковины. Арочки преимущественно тре
угольные, занимают до 3/4 высоты просвета камеры, основаниями 
плотно примыкают друг к другу. В последних двух оборотах на
считывается по 28—30 септ.

Устье узкое, мало расширяющееся по оборотам.
Хоматы в начальных оборотах довольно широкие, в средних 

близки к субквадратным, а в последнем обороте часто уменьшаются 
до чуть заметных или вовсе исчезают.

С р а в н е н и е .  Среди сильно вздутых фузулин описываемая 
форма имеет близкое сходство с Fasulinadistenta R о t h et Sk in . ,  
F. putnila T h o m p s o n ,  F. samarica R a u s. et B e l . ,  F. citro- 
noides M a n u k . ,  от первых трех она отличается заметно меньшими 
размерами, более тесной спиралью, менее развитыми хоматами 
и слабо выраженной диафанотекой, а от последней — немного 
более удлиненной формой раковины, более интенсивной складча
тостью септ и менее развитыми хоматами.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Восточный Дон
басс, весьма характерная форма для верхней части свиты С?, в из
вестняках К 7 и К 8 встречается иногда в больших количествах.



Fusulina citronoides M a n u k a i o v a  
Т абл. X I , фиг. 7

1939. Fusulina samarica Б р а ж н и к о в а  (частично). Т р. Геол. инст.
АН УССР, стр. 148— 149, табл. I, фиг. 9— 10.

1939. Fusulina distenta П у т р я  (частично). Мат. геол. полезн . исков.
А з.-Ч ерн . геол. треста, со. I , стр. 77— 80, табл. I, фиг. 4 — 5 и 8— 9. 

1948. Fusulina citronoides М а н у к а  л о в а ,  Тр. Геол. иссл. бюро Глав- 
углеразведки, вып. 3 , стр. 59— 6 2 ,  фиг. 13— 14.

О п и с а н и е .  Раковина коротко-веретеновидная, с сильно 
вздутой срединной областью, круто спускающимися боками и тупо- 
приостренными осевыми концами.

Р а з м е р ы  (в мм) колеблются в небольших пределах: L =* 
- 1 , 6 —2,4, D =  1,0—1,5; L  : D -  1,6—1,7.

Число оборотов 5—6.
Начальная камера шаровидная, 0,10—0,12 мм в диаметре.
Спираль тесно-свернутая: 1 — 0,20 мм, 2 — 0,30; 3 — 0,42;

4 — 0,65; 5 — 0,87; 6 — 1,12 мм.
Стенка 0,030—0,035 мм толщины в наружных оборотах, со 

слабо выраженной диафанотекой.
Септы умеренно складчатые по длине оборотов, более интен

сивно у осевых концов раковины.
Устье овальной и овально-вытянутой формы, постепенно рас

ширяющееся по оборотам, образует туннельный угол в 23—25°.
Хоматы массивные, субквадратные, занимают более половины 

высоты просвета камеры.
С р а в н е н и е .  Данная форма отвечает признакам Fusulina 

citronoides, описанной М. Ф. Манукаловой из свиты С^ 
западных районов Донбасса. От наиболее близкой к ней F. rasdo- 
rica Р u t г j а отличается значительно большими размерами, более 
интенсивной складчатостью й более широким устьем.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Характерная 
форма для свиты С? (известняки К б—К8) донецкого' карбона, обна
ружена по балке Дядиной и в железнодорожных выемках возле 
ст. Изварино.

Fusulina septata sp. n.
Т абл. X I , фиг. 5

О п и с а н и е .  Раковина веретеновидная, в средней области 
здутая. с прямыми или слабо выпуклыми боками и тупо-при- 

остренными осевыми концами.
Р а з м е р ы  (в мм) голотипа: L  — 2,10, D — 1,05; L  : D

- 2,0.
Число оборотов 5.
Начальная камера 0,10 мм в диаметре.



Спираль умеренно высокая, диаметры оборотов: 1 — 0,22, 
2 — 0,36; 3 — 0,56; 4 — 0,80; 5 — 1,05 мм. *

Стенка тонкая, не превышает 0,030 мм толщины в наружных 
оборотах, с хорошо различимой тонкой диафанотекой.

Септы очень интенсивно складчатые по всей длине оборотов: 
Арочки полукруглые, боками плотно примыкают друг к другу, 
занимают до 2/3 высоты просвета камеры.

Устье узкое и низкое, мало расширяющееся по оборотам, обра
зует туннельный* угол в 13—15°.

Хоматы прослеживаются во всех оборотах, грибовидной или 
крючковатой формы. В начальных оборотах они более широкие и 
угловатые.

С р а в н е н и е .  Данный вид имеет большое сходство с Fusu
lina bona C h e r n .  e t R a u s .  [57, стр. 281], особенно с менее взду
тым из приведенных экземпляров (табл. XLIV, фиг. 8). К сожале
нию, для сравниваемого вида не указан голотии, а номера экзем
пляров текста не отвечают изображениям, что лишает возможности 
более детального с ним сравнения. Из общих данных сравниваехмого 
вида следует, что его раковина несколько больших размеров, чем 
у нашего, он имеет также более высокую спираль.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Восточный Донбасс, 
редко встречаемая форма, обнаружена в известняке L4 разреза 
балки Дядиной.

Fusulina ninensis Р u t г j а 

Т абл. X I , фиг. 6

1937. Fusulina ninensis II у  т р я. Мат. геол. иолезн. А з.-Ч ери
гео л. треста, об. I, стр. 64— 65, табл. II , фиг. 15. #

О п и с а н и е .  Раковина маленькая, ромбовидная в сечении, 
с прямыми или с несколько выпуклыми боками, постепенно сужи
вающимися к заостренным осевым концам.

Р а з м е р ы  (в мм): L =  1,40—1,50, D =- 0,80—0,90; L D ~ 
-  1,75.

Число оборотов 4—41/2.
Начальная камера около 0,10 мм в диаметре.
Спираль умеренно высокая, быстро расширяющаяся: 1 — 0,18, 

2 — 0,30; 3 — 0,50; 4 — 0,80 мм.
Стенка 0,020—0,025 мм толщины в наружных оборотах, с четко 

выраженной диафанотекой.
Септы, тоньше стенки, правильно и умеренно складчатые по всей 

длине оборотов.
Устье узкое и низкое, незначительно расширяющееся по обо

ротам.
Хоматы в наружных оборотах массивные, субквадратные,



и начальных оборотах более широкие, с выположенными наруж
ными краями.

С р  а в и е н и  е. От наиболее близкой Fusulina septata sp. nov. 
отличается меньшими размерами раковины, менее интенсивной 
складчатостью септ и иной формой более развитых хомат.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Редкая форма, 
обнаружена в известняках L4—Le по разрезам балок Антошкиной, 
Дяди ной и в районе станицы Михайловской на р. Дон.

Fusulina ellipsoformis sp. n.
Табл. X I , фиг. И

О п и с а н и е .  Раковина эллипсоидальная, широко вздутая 
в срединной области, с выпуклыми боками и тупо-приостренными 
осевыми концами. В начальных трех оборотах она менее вздутая, 
с отношением L  к D даже чуть бблыпим, чем в наружных обо
ротах.

Р а з м е р ы  (в мм) голотипа: L =2,9 ,  D =1 ,6 ;  L D =
1,8.
Число оборотов 5.
Начальная камера около 0,15 мм в диаметре.
Спираль высокая, постепенна развертывающаяся. Диаметры 

оборотов у типичной формы: 1 — 0,34; 2 — 0,50; 3 — 0,78; 4 — 
1 ,12; 5 — 1,60 мм.

Стенка 0,030—0,035 мм толщины в наружных оборотах, четырех- 
елойиая, с четко выраженной диафанотекой.

Септы умеренно-складчатые по всей длине оборотов, образуют 
треугольные или петлевидные арочки, занимающие до 3/4 высоты 
просвета камеры.

Устье узкое и невысокое, имеет овальную форму отверстия.
Хоматы с изменчивой формой: то узкие и высокие, то почти 

субквадратные, а в последнем полуобороте на месте устья появ
ляются арочки.

С р а в н е н и е .  Данный вид относится к группе Fusulina 
schellwieni S t a f f и по ряду признаков сближается с F . schellwieni 
S t a f f  var. apokensis R a u s. [57, стр. 281, табл. XLIV, фиг. 5—6] 
из каширского горизонта Поволжья. Но последняя имеет более 
вздутую раковину с круто закругленной срединной областью, 
более интенсивную складчатость септ и более низкую спираль. 
От F. schellwieni S t a f f ,  описание которой приводится ниже, 
отличается менее вздутой раковиной, менее интенсивной и более 
правильной складчатостью септ и более развитыми хоматами.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Редкая форма, 
обнаружена в известняках Ь2 и Ь5 только разреза железнодорож
ных выемок возле ст. Изварино.



Fiisulina schellwieni S t a f f  
Табл. X I , фиг. 8— 9

Г913. Girtyina schellwieni S t a f f .  P a la eo n to g r .. |jd, 59 Ctd 165 
табл. X V III , фиг. 1. ’ F ' ’

1937. Fusulina schellwieni П у т p я. Мат. гсол. нолсзн. некой. А з.-Ч ер н .
геол. треста, сб. I, ctp. 65— 67, табл. II, фиг. 16. *

1951. Fusulina schellwieni С а ф о н о в а .  ИГН АН СССР, Сплав.-оппед. 
стр. 280 , табл. X L IY , фиг. 4.

О п и с а н и е .  Раковина субшаровидная, широко вздутая в 
чрединной области, с округло-приостренными концами. В началь
ных и средних оборотах менее вздутая, чем в самых последних 
оборотах.

Р а з м е р ы  (в мм): L =  2,7 —3,5, D == 1,6—2,3; L D — 1,6— 
1,7. Для четвертого оборота L : D — около 1 ,8.

Число оборотов 6—6l/2t в редких случаях 4—41/а оборота.
Начальная камера шаровидной или чуть сдавленной эллипсо

идальной формы 0,14—0,20 мм в диаметре.
Спираль в начальных трех оборотах низкая, затем быстро воз

растает. Диаметр четвертого оборота колеблется в пределах 0,90— 
1,15 мм, с преобладанием в сторону больших размеров, что, невиди
мому, связано с более частой встречаемостью мегасферических 
форм. У трех из измеренных экземпляров диаметры оборотов 
(в мм):

Обороты 1 (фиг. 8)

Экземпляры 
| 2 (фиг. 9) I 3

Нач. кам ера 0,16 0,20 , 0.20
1 0,28 0,36 1 0,39
2 0,44 0,56 0,56
3 0,67 0,76 0,84
4 0,98 1,10 1,15
5 1,40 1,45 1,60
6 1,88 2,00 2,10

б1/ 2 2,15 2,26

Стенка обычно не превышает 0,035 мм толщины в наружных 
оборотах, но иногда увеличивается в предпоследнем обороте 
до 0,050 мм, четырехслойная, с четко выраженной диафанотекой 
и непостоянными текториумами.

Септы тоньше стенки, очень интенсивно складчатые по всей 
длине и высоте оборотов. Арочки самой разнообразной формы, 
от правильно полукруглой и треугольной до извилисто-столбча
той и грибовидной.



Устье имеет овальную форму отверстия, мало увеличивающегося 
по оборотам.

Хоматы более или менее четко выражены лишь в начальных 
оборотах, где они близко субквадратные. В остальных наружных 
оборотах представлены слабыми псевдохоматами или вовсе исче
зают.

С р а в н е н и е .  Этот вид впервые был описан Штаффом на 
донецком материале, причем очень кратко, с мало удовлетворитель
ным изображением и без указания точного местонахождения, 
что вызвало значительные трудности в установлении его видовых 
признаков. Все же среди большой коллекции выявленных нами 
сильно вздутых фузулин описываемая форма наиболее соответ
ствует Fusulina schellwieni S t a f f .  Экземпляры Т. П. Сафоновой 
из подольского горизонта Мс-лотовского Прикамья отличаются 
более низкой спиралью и несколько менее интенсивной склад
чатостью септ. От F. girti ( D u n b a r  et C o n d r a )  отличается 
гораздо меньшими размерами, меньшим числом оборотов, более 
свободно навитой спиралью, слабо развитыми хоматами и иным 
характером складчатости септ.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Сравнительно 
редко встречаемая форма в свите С-2 (известняки Ь5—L7), обнару 
жена по балке Антошкиной, в железнодорожных выемках возле 
от. Извариио и в районе станицы Михайловской на р. Дон.

Fusulina grigorovichi sp. u.

Т абл. X I , фиг. 10

О п и с а н и е .  Раковина коротко-веретеновидная, ромбоидаль
ная, со вздутой срединной областью и слегка выпуклыми боками, 
круто спускающимися к тупо-заостренным осевым концам.

Р а з м е р ы  (в мм) голотипа: L  =  3,5, D =  1,8; L  : D =  1,95. 
Для четвертого оборота L : D — 2,0.

Число оборотов 4—5.
Начальная камера крупная, 0,25—0,27 мм в диаметре.
Спираль свободно навитая, диаметры оборотов равны: 1—0,48; 

2 _  0,76; 3 — 1,10; 4 — 1,54; 4 7 2 — 1,80 мм.
Стенка сравнительно толстая, до 0,055 мм в наружных оборо

тах, четырехслойная. Диафанотека с тонкофиброзной структурой, 
подстилается хорошо развитым внутренним текториумом. Наруж
ный текториум развит слабо, местами совершенно не различим.

Септы гораздо тоньше стенки, интенсивно складчатые но 
всей длине и высоте оборотов, образуют высокие петлевидные 
арочки.

Устье во внутренних оборотах узкое и высокое, в наружных 
расширяется и становится овально-вытянутым.



Хоматы в начальных оборотах субквадратные, в средних — 
почти грибовидные и сильно уменьшаются или совершенно исче
зают в последнем обороте.

С р а в н е н и е .  Данный вид имеет значительное сходство 
с Fusulina samarica R a u s. et B e l . ,  с которой он сближается 
формой и размерами раковины, но отличается от нее гораздо более 
навитой спиралью, меньшим числом оборотов, менее развитыми 
хоматами и более толстой стенкой. Возможно, более близкое сход
ство имеет с донецкой F . cf. giriyi (D u n b а г et С о n d г а), опи
санной Штаффом, как Girtyina cf. ventricosa [109, стр. 164— 165, 
табл. XVIII, фиг. 8—9], но последняя имеет более низкую спираль 
и более слабые хоматы. От F . elschanica Р u t г j a var. timanica 
R а и s. (57, стр. 285, табл. XLVI, фиг. 2) отличается более уко
роченной раковиной, а главное — толщиной и строением стенки, 
с развитым внутренним текториумом.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Восточный Дон
басс, в ограниченном числе экземпляров встречена в фузулинидо- 
вом известняке Ml по разрезу балки Дядиной.

П р и м е ч а н и е .  Вид назван в честь проф. Николая Алек
сандровича Григоровича-Березовского, уделившего много внимания 
организации микрофаунистического изучения карбона Восточ
ного Донбасса.

Fusulina samarica R a u s e r  et В e 1 j a e v 
Т абл. X I I , фиг. 1

1940. Fusulina samarica Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а ,  Б е л я е в  и 
Р е й т л и н г е р ,  Тр,  Н Г Р И , нов. с е р ., вып. 7, стр. 19— 21, табл. IV, 
фиг. 1— 3. * *

1951. Fusulina samarica Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а .  ИГН А Н  СССР, 
С прав.-опред., стр. 290, табл. X L V II1 , фиг. 1— 2,

О п и с а н и е .  Раковина вздуто-ромбоидальная в сечении, 
с прямыми боками и тупо-заостренными осевыми концами.

Р а з м е р ы  (в мм): L =  3,4; D — 1,7; L D =  2,0. Для чет
вертого оборота L  : D = 1 ,9 .

Число оборотов 6.
Начальная камера шаровидная, 0,16 мм в диаметре.
Спираль умеренно высокая, диаметры оборотов равны: 1 — 

0,28; 2 - 0 , 4 2 ;  3 — 0,64; 4 — 0,92; 5 — 1,26; 6 — 1,70 мм.
Стенка 0,035—0,040 мм толщины в наружных оборотах, с хо

рошо выраженной диафанотекой и изменчивыми текториумами.
Септы интенсивно и равномерно складчатые по всей длине 

оборотов. Арочки узкие и высокие, петлевидные, реже столбчатые, 
чуть ниже высоты просвета камеры.

