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Г. Н. С Т А Р Ц Е В А

ОПЫТ БИОМЕТРИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ  
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ p. PSEUDOLAMARCKINA  

ИЗ ВЕРХНЕЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ МЕЖДУРЕЧЬЯ  
М О К Ш И И Ц И В И Л Я

В разрезах  междуречья Мокши и Цивиля среди верхнеюр- 
ских фораминифер широко распространены представители 
p. P seudo lam arck ina . Они содерж атся в массовом количестве 
и, как  выяснилось, обладаю т узкой 'стратиграфической приуро
ченностью.

Род P seudo lam arck ina  выделен Е. В. М ятлюк и принят в 
«Основах палеонтологии» (1959, 1 т) в составе семейства Се- 
ra tobulim inidae. При изучении представителей сложной и из
менчивой группы видов p. P seudo lam arck ina  нами установле
но, что характерные виды келловейского, кимериджского и 
волжского веков до сего времени не имеют четкого толкования. 
В частности, сказанное относится к P seudo lam arck ina  rjasanen- 
sis (Uhlig.) и Ps. polonica (Bel. e t  Poz.).

При изучении обильных популяций Pseudo lam arck ina  
r ja san en s is  (Uhlig) мы убедились, что здесь объединяются два 
вида, один из которых распространен в келловее, другой — в 
нижнем кимеридже. Что ж е  касается P seudo lam arck ina  polo
nica, то под этим названием объединяются такж е  две различ
ные формы: одна — из верхнего кимериджа, другая — из низов 
волжского яруса — самостоятельные виды, имеющие четкие 
морфологические отличия.

И мея значительный по количеству и прекрасный по сохран
ности материад, мы попытались с возможной детальностью 
изучить эти виды, уточнить их объем и стратиграфическую 
значимость. Массовость материала и сохранность позволили, 
как дополнительный, применить метод вариационной статисти
ки к разграничению видов этого рода
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В. Улиг (1883) описал P u lv inu lina  r ja san en s is  из орнато- 
вых глин (верхний келловей) Рязанской области. Позднее 
Р. Брю кман (1904) указал  на присутствие этого вида в верх
нем келловее Литвы и д ал  изображение экземпляров, тож д е
ственных улиговским.
п о ™ 8 ’ М ятлюк <1953Ь  в - А- Ш охина (1954), Е. Я. У мавская 
( 1УЬЬ) под названием L am arck ina  r ja san en s is  и P seu d o lam ar
ckina r jasan en s is  изображ аю т и описывают форму, существен
но отличную от голотипа В. Улига. Оригиналы, изображенные 
авторами, происходят из кимериджских отложений Ульянов
ской, 1 орьковской и Костромской областей. П равда, в разделе 
«Распространение» они указывают, что этот вид встречается 
редко в среднем келловее Самарской Луки, в верхнем келло
вее Рязанской и Пензенской областей; в небольшом количестве 
экземпляров — в среднем и верхнем келловее Костромской об
ласти, в массовом количестве — в нижнем кимеридже и самых 
низах волжского яруса Костромской области.

О. К. Каптаренко-Черноусовой (1963) обстоятельно изучена 
P seudo lam arck ina  r ja san en s is  в Днепровско-Донецкой впади
не, и ею установлено, что эта форма распространена в нижнем 
и среднем келловее, хотя в рубрике «распространение» ею у ка
зывается: вид распространен в верхней юре Русской платф ор
мы. т  г

Просмотр комплексов фораминифер из келловейских отло
жении изученных разрезов показал, что в них присутствует 
большое количество экземпляров P seudo lam arck ina  r ja s a n e n 
sis, соответствующих изображению, данному в работе В. Ули
га, и их стратиграфическое положение ограничено келловеем.

Наиболее точным и близко соответствующим типу вида 
является Pu lv inu lina  r ja san en s is  в изображении Р. Б рю км ана

j®e^P°*am arckina r ja san en s is  в понимании и изображении 
U. К. Каптаренко-Черноусовой.

