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Проведена ревизия фораминифер рода Janischewskina семейства Janischewskinidae Reitlinger, 1996,
широко распространенного в Евразии и играющего важную роль в стратиграфии верхневизейско-
серпуховского интервала нижнего карбона. Уточнены и дополнены морфологические признаки ро-
да и видов, уточнены детали строения интерсептального пространства и шовных устий, рассмотре-
но стратиграфическое и географическое распространение видов. Описан новый вид фораминифер
J. adtarusia Gibshman, Zaytseva et Stepanova, sp. nov.
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ВВЕДЕНИЕ
Род Janisсhewskina установлен А.В. Михайло-

вым (1935, с. 40–41) в нижнекаменноугольных от-
ложениях Новгородской области в качестве “про-
изводной формы от рода Cribrospira”. Типовым
видом рода был выбран J. typica. Однако в данной
работе приведено только медианное сечение ра-
ковины нового вида (там же, табл. I, фиг. 8) и ука-
зано на своеобразие апертур нового рода на разных
стадиях роста. Краткое описание рода с уточнени-
ем строения апертур приведено этим же автором
позже (Михайлов, 1939, с. 52). Почти одновремен-
но Д.М. Раузер-Черноусовой и Е.А. Рейтлингер из
визейских отложений Самарской Луки был опи-
сан как nomen manuscript новый род Samarina c
генеротипом (генероголотипом) S. operculata (Ра-
узер-Черноусова, Фурсенко, 1937, с. 297), а позд-
нее ими же дано описание указанного рода и вида
(Раузер-Черноусова и др., 1940, с. 53–55). Важно
отметить, что голотипом S. operculata выбрана
выделенная из породы раковина (там же, табл. 9,
фиг. 12), но приведены также медианное и акси-
альное сечения других экземпляров (там же, с. 54,
рис. 17, а, б). Следует подчеркнуть, что в составе
этого рода Р.А. Ганелиной (1956) и Н.П. Малахо-
вой (1956) были описаны пять новых видов. Вви-

ду сходства морфологии родов Janischewskina и
Samarina, а также их типовых видов, род Samarina
принят младшим синонимом рода Janischewskina,
а S. operculata – младшим синонимом J. typica
(Loeblich, Tappan, 1987; Раузер-Черноусова и др.,
1996).

Известно, что шесть из ранее выделенных ви-
дов янишевскин, и типовой вид в том числе, опи-
саны без указания точного местоположения, коли-
чества экземпляров, и документированы фотогра-
фиями только голотипов. Исключение составили
J. minuscularia (Ганелина, 1956) и J. delicata (Ма-
лахова, 1956). Проблема осложняется еще и тем,
что часть голотипов выбраны по разным сечени-
ям (медианному или аксиальному), а иногда и не-
центрированному сечению, и не отражают в пол-
ной мере морфологию вида.

На основе переизучения разрезов Северной
Британии и Ирландии П. Козар и Д. Сомервилль
(Cozar, Somerville, 2006) выделили новый род
Parajanischewskina, включив его в состав семей-
ства Bradyinidae. Отличием его от рода Janischews-
kina указана кериотекальная стенка септы по-
следней или нескольких последних камер, похо-
жая на брэдииновую. В состав этого рода авторы
включили часть форм, описанных ранее в составе

УДК 563.12:551.735.1(4/5)



4

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  № 2  2020

ГИБШМАН и др.

рода Janischewskina. Л. Пилль и др. (Pille et al.,
2010) род Parajanischewskina под вопросом поме-
стили в сем. Janischewskinidae и предположили,
что данный род, возможно, является переходным
между Bradyina и Janischewskina. Они указали, что
Parajanischewskina может быть специфической Ja-
nischewskina, у которой в последних трех камерах
сохраняется или возникает не полностью сито-
видная септальная поверхность. Фрагменты си-
товидной устьевой поверхности иногда ошибочно
принимают за остатки кериотекальной стенки,
свойственной брэдиинидам, что, вероятно, имеет
место в публикации Козара и Сомервилля (Cоzar,
Somerville, 2006). Таким образом, вопросы само-
стоятельности рода Parajanischewskina и отнесения
его к тому или иному семейству дискуссионны и
требуют дополнительных исследований.