Устье узкое и невысокое, постепенно расширяющееся по обо
ротам.



Хоматы прослеживаются во всех оборотах, субквадратной или 
близкой к ней формы, занимают более половины высоты просвета 
камеры, становятся менее высокими лишь в конце спирали.

С р а в н е н и е .  Наша форма, возможно, отличается от типич
ной Fusulina samarica R a u s. et B e l . ,  судя по ее описанию, 
меньшей массивностью хомат, но при сравнении микрофотогра
фий такого различия почти не наблюдается. От американской 
F . pumila T h o m p s o n  она отличается ромбовидной формой, 
шире навитой спиралью, меньшим числом оборотов, а при одном 
и том же числе оборотов — большими размерами раковины и не
сколько иным характером складчатости септ.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Восточный Дон
басс, редкая форма, обнаружена в известняках М9—М10 по балке 
Орловой. Ранее была известна из подольского и мячковского гори
зонтов среднего карбона Русской платформы.

Fusulina elegans R a u s e r  et B e l j a e v  
Т абл. X I I , фиг. 2

1940. F usulina elegans Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а .  Б е л я е в  и 
Р е й т  л и н г е  р, Тр. НГРИ, нов. сер ., вын. 7, стр. 18— 19, табл. I 1. 
фиг. 8— 11. "

1951. F u s u l i n a  e l e g a n s  Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а  и С а ф о н о в  
ИГН АН СССР, С прав.-опред., стр. 286, табл. X L V I, фиг. 5— 6.

О п и с а н и е .  Раковина утолщенно-веретеновидная, широко 
вздутая в срединной области, с почти прямыми боками и несколько 
оттянутыми скрученными осевыми концами.

Р а з м е р ы (в мм) средние для рода, у изображенного экзем
пляра: L  =3 ,65 , D =1 ,65; L D =2,30 . В четвертом обороте
L \ Ъ =  2,10.

Число оборотов 6—6 !/2.
Начальная камера 0,12—0,15 мм в диаметре.
Спираль равномерно развертывающаяся, диаметры оборотов 

равны: 1 -  0,24; 2 -  0,36; 3 — 0,56; 4 -  0,82; 5 -  1,12; 6 -  1,48: 
б!/2 — 1,65 мм.

Стенка 0,030—0,035 мм толщины в наружных оборотах, с четко 
выраженной диафанотекой.

Септы немного тоньше стенки, умеренно складчатые по длине 
оборотов, образуют арочки разнообразной формы.

Устье в начальных оборотах узкое, в последующих постепенно 
расширяется, образует туннельный угол в 22—25°.

Хоматы массивные, субквадратные, занимают до 2/з высоты 
просвета камеры, уменьшаются лишь в самом последнем обороте.

С р а в н е н и е .  Описываемая форма вполне отвечает призна
кам Fusulina elegans R a u s. et В е I. из подольского и мячковского 
горизонтов Русской платформы. Значительно более интенсивной



складчатостью септ и более развитыми хоматами она отличается 
от F. lanceolata L e e  et C h e n ,  с которой близка формой и раз 
мерами раковины.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Редкая форма. 
обнаружена в известняках М8 и М9 по разрезу железнодорожных 
выемок возле ст. Изварино.

Fusulina distenta R o t h  et S k i n n e r  

Т абл. X I I , фиг. 3— 5

1930. Fusulina distenta R o t h  et  S k i n n e r .  Journ. P a le o n t., t . 4 , № 4 
стр. 346— 347, табл. 31 , фиг. 1— 3.

О п и с а н и е .  Раковина коротко-веретеновидная, сильно взду 
тая в срединной области, со слегка вогнутыми боками, постепенна 
суживающимися к тупо-заостренным бсевым концам.

Р а з м е р ы  (в мм) крупные: L  = 3 ,3 —4,2, D = 1 ,8 —2,3: 
L :D  = 1 ,8 —1,9. “

Число оборотов 6—71/2.
Начальная камера 0,14—0,17 мм в диаметре.
Спираль свободно свернутая, постепенно расширяющаяся по 

оборотам. Диаметр четвертого оборота колеблется в пределах 
0,90—1,10 мм. У трех изображенных экземпляров диаметры обо
ротов (в мм):

Обороты
Экземпляры

1 (фиг. 3) 2 (фиг. 4) 3 (фиг. 5)

Н ач. камера 0,17 1 0,16 0,16
1 0,28 0,30 0,27
2 0,42 0,45 0,41
3 0,64 0,73 0,63
4 0,92 0,98 0,90
5 1,26 1,36 1,20
6 1,63 1,82 1,60
7 2,10 — 2,06

71/ , 2,30 — 2,30

Стенка 0,035—0,045 мм толщины в наружных оборотах, с хо
рошо выраженной прозрачной диафанотекой и изменчивыми тек- 
ториумами.

Септы интенсивно складчатые, образуют разные по форме ароч- 
ки, от полукруглых до вытянуто-петлевидных. В аксиальных 
концах раковины видны круглые септальные поры.

Устье в начальных оборотах узкое, овальной формы^ в наруж
ных оборотах заметно расширяется в овально-вытянутую и щеле
видную.



Хоматы массивные, субквадратные, занимают около половины 
пысоты просвета камеры. У отдельных экземпляров они кажутся 
несколько более узкими и угловатыми.

С р а в н е н и е .  Настоящая форма является наиболее крупной 
из сильно вздутых ромбовидных в сечении фузулин, встреченных 
в известняках среднего карбона Восточного Донбасса. По форме 
и размерам раковины, количеству оборотов, характеру хомат и 
септальной складчатости она наиболее отвечает признакам Fusu
lina distenta R o t h  et S k i n n e r ,  из среднекаменноугольных 
отложений Колорадо. Наличие септальных пор как у донецкой, 
так и колорадской формы, повидимому, является их общим видо
вым признаком, наблюдаемым лишь на вполне взрослых особях. 
От F , paradistenta S a f. (57, стр. 291, табл. XLVIII, фиг. 3—4), из 
верхней части подольского горизонта Притиманья, наша форма 
отличается более удлиненной раковиной (у F . paradistenta L : D =
— 1,5—1 ,6) и меньшей массивностью 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 .  Сравнительно ред
кая форма в известняках свиты С 1̂ района станицы Михайловской 
ча р. Дон.

Fusulina dunbari S о s n i n а 
Табл. X I I , фиг. 6— 8

1951. Fusulina dunbari Ч е р н о в а .  ИГН АН СССР, С прав.-оп ред., 
стр. 283— 284, табл. X L V III , фиг. 5— 6.

О п и с а н и е .  Раковина веретеновидная, незначительно взду
тая в срединной области, с прямыми иди слегка вогнутыми боками, 
постепенно суживающимися к приостренным осевым концам.

Р а з м е р ы  (в мм): L  =  2,8—4,2, D =  1,2—1,8; L : D =
— 2,3—2,5. J

Число оборотов 4—5.
Начальная камера шаровидная. 0,18—0,22 мм в диаметре.
Спираль свободно-свернутая. У четырех из измеренных экзем

пляров диаметры оборотов (в мм):

i Обороты
Экземпляры

1 (фиг. 6) 2 (фиг. 8) 1 3 4

1 0,36 0,38 0,40 0,36
2 0,59 0,62 0,62 0,58
3 0,82 0,88 0,90 0,83
4 1,20 1,26 1,28 1,25

41/ . 1,40 — — —

5 — 1,70 1,76 1,68

Стенка в первых двух оборотах 0,020—0,025 мм  толщины, 
в остальных наружных оборотах увеличивается до 0,040 мм.



Состоит из очень тонкого тектума, относительно толстой диафано
теки и двух текториумов, из которых более развит внутренний.

Септы интенсивно складчатые по всей длине и высоте оборотов 
образуют петлевидные арочки, занимающие до 3/4 высоты просвета 
камеры.

Устье в начальных оборотах узкое, полукруглой или овальной 
формы, в последующих наружных оборотах расширяется в овально
вытянутое, образует туннельный угол в 20—25°.

Хоматы во внутренних оборотах довольно развитые, субквад
ратные; в последних 1— 1 х/2 оборотах они часто представлены 
псевдохоматами или совершенно не наблюдаются.

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  К сожалению, нет возможности 
сравнить нашу форму с Fusulina dunbari S о s n. msc., в описании
M. И. Сосниной, тем более что ее вид описан из свиты С*1 донец
кого карбона. Если считать, согласно указанию Е. И. Черновой, 
что приведенный ею экземпляр (фиг. 5) является типичным для 
этого вида, то своими признаками он наиболее отвечает нашей 
форме.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Восточный Донбасс, 
частая форма в известняках М3 и М\ по разрезам балки Дядиной 
и в железнодорожных выемках возле станицы Изварино. На Рус
ской платформе она известна из подольского горизонта Поволжья, 
а также отмечена в Притиманье.

Fusulina pseudokayi sp. n.
Табл. X I I I , фиг. 1— 2

О п и с а н и е .  Раковина веретеновидная, со слегка и широко 
вздутой срединной областью, постепенно суживающейся, с при- 
остренным и несколько оттянутым осевым концом.

Р а з м е р ы  (в мм): L =  2,5—3,0, D =  1,1—1,3; L  : D =*
=  2,2- 2,4 .

Число оборотов 5—51/2.
Начальная камера 0,10—0,12 мм в диаметре.
Спираль невысокая, равномерно развертывающаяся. У изобра

женных экземпляров диаметры оборотов (в мм):

Обороты
Экземпляры 1

1 (фиг. 1) 2 (фиг. 2)

1 0,25 0,23
2 0,41 0,36
3 0,62 0,56
4 0,85 0,75
5 1,15 1,06

5 1/ . — 1,22 !

29 Микрофауна, сб. VIII.



Стенка тонкая, 0,030—0,035 мм толщины в наружных оборотах, 
с четко выраженной диафанотекой и слабо развитыми текториу- 
мами.

Септы интенсивно складчатые, особенно в аксиальных концах 
раковины. Арочки разной формы, от почти полукруглых в средин
ной области, до вытянуто-петлевидных и узко-треугольных у осе
вых концов.

Устье в виде овального или овально-вытянутого отверстия, 
постепенно расширяющегося по оборотам, образует туннельный 
угол в 26—28°.

Хоматы массивные, субквадратные, занимают около половины 
высоты просвета камеры, уменьшаются лишь в последнем обороте.

С р а в н е н и е .  Данный вид имеет заметное сходство с Fusu- 
lina pseudoelegans C h e r n .  [57, стр. 282, табл. XLV, фиг. 2—3], 
особенно более мелкими экземплярами (которые значительно отли
чаются от голотипа). Отличается большей вытянутостью внутрен
них оборотов и несколько меньшими общими размерами раковины. 
От F. kayi T h o m p s o n  [114, стр. 303, табл. 21, фиг. 1—5, 
12—15], с которой он имеет не меньшее сходство, отличается мень
шими размерами 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 .  Восточный Донбасс, 
сравнительно редкая форма в нижней части свиты С^ (известняки 
Мх—М4), обнаружена по разрезам балок Антошкиной, Дядиной 
и в железнодорожных выемках ст. Изварино.

Fusulina angusta sp. n.
Т абл. X I I I ,  фиг. 3

О п и с а н и е .  Раковина веретеновидная, скорее даже суб* 
цилиндрическая, с тупо-приостренными осевыми концами. Замет
ное удлинение раковины отмечается с третьего оборота.

Р а з м е р ы  (в мм) голотипа: L =  2,5, D =  1,0; L  : D =  2,5. 
В четвертом обороте L  : D =  2,3.

Число оборотов 6—7.
Начальная камера очень маленькая, 0,07—0,09 мм в диаметре.
Спираль тесно-свернутая, диаметры оборотов равны: 1 — 0,13;

2 — 0,22; 3 — 0,33; 4 — 0,48; 5 — 0,65; 6 — 0,81; 7 — 1,0 мм.
Стенка тонкая, 0,020—0,025 мм толщины в наружных оборотах, 

с чуть просвечивающейся слабой диафанотекой.
Септы в начальных трех оборотах слабо складчатые, в наруж

ных оборотах складчатость усиливается с образованием ячеистого, 
сплетения в осевых концах раковины.

Устье узкое, низкое, постепенно расширяющееся к последнему 
обороту, образует туннельный угол в 20°.

Хоматы широкие во внутренних оборотах, субквадратные в на
ружных, где занимают около половины высоты просвета камеры.



С р а в н е н и е .  Своими внутренними фузулинелловыми обо
ротами описываемая форма сближается с Fusulina ylychensis 
R a u s. [57, стр. 296—297, табл. XLIX, фиг. 6—8], но отличается 
от нее меньшими размерами и более короткой формой раковины 
(у сравниваемого вида раковина вытянуто-ромбоидальная, L  : D =  
=  2,8—3,7). Теми же признаками внутренних оборотов, а также 
размерами и высотой спирали она близка с F . levicula D u n b a r  
et H e n b e s t  [92, стр. 104, табл. 4, фиг. 12—19], отличается 
от нее менее вздутой раковиной и гораздо более тонкой стенкой.

М е с т о н а х  о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Редко встречаемая 
форма в свите С2 Восточного Донбасса, обнаружена в известняках 
Ь 4 и  L6 п о  балке Дядиной. Единичные экземпляры, но очень пло
хой сохранности, были встречены и в самых верхах свиты Cf.

Fusulina isvariensis sp. n.
Табл. X I I I , фиг. 4, 7 и 8

О п и с а н и е .  Раковина веретеновидная, с несколько изогну
той осью навивания и одинаково тупо-приостренными концами во 
всех оборотах.

Р а з м е р ы  (в мм) голотипа: L  =  3,60, D =  1,45; L  : D =  
=  2,48. Для ряда других экземпляров: L  =  3,4—4,5, D =  1,4— 
1,8; L : D =  2,4—2,6.

Число оборотов 5—6, чаще — 51/ 2.
Начальная камера шаровидная, 0,14—0,16 мм в диаметре.
Спираль средней высоты, постепенно развертывающаяся. У двух 

изображенных экземпляров диаметры оборотов (в мм):

Обороты
Экземпляры

1 (фиг 4) | 2 (фиг. 8 )

1 0,28 0,33
2 0,45 0 50
3 0,67 0,71
4 0,96 1,00
5 1,30 1,40

51/ , 1,45 —

6 1,80

Стенка тонкая, обычно не превышает 0,030 мм в наружных обо
ротах, редко увеличивается до 0,040 мм, с четко выраженной диа
фанотекой и более развитым внутренним текториумом.

Септы интенсивно складчатые по всей длине оборотов, образуют 
высокие петлевидные и треугольные арочки. В четвертом обороте 
насчитывается 20 и в шестом 30 септ.



Хоматы во внутренних оборотах субквадратные, в наружных 
они становятся более узкими, грибовидными или в виде изогнутых 
тонких столбиков, наклоненных в сторону устья.

С р а в н е н и е .  Данный вид по своим признакам как бы зани
мает промежуточное положение между Fusulina ozawai R a u s .  
et B e l .  — с одной стороны и F. pseudokayi sp. n. — с другой. От 
первой он отличается более короткой формой раковины, с широко
выпуклой срединной областью (у F. ozawai раковина вытянутая 
с угловатой срединной областью) и более тупыми осевыми кон
цами; от второй — большими размерами, более высокой спиралью 
и более интенсивной складчатостью септ. От F . paraozawai R a u s .  
(57, стр. 279—280, табл. XLIV, фиг. 3) отличается более крупной 
и относительно более короткой раковиной, большим числом обо
ротов и другими признаками.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Обычная форма 
в известняках верхней части свиты С2, прослежена по разрезам 
балок Антошкиной, Дядиной, в железнодорожных выемках возле 
ст. Изварино и в районе станицы Михайловской на р. Дон.

Fusulina ozawai R a u s e r  et B e l j a e v  

Табл. X I I I , фиг. 5— 6

1940. Fusulina ozawai Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а ,  Б е л я е в  п 
Р е й т л и н г е р ,  Тр. Н ГРИ , нов. сер ., вып. 7, стр. 14— 16, табл. III , 
фиг. 5— 8. х

1951. Fusulina ozawai Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а .  ИГН А Н  СССР, 
С прав.-опред., стр. 278— 279, табл. X L III , фиг. 7— 9,

О п и с а н и е .  Раковина вытянуто-веретеновидная, в средин
ной области с незначительной угловатой вздутостью, прямыми 
боками и приостренными осевыми концами. Вытягивание рако
вины начинается с ранних оборотов, средние обороты вытянуто
ромбовидные.