® ° Р МЫ* то п и с а н нь1е  Е. В. М ятлю к (1953), В. А. Шохиной 
(1Уо4) как  L am arck ina  r ja san en s is  из кимериджских отлож е
нии, не соответствуют виду Улига, а скорее являю тся Pseudola- 
m arckina polonica видом, характерным для кимериджа цент
ральной Польши, по данным В. Белецкой и В. Пожарыского.

Изучение келловейских, кимериджских и волжских пред
ставителей псевдоламаркин позволило нам убедиться, что они 
представляют собой генетически связанную группу, состоящую 
из пяти видов: Pseudo lam arck ina  r ja san en s is  (U hlig ),  Ps. orbi- 
culata S ta rtseva sp. nov., Ps. da inae  S ta r tsev a  sp. nov., P s  po
lonica (Bel. et Poz.),  Ps. tsivilica S ta r tsev a  sp. nov.
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Д л я  более четкого разграничения выделенных таксономи
ческих единиц внутри p. P seudo lam arck ina  кроме палеонтоло
гической диагностики был применен метод вариационной с т а 
тистики. Путем случайного отбора были взяты пробы псевдо- 
ламаркин из келловейских, .нижне-, верхнекимериджских и 
волжских отложений. Д л я  последующей математической об
работки замерялись морфологические признаки раковины: 
большой (D) и малый (d) диаметры, толщина (h ). Н а  основе 
параметров D, d, h вычислялось отношение среднего диам етра  

D+dк толщине > как  показатель степени выпуклости р а 
ковины. Подсчитывалось общее количество камер в раковине 
(N ) и количество камер в последнем обороте (т).

Д л я  каждого изученного морфологического признака были 
определены статистические характеристики: средняя арифме
тическая (М) и мода (М0) — .наиболее часто встречающееся 
значение признака; стандартное отклонение (о) и пределы 
изменчивости; возможное значение средней в генеральной со
вокупности; коэффициент вариации i(u).

Изменчивость признака определяется по средней арифмети
ческой и моде; степень изменчивости оценивается по величине 
стандартного отклонения и пределам изменчивости; д ля  ср а в 
нения величины изменчивости признака используется коэф
фициент вариации: чем больше изменчивость, тем больше ко
эффициент вариации. Д л я  оценки достоверности различий 
по средним использовался критерий Стьюдента и критерий 
Фишера (Урбах, 1964). Все статистические параметры опре
делялись по формулам, известным из любого руководства по 
математической статистике. По каж дому признаку были по
строены диаграммы распределения.

Д л я  краткости при изложении материала проведены следу
ющие обозначения: А, В  —  совокупности из келловейского 
яруса; С — совокупность из н и ж н его  кимериджа; К  —  из верх
него кимериджа, Е  — из волжского яруса. Изученные призна
ки: /  — большой диаметр; 2 — малый диаметр; 5 — толщина; 
4 —  степень выпуклости; 5 — общее количество камер; 6 — ко
личество камер в последнем обороте.

Статистическая оценка морфологических признаков

Диаметр  раковины, ее толщина и степень выпуклости — 
параметры, характеризующие размеры раковины. Они не вы
являют таксономического положения объекта, но, как  объек-
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Таблица 1

1 t  табл. 2
VOосх
Е

п
M T S М 0 а V t 95% 99% iM ±S М 0 и V t

А 36 0.47+0.01 0,45 0,062 13,1 0.41 ±0.009 0,40 0,058 14,1

В 36 0.45±0.008 0,45 0,053 11,6 1,53 2,00 2,66 0.42±0.009 0,42 0,052 12,3 0 ,76

С 52 0.46±0.01 0,47 0,076 16,6 0 ,77 1,99 2,64 0.41 ±0.01 0,37 0,077 18,7 0,74

К 25 0.72±0.01 0,75 0,075 10,5 18,5 1,99 2,64 0.64±0.01 0,65 0,078 12,1 12,7

Е 25 0.62±0.01 0,52 0,059 9 ,5 7,1 2.01 2,68 0.54±0.01 0,52 0,051 9 .6 5 .5



тивные данные, могут, вероятно, служить дополнительным кри
терием при видовом определении фораминифер.