Неоднозначное понимание объема рода Ja-
nischewskina и дискуссионное таксономическое
положение некоторых видов обусловило необхо-
димость ревизии этой стратиграфически важной
группы фораминифер.

МАТЕРИАЛ
Материалом для исследований послужили

шлифы из верхневизейских и серпуховских отло-
жений Восточно-Европейской платформы и Ура-
ла: Тимано-Печорская провинция, м. Чайка,
Пайхой (колл. № 42Ф, ВНИГРИ), р. Кожим,
руч. Нижний Нортнича (колл. № 679, ИГ РАН
Коми НЦ); Московская синеклиза, северо-за-
падное крыло, р. Мста, Боровичский р-н (колл.
№ 84, ПМ СПбГУ), южное крыло, долина р. Оки,
Серпуховский и Тарусский р-ны, карьеры Забо-
рье, Новогуровский, обнажение Полотняный За-
вод, скв. 39, 41, 42 (колл. № 5595, ПИН РАН), Ря-
занская обл., скв. 06 и 109 (колл. № 363, МГУ);
Волго-Уральская область, Южно-Татарский
свод, скв. 1001 Трудолюбовская (колл. № ВУ-
ТР1001, ВНИГНИ) и Бузулукская впадина, скв. 1
Бузулукская (колл. № ВУ-БЗ1, ВНИГНИ); При-
каспийская впадина, сев. борт, скв. 2 Бурлинская
(колл. № ПР-Б2, ВНИГНИ), юго-западный борт,
скв. 200 Николаевская (колл. № ПР-Н200,
ВНИГНИ); Средний Урал, р. Чусовая (разрез Браж-
ка) и р. Исеть (разрез Брод-Ключики); Южный
Урал, разрез Худолаз (колл. №№ 7139, 7004, ИГГ
УрО РАН).

Кроме этого, авторами были переизучены и
перефотографированы голотипы описанных ви-
дов. Изучены коллекции Д.М. Раузер-Черноусо-
вой по скв. 141 Самарской Луки (ГИН РАН), кол-
лекции и неопубликованные данные из архивов
Р.А. Ганелиной, Н.С. Лебедевой, Л.П. Гроздило-
вой, А.А. Султанаева, М.В. Постоялко, шлифы с
фораминиферами из разрезов типовой местности
(р. Мста, Боровичский, Верхнеоятский и Дорого-
бужско-Вяземский р-ны северо-запада Подмос-
ковной котловины) голотипов типового вида –

J. typica, и видов, описанных Ганелиной (1956).
Уточнена привязка к конкретным разрезам и глу-
бинам всех голотипов видов янишевскин из сква-
жин, пробуренных на северо-западе Подмосков-
ной котловины. Обобщены материалы о видовом
составе, географическом и стратиграфическом рас-
пространении представителей рода Janischewskina.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
РАКОВИН РОДА JANISCHEWSKINA

Род Janischewskina Mikhailov, 1935 emend.
Mikhailov, 1939 входит в состав семейства Ja-
nischewskinidae Reitlinger (Раузер-Черноусова
и др., 1996) надсемейства Bradyinacea Reitlinger,
1950. Семейство Janischewskinidae отличает от се-
мейства Bradyinidae способ формирования сито-
видного устья и микроструктура стенки. У Brady-
inidae ситовидное устье является продолжением
терминальной септы раковины, а стенка имеет
альвеолярно-кериотекальную микроструктуру. У
Janischewskinidae устье присоединено к средней
части терминальной септы (Михайлов, 1939,
с. 53, рис. 1; Рейтлингер в: Раузер-Черноусова
и др., 1996, с. 62, рис. 10, г), а стенка однородно-
тонкозернистая, волокнистая и тонкопористая,
иногда с тектумом. От всех родов семейства Ja-
nischewskinidae Janischewskina отличается двой-
ными септами в последнем обороте, образующи-
ми интерсептальные пространства.