Р а з м е р ы  (в мм) средние, у экземпляра с 5х/2 оборотами 
(табл. X III, фиг. 5): L  = 3 ,8 , D = 1 ,4 , L : D  =2 , 7 .  В третьем 
обороте того же экземпляра L D =  3,0.

Число оборотов 5—572.
Начальная камера 0,14—0,16 мм в диаметре.
Спираль невысокая, постепенно возрастающая по оборотам. 

Диаметры оборотов: 1 — 0,25; 2 — 0,39; 3 — 0,59; 4 — 0,88;
5 — 1,20; 51/2 — 1,40 мм.

Стенка до 0,030—0,035 мм толщины в наружных оборотах, 
с относительно толстой диафанотекой и более развитым внутрен
ним текториумом.

Септы интенсивно складчатые по всей длине оборотов, с обра
зованием ячеистого сплетения в осевых концах раковины.



Устье узкое в начальных оборотах, в последних — расширяется 
и становится щелевидным.

Хоматы во внутренних оборотах массивные, субквадратные, 
в наружных — уменьшаются до незаметных.

С р а в н е н и е .  Описываемая форма имеет все характерные 
признаки, свойственные типичной Fusulina ozawai R au  s. et B e l .  
из каширского горизонта Самарской Луки.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Восточный Дон
басс, редко встречаемая форма, в верхней части свиты С2 обнару
жена в известняке Ь4 по балке Дядиной, в известняках Le и L7 
по б. Антошкиной и в L6 разреза железнодорожных выемок возле 
ст. Изварино.

Fusulina rossoschanica Р u t г j а 
Т абл. X IV , фиг. 1— 5

1947. Fusulina rossoschanica П у  т р я. Мат. геол. и гидрогеол. У кр. геол.
у д р ., сб. № 4, стр. 158— 160, табл. II , фиг. 1— 2.

1950. Fusulina elegantissima М а н у к а л о в а .  Геол.-исслед. бюро Глав- 
углеразведки, стр. 188— 189, табл. II , фиг. 5— 6.

О п и с а н и е .  Раковина веретеновидная, сильно вытянутая 
по оси навивания, с оттянутыми и скрученными осевыми кон
цами.

Р а з м е р ы  (в мм) очень крупные: L  = 8 —9, Z)*= 1,7—1,8; 
L \ D — 4,5—5,5. Редко размеры колеблются в более значитель
ных пределах: L  от 5,5 до 12,0, D — от 1,2 до 2,0.

Число оборотов 4—5, реже — 3—3!/2 оборота.
Начальная камера довольно крупная: 0,30—0,35 мм в диа

метре.
Спираль невысокая, с замедленным нарастанием высоты в по

следних оборотах. У трех из измеренных экземпляров диаметры 
оборотов (в мм):

Обороты
Экземпляры

1 (фиг. 2) 2 (фиг. 3) 3 (фиг. 4)

Нач. кам ера 0,33 0,30 0,30
1 0,56 0,46 0,45
2 0,82 0,73 0,72
3 1,12 1,05 1,02
4 1,50 1,50 1,42

4 1/ , — 1,70 1,62
5 1,80 — — j

Стенка тонкая, 0,030—0,035 мм толщины в наружных оборотах, 
четырехслойная, состоит из тектума, диафанотеки и двух слабо 
ра звитых текториумов.

Септы очень интенсивно складчатые по всей длине и высоте



оборотов, с образованием сложного ячеистого сплетения в осевой 
области раковины. В последнем обороте насчитывается 34—36 септ.

Устье узкое и низкое, в наружных оборотах расширяется, 
становится щелевидным, часто с неясными очертаниями или со
вершенно неразличимо.

Хоматы слабо развитые, наблюдаются в начальных оборотах, 
где имеют вид невысоких бугорков; в остальных оборотах они 
представлены псевдохоматами или вовсе отсутствуют.

С р а в н е н и е .  Настоящая форма вполне отвечает признакам 
типичной Fusulina rossoschanica Р u t  г j а, ранее описанной авто
ром из верхней части свиты Северо-Каменского района Боль
шого Донбасса. Она сходна с F elegantissima M a n u k . ,  из тех 
же отложений (известняки М7 и М10) центральных районов Донбасса. 
От F. mjachkovensis R a u s. (57, стр. 308—309, табл. Ы Н , фиг.4—5) 
из мячковского горизонта с. Мячково, с которой она сходна, от
личается несколько более крупными размерами и более интенсив
ной складчатостью.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Весьма характер
ная форма для верхней части свиты Восточного Донбасса; 
в известняках М8—М9 по разрезам балки Дядиной и в железно
дорожных выемках возле ст. Изварино встречена в больших коли
чествах.

Fusulina rossoschanica Р u t г j a var. grandis var. n.
Табл. X IV , фиг. 6— 7

О п и с а н и е .  Раковина субцилиндрическая, сильно вытяну
тая по оси навивания, с широко закругленными и завернутыми 
концами.

Р а з м е р ы  (в мм) самые крупные для фузулин: L  =  10—12, 
D =  2,1—2,3; L  : D =  около 5.

Число оборотов 4—5, преимущественно встречаются экзем
пляры с 4*/2 оборотами.

Начальная камера субшаровидная, очень крупная, 0,40— 
0,50 мм в диаметре.

Спираль умеренной высоты, мало нарастающая по оборотам. 
У изображенных экземпляров диаметры оборотов (в мм):

Обороты
Экземпляры

1 (фиг. 6) 2 (фиг. 7)

Нач. камера 0.42 0,48
1 0,70 0,73
2 1,03 1,03 |
3 1,43 1,46
4 1,90 1,96

4 V . 2,15 2,25



Стенка до 0,040 мм толщины в наружных оборотах, аналогич
ного строения, как и у Е. rossoschanica Р u t г j а, часто слегка 
волнистая.

Септы очень интенсивно и неправильно складчатые, особенно 
в осевой области и у полюсов, где наблюдается сложное ячеистое 
сплетение их в виде неправильной густой сетки. В срединной об
ласти наружных оборотов складчатость заметно ослабевает.

Устье в начальных двух оборотах в виде овального отверстия, 
в наружных оборотах быстро расширяется, становится щелевид
ным, часто с неясными очертаниями.

Хоматы имеются лишь в начальных оборотах, в виде низеньких 
столбиков или бугорков, скорее псевдохоматы, в наружных обо
ротах они обычно не прослеживаются.

С р а в н е н и е .  Описываемый вариетет отличается от F . ros
soschanica Р u t г j а большими размерами и формой раковины, 
с утолщенными осевыми концами, большей начальной камерой 
и более интенсивной складчатостью септ. Он является, повидимому, 
крайним пределом в развитии среднекаменноугольных фузулин 
группы Fusulina cylindrica F i s c h.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Более редкая 
форма, чем F. rossoschanica Р u t г j а, встречена в известняках 
М8 и М9 по разрезам балки Дядиной и в железнодорожных выемках 
возле ст. Изварино.

Род EOFUSULINA  R a u s е г, 1951

Раковина сильно удлиненная* начиная с первого оборота. 
Число оборотов 3—31/2. Стенка очень тонкая, состоит из тектума 
и тонкопористой протеки. Начальная камера относительно круп
ная. Септы с высокой и интенсивной складчатостью. Дополнитель
ные отложения обычно имеются в осевой области. Хоматы только 
в начальных оборотах, рудиментарные. Устье единичное.

Генотип: Fusulina triangula R a u s e r  et B e l j a e v .  Tp. 
Полярной ком. АН СССР, 1936, вып. 28, табл. II, фиг. 8.

В о з р а с т .  Преимущественно нижняя часть среднего кар
бона.

Eofusulina triangula ( R a u s e r  et B e l j a e v )
Т абл. X V , фиг. 1— 3

1936. Fusulina triangula Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а  и Б е л я е в .  
Тр. П олярной ком. АН СССР, вып. 28 , стр. 185— 186, табл. II , 
фиг. 8— 10.

1937. Fusulina triangula П у  т р я. Мат. геол. полезн. ископ. А з.-Ч ер н ,
геол. треста, сб . I, стр. 70— 71, табл. II , фиг. 19— 22. .....

1939. Fusulina triangula Б р а ж н и к о в а .  Тр. Инст. геол. А Н  УССР, 
стр. 148— 149, табл. I, фиг. 1 , 3 .

1951. Eofusulina triangula С а ф о н о в а .  ИГН АН СССР, С прав.-опред., 
стр. 269— 270, табл. Х Ы И , фиг. 1— 2. '



О п и с а н и е .  Раковина длинная, во внутренних оборотах 
вытянуто-веретеновидная, в последнем обороте часто с уплощен
ной срединной областью с одной стороны и слегка вздутой с другой, 
с постепенно заостряющимися осевыми концами.

Р а з м е р ы  (в мм) довольно значительные: L =  4,2—5,5, 
D = 0 ,8 —1,2; L : D  =  4,1— 4,6.

Число оборотов 3—Зх/2.
Начальная камера шаровидная, 0,20—0,25 мм в диаметре.
Спираль высокая,, постепенно возрастающая по оборотам. 

У трех из измеренных экземпляров диаметры оборотов (в мм):

Обороты
Экземпляры

1 (фиг. 1) | 2 (фиг. 3) 3

Н ач. кам ера 0,24

1
0,20 0,20

1 0,39 0,34 0,35
2 0,69 0,59 0,62
3 1,20 0,98 0,85

з1/* — 1,20
i :

Стенка тонкая, до 0,025 мм толщины в наружных оборотах. 
Строение ее различимо плохо, более или менее различимы тектум 
и подстилающий его слой тонкопористой протеки, повидимому 
отвечающий диафанотеке и внутреннему текториуму.

Септы тоньше стенки, интенсивно складчатые по всей длине и 
высоте оборотов. Арочки преимущественно петлевидные, занимают 
до 3/4 высоты просвета камеры. В последнем обороте насчитывается 
28 септ.

Устье щелевидное, широкое и низкое, в конце спирали не раз
личимо.

Хоматы рудиментарные, наблюдаются лишь в первых 1—i lj% 
оборотах, где имеют вид чуть возвышающихся столбиков. Аксиаль
ные уплотнения развиты сравнительно слабо.

С р а в н е н и е .  От типичной Eofusulina triangula (R а и s. 
et Bel . )  из среднекаменноугольных отложений Печорского края 
описываемая донецкая форма отличается лишь большей средней 
величиной раковины; по другим признакам каких-либо суще
ственных различий между н и м и  не наблюдается.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Восточный Донбасс, 
характерная форма для свиты C f, где встречается довольно часто 
в ассоциации с профузулинеллами и альютовеллами. Единичные 
экземпляры отмечаются и в свите С2 западных районов Дон
басса.



Eofusulina binominata sp. n.
Т абл. X V , фиг. 4— 6

О п и с а н и е .  Раковина субцилиндрическая, сильно вытяну
тая по оси навивания, с несколько оттянутыми и скрученными 
концами.

Р а з м е р ы  (в мм) довольно крупные: L =  6,5—8,5, D =  
=  1,2—1,4; L :D  = 5 ,8 —6,8. Встречаются отдельные экземпляры 
с более крупными размерами, с L  — до 10, D — до 1,7.

Число оборотов 3, с колебанием от 2!/2 до З1̂  оборотов.
Начальная камера шаровидной или субшаровидной формы, 

с диаметром в 0,22—0,32 мм.
Спираль свободно-свернутая, первый полуоборот часто неясно 

выражен. У четырех измеренных экземпляров диаметры оборотов 
(в мм):

Обороты
Экземпляры

1 (фиг. 4) | 2 (фиг. 5) 3 4

Нач. камера) 0,22 0,25 0,28 0,32
1 0,42 0,45 0,49 0,49
2 : 0,74 0,84 1,05 0,90

3
1,25 1,40 1,70 1,35

Степка тонкая, до 0,025 мм толщины в наружных оборотах, 
состоит из тектума и протеки, с более светлой полоской посередине, 
отвечающей диафанотеке.

Септы интенсивно складчатые по всей длине и высоте оборотов, 
образуют высокие петлевидные арочки, занимающие почти весь 
просвет камеры. В последнем обороте насчитывается 28—30 септ.

Устье широкое и низкое, щелевидное, в конце спирали не имеет 
контура.

Хоматы рудиментарные, в виде чуть заметных точек видны 
только в первом обороте — псевдохоматы. Аксиальные уплотне
ния заполняют осевую область раковины.

С р а в н е н и е .  Этот вид близко сходен с Eofusulina triangula 
(R a u s. et В е 1.), отличается от нее гораздо большими размерами, 
сильно вытянутой цилиндрической формой и более высокой спи
ралью. По двум последним признакам Е. binominata sp. п. заметно 
сближается с Е . triangula (R a u s. et В е 1.) var. finalis M a n u k .  
[24, стр. 230—231, табл. II, фиг. 4], но последняя имеет более 
короткую раковину, с L  : D = 3 , 9  и более развитые аксиальные 
уплотнения. От Е. paratriangula P u t r j a  [37, стр. 186—187, 
табл. I, фиг. 16] отличается более широкой раковиной и наличием 
развитых аксиальных уплотнений.



М е с т  о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  В районах Восточ
ного Донбасса прослежена во многих разрезах, от верхней свиты Cf 
до низов (от известняка К 7 до Mj), в отдельных известняках 
наблюдается ее большое скопление.

Подрод PARAEOFUSULINA  s u b g e n .  п.

Раковина от средних до крупных размеров, сильно вытянутая 
по оси навивания, начиная с первого оборота. Стенка очень тонкая, 
во внутренних оборотах однородного тонкопористого строения, 
в наружных — слабо дифференцированная. Септы интенсивно и 
равномерно складчатые по всей длине оборотов, образуют дуго
образные арочки. Дополнительные отложения выражены аксиаль
ными уплотнениями в осевой области и псевдохоматами в началь
ных оборотах. Устье единичное.

Субгенотип: Paraeofusulina trianguliformis sp. п. Табл. XV, 
фиг. 7.

В о з р а с т .  Верхняя часть среднего карббна.
II р и м е ч а  н и е .  Настоящ ий подрод близок с эоф узулинам и, отли

чаясь от них, по сущ еству, большим (до пяти) числом оборотов, тесно-нави
той спиралью и иным характером складчатости септ.

Eofusulina (Paraeofusulina) trianguliformis sp. n.
Табл. X V , фиг. 7— 8

О п и с а н и е .  Раковина вытянуто-веретеновидная, с прямой 
или, что бывает реже, слегка изогнутой осью навивания и заострен
ными концами.

Р а з м е р ы  (в мм) голотипа (табл. XV, фиг. 7): L  =  5,80, 
D =  0,95; L : D =  6,50. Для четвертого оборота того же экзем
пляра: L  =  4,8, D =  0,8; L  : D =  6,0.

Число оборотов 4—4^2» с колебанием от 3 до 5 оборотов.
Начальная камера шаровидной или близкой к ней формы, 

0,15—0,18 мм в диаметре:
Спираль тесно-свернутая, диаметры оборотов: 1 — 0,20; 2 — 

0,32; 3 — 0,53; 4 — 0,80; 4i/a — 0,95 мм.
Стенка не превышает 0,020—0,025 мм толщины в наружных 

оборотах. Строение ее различимо плохо, в начальных оборотах 
она однородная, в наружных — местами различается все же очень 
тонкий слой темного тектума, разделяющего тонкопористую 
стенку на два слоя, отвечающих внутреннему и наружному текто- 
риумам.

Септы интенсивно, равномерно и правильно складчатые по 
всей длине оборотов. Арочки полукруглые, занимают до 2/3 высоты 
просвета камеры, расположены на равном расстоянии друг от 
друга.



Устье более или менее выделяется лишь в начальных оборотах, 
где имеет щелевидную форму, немного больше диаметра начальной 
камеры.

Хоматы прослеживаются только в начальных 1—2 оборотах, 
где имеют вид маленьких бугорков или точек — псевдохоматы. 
В осевой области сильно развиты аксиальные уплотнения, особенно 
ближе к концам раковины.