Д и а м е т р  р а к о в и н ы .  Статистические параметры по 
этому признаку сведены в  табл. 1, а кривые ’распределения 
показаны на рис. 1 и 2. При сравнении диаграм м распределе
ния становится очевидным, что характер их изменяется в з а 
висимости от стратиграфического положения популяции.

П реж де всего заметна определенная тенденция в сдвиге 
вершин кривых в общем-то в одном направлении: от моды с

.------- ■ А

Р и с. '1(. Кривые изменения большого (диаметра ( Д ) .

наименьшим значением 0,45 мм  до моды 0,75 мм  и затем с не
которым уменьшением ее до 0,62 мм, то есть происходит по
степенное увеличение диам етра раковины.

Изменение диаметра происходит не только у большинства 
экземпляров каждой  популяции, но и каж д ая  популяция в це
лом характеризуется увеличением диаметра раковины. Об этом 
свидетельствует изменение пределов изменчивости рассматри
ваемого признака: в популяциях Л и В диаметр варьирует в 
пределах 0,3 мм  — 0,6 мм\  в популяции С — 0,3 мм  — 0,7 мм\ в 
популяции К  — 0,6 мм— 0,87 мм\ в популяции Е  — 0,5 мм  — 
0,75 мм  с некоторым незначительным сужением амплитуды 
изменчивости. В целом кривые распределения значений д и а 
метра являю тся одновершинными, с малым числом аберрантов, 
с изменением средних и модальных величин, амплитуды из-
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“ n c Расширением амплитуды изменчивости. В более мо
лодых популяциях К к Е  О KV  постепенно уменьшаются -  тол
щина раковин стабилизуется и диаграм м а распределения при 
ближается к нормальной (рис. 3). “ ф еделения при-

В целом в очертаниях диаграм м изменения толшины

S a . T,a- c ™ r№ " ’ ЧТ°  "  ‘  изменения диа-Р ■ сдвиг вершин от моды 0,25 мм  до моды 0,37 мм-,

0,17 °-23 °-29 0.35 0,41 0,47 h мм
Р я с. 3. Кривые изменения толщины (К).

3 — сокращение амп-2 — изменение пределов изменчивости- 
литуды изменчивости. '
_ ! а к и м  обРазом> В результате вычисления статистических 
о Т Г Г Т  вь™ лось следующее: в  процессе эволюционно- 

раковин Pseudo lam arck lna  происходит увеличение толщины

П rfX°ha<iZ l0 В очеРтании Диаграмм распределения признаков 
ат’зтЛ /1 П03В0'ляет Считать их коррелятивными и подтверждает 
этапы формирования признака.

О т н о ш е н и е  д и а м е т р а  р а к о в и н ы  к е е  т о л щ и 
не, или степень выпуклости раковины. Основные статистиче
ские параметры в табл. 3.
пт ,В значениях средних и модальных величин этого признака
с ™ ™ ™ »  аШ 5  “ ” к в сторонУ " *  Уменьшения, та " и  всторону увеличения. Н аправленное изменение признака на-
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Таблица 3

Про
бы п jW ±S м 0 а V t

t  табл.

95% 99%

А 36 1.70+0.039 1,70 0 ,23 13,9
В 36 1.70+0.043 1,98 0 ,26 15,0 0 ,0 2 ,00 2 ,66
С 52 1.58+0.030 1,75 0 ,22 13,7 2 ,4 1,99 2,64
к 25 2.22+0.041 2,21 0,21 9 ,4 12,8 1,99 2,64
Е 25 1.72±0.032 1,67 0,16 9 ,2 У,Ь 2,01 2 ,68

блюдающееся при изучении диаметра и толщины, при вычис
лении степени выпуклости не подтвердилось. Значения стан
дартных отклонений о оказались примерно одинаковыми во 
всех популяциях. Несколько уменьшились коэффициенты в а 
риации в более молодых популяциях К  и Е.