Раковины рода Janischewskina характеризуют-
ся средними и крупными размерами, спирально-
плоскостным или с некоторым отклонением оси
навиванием. Спираль состоит из 2–3 оборотов.
Возрастание равномерное на первых оборотах, с
резким превышением в два–три раза на послед-
нем. Септы простые одинарные на начальных обо-
ротах и двойные – на конечном. Двойные септы
образуют интерсептальное пространство, закры-
тое с внешней стороны раковины септальной пла-
стинкой, соединяющей две соседние септы (закры-
тое интерсептальное пространство) (рис. 1, а). По
обеим ее сторонам у некоторых форм наблюдают-
ся щели – дополнительные шовные устья (откры-
тое интерсептальное пространство) (рис. 1, б).
Устье базальное в основании септ на начальных
оборотах и сложное ситовидное в последней или
нескольких камерах последнего оборота. Реже
ситовидное устье наблюдается в камерах внутрен-
него оборота (рис. 1, в). Стенка раковины одно-
родная тонкозернистая или волокнистая тонко-
пористая, иногда с тонким наружным тектумом
различной толщины.

ВИДОВОЙ СОСТАВ 
РОДА JANISCHEWSKINA

К настоящему времени в составе рода Ja-
nischewskina указываются следующие виды: J. typ-
ica Mikhailov, 1935, J. minuscularia (Ganelina,
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1956), J. rovnensis (Ganelina, 1956), J. calceus (Gan-
elina, 1956), J. orbiculata (Ganelina, 1956), J. delicata
(Malakhova, 1956), J. isotovae Lebedeva, 1975,
J. compressa Sosnina, 1976, J. compressa Grozdilova
et Lebedeva, 1978, J. inflata Wang, 1982, J. gibsh-
manae Cozar in Cozar et al., 2016, J. adtarusia Gibsh-
man, Zaytseva et Stepanova, sp. nov.

Вид J. compressa Sosnina, 1976 по описанию и
изображению голотипа (Соснина, Никитина,
1976, с. 23–24, табл. 6, фиг. 6) морфологически
близок к J. delicata, и по нашим представлениям
является его младшим синонимом. Для вида
J. compressa Grozdilova et Lebedeva, 1978 вместо
преокуппированного названия предложено но-
вое – J. ladeinaensis Stepanova et Gibshman, 2017
(Степанова, Гибшман, 2017). Вид J. inflata Wang
(Wang, 1982) имеет явное морфологическое сход-
ство с J. delicata и является младшим синонимом
последнего.

Пилль с соавт. (Pille et al., 2010), ревизовав ви-
зейских и серпуховских фораминифер Северо-
Западной Турции (Балиа-Маден), включили в со-
став рода Cribrospira вид Janischewskina compressa
Grozdilova et Lebedeva, 1978 (преоккупированный
J. compressa Sosnina в: Соснина и Никитина, 1976)
и виды, описанные Ганелиной (1956) в составе
рода Samarina (S. orbiculata, S. minuscularia,
S. rovnensis, S. calceus), что противоречит харак-
терным для этих форм признакам, указывающим
на принадлежность их к роду Janischewskina, а
именно – наличие интерсептальных пространств
и причленение ситовидной апертуры к средней
части септы предыдущей камеры.

Таким образом, род Janischewskina по нашим
представлениям включает 10 видов: J. typica
Mikhailov, 1935, J. minuscularia (Ganelina, 1956),
J. rovnensis (Ganelina, 1956), J. calceus (Ganelina,
1956), J. orbiculata (Ganelina, 1956), J. delicata

(Malakhova, 1956), J. isotovae Lebedeva, 1975,
J. ladeinaensis Stepanova et Gibshman, 2017, J. gibsh-
manae Cozar et Somerville, 2016, J. adtarusia sp. nov.
Изображения голотипов показаны на рис. 2.

Отличительными признаками видов рода Ja-
nischewskina являются форма раковины, симмет-
рия навивания спирали, число оборотов, морфо-
логия интерсептального пространства и толщина
стенки раковины. Видовые признаки показаны в
табл. 1.