С р а в н е н и е .  Данный вид по своим признакам наиболее 
близок с Fusulina triangula R aus .  et Bel .  var. rasdorica P u t г j a 
[36, стр. 25—26, табл. I, фиг. 8—10]г из свиты Cf района станицы 
Раздорской, он имеет тот же характер складчатости септ, 
компактно-свернутую спираль и значительные аксиальные уплот
нения. Отличается от нее меньшими размерами раковины, с мень
шим индексом вздутости, меньшей начальной камерой и, возможно, 
более низкой спиралью. У F. triangula var. rasdorica Р u t  г j а 
автором вида в свое время не был учтен диаметр первого оборота, 
который часто совпадает с диаметром начальной камеры, поэтому 
у данной формы следует считать не 31/2, а 4х/2 оборота.

До выяснения пределов изменчивости Paraeofusulina trianguli- 
for mis sp. n. сравниваемую с ней форму следует считать вариете- 
том — trianguliformis var. rasdorica Р u t  г j а. Описанная Т. П. Са
фоновой и Д. М. Раузер-Черноусовой Eofusulina triangula (R a u s. 
et В e 1.) var. rasdorica P u t r  j a  [57, стр. 270—271, табл. XLIII, 
фиг. 3—4] имеет совершенно иной характер складчатости септ 
и ее следует считать другой формой.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Довольно характер
ная форма для верхней части свиты Cf Восточного Донбасса, встре
чена в известняках К 5—К 8 по разрезу балки Дядиной, в изве
стняке К 7 по б. Скельневатой и в К 5—К* — в железнодорожных 
выемках возле ст. Изварино.

Eofusulina (Paraeofusulina) subtilissima sp. n.

Т абл. X V , фиг. 9

О п и с а н и е .  Раковина субцилиндрическая, сильно вытяну
тая по оси навивания, очень медленно суживающаяся к концам.

Р а з м е р ы  (в мм) голотипа: L  =  около 10, D =  0,85; L  : D — 
=  И —12.

Число оборотов 4—41/2.
Начальная камера шаровидная, 0,18 мм в диаметре.
Спираль тесно-свернутая: 1 — 0,28; 2 — 0,42; 3 — 0,59; 4 — 

0,85 мм.
Стенка тонкая, не превышает 0,025 мм толщины в любом из 

оборотов, протека местами дифференцирована с выделением джафа- 
нотеки и внутреннего текториума.



Септы одной толщины со стенкой, интенсивно, правильно и 
равномерно складчатые по всей длине оборотов. Арочки с прямыми 
плотными боками и слабыми полукруглыми сводами, занимают 
до 3/4 высоты просвета камеры.

Устье почти одной ширины с диаметром начальной камеры, 
имеет овальную форму отверстия, мало изменяющегося по оборотам.

Хоматы заметны только в начальных 1—2 оборотах, где имеют 
вид маленьких бугорков или точек. Аксиальные уплотнения до
вольно развиты, заполняют осевую область раковины, от началь
ной камеры и до полюсов.

С р а в н е н и е .  Данный вид отличается от наиболее близко 
родственной Paraeofusulina trianguliformis sp. п. своей почти ци
линдрической и сильно вытянутой формой раковины, более высо
кой складчатостью септ и более четко выраженным устьем.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Восточный Донбасс, 
редко встречаемая форма, обнаружена в известняках свиты С | 
и в низах — С^ по разрезам балок Антошкиной, Дядиной и в рай
оне станицы Михайловской на р. Дон.

Род DUTKEVICHELLA  gen. и.
Раковина от небольших до крупных размеров, от почти шаро

видной до субцилиндрической, мало изменяющаяся по оборотам. 
Стенка тонкая, в начальных оборотах слабо дифференцированная, 
в наружных — с тектумом, диафанотекой и двумя текториумами. 
Септы умеренно и правильно складчатые, более интенсивно в осе
вой области внутренних оборотов, менее интенсивно в наружных 
оборотах. Хоматы постоянные, субквадратные. Устье единичное.

Генотип: Fusulina dutkevichi Р u t  г j а, Мат. геол. полезн. 
ископ. Аз.-Черн. геол. треста, 1937, 68—70, табл. II, фиг. 18.

В о з р а с т .  Средний карбон, середина московского яруса.
З а м е ч а н и я .  Дуткевичеллы отличаются от наиболее близко 

родственных с ними гемифузулин, установленных В. Мёллером, 
строением стенки раковины. У гемифузулин стенка более сложно 
устроена, чем у дуткевичелл, у них диафанотека и внутренний тек- 
ториум пронизаны довольно четкими простыми порами. Согласно 
указанному различию строения стенок, дуткевичеллы ранее отно
сились обычно к фузулинам, а гемифузулины — к тритицитам. 
Учитывая также и их различное стратиграфическое положение, вы
деление первых в отдельный род может быть оправдано.

Dutkevichella dutkevichi (Р u t г j а)
1937. Fusulina dutkevichi П у  т p я. Мат. по геол. полезн. ископ. А з.-Ч ер н , 

геол. треста, сб. I, стр. 68— 70, табл. И , фиг. 18.

В нашем материале этот вид представлен небольшим числом 
плохо сохранившихся экземпляров, но все же и у них характерные



признаки эллипсоидальной в сечении раковины, с умеренной 
складчатостью, субквадратными массивными хоматами и четко 
выраженной диафанотекой стенки, вполне выдерживаются.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Редко встречаемая 
форма в свите С2, обнаружена в известняке Ь4 по балке Дядиной 
и в железнодорожных выемках возле ст. Изварино, в известняке L 5 
разреза скважины № 1 района станицы Михайловской на р. Дон.

Dutkevichella bocki (М б 11 е г)

Т абл. X V I, фиг. 7— 9

1878. Fusulina bocki М ё л л е р .  Мат. геол. Р оссии, т. V II, стр. 162— 167, 
табл. V, фиг. 3 а— г; таол. V II, фиг. 2.

1948. Fusulina bocki П у т р я  и Л е о н т о в и ч .  Б ю лл. М оек. общ . испыт.
прир., отд. геол ., т. X X I I I ,  № 4, стр. 41— 42, табл. IV , фиг. 2 — 3. 

1951. Hemifusulina moelleri Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а .  ИГН А Н  СССР, 
С прав.-опред., стр. 252— 254, табл. X X X V II I , фиг. 3— 5.

О п и с а н и е .  Раковина субцилиндрическая, с тупо-приострен- 
иыми осевыми концами. В начальных двух-трех оборотах она 
близка к эллипсоидальной форме, в последующих оборотах быстро 
удлиняется, принимая вид взрослой особи.

Р а з м е р ы  (в мм): L  =  2,7—3,1, D =  0,9—1,1; L : D =  
=  2 ,8 -3 ,0 .

Число оборотов 5—7, более часто встречаются экземпляры 
с 6—6г/2 оборотами.

Начальная камера маленькая, 0,06—0,08 мм в диаметре. 
Спираль во внутренних оборотах тесно-свернутая, в наружных 

становится более свободной. Диаметр четвертого оборота колеб- 
леюя в пределах 0,40—0,50 мм, редко увеличивается до 0,55 мм . 
У четырех измеренных экземпляров диаметры оборотов (в мм):

Обороты .
Экземпляры

1 (ф иг. 7) 2 (ф иг. 9) 3 4

Нач. камера 0,07 0,08 0,06 0,07
1 0,12 0,12 0,12 0,12
2 0,21 0,20 0,18 ' 0,20
3 0,33 0,31 0,26 0,31
4 0,51 0,48 0,40 0,46
5 0,75 0,62 0,56 0,64
6 1,05 0,94 0,84 0,96

б 1/ ,  i — — 0,98 1,10

Стенка тонкая, в трех наружных оборотах не превышает 0,020— 
0,025 мм, четырехслойная, со слабо просвечивающейся диафано



текой. Во внутренних оборотах ее строение различимо крайне 
плохо.

Септы умеренно складчатые во внутренних o6opoiax и слабо 
складчатые — в наружных. В осевых концах септы утолщены.

Устье во внутренних оборотах узкое, в наружных, расши
ряясь, становится щелевидным, образует туннельный угол 
около 45°.

Хоматы четко выражены, субквадратные, заметно уменьша
ются или не прослеживаются вовсе в последнем обороте.

С р а в н е н и е .  Описываемая форма отвечает признакам 
медлеровской F usulina bocki M o l l ,  в узком пониманий этого 
вида.

Из разреза Саратовского Поволжья нами была описана F. m i
nima S с h е 11 w. [41, стр. 39—40, табл. III,  фиг. 8—9 и табл. 
IV, фиг. 1], которая должна быть отнесена к роду D utkevichella , 
с новым видовым названием — D . pseudominima sp. п. Голотипом 
для нее следует считать экземпляр, изображенный на табл. III,  
фиг. 8; он же приведен здесь на тдбл. XVI, фиг. 3.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Восточный Дон
басс, редкая форма, обнаружена в известняках свиты С^ по раз
резу балки Дядиной. Известна также из каширского горизонта 
разных мест Русской платформы.

D utkevichella pseudobocki (Р u t г j а)

Табл. X V I, фиг. 10— 11; табл. X V II , фиг. 1— 2

1939. Fusulina sp. № 1 П у  т р я. Мат. геол. полезн. ископ. А з.-Ч ер н .
геол. у п р ., сб . V III, стр. 184— 186, табл. I, фиг. 14— 15.

1948. Fusulina pseudobocki П у т р я  и Л е о н т о в и ч .  Бю лл. Моек. общ. 
испыт. прир., отд. геол ., т. X X I I I ,  № 4, стр. 42— 43, табл. IV , 
фиг. 7 - 8 .

1951. Hemifusulina pseudobocki Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а .  ИГН АН  
СССР, С прав.-опред., стр. 254, табл. X X X V II I , фиг. 7— 9.

О п и с а н и е .  Раковина субцилиндрическая, с тупо-при* 
остренными и скрученными осевыми концами. В начальных двух 
оборотах она эллипсоидальная, после которых быстро удлиняется, 
принимая форму последнего оборота.

Р а з м е р ы  (в мм) довольно крупные: L  = 3 ,7 —5,1, D  =  
=  1 ,0-1 ,3 ; L  : D  =  3 ,3 -3 ,8 .

Число оборотов 6—7, но иногда только 4—5 оборотов. 
Начальная камера шаровидная, 0,08—0,12 мм в диаметре. 
Спираль компактйо-евернутая, постепенно расширяющаяся. 

Диаметр четвертого оборота равен 0,60—0,65 м м , с колебанием 
в отдельных случаях до 0,90 мм. У изображенных экземпляров, 
Диаметры оборотов (в мм):



Обороты
Экземпляры

1 (фиг. 10) 2 (фиг. И ) 3 (фиг. 1) || 4 (фиг. 2)

Нач. камера 0,06 0,10 0,08 0,08
1 0,16 0,17 0,14 0,17
2 0,25 0,27 0,22 0,26
3 0,40 0,42 0,36 0,40
4 0,62 0,64 0,58 0,62
5 0,92 0,87 0,80 0,86
6 1,20 1,20 1,10 1,18

б1/ , — 1,34 — —

7 — 1,35 —

Стенка очень тонкая, не превышает 0,020—0,025 мм толщины 
в наружных оборотах. Строение ее различимо плохо, особенно во 
внутренних оборотах, где она кажется совершенно однородной, 
и только в последних двух оборотах можно различить, помимо тек- 
тума, и слегка просвечивающуюся диафанотеку.

Септы одной толщины со стенкой, интенсивно складчатые в 
осевых концах раковины, умеренно — в широкой срединной об
ласти, с постепенным уменьшением складчатости в сторону послед
него оборота.

Устье с правильным положением, быстро расширяющееся, 
образует туннельный угол около 45°.

Хоматы субквадратные, занимают до половины высоты про
света камеры соответствующего оборота. В осевой области наблю
даются незначительные аксиальные уплотнения.

С р а в н е н и е .  От наиболее близко родственной Dutkevichella 
bocki (М б 11.) этот вид отличается гораздо бблыпими размерами 
раковины, большей ее вытянутостью по оси и более высокой спи
ралью.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Является довольно 
частой в отдельных известняках свиты С2, обнаружена в известняке 
Ь2 и промежуточным над Ь4 по разрезу балки Дядиной, в изве
стняке Ь2 железнодорожных выемок возле ст. Изварино и в изве
стняке Ц  скважины № 1 района станицы Михайловской на р. Дон. 
Характерна она также для каширского горизонта Поволжья и 
других мест Русской платформы.

Род H EM IFU SU LINА М б 1 1 е г, 1877
Раковина небольшая, от вздуто-веретеновидной до субцилиндри

ческой формы. Спираль тесно-свернутая. Стенка тонкая или уме
ренной толщины, пронизана простыми, но довольно грубыми по
рами, особенно в наружных оборотах. Септы умеренно и правильно 
складчатые. Хоматы субквадратные. Устье единичное.



Генотип Hemifusulina bocki М 6 1 1 е г, Мат. по геол. России, 
1878, т. VIII,  стр. 117-120, табл. V, фиг. 2.

В о з р а с т .  Верхняя часть среднего карбона,

Hemifusulina bocki М 6 1 1 е г 

Т абл. X V I, фиг. 6

1878. Hemifusulina bocki М ё л л е р .  Мат. по геол. России, т. V III, 
стр. 117— 120, табл. V, фиг. 2; табл. X I , фиг. 1— 3.

1906. Fusulina minima S c h e l l  w i e n .  P a la e o n t., т. 55, стр. 167— 168, 
табл. X II I , фиг. 21— 22.

1951. Hemifusulina bocki Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а .  ИГН АН СССР, 
С прав.-опред., стр. 266, табл. X L II , фиг. 6— 8.

О п и с а н и е .  Раковина плоско-овоидная, с уплощенной сре
динной областью и широко-закругленными осевыми концами. 
В начальных двух оборотах сильно вздутая, в последующих обо
ротах приближается, а затем и выдерживает форму взрослой особи.

Р а з м е р ы  (в мм) изображенного экземпляра: L =  1,64, D =  
=  0,82; L : D  =  2,0.

Число оборотов 61/2 •
Начальная камера очень маленькая, 0,05 мм в диаметре.
Спираль тесно-свернутая, диаметры оборотов равны: 1 — 0,10; 

2 — 0,16; 3 — 0,22; 4 — 0,34; 5 — 0,48; 6 — 0,70; 6i/2 — 0,82 мм.
Стенка не превышает 0,030—0,035 мм толщины в наружных обо

ротах, с хорошо различимой пористостью, местами довольно гру
бой. а местами чуть заметной.

Септы почти одной толщины со стенкой, умеренно и правильно 
•складчатые по всей длине оборотов. Арочки округлые, занимают 
немного больше половины высоты просвета камеры. В последнем 
обороте насчитывается 28—30 септ.

Устье низкое и узкое, обычно с правильным положением, 
образует туннельный угол в 24—26°.

Хоматы субквадратные, занимают до половины высоты про
света камеры, уменьшаются до незаметных в последнем обороте.

С р а в н е н и е .  От типичной подмосковной Hemifusulina bocki 
Mo l l ,  наша форма не имеет каких-либо заметных отличий. Приве
денный здесь донецкий экземпляр несколько меньших размеров, 
с более тесно-свернутой спиралью, чем обычно встречаемые, его 
следует рассматривать как микросферическую генерацию данного 
вида.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Редко встреча 
емая, но очень характерная форма для верхней части свиты 
Восточного Донбасса, обнаружена в известняке М8 разреза железно
дорожных выемок возле ст. Изварино и в известняке М10 по балке 
Дядиной.



Hemifusulina elliptica (L e e)
Т абл. X V II , фиг. 3

1936. Triticites ellipticus L e e .  B u ll, o f the Geol. Soc. o f C h ina, t . 16, 
стр. 91— 93, табл. II , фиг. 21.

1939. Triticites ellipticus Б р а ж н и к о в а .  Геол. ж ур н . А Н  УССР, т. V I, 
вып. 1— 2, стр. 264— 265, табл. V, фиг. 3— 4.

О п и с а н и е .  Раковина веретеновидная, выпуклая в широ
кой срединной области и быстро суживающаяся к тупо-заострен
ным осевым концам. В начальных двух оборотах сильно вздутая* 
почти сферическая, в последующих оборотах довольно стройная, 
сходная с формой наружного оборота.