Д иаграм м ы  распределения (рис. 4) подтвердили колебания, 
наблюдающ иеся в значениях средних.

Подобные колебания означают обратимые изменения сте
пени выпуклости раковин: от популяции А  к популяции С вы
пуклость раковин увеличивается, затем она сильно уменьш а
ется у популяции К  и снова несколько возрастает у популяции 
Е.  П роверка достоверности 'различий по этому гаризнаку-пока-
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зал а ,  что популяция В  достоверно отлична от популяции С по 
степени выпуклости на 95%-ном уровне; а популяции С от К  и 
К  от Е  достоверно отличаются на 9 9 % -ном уровне.

Степень выпуклости раковины зависит от двух величин: 
диаметра раковины и ее толщины. Если бы обе величины р ав 
номерно изменялись во времени, то степень выпуклости была 
бы величиной постоянной. При более быстром увеличении 
диаметра степень выпуклости увеличивается, что и наблю дает
ся  от популяции А  до С. Поскольку фактически оказалось, 
что степень выпуклости принимает различные значения, оста
ется заключить, что изменение диаметра и толщины происхо
дит во времени неравномерно. Этот вывод в большей степени 
относится к диаметру, так  как развитие его во времени хотя и 
происходит в сторону увеличения, ,но с некоторыми отклоне
ниями, в то время как толщина изменяется постепенно.

Таким образом, в процессе эволюционного развития Pseu- 
•dolamarckina на фоне общего направленного изменения при
знаков роста, связанного с  возрастанием размеров раковины, 
развитие отдельных признаков происходит неравномерно.

О б щ е е  к о л и ч е с т в о  к а м е р .  Н а  рис. 5 приведены д и а 
граммы распределения общего количества камер в пяти изу
ченных пробах, а в табл. 4 сведены статистические параметры 
этого признака.
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Таблица 4

Про
бы tl М  ± 5 м 0 5 V t

t  табл.

95% 99%

А 36 15±0,30 15 1.8 12,0
В 36 15±0,40 17 2 .0 13,3 0 ,0 2 ,00 2,66
С 52 12±0,27 12 1.9 15,8 6 ,0 1,99 2 ,64
К 25 17+0,54 16 2 .7 15,8 8 ,3 1,99 2 ,64
Е 25 21+0,44 21 2 ,2 10,4 5 ,7 2,01 2 ,68

Н а  диаграм м ах  распределения, построенных по общему 
количеству камер, обращ ает на себя внимание следующий 
факт — направленное изменение данного признака в сторону 
увеличения двумя этапами: 1) от популяции А  к популяции В  
и 2) от популяции С к Е.  Внутри каждого этапа происходит: 
1) смещение максимумов в сторону увеличения; 2) смещение 
пределов изменчивости и 3) уменьшение амплитуды изменчи
вости, Д в а  этапа, на наш взгляд, совершенно закономерны, так 
как популяции А  я  В  взяты из келловейских отложений, а С, 
К  и Е  из кимеридж-волжских; из-за отсутствия материала мы 
не смогли проследить развитие псевдоламаркин в оксфордский 
век.

Приведенные три основных момента изменения распределе
ний указываю т на  определенное, направленное и закономер
ное развитие изученного признака. Вычисление стандартных 
отклонений и коэффициентов вариации подтвердили выводы, 
полученные при анализе диаграмм распределения.

Выяснение значимости (существенности) различий между 
средними показало, что между популяциями А  и В  различие 
средних несущественно, а между В — С, С— К, К — Е  — суще
ственное при 9 9 % -ном уровне.

Таким образом, эволюционное развитие псевдоламаркин в 
верхнеюрское время происходило по пути увеличения общего 
количества камер в раковине.

К о л и ч е с т в о  к а м е р  в п о с л е д н е м  о б о р о т е .  С та
тистические параметры по этому признаку отражены в табл. 5.

Анализ диаграмм распределения (рис. 6) показал справед
ливость двух этапов развития — закономерность, подмеченную 
при изучении общего количества камер. В келловейский век 
развиваются параллельно две ветви псевдоламаркин: 1) с б 
камерами в последнем обороте, 2) с 5 камерами. Оценка досто
верности различия по критерию Стъюдента показала значи-
8. Заказ 1708 113



Таблица 5

Про
бы п iW ±S м0 а К t

t табл.

95% 99%

А 36 6+0,11 6 0 ,64 10,6
В 36 5±0,10 5 0,52 10,4 6 ,6 2 ,00 2 ,66
С 52 5± 0 ,09 5 0 .64 10,8 0 ,0 1,99 2 ,64к 25 6±0,13 6 0,64 10,6 6 ,6 1,99 2,64
Е 25 8± 0 ,06 8 0,28 3 ,2 14,2 2,01 2,68

мость его. В кимеридж-волжский века развитие признака про
исходит в  направлении, подмеченном при изучении диаметра, 
толщины, общего количества камер, то есть с течением време
ни происходит увеличение количества камер в последнем обо-

Р и о. 6. Кривые изменения числа камер в последнем обо
роте ( т) .

роте. Одновременно происходит смещение пределов изменчи
вости и уменьшение амплитуды изменчивости. Следовательно, 
и по этому признаку эволюционный процесс у псевдоламаркин 
протекает определенно, постепенно и направленно.
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Таксономическое значение количественных 
P. Pseudolamarckina

П ри  статистической оценке изученных количественных 
признаков были выявлены различия их в пяти популяциях и 
достоверность этих различий. Полученный цифровой материал 
сведен в обобщенную табл. 6.

Таблица 6

Про
бы t V) td (h *a tm tl

A - B 1,53 0 ,76 0 .0 0 ,0 0 ,0 6 .6 70
A —с 0,67 0 ,0 1.8 2 .4 7 ,5 7.1 86
B--с 0,77 0 ,74 2 ,0 2 .4 6 ,0 0 ,0 86
C-- к 18,5 12,7 2 .5 12,8 8 ,3 6 ,6 75
C-- E 10,2 9 ,0 5 ,4 3 .0 18,0 30 ,0 75
K - E 7.1 5 ,5 2 ,7 9 ,6 5 .7 14,2 48

Кроме качественных, количественными общепринятыми ви
довыми признаками для  псевдоламаркин являются: количест
во оборотов спирали, общее количество камер, количество к а 
мер в последнем обороте. И з табл. 6 видно, что различия по 
изученным признакам статистически достоверны. По нашему 
мнению, таксономическая значимость этих различий — видо
вая, д аж е  при сравнении проб А  и В.  Хотя пробы А  и В  д о 
стоверно различаю тся между собой по одному количественно
му признаку — числу камер в последнем обороте, они сущест
вовали одновременно (пробы взяты из одного образца) и 
отличаются, кроме того, качественными видовыми признака
м и — формой раковины и камер: проба А  — P seudolam arck ina  
r ja sa n en s is  (U hlig ) ,  проба В  — P seudo lam arck ina  orbicula ta 
S ta r .  sip. nov.

П роба С отличается от Л и В по трем признакам и отделе
на от них солидным временным интервалом, так  как  сущест
вовала  в раннекимериджское время. Следовательно, проба С — 
самостоятельный вид  — P seudo lam arck ina  da inae  S tartseva, 
sp. nov.

Пробы К  и Е  существенно отличаются друг от друга и от 
пробы С по всем шести изученным признакам, во времени по
следовательно сменяя друг друга. По нашему мнению, пробы 
К  и Е  — два  самостоятельных вида: P seudo lam arck ina  polo- 
n ica (Bel. e t  Poz .) ;  Ps. tsivilica S ta r tseva ,  sp. nov.
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О писание ф ораминифер *

Семейство Ceratobulim inidae Glaessner, 1937 
Род Pseudolamarckina  Mjatliuk,  1959. 