Р а з м е р ы  (в мм) изменяются в небольших интервалах: 
L  = 1 ,6 0 —1,90, D = 0 ,6 0 —0,83; L : D  = 2 ,3 0 —2,50. Более редко 
встречаются экземпляры с меньшими размерами: L  =  1,40, D =  
=  0,58, или большими — с L до 2,5 и D до 1,0.

Число оборотов 5—6 и до 61/2- 
Начальная камера 0,04—0,06 мм в диаметре.
Спираль тесно-свернутая в начальных четырех оборотах, после 

которых заметно расширяется. У трех из измеренных экземпляров 
диаметры оборотов (в мм):

1 Обороты
Экземпляры

1 (фиг. 3) 2 1 3

Нач. кам ера 0,04 0,04 0,05
1 0,09 0,10 0,10 1
2 0,15 0,16 0,17
3 0,23 0,24 0,28
4 0,36 0,36 0,42
5 0,53 0,52 0,60

5 7  а — 0,65 —
6 0,83

Стенка до четвертого оборота увеличивается в толщине от 0,010 
до 0,020 мм, в наружных оборотах — до 0,040 мм, где под текту- 
мом наблюдается четко выраженная грубая пористость. В началь
ных трех оборотах строение стенки различимо плохо, местами она 
кажется трехслойной.

Септы чуть тоньше стенки, слабо складчатые в срединной об
ласти и более интенсивно в осевых концах раковины.

Устье щелевидное, быстро расширяющееся по оборотам, обра
зует туннельный угол около 40°.

Хоматы субквадратной или угловатой формы, занимают около 
половины высоты камеры, уменьшаются до чуть заметных в послед
нем обороте.

30 Микрофауна, сб. VIII.



С р а в н е н и е .  Описываемая форма отвечает признакам типич
ной Hemifusulina elliptica (L е е). От близких с нею гемифузулин, 
как Н . bocki M o l l ,  и Н . stabilis R a u s .  et S a f. отличается: 
от первой — более удлиненной с приостренными концами формой 
раковины, более широким устьем и более толстой стенкой в наруж
ных оборотах, а от второй — более удлиненной формой раковины 
и более широким устьем.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Характерная форма 
для верхней части свиты и низов Восточного Донбасса, из
редка можно встретить и в нижней части свиты С^.

Hemifusulina graciosa (L е е)
Табл. X V II , фиг. 4— 5

1936. Triticites graciosus L e e .  B u ll, o f the G eol. of C hina, t . 16, стр. 93— 95, 
табл. II , фиг. 22.

1939. Triticites graciosus Б р а ж н и к о в а .  Геол. ж ури . АН УССР, т. V I, 
вып. 1— 2, стр. 265— 266.

1940. Fusulina minima var. graciosa П у  т p я. Мат. по геол. полезн. ископ. 
А з.-Ч ер н . геол. у п р ., сб. X I , стр. 58— 61, табл. V I, фиг. 12.

О п и с а н и е .  Раковина субцилиндрическая, в начальных 
двух оборотах сильно вздутая, затем быстро удлиняется и выдер
живает форму последнего оборота.

Р а з м е р ы  (в мм): L  =  1,7—2,5, D =  0,6—0,9; L D =  
=  2,4—2,8. '

Число оборотов 5—51/ 2*
Начальная камера 0,05—0,07 мм в диаметре.
Спираль тесно-свернутая, постепенно расширяющаяся по обо

ротам. У трех типичных экземпляров диаметры оборотов (в мм):

Обороты
Экземпляры

1 (фиг. 4) 2 (фиг. 5) 1 3

Нач. камера 0,05 0,07 0,06
1 0,10 0,12 0,10
2 0,17 0,19 0,17
3 0,25 0,26 0,26
4 0,41 0,42 0,42
5 0,62 0,64 0,60

5 7 . 0,74 0,74 —

Стенка 0,030—0,035 мм толщины в наружных оборотах, местами 
с довольно отчетливой грубой пористостью.

Устье узкое и низкое в начальных оборотах, щелевидное в на
ружных, образует туннельный угол около 40?.

Хоматы субквадратные, занимают до половины высоты про
света камеры, заметно уменьшаются лишь в последних оборотах*



С р а в н е н и е .  Данный вид отличается от Hemifusulina 
elliptica (L е е) более удлиненной и субцилиндрической формой 
раковины, по другим признакам они очень близки 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 .  Стратиграфически 
весьма важная форма для самых высоких горизонтов среднего 
карбона Восточного Донбасса, прослежена на многих разрезах 
от известняка М10 до N?.

П одсемейство PSEU  DOTRITICIN А Е Р u t г j а , 1948

Раковина от коротко-веретеновидной до субцилиндрической 
формы, от средних до крупных размеров. Стенка многослойная, 
грубопористая во всех оборотах или только в наружных. Перего
родки (септы) интенсивно складчатые. Дополнительные отложения 
выражены хоматами, обычно лишь в начальных оборотах, редко 
(у более ранних представителей) и на более поздних оборотах. 
Устье единичное.

В данное подсемейство входят следующие роды: Pseudotrili- 
cites, Putrella, Rugosofusulina и Pseudofusulina (частично).

П р и м е ч а н и е .  В подсемейство Pseudotriticinae ранее нами 
были объединены три рода: Protriticites, Pseudotricites и Hemi
fusulina, главным образом, по признаку близко однотипного строе
ния стенки раковины. Поскольку указанные роды находятся 
в разных филогенетических ветвях, идущих к подсемейству Schwa- 
gerininae, возникает необходимость изменить объем и содержание 
обоих подсемейств, установив между их родами более близкую 
взаимосвязь, чем это показано на существующих ныне схемах. 
Анализ таких родовых взаимосвязей позволяет более или менее 
четко наметить четыре отдельные онто-филогенетические ветви:

1) слабо складчатых фузулинид — Protriticites—Triticites— 
Schwagerina (?) — подсемейство Schwagerininae;

2) сильно складчатых — подсемейство Pseudotriticinae;
3) сильно складчатых фузулинид с мощными аксиальными 

уплотнениями — Quasifusulina—Pseudo fusulina (?) (частично) — 
подсемейство Quasifusulininae snbfam. nov.;

4) правильно складчатых — Hemifusulina—Quasifusulina (?) 
(частично) — Pseudo fusulina (?) (частично) — подсемейство Hemi- 
fusulininae subfam. nov.

Более подробно о пересмотре существующих филогенетических 
схем сем. Fusulinidae нами изложено в последнем разделе данной 
работы.

Род PUTRELLA  R a u s e r ,  1951
Раковина от вздуто-веретеновидной до субцилиндрической, 

довольно крупная. Стенка относительно толстая* со второго обо
рота двухслойная, с тектумом и широким грубопористым кериото-



кальным слоем. В начальных одном-двух оборотах стенка иногда 
с нечеткой диафанотекой. Септы с высокой и неправильной склад
чатостью. Хоматы только в начальных оборотах, слабо развиты. 
Устье единичное.

Генотип: Pseudotriticites brazhnikovae П у т р я, Тр. Львовск. 
геол. общ., палеонт. сер., 1948, вып. I, стр. 98—99, табл. I, фиг. 1.

В о з р а с т .  Верхняя часть среднего и низы верхнего карбона.

Putrella gurovi sp. n.

Табл. XVII, фиг. 6—7

О п и с а н и е .  Раковина субцилиндрическая, с прямыми или 
слегка выпуклыми боками, постепенно суживающимися к при- 
остренным осевым концам. В первом обороте раковина почти шаро
видная, в средних — веретеновидная и только в последнем обороте 
принимает субцилиндрическую форму.

Р а з м е р ы  (в мм): L — 3,1—4,5; D =  1,0—1,4; L :D = 3 ,0 — 
3,4.

Число оборотов 4—5.
Начальная камера 0,15 мм в диаметре.
Спираль умеренной высоты. У трех измеренных экземпляров 

диаметры оборотов (в мм):

! Обороты
Экземпляры

1 (фиг. 6) 2 (фиг. 7) |1 3

1 0,28 0,26 0,15
2 0,42 0,40 0,43
3 0,66 0,60 0,67
4 1,02 0,96 1,02

41/. — — 1,26
5 —4 1,40 —

Стенка в наружных оборотах достигает 0,045—0,050 мм тол
щины с четко выраженным кериотекальным слоем. В начальных 
двух оборотах стенка трехслойная, с тектумом, слабо выраженной 
диафанотекой и местами с сохранившимся внутренним тектори- 
умом.

Сенты тоньше стенки, интенсивно складчатые по всей длине 
и высоте оборотов. Арочки разнообразной формы, от полукруглых 
до петлевидных и зигзагообразных, занимают около 3/4 высоты 
просвета камеры, а иногда и выше — на всю камеру.

Устье в начальных оборотах узкое и низкое, в наружных 
быстро расширяется и становится щелевидным, часто с неясными 
контурами, а в последнем обороте закрыто складками септ.



Хоматы прослеживаются лишь в начальных двух оборотах, 
где имеют вид бугорков или столбиков, скорее псевдохоматы.

С р а в н е н и е .  Данный вид по размерам раковины, высоте 
спирали, хоматам и отчасти складчатости септ имеет заметное 
сходство с Putrella licharevi (Р u t г j а) [43, стр. 100, табл. I, 
фиг. 5, 7] отличается от нее более вытянутой формой раковины 
и более интенсивной складчатостью септ.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Восточный Донбасс; 
преимущественно в свите С^, редко в самых верхах С2 (извест
н я к ^ ) , обнаружена в известняках по разрезам балок Антошкиной, 
Дядиной и в железнодорожных выемках возле ст. Изварино.

Putrella donetziana (L е е)
Т абл. X V II , фиг. 8— 9

1936. Schwagerina (?) donetziana L e e .  B u ll. G eol. Soc. C hina, t . 16, стр.96, 
табл. И , фиг. 24— 26.

1951. Putrella cf. donetziana Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а .  ИГН АН  
СССР, Справ.-опред., стр. 321, табл. LVII, фиг. 8.

О п и с а н и е .  Раковина субцилиндрическая, в первых двух 
оборотах сильно вздутая, в наружных оборотах быстро удлиняется, 
осевые концы оттянуты и скручены.

Р а з м е р ы  (в мм) крупные: L  =  5,2—5,7; D =  1,5—1,7;
L . D  = 3 ,3 —3,6. ' .............

Начальная камера шаровидная, 0,14—0,16 мм в диаметре. 
Спираль свободно-свернутая, быстро возрастающая. Диаметр 

четвертого оборота колеблется в пределах 1,10—1,40 мм. У трех 
измеренных экземпляров диаметры оборотов (в мм):

Обороты
Экземпляры

1 (фиг. 8) | 2 (фиг. 9) 3

Нач. камера 0,16 0,14 0,15
1 0,28 0,24 0,30
2 0,50 0,42 0,58
3 0,80 0,70 0,84
4 1,28 1,12 1,35

4 1/ . 1,56 — 1,54
5 — 1,56 —

Стенка слегка волнистая, довольно толстая, толщина стенки 
по оборотам: 1 — 0,025; 2 — 0,030—0,040; 3 — 0,040—0,045; 4 — 
0,042—0,050; 5 — до 0,060 мм. В первых двух оборотах строение 
ее плохо различимо, в наружных оборотах под тектумом хорошо 
различима грубопористая кериотека.



Септы интенсивно и неправильно складчатые по всей длине и 
высоте оборотов. Арочки самой разнообразной формы, реже низкие 
и полукруглые, чаще узкие и высокие, петлевидные.

Устье неясно выражено, узкое в начальных оборотах, широкое 
Щелевидное — в последних.

Хоматы видны лишь в начальных двух оборотах, где имеют фор
му нриостренных бугорков.

С р а  в н е н и е. Данный вид имеет близкое сходство с Put- 
rella brazhnikovae (Р u t г j а) [43, стр. 98—99, табл. I, фиг. 1—3], 
описанной автором из подольского горизонта Нижнего Поволжья; 
отличается от нее несколько большими размерами, более толстой 
стенкой и менее интенсивной складчатостью септ. Близкое сходство 
он также имеет с ругозофузулинами группы Rugosofusulina prisca 
(Е h г е п Ь. emend. M o l l . ) ,  известной также из свиты Вос
точного Донбасса [39, стр. 115—116, табл. XIV, фиг. 5—6], отли
чается немного меньшими размерами и более тонкой стенкой и, 
повидимому, менее выраженной кериотекой. Его следует рассмат
ривать, как предковую форму Rugofusulina prisca ( E h r e n b .  
emend. M o l 1.).

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Восточный Дон
басс, сравнительно редко встречаемая форма в верхней части свиты 
C f и в низах С* обнаружена в известняках Mg и Nf по балке 
Орловой, в известняках М8—М9 разреза железнодорожных выемок 
возле ст. Изварино и в районе станицы Михайловской на р. Дон.

О ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ФОРАМИНИФЕР 
В СРЕДНЕМ КАРБОНЕ ДОНБАССА

Особенно большое значение в развитии биоценоза имеют резкие 
изменения среды его обитания, сопровождающиеся отдельными 
вспышками усиленного формообразования. К этим моментам, 
если они были благоприятными для развития организмов, приуро
чено наибольшее количественное и качественное изменение форм; 
наоборот, неблагоприятные условия приводят к замедленному их 
развитию и вымиранию.

Такая взаимосвязь организмов со средой, в условиях развития 
интересующих нас среднекамениоугольных фораминифер, с их 
высокой чувствительностью к изменениям биономических условий 
бассейна, является основным принципом современной биострати
графии.

Разумеется, не все фораминиферы одинаково реагируют на изме
нение среды их обитания, а поэтому приобретаемые ими новые 
признаки у одних представителей более выражены, у других менее, 
чем и обусловливается их разное биостратиграфическое значение.



Так, среди более примитивных мелких фораминифер, как аммо- 
дисцид, литуолид и других, наблюдается относительно слабая 
изменчивость. Как отмечает Е. А. Рейтлингер [65], детально изу
чавшая мелких фораминифер среднего карбона Русской платформы, 
между ними нет родов, начинающих и заканчивающих свое развитие 
в пределах среднего карбона, большинство же проходит через весь 
палеозой. В то же время значительное число родов штаффеллид 
и особенно фузулинид имеют сравнительно узкое вертикальное 
распространение и не выходят из пределов среднего карбона, 
а некоторые из них ограничены лишь отдельными его свитами.

Современная изученность фораминифер среднекаменноуголь
ных отложений Русской платформы и Донбасса, как уже отмеча
лось выше, позволяет более или менее точно сопоставлять отложе
ния отдельных свит разреза карбона этих двух далеко расположен
ных между собой районов. В условиях же Донбасса фораминиферы 
дают возможность коррелировать разрезы до предельной точности. 
Правда, этому способствует в значительной мере и характер сло
жения донецкого карбона, где толщи лагунно-континентальных 
образований переслаиваются с толщами морских осадков, что 
несомненно способствует корреляции таких разрезов.

Не вызывает сомнения, что море Русской платформы, много
кратно заливающее донецкий прогиб, несло с собой самый разно
образный биоценоз, в котором фораминиферы явно доминировали. 
Последние в условиях Донбасса приобрели некоторое своеобразие, 
особенно это отмечается среди фузулинид, заключающееся в по
явлении у некоторых из них новых признаков как видового, так и 
родового порядка. Кроме того, наблюдается также различие и 
в количественном сочетании представителей одних и тех же ро
дов.

Следовательно, для одних переселенцев условия новой среды 
Донецкого бассейна были более благоприятными и они быстро раз
множались, количественно обгоняя своих сородичей в открытом 
море Русской платформы, оставляя в то же время более разнообраз
ное видовое потомство. К таким, например, могут быть отнесены 
эофузулины, которые часто являются породообразователями мно
гих известняков свит Cf и С2 Донбасса, тогда как в их стратигра
фических аналогах Поволжья и Приуралья они встречаются го
раздо реже и совершенно неизвестны в Подмосковье.

Второй особенностью донецких эофузулин является то, что 
у некоторых из них (параэофузулииы) появились признаки, совер
шенно отличные от исходной формы. Выделение протритицитов 
и псевдотритицитов в разрезе каменноугольных отложений Донец
кого бассейна, возможно, также следует объяснить более благо
приятными для них условиями среды, в какой-то степени воздей
ствовавшими на большую четкость их родовых признаков.