Pseudolam arckina  orbiculata S tartseva ,  sp. nov. 
Табл. 1 **, фиг. 2a, б, в

Т а б л и ц а  I. 11 — Pseudola
marckina rjasanensis (Uhlig) 
Саратовское П оволжье, г. Са
ратов, оползневая станция, сив. 
3, гл. Ж м, келловей (увеличе
но в 50 р а з ) : \Ьа — вид со 
спинной стороны; 16 — вид с 
брюшной стороны, 1в — вид с 
периферического края. 2 — 
Pseudolam arckina orbiculata 
S tartseva, sp. nov. Голотип, 
Саратовское Поволжье, г. Са
ратов, оползневая станция, 
скв. 3, гл. 716 м, келловей (уве
личено в 00 раз: 12а — вид со 
■спинной стороны; 2 о — вид с 
брюшной стороны; 2в — вид с 

тариф еричаскоГ'о ,кр а я .

Н азвание вида от orbicula tus  (лат.) — круглый.
Г о л о т и п .  В коллекции Н И И  геологии при СГУ № 5/208 

происходит из келловейских глин Саратовского Поволжья; ок
рестности г. Саратова, оползневая станция, скв. 3, гл. 76 м. Кел
ловей.

* Статистические параметры раковин см. табл. 1—5.
** Фотографии выполнены В. Тепловой в фотолаборатории НИИ гео

логии при СГУ.
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В коллекции 50 зкз. хорошей сохранности.
О п и с а н и е .  Раковина трохоидная, круглая, с^широкоза

кругленной конической спинной стороной и плоской — брюш
ной. Спираль состоит из 2,5—3 оборотов, в которых .насчиты
вается до 17 камер. В  последнем обороте всегда 5 камер. 
Н ачал ьн ая  кам ера круглая, довольно крупная, находится в 
середине конуса. Последующие камеры узкие, и очень длин
ные (длина превышает ширину в 3 и более р аза ) .  Спиральным 
и септальные швы на спинной стороне узкие, линейные поверх
ностные. Н а  брюшной стороне камеры треугольные и разделе
ны узкими, слабо углубленными швами. Периферический край 
слабо приостренный. Устье петлевидное, расположено в осно
вании пупочного края последней камеры. Стенка ф арф оровид
ная. Размеры  голотипа: D =  0,50 мм, h —0,25 мм.

И з м е н ч и в о с т ь .  Особи, имеющиеся в нашем материале, 
обладаю т достаточно устойчивыми морфологическими призна
ками, из которых более или менее заметным колебаниям, кро
ме общих размеров раковины, подвержена степень выпуклости
раковины и ее толщина.

С р а в н е н и е .  Раковины Pseudo lam arck ina  orbicula ta  
встречаются совместно с Ps. r ja san en s is  и отличаются от по
следних: общими меньшими размерами, почти правильно круг
лой  формой раковины, меньшим количеством камер в послед
нем обороте, формой камер на спинной стороне, узкими ли 
нейными поверхностными швами и меньшей степенью выпук- 
«лости.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Этот вид встречен 
нами пока только в келловее Саратовского Поволжья. Часто 
встречается в массовых количествах, но распределен неравно
мерно и в некоторых слоях отсутствует.

Pseudolam arckina  dainae Startseva,  sp. nov.
Т абл.‘ II, фиг. 3—5

P seudolamarckina  rjasanensis:  Уманская, 1965.
Табл. IV, фиг. А, а— в.

Н азвание вида в честь микропалеонтолога Л . Г. Дайн
Г о л о т и п .  В коллекции Н И И  геологии при СГУ, JV> 5/20У, 

Гаршовюкая обл., Варнавиномий район, окв. 19, гл. 27.3 м. 
Нижний кимеридж, зона Amoeboceras s iephanoides и llovaisKi-
ce ra s  kitchini.

В коллекции 160 зкз. хорошей сохранности.
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Т а б л и ц а  II. 3—б — Psudolamanckina 
dainae S tartseva, sp. nov. 3 — голотип; За— 
вид со опинной стороны; вб  — вид с  брюш
ной стороны; 13в— вид с периферического 
иряя. 3 и 5 — ГорьковЬкая о.бл., Варнавин- 
ский район, скв. 119, гл. 27,8 м. Нижний юи- 
мервдж, зона Amoeboceras stephanoides и 
Ilovaiskiceras kitichini (увеличено в 50 раз). 
4 — Иванойская обл. д. Бабино, оив. 43, гл. 
27 м, нижний кимери'дж, зона Amoehoeeras 

stephanoides и Jlovaiskioeras kitchini.