Для других — наоборот, условия режима донецкого прогиба 
были менее благоприятными или совершенно непригодными, и 
такие переселенцы, приспосабливаясь здесь, оставляли после 
себя викарирующие виды и вариететы или вымирали, не оставляя 
потомства. Дуткевичеллы и гемифузулины, широко представленные 
на Русской платформе (первые в каширском и вторые — в подоль
ском и мячковском горизонтах), в Донбассе встречаются более 
редко и обнаруживаются обычно в отдельных прослойках тонко
песчанистых известняков, в бедном сообществе других фузулинид 
или, что бывает чаще, без всяких сообществ. В видовом отношении 
они бедны, а от близких к ним форм Русской платформы отличаются 
несколько меньшей величиной раковины, более компактно-сверну
той спиралью и некоторыми другими признаками.

Ведекинделлины, широко распространенные в верхах среднего 
карбона Приуралья и северо-восточной части Русской платформы, 
совершенно неизвестны в Донбассе. Штаффеллы и особенно пара- 
штаффеллы, считающиеся эврифациальными в условиях плат
формы, в нашем материале Восточного Донбасса отмечены лишь 
в отдельных известняках свиты С2 и не во всех изученных разре
зах, а лишь на отдельных участках, где эти известняки менее за
грязнены глинистым материалом.

Среди чечевицеобразных эоштаффелл и озаваинелл, а также 
сферических псевдоштаффелл, возможно, из-за их более частой 
встречаемости в среднем карбоне Донбасса и Русской платформы, 
заметных различий в распространении как будто не наблюдается. 
То же и среди веретеновидных фузулинид, исключая шубертелл 
и фузиелл, появление которых в Донбассе отмечается позже, чем 
на Русской платформе.

Накопленный нами значительный материал по штаффелидам и 
фузулинидам, преимущественно из среднекаменноугольных отло
жений Донбасса, позволяет сделать некоторые замечания по систе
матике этих весьма важных для биостратиграфии ископаемых.

Так, объем и содержание семейства Fusulinidae, как они пред
ставлялись до сих пор, явно не соответствуют такой таксономиче
ской единице, в которую были объединены совершенно разные 
по форме и мало связанные происхождением две большие группы 
фораминифер. Первая из них — чечевицеобразные и близко шаро
образные формы, и вторая — веретенообразные. Поэтому первая 
группа нами выделяется в новое семейство Staffellidae, с тремя 
подсемействами: Ozawainellinae, Staffellininae и Pseudcstaffel- 
linae. За второй веретенообразной группой остается прежнее наз
вание семейства Fusulinidae, отвечающее и форме объединяющихся 
в нее ископаемых организмов. Из среднекаменноугольных отложе
ний в это семейство входят также три подсемейства Schubertelli- 
ninae, Fusulinellinae и Fusulininae.

Характеристика этих семейств, подсемейств и входящих в них



родов приведена на нашем материале в предыдущем разделе дан
ной работы, а их филогенетические соотношения показаны здесь 
в виде схемы (см. схему). Каждая ветвь этой схемы примерно отве
чает развитию подсемейства; одновременно отражает она и харак
тер распространения включенных в нее родов.

Схема стратиграфического распространения и 
филогенетического развития штаффеллид и ф у зу -  

линид в среднем  карбоне Д онбасса.

Для штаффеллид наша схема, по сути, мало отличается от 
предложенной А. Д. Миклухо-Маклаем [276], если не считать, 
что, согласно последней, параштаффеллы отделились от эоштаф- 
фелл в среднем карбоне, тогда как фактически это произошло 
в нижнем, где они уже развивались параллельно. Характерной 
особенностью параштаффелл является то, что стенка у них диф
ференцированная, с хорошо выраженной диафанотекой, чем они



особенно отличаются от эоштаффелл. Этим же признаком параштаф- 
феллы сближаются со штаффеллами (как они здесь нами прини
маются), хотя внешне они имеют мало общего.

Близко однотипный характер внутренних оборотов у штаффелл 
и параштаффелл послужил дополнительным аргументом к выделе
нию этих родов в отдельную филогенетическую ветвь, отвечаю
щую подсемейству Staffellininae. В индивидуальном развитии 
представителей этого подсемейства, наряду с увеличением разме
ров раковины, наблюдается изменение се формы из чечевицеоб
разной в шарообразную, как физически наиболее устойчивую 
в условиях развития мелководного бассейна. Примером могут 
служить штаффеллы, с чечевицеобразными внутренними оборо
тами и шарообразными наружными.

Очень бл/лдая генетцчес^м связь между эоштаффеллами, 
включая миллерелл и озаваинелл, не вызывает сомнения. Послед
ние отделились от эоштаффелл в низах среднего карбона благо
даря развитию у них дополнительных скелетных образований, 
позволивших увеличить общие размеры раковины. Наибольшего 
развития озаваинеллы достигли в середине московского яруса. 
Эти роды составляют отдельную ветвь в схеме филогенетического 
развития штаффеллид, выделенную в подсемейство Ozawainellinae. 
Отнесение к этому подсемейству новелл имеет некоторую услов
ность, хотя они своими признаками эволютного навивания близки 
к миллереллам.

Что касается псевдоштаффелл, то их происхождение от эоштаф
фелл, как это показано на схеме А. Д. Миклухо-Маклая, мало 
вероятно. Своими внутренними оборотами, на ранней стадии раз
вития (в верхах нижнего карбона), они ближе стоят к эндотирам, 
так как имеют сильно выраженный эндотироидный характер нави
вания, чего не наблюдается у эоштаффелл. Следует полагать, 
что псевдоштаффеллы прошли более сложный путь своего онто
генетического развития, чем нам об этом известно. Учитывая все 
это, а также выдержанность родовых признаков псевдоштаффелл 
на всем протяжении своего развития, им придается значение отдель
ного подсемейства.

У псевдоштаффелл развитие происходило в направлении общего 
увеличения размеров раковины, усовершенствования ее формы, 
утолщения и дифференциации стенки и особенно усиления разви
тия дополнительных скелетных образований, представленных у них 
сильно развитыми хоматами. Причем, развитие последних у форм 
и без того физически Достаточно устойчивых могло лишь услож
нить обмен веществ между организмом и средой и привести их 
к быстрому вымиранию уже в конце среднекаменноугольного 
периода.

Предлагаемая здесь нами схема филогенетических соотноше^- 
ний представителей фузулинидовой фауны очень близка к



схеме С. Е. Розовской [63], особенно в части, касающейся 
среднекаменноугольных форм. Может быть, она несколько 
отличается в деталях; например, в нашей схеме фузулинелловая 
ветвь начинается родом Profusulinella, а фузулиновая —■ родом 
Aljutovella, но в методическом отношении расхождения между 
ними нет. Выделение С. Е. Розовской фузулинелловой ветви в от
дельное подсемейство, нам кажется, выгодно отличает ее схему 
от уже известных других схем Д. М. Раузер-Черноусовой [48а] 
и А. Д. Миклухо-Маклая [276]. Следует заметить, что в последней 
из упоминаемых схем род Profusulinella включен в подсемейство 
Schubertellinae, причем без какой-либо взаимосвязи с другими 
родами (Schubertella и Fusiella) этого подсемейства он берет свое 
начало непосредственно от эоштаффелл. Такое представление яв
ляется ошибочным, подобно тому как и род Pseudotriticites помещен 
в той же схеме в фузулинелловой ветви. Род Profusulinella и вы
деленный из него в последнее время род Aljutovella должны быть 
исключены из подсемейства Schubcrteliinae, так как своим разви
тием они ближе стоят к фузулинеллам и фузулинам, чем к шубер- 
теллам, от которых они последовательно произошли. В этом воп
росе мы вполне разделяем мнение Д. М. Раузер-Черноусовой [57], 
которая считает оба рода более высоко организованными, чем 
представители шубертеллин, и относит их к фузулининам. Шубер- 
теллиновая ветвь берет свое начало не от эоштаффзлл, как показано 
в схеме А. Д. Миклухи-Маклая, а от псевдоштаффелл, с которыми 
шубертеллы имеют больше общих признаков на ранней ступени 
их развития.

В развитии фузулинид, наряду с общим увеличением раковины 
и упрочнением ее скелетных образований, проходил процесс диф
ференциации стенки, выраженный постепенным усложнением и 
укрупнением структурных ее элементов. Этот процесс у них был 
направлен к расширению поровой системы стенки для поддержания 
нормального обмена веществ между организмом и изменяющейся 
средой, что могло обеспечить ему более длительное и прогрессив
ное развитие. Отражая определенные этапы развития, особенно 
у фузулинид, он приобрел для них весьма важное таксономиче*- 
ское значение.

Как показал опыт, пользоваться в систематике фузулинид 
одним лишь признаком различия строения стенки нельзя, не учи
тывая других особенностей индивидуального развития форм. 
В этом отношении наиболее существенными признаками являются 
также характер складчатости септ, дополнительных скелетных 
образований и устья. Определенные сочетания их дают признаки 
отдельных родов и подсемейств, а отклонения от типичного пред
ставителя рода (преимущественно в деталях) составляют признаки 
видов.

Среди изученных нами среднекаменноугольных фузулинид,



помимо упоминаемых уже трех филогенетических ветвей, отвечаю
щих подсемействам Schubertellininae, Fusulinellinae и Fusulini- 
пае, намечаются еще две ветви: гемифузулиновая Aljutovella— 
Dutkevichella—Hemifusulina и эофузулиновая Eofusulina—Para- 
eofusulina, условно включенные здесь в последнее из перечислен
ных подсемейств. Из этих двух ветвей заслуживает особого внима
ния вторая. На Русской платформе она представлена одним родом 
Eofusulina с ограниченным числом видов и, как указывает 
Д. М. Раузер-Черноусова, является очень специализированной и 
слепой ветвью, не давшей потомков. В то же время признаки взрос
лых особей у эофузулин, имеющих сильно вытянутую раковину, 
отмечаются с первого оборота, и это лишает возможности устано
вления для них предковсй формы среди известных уже альютовелл. 
Раннее появление в разрезах эофузулин, почти одновременно 
с альютовеллами, но уже с признаками высокой организации (силь
ная складчатость и аксиальные уплотнения), оставляют вопрос 
их происхождения пока загадочным.

На нашем материале из Восточного Донбасса эофузулиновая 
ветвь несколько расширилась новым подродом Paraeofusulina, 
отличающимся от основного рода большим числом компактно
свернутых оборотов, правильной складчатостью септ и более раз
витыми аксиальными уплотнениями. Такое отличие указывает 
(учитывая более высокое стратиграфическое положение нового 
рода) на общий характер направления развития представителей 
эофузулиновой ветви: с одной стороны, ведущего к укреплению 
раковины организма, с другой — к быстрому и окончательному 
его вымиранию.

Что касается гемифузулиновой ветви, то ее никак не следует 
считать слепой, и в верхнем карбоне она продолжает наращиваться 
квазифузулинами или, во всяком случае, другими формами. 
В пользу такого суждения говорит анализ преемственности некото
рых основных видовых признаков отдельных форм даже на далеко 
разной ступени их развития. Примером этого может служить 
Pseudofusulina tschernyschewi ( S c h e l l  w.), из швагериновых слоев 
Тимана, которая почти точно воспроизводит признаки гемифузу- 
лин группы Hemifusulina bocki M o l l ,  или Н. moelleri R a u s. 
( =  Dutkevichella bocki M o l  1.). Повидимому, неслучайно Д. M. Рау
зер-Черноусова [48а] в своем замечании к описанию Р. tscherny
schewi пишет: «Характерным признаком этого вида является пра
вильность внешней формы и внутреннего строения, по которым 
она напоминает Fusulina minima ( =  Hemifusulina Ъос1а)г особенно 
в своих внутренних оборотах».

Также неслучайно Ф. С. Путря [38] указывал, что Quasifusu- 
Una balaniformis Р u t г j а по своим признакам может быть легка 
принята за Р. tschernyschewi, хотя первая и происходит из низов 
верхнего карбона. Своими признаками Q. balaniformis очень



близка к той же группе гемифузулин, среди которых отмечается 
у отдельных представителей появление незначительных аксиаль
ных уплотнений, сопровождавшееся уменьшением хомат. Главное 
различие между приведенными здесь формами заключается в нара
стающем увеличении размеров раковины, толщине стенки и 
в укрупнении ее структурных элементов, что вполне закономерно 
для отдельной филогенетической ветйи развития фузулинид. Сле
довательно, Q. balaniformis является реальным связующим звеном 
в далеко поднимающейся ветви Aljutovella—Dutkevichella—Hemi- 
fusulina — Quasifusulina (?) (частично) — Pseudofusulina (?) (ча
стично).

От основной фузулиновой ветви на грани среднего и верхнего 
карбона, перед окончательным вымиранием рода Fusulina, отдели
лись еще две ветви: квазифузулиновая — с родом Quasifusulina 
и псевдотритицитовая с родами Putrella и Pseudotriticites.

Квазифузулины, получившие свое развитие в верхнем карбоне, 
имеют крупную субцилиндрическую раковину с интенсивной 
складчатостью септ, мелко-альвеолярной тонкой стенкой, сильно 
развитыми аксиальными уплотнениями и слабыми рудиментар
ными хоматами; они заметно отличаются от «квазифузулин» геми- 
фузулиновой ветви. Своими признаками они, несомненно, занимают 
промежуточное положение между среднекаменноугольными фузу- 
линами группы Fusulina cylindrica р i s c h  е г и нижнепермскими 
псевдофузулинами группы Pseudo fusulina tschussovensis R a u s. 
Вообще следует заметить, что происхождение псевдофузулин, 
а особенно здесь упоминаемых, трудно представить от тритицитов, 
не отступая от онто-филогенетического метода изучения фузули
нид.

Псевдотритицитовая ветвь также не является слепой, и в этом 
отношении особый интерес представляет род Putrella с такими 
двумя видами, как Р . suzini (Р u t г j а) и Р. brazhnikovae (Р u t- 
г j а), известных из верхов среднего карбона Восточного Донбасса 
и Нижнего Поволжья [34, 43].

Первый из приведенных видов представлен сильно вздутой, 
субшарообразной раковиной, с несколько выступающими округло- 
приостренными осевыми концами, с высокой неправильной склад
чатостью септ и относительно толстой грубопористой стенкой. 
Своими признаками он очень близко напоминает псевдофузулин 
группы Pseudo fusulina uralica (К г о t о w), отличается от них 
меньшими размерами, более тонкой стенкой и некоторыми дру
гими особенностями, свойственными более низкой ступени раз
вития.

Второй вид является прототипом Rugosofusulina prisca 
(Е h г е n Ь.), на что в свое время указывалось при его описании. 
Веретенообразные сильно складчатые псевдотритициты несомненно 
имеют таких же по форме, но более высоко организованных потом



ков среди псевдофузулин, являющихся одним из наиболее сборный 
родов семейства.

В профузулинелловой ветви мы видим последовательное появле
ние родов: в среднем карбоне — профузулинеллы, в верхней поло
вине московского яруса — фузулинеллы, в нижних слоях верхнего 
карбона — нротритициты и несколько выше — тритициты. Как и 
для других уже рассмотренных филогенетических ветвей, здесь 
наименее четко выступает видовая преемственность между отдель
ными формами, стоящими на разной ступени своего развития. 
Повидимому, ни у кого не вызывает сомнения, что Fusulinella 
bocki M o l l . ,  Protriticites pseudomontiparus P u t r j а и Triti- 
cites montiparus (E h г e n b. emend. M o l 1.) являются лишь 
отдельными звеньями в развитии данного филогенетического ряда. 
У представителей этого ряда наращивание новых признаков рода 
происходило от наружных к внутренним оборотам, т. е. признаки 
каждого из них, но отношению к подобным признакам предыду
щего рода, сдвинуты на более раннюю стадию онтогенеза.

Учитывая морфологические особенности отдельных представи
телей фузулинелл, протрктицитов и тритицитов, число подобных 
филогенетических рядов может быть умножено. Одним из харак
терных и объединяющих их признаков, наряду с формой раковины, 
является также и характер складчатости септ. Этот признак, в со
четании с признаком дифференциации стенки, имеет наиболее важ
ное значение для построения онто-филогенетических схем семей
ства фузулинид.

Из рассмотренного нами материала следует, что в эволюции фузу
линид, ранее чем отмирает любая из ее филогенетических ветвей, 
отщепляется новая ветвь с более приспособленными к изменив
шимся условиям среды формами. Последние, однако, сохраняют 
все основные признаки своих предков; причем слабо складчатые 
фузулинеллы могли дать таких же слабо складчатых тритицитов, 
но никак не могли дать сильно складчатых псевдофузулин. Пред
ками последних, как нами уже указывалось выше, могли быть 
формы, только отделившиеся от сильно складчатых представителей 
фузулиновой ветви.

Для такой систематической единицы, как подсемейство Schwa- 
gerininae sensu la to в прежнем его представлении, единственно 
объединяющим признаком разных по происхождению форм является 
строение стенки. Возникает вопрос, если этот принцип оставить 
в силе, то с какого момента им пользоваться — с появления четко 
выраженной кериотекальности лишь в наружных оборотах (под- 
сем. Pseudotritieinae, как оно ранее было представлено автором) 
или когда кериотека стала более грубопористой (подсем. Schwa- 
gerininae sensu lato)? Нам кажется, более правильно пользо
ваться уже укоренившимся принципом — первого появления но
вых качеств в формообразовании, что вполне отвечает и биострати



графическому методу, применяемому в геологии. И действительно, 
у рассматриваемых фузулинид, в ряде филогенетических ветвей, 
появление новых признаков более высокоорганизованных форм 
близко соответствует грани двух крупных геологических периодов 
среднего и верхнего карбона.

В соответствии с вышеизложенным, в предыдущем разделе дан
ной работы нами предложены более дифференцированные система
тические единицы подсемейств.
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В Н И Г Р И .





Фиг. 1 У 2. Tetrataxis eomaxima  sp. п. Стр. 376.
Фиг. 1  — голотип. Продольное сечение X 60. Балка Антош
кина, известняк К8, шл. 837. Фиг. 2 — продольное сечение X 
X 60. Ст. Изварино, известняк К8, шл. 1594.

Фиг. 3—4. Tetrataxis numerabilis  R е i t 1 i n g е г. Стр. 375.
Фиг. 3 — продольное, чуть скошенное сечение X 60. Балка 
Дядина, известняк Ь4, шл. 322. Фиг. 4 — продольное сече
ние X 60. Там же, шл. 354.

Фиг. 5—6 . Tetrataxis donetzica sp. п. Стр. 376.
Фиг. 5 — оригинал. Продольное сечение X 60. Балка Дядина, 
известняк Ь4, шл. 361. Фиг. 6—голотип. Продольное сече
ние X 60. Там же, шл. 332.

Фиг. 7. С limacammina elegans (М 6 1 I е г). Стр. 374.
Продольное сечение х  20. Ст. Изварино, известняк Ь4, шл. 
1418.

Фиг. 8. Deckerella cylindrica sp. п. Стр. 374.
Голотип. Продольное сечение X 20. Балка Дядина, извест
няк Ь4, ш л . 333.

Фиг. 9 . Palaeotextularia eogibbosa sp. п. Стр. 373.
Голотип. Продольное сечение X 40. Балка Антошкина, извест
няк К8, шл. 840.





Фиг. 1. Eostaffella compressa B r a z h n i k o v a .  Стр. 379.
Аксиальное сечение X 145. Балка Дядина, известняк К8, 
шл. 77.

Фиг. 2— 4. Eostaffella depressa sp. п. Стр. 380.
Фиг. 2 —  оригинал. М едиальное сечение X 40. Станица М ихай
ловская , скв. № 2 , известняк I над М8, ш л. 138. Ф иг. 3 —  
оригинал. Аксиальное сечение X 40. Б алка Д я ди н а, извест
няк К3, шл. 81. Ф иг. 4 —  то ж е , X 135.

Фиг. 5. Eostaffella acuta G r o z d i l o v a  et  L e b e d e v a .  Стр. 381.
Аксиальное сечение X 75. Балка Дядина, известняк К8,шл. 78. 

Фиг. 6 . Eostaffella korobcheevi R a u s е г. Стр. 381
Аксиальное сечение № 40. Балка Дядина, известняк L4. 
Шл. 379.

Фиг. 7. Eostaffella depressa sp. п. Стр. 380
Голотип. Аксиальное сечение X 135. Балка Дядина, извест
няк 1 над L4, ш л . 402.

Фиг. 8— 10. Ozawainella minima  sp. п. Стр. 382.
Фиг. 8 — оригинал. Аксиальное сечение X 38. Балка Дядина, 
известняк Ь|, шл. 454. Фиг. 9 . Голотип. Аксиальное сечение х  
X 38. Там же, шл. 466. Фиг. 10. Оригинал. Аксиальное 
сечение X 38. Ст. Изварино, известняк L6, шл. 1796.

Фиг. 11. Ozawainella facoides M a n u k a l o v a .  Стр. 383.
Аксиальное сечение X 38. Балка Дядина, известняк I над 
L4, ш л . 410.

Фиг. 12. Ozawainella contrasta sp. п. Стр. 384.
Голотип. Аксиальное сечение X 40. Балка Дядина, известняк 
I над L4, ш л . 418.

Фиг. 13— 15. Ozawainella pseudotingi  sp. п. Стр. 385.
Фиг. 13 — аксиальное сечение X 49. Ст. Изварино, извест
няк L7, ш л . 1495. Фиг. 14 — аксиальное, чуть скошенное сече
ние X 40. Балка Дядина, известняк I над L4, шл. 429. Фиг. 15 — 
голотип. Аксиальное сечение X 40. Балка Антошкина, извест
няк Mj, шл. 1049.

Фиг. 16. Ozawainella umbonata B r a z h n i k o v a  et  P o t i e v s k a j a .  
Стр. 390.
А ксиальное сечение X 38. Б алка Д я ди н а, известняк 1а, ш л. 19. 

Фиг. 17, 18. Ozawainella angulata (С о 1 a n i). Стр. 386.
Фиг. 1 7 — аксиальное сечение X 38. Балка Дядина, известняк 
Мх. шл. 740. Фиг. 18 — медиальное сечение X 40. Балка 
Скельневатая. Известняк К.4» шл. 740.

Фиг. 10, 20. Ozawainella umbonoplicata sp. п. Стр. 390.
Фиг. 1 9 — оригинал, Аксиальное сечение X 40. Балка Дядина, 
известняк I над L4, шл. 414. Фиг. 20. Голотип. Аксиальное 
сечение X 40. Ст. Изварино, известняк L6, шл. 1454.

Фиг. 21. Ozawainella leei (Р u t г j а). Стр. 388.
Аксиальное сечение X 40. Станица М ихайловская, скв. № 2, 
известняк I над М8, шл. 138.

Фиг. 22, 23. Ozawainella pseudoangulata (Р u t г j а). Стр. 389.
Фиг. 22 — аксиальное сечение X 40. Балка Антошкина, из
вестняк L6, шл. 890. Фиг. 23 — аксиальное сечение X 40. 
Там же, известняк Le, шл. 934.





Фиг. 7—4. Ozawainella crassiformis sp. n. Стр. 39Э.
Фиг. 1 — оригинал. Аксиальное сечение X 40. Ст. Изварино, 
известняк Le, шл. 1778. Фиг. 2 — голотип. Аксиальное се
чение X 40. Балка Дядина, известняк I над Ь4, шл. 406. 
Фиг. 3 — оригинал X 40. Там же, шл. 425. Фиг. 4 — ориги
нал X 40. Станица Михайловская, скв. № 1, известняк Le., 
шл. 169.

Фиг. 5— 9. Ozawainella stellae M a n u k a l o v a .  Стр. 391.
Аксиальные сечения X 38. Ст. Изварино, известняк MlrHui. 1533, 
1553, 1559, 1530.

Фиг. 10. Parastaffella grandis sp. п. Стр. 393.
Голотип. Аксиальное сечение X 28. Станица Михайловская, 
скв. № 1, известняк L6. Шл. 212.

Фиг. 77, 12. Sta jfe lla  pseudosphaeroidea D u t k e v i t c h .  Стр. 394.
Фиг. 1 1  — аксиальное сечение (чуть скошенное) X 30. Станиц» 
Михайловская, скв. № 1, извесаняк L6, шл. 306. Фиг. 12 —  
аксиальное сечение X 30. Там же, шл. 307.





Ф иг.

Ф иг.

Ф иг.

Ф иг.

Ф иг.

Ф иг.

Ф и г.

Ф и г.

Ф и г.

Ф иг.

I— 3 . Pseudostaffella confusa ( Lee  ct Chen) .  Стр. 399.
Фиг. 1 — аксиальное сечение типичной формы X 40. Станица 
Михайловская, скв. № 1, известняк L7, шл. 1. Фиг. 2 — 
аксиальное сечение X 40. Балка Дядина, известняк L̂ , 
шл. 473. Фиг. 3 — аксиальное сечение X 40. Ст. Изварино, 
известняк М1? шл. 1547.

4, 5. Pseudostaf fella compressa (R a user) var. donbassica v. n. Стр. 398. 
Фиг. 4 — оригинал. Аксиальное сечение (слегка скошенное) х  
X 40. Ст. Изварино, известняк L4, шл. 1413. Фиг. 5 — голо
тип. Аксиальное сечение X 40. Балка Дядина, известняк L4, 
шл. 479.

6. Pseudostaf fella minutissima sp. n. Стр. 400.
Голотип. Аксиальное сечение Х40. Балка Дядина, известняк L4, 
шл. 364.

7. Pseudostaf fella  keytei ( R o t h  et S k i n n e r ) .  Стр. 400.
Аксиальное сечение X 40. Станица Михайловская, скв. № 1, 
известняк L6, шл. 281.

8. Pseudostaf fella  * varsanofievae R a u s е г. Стр. 393.
Аксиальное сечение X 40. Ст. Изварино, известняк LB, 
шл. 1439.

9. 10. P w u i is ta f  fella topilini  Р u t г j а. Стр. 401.
Фиг. 9 — аксиальное сечение X 30. Балка Дядина, известняк I 
над М4, шл. 653. Фиг. 10 — аксиальное сечение типичной 
формы X 30. Ст. Изварино, известняк Мх, шл. 1509.

I I — 13. Pseudostaf fella ozawai ( Lee  et Chen) .  Стр. 402.
Фиг. 11 — аксиальное сечение X 30. Балка Мечетная, извест
няк N1? шл. 111. Фиг. 1 2 — парамедиальное сечение X 30. 
Балка Антошкина, известняк Мх, шл. 1061. Фиг. 13 — аксиаль
ное сечение X 40. Балка Дядина, известняк Mlf шл. 515.

14—16. Pseudostaf fella donica sp. n. Стр. 404.
Фиг. 14 — голотип. Аксиальное сечение X 40. Станица Михай
ловская, скв. № 1, известняк L6, шл. 286. Фиг. 15 — ориги
нал. Диагональное сечение X 40. Там же, шл. 265. Фиг. 16 — 
парамедиальное сечение X 40. Там же, шл. 265.

17. Pseudostaf fella umbilicatula  sp. n. Стр. 403.
Голотип. Аксиальное, чуть скошенное сечение X 30. Балка 
Антошкина, известняк I над Llt шл. 873.

18. Pseudostaf fella primaeva sp. n. Стр. 397.
Голотип. Аксиальное сечение X 70. Станица Михайловская, 
скв. № 1, известняк L6, шл. 310.





Фиг. 1. Pseudostaffella subquadrata G r o z d i l o v a  et L e b e d e v a .  
Grp. 405.
Аксиальное сечение X 30. Балка Дядина, известняк К3, 
шл. 70.

Фиг. 2, 3. Pseudostaf fella  vozhgalica S a f o n o v a .  Стр. 406.
Фиг. 2 — аксиальное сечение X 30. Ст. Изварино, известняк 
К9, шл. 1372. Фиг. 3 — аксиальное, чуть скошенное сечение X 
X 30. Там же, шл. 1384.

Фиг. 4. Pseudostaf fella umbilicata ( P u t r j a  e t L e o n t o v i c h ) .  Стр. 407.
Аксиальное, чуть скошенное сечение X 30. Балка Дядина, 
известняк I над Мб, шл. 692.

Фиг. 5— 8, Schubertella obscura L e e  et Ch e n .  Стр. 409.
Фиг. 5 — медиальное сечение X 40. Балка Дядина, известняк 
L2, ш л . 325. Фиг. 6 — аксиальное сечение X 40. Станица 
Михайловская, скв. № 1, известняк L6, шл. 55. Фиг. 7 — 
аксиальное сечение X 40. Ст. Изварино, известняк L6, шл. 
1438. Фиг. 8 — аксиальное, чуть скошенное сечение X 40. 
Ст. Изварино, известняк L5, шл. 1734.

Фиг. 9. Schubertella lata L ee  et Ch e n .  Стр. 410.
Аксиальное сечение X 40. Ст. Изварино, известняк М|, 
шл. 1624.

Фиг. 10. Schubertella elliptica  sp. п. Стр. 411.
Голотип. Аксиальное сечение X 40. Станица Михайловская, 
скв. № 1, известняк L6, шл. 46.

Фиг. 11, 12. Schubertella magna L e e  et Ch e n .  Стр. 408.
Фиг. И — аксиальное сечение X 40. Станица Михайловская, 
скв. № 1, известняк L5, шл. 62. Фиг. 12—аксиальное сечение X 
X 40. Там же, шл. 68.

Фиг. 13—15. Profusulinella acutissima sp. п. Стр. 419.
Фиг. 13 — оригинал. Аксиальное сечение X 30. Балка Дя
дина, известняк J8, шл. 38. Фиг. 1 4 — поперечное сечение X 
X 30. Там же, шл. 46. Фиг. 15 — голотип. Аксиальное 
сечение X 30. Там же, шл. 43. 414.

Фиг. 16. Profusulinella  eolibrovitchi S a f o n o v a .  Стр. 414.
Аксиальное сечение X 30. Балка Антошкина, известняк К7, 
шл. 794.

Фиг. 17—19. Profusulinella  brevissima sp. п. Стр. 420,
Фиг. 17 — голотип. Аксиальное сечение X 40. Балка Дядина, 
известняк L4, ш л . 338. Фиг. 1 8 — оригинал. Аксиальное се
чение X 40. Там же, известняк К4, шл. 111. Фиг. 19 — ори
гинал. Аксиальное сечение X 40. Там же, известняк L4, 
шл. 382.

Фиг. 20. Profusulinella rotundata sp. п. Стр. 413.
Голотип. Аксиальное сечение х  30. Станица Михайловская, 
скв. № 1, известняк L6, шл 226.

Фиг. 21—23. Profusulinella  librovitchi (D u t k е v i t с h). Стр. 415
Фиг. 21 — аксиальное, слегка скошенное сечение X 30. Ст. 
Изварино, известняк L6, шл. 1711. Фиг. 22 — аксиальное 
сечение X 29. Там же, известняк М2, шл. 1531. Фиг. 23 — 
аксиальное сечение X 29. Там же, известняк Lfi, шл. 1721.





Ф иг. 1. Profusullinella paratimanica R a u s е г. Стр. 417.
Аксиальное сечение X 30. Ст. И зварино, известняк L4t 
шл. 1680.

Ф иг. 2— 3. Profusulinella prisca (D е р г a t). Стр. 417.
Фиг. 2 —  аксиальное сечение X 30. Ст. И зварино, известняк  
К б, шл. 1344. Фиг. 3 —  аксиальное сечение X 30. Там ж е, 
известняк Ь 4 ,  ш л . 1684.

Ф иг. 4— 7 . Profusulinella pseudorhomboides Р u t г j а . Стр. 421.
Фиг. 4 —  голотип. А ксиальное сечение X 29. Ст. И зварино, 
известняк К б, шл. 1331. Фиг. 5 — оригинал. Д иагональное  
сечение X 30. Там ж е, известняк К | ,  шл. 1280. Ф иг. 6 —  
оригинал. А ксиальное сечение X 29 . Балка Д ядина, известняк I 
над К 8, шл. 94. Фиг. 7 —  оригинал. А ксиальное скош енное  
сечение X 29. Ст. Изварино, известняк К*, шл. 1314.