Т а б л и ц а  III. 6, (7 — Pseudolamarckina рокшюа 
(Bel. e t ' P o z . )  Чувашйкая АССР, пос. Kiyrecw, сив.
S-к, >гл. 02, 7 м, верхний кимегрздж, зона Ашаво- 
stephanus psendomutabilis ((увеличено в  50 р а з ) :
6а, 7а — вид со опинной стороны; 66, Г7б вид с 
брюшной стороны; 6s, 7в — вид с периферичеюко- 

,г.о края.

О п и с а н и е .  Раковина трохоидная, округлая,^ с высокой 
округло-конусовидной спинной стороной и вогнутой, либо пло
ской брюшной. Спираль образована 2,5— 3 оборотами, по 5 Ь 
камер в каждом. Н а  спинной стороне обычно четко различимы 
камеры двух последних оборотов — косые, округло-четырех
угольные. Камеры раннего оборота имеют форму продолгова
тых или треугольных отверстий, слабо  заметных в общей ма - 
се непрозрачного фарфоровидного вещества, возвышающегося 
в центре спинной стороны. Спиральный и септальные швы на



Т а б л и ц а  IV. 8, 0  — Pseudolamarckina 
tsiviJica S tartseva, sp. nov. Чувашская 
АССР, Цивильский район, скв 5-ц, гл. 11,
& м, Волжский ярус: 8а, 9а —  вид со 
спинной стороны: 86, 9 6 — вид с брюш
ной стороны; 8е, 9в  — вид с перифери

ческого ирая (увеличено в 60 раз).

спинной стороне широкие, двуконтурные, поверхностные или 
слабо возвышающиеся над поверхностью раковины. Брюш ная 
сторона часто вогнута в центре; камеры неправильно-треуголь
ной формы с закругленными пупочными концами и разделены 
тонкими,I очень слабо углубленными швами. Последняя каме
ра  несколько крупнее предыдущей и выступает над поверхно
стью раковины на брюшной стороне. Периферический край 
слабо закругленный, округлый или слегка лопастной. Устье 
щелевидное с небольшой узкой петлей по середине, располо- 
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жено в основании пупочного края последней камеры брюшной 
стороны. Стенка фарфоровидная.

Разм еры  голотипа: D = 0,62 мм, d = 0,52 мм, h — 0,42 мм.
И з м е н ч и в о с т ь .  Ps. dainae  sp. nov. является изменчи

вым видом. Колебаниям подвержены размеры раковины, сте
пень выпуклости ее. Наблю даю тся раковины как  с выступа
ющими спиральным и септальными ш вами, так  и особи почти 
гладкие.

С р а в н е н и е .  От Pseudo lam arck ina  r ja san en s is  описыва
емый вид четко отличается меньшим числом камер в последнем 
обороте: 5—6 у нового вида против 6— 8 у Ps. r ja san en s is  и 
большей выпуклостью спинной стороны. От Ps. l iapinensis 
Dain, описанной Jl. Г. Д айн  из верхов нижнего кимериджа Се
верного и Полярного Урала, новый вид отличается: высоко- 
конусовидной спиралью против .низко-конусовидной у Ps. l ia 
pinensis, вогнутой брюшной стороной, наличием раковин с вы
ступающими спиральным и септальными швами.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Встречается в ниж
нем кимеридже Горьковского Поволжья, Мордовии, Чувашии. 
По данным Е. Я- Уманской, встречается в нижнем кимеридже 
Костромского Поволжья. В ее работе приведен вид, опреде
ленный ею как  Ps. r jasanensis ,  по нашему мнению, соответст
вующий описанному виду. Ps. dainae всегда встречается в 
большом количестве экземпляров.
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