Ф иг. 8— 9. Aljutovella postal/utovica S a f o n o v a .  Стр. 431.
Фиг. 8 —  аксиальное сечение (скош енное) X 30. Балка Скель- 

неватая, известняк К 4, ш л. 733. Фиг. 9 —  диагональное  
сечение X 30. Ст. И зварино, известняк К | ,  шл. 1282.





Ф иг. 1-

Ф иг. 4'

Ф иг. 7,

-3. Aljutovella isvarica sp. п. Стр. 431.
Фиг. 1 —  оригинал. Аксиальное, слегка скош енное сечение X 
X 29. Ст. И зварино, известняк К б, ш л. 130. Фиг. 2 — ориги
нал. А ксиальное сечение X 29. Там ж е , известняк K.J, 
шл. 1340. Фиг. 3 —  голотип. А ксиальное сечение X 29. Там  
ж е, известняк К б, ш л. 1299.

-6. Aljutovella skelnevatica Р u t г j а . Стр. 432.
Фиг. 4 —  голотип. Аксиальное сечение X 30. Балка Скельне- 
ватая, известняк К 4, шл. 736. Фиг. 5 — оригинал. А ксиальное  
сечение X 30. Ст. И зварино, известняк К | ,  ш л. 1285. Фиг. 6 —  
плезиотип. А ксиальное сечение полного экзем пляра X 30  
(приведен для сравнения), с . Т ёпловка, С |.

8. Aljutovella aljutovica (R a u s е г). Стр. 433.
Ф иг. 7 —  аксиальное, слегка скош енное сечение X 30. Балка  
Скельневатая, известняк К в, шл. 771. Ф иг. 8 —  аксиальное  
сечение X 30 . Там ж е , ш л. 779.



32 Микрсфауна, сб. VIII.



Фиг. 1— 3. Fusulinella schubertellinoides Р u t  г j а. Стр. 424.
Фиг. 1 — аксиальное сечение типичной формы X 18. Ст. Изва
рино, известняк L5, шл. 1743. Ф иг. 2 —  медиальное сечение X 
X 18. Там ж е, известняк L3, ш л. 1745. Фиг. 3 —  аксиальное  
сечение X 18. Станица М ихайловская, скв. № 1, известняк- 
L6, шл. 323.

Фиг. 4, 5. Pro fusulinella topiliensis (Р  u t  г j а). Стр. 423.
Фиг. 4 — аксиальное сечение X 40. Станица М ихайловская, 
скв. № 1 , известняк Ь5, шл. 71. Фиг. 5 — аксиальное сече
ние X 40. Там ж е, шл. 65.

Ф иг. 6— 8. Alfutovella serotina ( T h o m p s o n ) .  Стр. 434.
Фиг. 6 — диагональное сечение X 18. Балка Д ядина, извест
няк К в, ш л. 170. Фиг. 7 —  аксиальное сечение X 18. Там ж е, 
шл. 172. Фиг. 8 — парамедиальное сечение X 18. Там же,, 
шл. 151.

Фиг. 9— 11. Alfutovella paraprolifica sp. п. Стр. 435.
Фиг. 9 —  голотип. А ксиальное сечение X 26. Б алка Д я ди н а, 
известняк К в, ш л. 151. Фиг. 1 0 —  парамедиальное сечение X 
X 26. Там ж е, шл. 170. Фиг. 11 —  оригинал. Аксиальное,, 
чуть скош енное сечение X 26. Там ж е, шл. 159.

Фиг. 12. Alfutovella distorta L e o n t o v i c h .  436.
А ксиальное сечение X 26. Б алка Д ядина, известняк К в, 
шл. 154.

Фиг. 13. Fusiella typica L e e  e t C h e n .  Стр. 412.
А ксиальное сечение X 30. Балка Д ядина, известняк L^, 
ш л. 471.

Фиг. 14, 15. Fusulinella paraiowensis sp. п. Стр. 425.
Фиг. 14 —  оригинал. А ксиальное сечение X 28 молодой особи . 
Ст. И зварино, известняк Le , ш л. 1449. Фиг. 15 —  голотип. 
А ксиальное сечение X 28. Там ж е , ш л. 1756.

Фиг. 16. Fusulinella borealis R a u s е г. Стр. 428.
А ксиальное сечение X 18. Ст. И зварино, известняк М^, 
ш л. 1631.





Ф иг. 1— 4. F u s u l i n e l l a  s u b p u l c h r a  Р u t г j а. Стр. 426.
Фиг. 1 — аксиальное сечение X 18. Станица М ихайловская  
скв. № 1, известняк Le , шл. 142. Фиг. 2 —  аксиальное с е 
чение X 18. Ст. Изварино, известняк Le , шл. 1451. Фиг. 3 —  
медиальное сечение X 18. Б алка Д ядина, известняк Ь4, 
шл. 394. Фиг. 4 — аксиальное сечение X 18. Станица М ихай
ловская, скв. № 1, известняк Le , шл. 142.

Ф иг. 5 .  F u s u l i n e l l a  s u b p u l c h r a  Р u t г j a var. s u b m e s o p a c h i s  var. n. Стр. 427.
Голотип. А ксиальное сечение X 18. Балка Д ядина, известняк  
L 4 , ш л . 385.

Ф иг. 6. F u s u l i n e l l a  b o r e a l i s  R a u s е г. Стр. 428.
Д иагональное сечение X 20. Станица М ихайловская, скв. 
№ 10, известняк М8 (?), шл. 35.

Фиг. 7— 10. F u s u l i n e l l a  p s e u d o c o l a n i a e  sp. п. Стр. 429.
Фиг. 7 — диагональное сечение X 18. Ст. И зварино, извест
няк Mg, шл. 1633. Фиг. 8 —  аксиальное сечение X 18. Там ж е, 
шл. 1630. Фиг. 9 — медиальное сечение X 18. Балка О рло- 
вая, известняк М8, шл. 1338. Фиг. 10 —  голотип. Аксиальное 
сечение X 18. Там ж е, шл. 1148.
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Ф иг.

Фиг.

Ф иг.

Фиг.

Ф иг.

Фиг.

Ф иг.

Ф иг.

1— 3. Fusulina subdistenta sp. п. Стр. 438.
Фиг. 1 — Голотип. А ксиальное сечение X 18. Балка Д я ди н а, 
известняк К^, шл. 256. Фиг. 2 —  оригинал. Б лизкое к аксиаль
ному сечение X 18. Б алка Антош кина, известняк К 7, шл. 800. 
Фиг. 3 — парааксиальное сечение X 19. Балка Д ядина, из
вестняк I над К в, шл. 184.

4, Fusulina rasdorica Р u t  г j а. Стр. 437.
А ксиальное сечение X 28 . Ст. И зварино, известняк К 5, 
шл. 1333.

5. Fusulina septata sp. п. Стр. 440.
Голотип. Аксиальное сечение X 18. Балка Д ядина, известняк  
Ц , шл. 369.

в. Fusulina ninensis Р u t г j а. Стр. 441.
Аксиальное сечение X 20. Балка Д ядина, известняк Ь4, 
шл. 330.

7. Fusulina citronoides M a n u k a l o v a .  Стр. 440.
А ксиальное, чуть скош енное сечение X 18. Ст. И зварино, 
известняк К б, шл. 1326.

<9, 9. Fusulina schellwieni S t a f f .  Стр. 443.
Фиг. 8 —  аксиальное сечение типичной формы X 18. Ст. И зва
рино, известняк L ,, шл. 1489. Фиг. 9 — аксиальное, слегка  
скош енное сечение X 18. Там ж е, шл. 1488.

10. Fusulina grigorovichi sp . п. Стр. 444.
Голотип. Аксиальное сечение X 18. Б алка Д ядина, известняк I 
над М4, шл. 612.

11. Fusulina ellipsoformis sp. п. Стр. 442.
Голотип. Аксиальное сечение X 18. Ст. Изварино, известняк  
Lg, шл. 1403.





Ф иг. 1. Fusulina samarica R a  u s e r  et  B e l j a e v .  Стр. 445.
Аксиальное сечение X 18. Б алка Орлова я, известняк М!10, 
шл. 1238.

Фиг. 2. Fusulina elegans R a u s e r  et  B e l j a e v .  Стр. 446.
А ксиальное сечение X 18. Ст. Изварино, известняк М*, 
шл. 1626.

Ф иг. 3— 5. Fusulina distenta R o t h  et  S k i n n e r .  Стр. 447.
Фиг. 3 — аксиальное сечение X 20. Станица М ихайловская, 
скв. № 10, известняк М8 (?), шл. 21 Ф иг. 4 — аксиальное, 
чуть скош енное сечение X 20. Там ж е, шл. 22 . Ф иг. 5 —  диа
гональное сечение X 20. Там ж е, шл. 34.

Фиг. 6—8. Fusulina dunbari S о s n i n а. Стр. 448.
Фиг. 6 — аксиальное сечение X 20 . Балка Д ядина, известняк I 
над М4, ш л. 608. Фиг. 7 — медиальное сечение X 20. Там ж е, 
шл. 631. Фиг. 8 — аксиальное сечение X 20. Там ж е, шл. 615.





Ф пг. 7, 2. Fusulina pseudokayi sp. n. Стр. 449.
Фиг. 7 —  голотип. А ксиальное сечение X 18. Ст. И зварипо, 
известняк Mlt ш л. 1535. Фиг. 2 —  оригинал, аксиальное  
сечение X 18. Там ж е, шл. 1556.

Ф пг. 3. Fusulina angusta sp. п. Стр. 450.
Голотип. А ксиальное сечение X 18. Балка Д я ди н а, известняк  
Ц ,  шл. 470.

Ф пг. 4 Fusulina isvariensis sp. п. Стр. 451.
Голотип. А ксиальное сечение X 18. Балка Д ядина, известняк  
L 4 , ш л . 342.

Ф пг. 5 , 6. Fusulina ozawai R a u s e r e t  B e l j a e v .  Стр. 452.
Фиг. 5 —  аксиальное сечение X 18. Балка Д ядина, известняк  
Ь 5 , ш л . 358. Фиг. 6 —  аксиальное, чуть скош енное сечение X 
X 18. Там ж е, шл. 340.

Ф иг. 7, 8. Fusulina isvariensis sp . п. Стр. 451.
Фиг. 7 —  медиальное сечение X 18. Балка Д ядина, извест
няк L4, шл. 339. Фиг. 8 — диагональное сечение X 20 . Там  
ж е, шл. 381.





Ф пг. 1— 5. Fusulina rossoschanica Р u t г j а. Стр. 453*
Фиг. 1 — аксиальное сечение X 14,5. Ст. Изварито,. извест
няк М8- шл. 1003. Ф иг. 2 — то ж е X 14,5, ш л. 1599. Ф иг. 3 —

то ж е х  14,5. Б алка Орловая, известняк Mg, шл. 1165. Ф иг. 4—  
диагональное сечение X 14,5. Там ж е , ш л. 11ST. Фиг. 5 —  
медиальное сечение X 14,5 . Там ж е, шл. 1140.

Ф иг. 6у 7. Fusulina rossoschanica Р u t г j a var. grandis var. n. Стр. 454.
Фиг. 6 —  голотип. Аксиальное сечение X 14,5 . Балка Орло
вая, известняк Mg, шл. 1155. Фиг. 7 — паратип. Т о ж е X 
X 14,5 , шл. 1144.





Ф иг. 1— 3. Eofusulina triangula (R a u s е г e t  В e 1 j a e v ). Стр. 455.
Фиг. 1 —  аксиальное сечение X 15. Балка А нтош кина, и з
вестняк К 8, шл. 824. Ф иг. 2 —  субм едиальное сечение X 20 . 
Ст. И зварино, известняк К 6, ш л. 1301. Ф иг. 3 —  аксиальное  
сечение X 15. Там ж е, ш л. 1329.

Ф иг. 4— 6. Eofusulina binominata sp . и. Стр. 457.
Фиг. 4 —  оригинал. А ксиальное сечение X 15. Балка Антош
кина, известняк К 8, шл. 829. Фиг. 5 — голотип. А ксиальное  
сечение X 15. Там ж е , шл. 834. Фиг. 6 —  субм едиальное се
чение X 28. Б алка Д я дина, известняк Ь4, шл. 429.

Ф иг. 7, 8. Paraeofusulina trianguliformis sp . п. Стр. 458.
Фиг. 7 —  голотип. А ксиальное сечение X 15. Ст. И зварино, 
известняк К ,,  шл. 1309. Ф иг. 8 — оригинал. А ксиальное се 
чение X 15. Там ж е, шл. 1324.

Ф иг. 9. Paraeofusulina subtilissima sp. п. Стр. 459.
Голотип. А ксиальное сечение X 2 0 . Станица М ихайловская, 
скв. № 1, известняк Le, ш л. 151.





Ф иг.

Ф иг.

Ф иг.

Ф иг.

Ф иг.

Ф иг.

Фиг.

Ф иг.

1. Dutkevichella volgensis ( Р u t г j а).
А ксиальное сечение голотипа X 20 . Саратовское П оволж ье,

с 1- .2. Dutkevichella dutkevichi ( Р u t  г j а). Стр. 460.
А ксиальное сечение X 20 (приведено для сравнения), Саратов
ское П оволж ье,

3. Dutkevichella pseudominima sp. n.
А ксиальное сечение X 20. Саратовское П оволж ье, с . Е лш анка, 
скв. № 2, глуб. 240 м у низы каш ирского горизонта, шл. 2 8 6 .

4. Dutkevichella bocki (М б 1 1 е г). Стр. 461.
А ксиальное сечение X 20 (приведено для сравнения). Саратов
ское П оволж ье, С |.

5. Dutkevichella pseudobocki (Р u t  г j а). Стр. 462.
А ксиальное сечение паратипа X 20 (приведено для сравнения). 
С аратовское П оволж ье, С |

6. Hemifusulina bocki М б 1 1 е г. Стр. 464.
А ксиальное сечение X 20. Ст. И зварино, известняк М8, 
шл. 1561.

7— 9. Dutkevichella bocki (М б 1 1 е г). Стр. 461.
Фиг. 7 —  аксиальное сечение X 20. Б алка Д я ди н а, известняк I 
над Ь4, ш л . 662. Фиг. 8 —  субм едиальное сечение X 20. Там  
ж е, известняк Ь7, шл. 85. Ф иг. 9 — аксиальное сечение X 20. 
Там ж е , известняк Ь7, шл. 91.

10у 11. Dutkevichella pseudobocki (Р  u t  г j а). Стр. 462.
Фиг. 10 —  аксиальное сечение X 20. Станица М ихайловская, 
скв. № 1, известняк L7, шл. 126. Фиг. 11 —  аксиальное се 
чение. скош енное X 20. Там ж е, шл. 13.





Фиг.

Фиг.

Фиг.

Ф иг.

Фиг.

Ф иг.

1— 2. Dutkevichella pseudobocki ( Р u t г j а). Стр. 462.
А ксиальные слегка скош енны е сечения X 20 . Станица М ихай
ловская, скв. № 1, известняк L7, шл. 121 и 126.

3. Hemifusulina elliptica ( L e e ) .  Стр. 465
А ксиальное сечение X 20. Станица М ихайловская, скв. № 2 , 
известняк М3, ш л. 340.

4, 5 . Hemifusulina graciosa (L е е). Стр. 466.
Ф иг. 4 —  аксиальное сечение (слегка скош енное) X 20 . Балка  
Орловая, известняк М |0 , ш л. 1221. Ф иг. 5 —  то ж е , ш л. 1215. 

6у 7. Putrella gurovi sp. п. Стр. 468.
Фиг. 6 —  голотип. А ксиальное сечение X 20. Балка А нтош 
кина, известняк Mlf шл. 1822. Фиг. 7 —  оригинал. П араакси
альное сечение X 20. Там ж е, известняк L7, шл. 982.

8у 9. Putrella donetziana (L е е). Стр. 469.
Ф иг. 8 —  диагональное сечение X 20 . Б алка Орловая, извест
няк Mg, ш л. 1151. Фиг. 9 —  аксиальное, слегка скош енное се 
чение X 20. Там ж е, шл. 1164.

10у 11. Putrella licharevi ( Р u t  г j а).
Фиг. 10 —  м едиальное сечение X 20. Б алка Д ядина, извест
няк Mlt ш л. 545. Ф иг. 11 —  диагональное сечение X 20 . Ст. 
И зварино, известняк L7, шл. 1494.