По толщине стенки раковины, одному из важ-
ных признаков в систематике фораминифер (Ра-
узер-Черноусова, Герке, 1971; Loeblich, Tappan,
1987), в составе рода Janischewskina с некоторой
долей условности можно выделить две группы
видов: с преимущественно толстой (более 0.035
мм, до 0.065 мм) стенкой и тонкой (менее 0.035
мм) стенкой. К первой группе относятся J. typica,
J. orbiculata, J. gibshmanae, J. adtarusia sp. nov. Вто-
рая группа объединяет J. minuscularia, J. delicata,
J. ladeinaensis, J. isotovae, J. calceus, J. rovnensis.
(табл. 1).

Виды с преимущественно 
толстой стенкой раковины

Janischewskina typica Mikhailov, 1935 (рис. 2, а, б;
табл. I, фиг. 10–12) отличается крупными разме-
рами, почти плоскоспиральным навиванием с
возрастанием высоты последнего оборота и тол-
стой стенкой раковины. Интерсептальное про-
странство открытое, образовано толстой перед-
ней и более тонкой и длинной задней септой и
прикрыто крышечкой, имеющей в сечении вид
треугольной пластины с отчетливо выраженными
дополнительными шовными устьями по обеим ее
сторонам (рис. 1, б). Множественное ситовидное
устье наблюдается на септальной поверхности ка-

Рис. 1. Особенности строения интерсептального пространства и устья представителей рода Janischewskina Mikhailov,
1935: а – интерсептальное пространство закрытого типа. J. delicata (Malakhova, 1956): паратип ИГГ УрО РАН, №12/53,
р. Шартымка, обнажение 157, серпуховский ярус; б – интерсептальное пространство открытого типа. J. typica Mikhai-
lov, 1935: лектотип ГИН РАН, № 2794/8008, скв. 401, гл. 851-852, визейский ярус; в – ситовидное устье внутреннего
оборота (су1) и внешнего оборота (су2) J. typica Mikhailov, 1935: экз. ПИН РАН, № 5547/0140, Новогуровский карьер,
слой 25, обр. 140-40, шл. 2, тарусский горизонт, серпуховский ярус. Обозначения: зс – задняя септа, пс – передняя
септа, сп – септальная пластина, су – множественное ситовидное устье, бу – базальное устье, шу – шовное устье.
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Рис. 2. Видовой состав рода Janisсhewskina. Обозначения горизонтов:  – алексинский,  – михайловский,
 – веневский,  – тарусский,  – протвинский. Масштаб линейки 0.5 мм.
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Подмосковной
котловины,
Боровичский р-н,
р. Мста, скв. 1090,
гл. 8.8–11.95 м,
серпуховский ярус, 
C1tr

Janischewskina
calceus
(Ganelina, 1956).
Голотип –
ВНИГРИ,
№ 4454, северо-
запад
Подмосковной
котловины,
Верхнеоятский
р-н, скв. 18,
гл. 58.35–65.55 м,
визейский ярус,
C1mh

Janischewskina
gibshmanae Cozar et
Somerville
in Cozar et al., 2016.
Голотип –
№ DMPPC4203-T1335,
Djebel
Quarkziz Formation,
Tindouf Basin,
southern Morocco.
Средний карбон,
нижнебашкирский
подъярус

Janischewskina
adtarusia sp. nov.
Голотип – ПИН РАН,
№ 5595/1940a,
южное крыло
Подмосковного
бассейна,
Тарусский р-н,
карьер Заборье,
сл. 49, шл. 1940а,
серпуховский ярус,
C1pr

C1mh

1С al 1С mh

1С vn 1С tr 1С pr

мер последнего оборота. Структура стенки тонко-
зернистая и волокнистая, с нечетким наружным
тектумом, толщина ее в последнем обороте до-
стигает 0.055 мм.

М а т е р и а л. 15 ориентированных и случай-
ных сечений: из обнажений путлинской и еголь-
ской свиты по р. Мсте, из михайловского и венев-
ского горизонтов южного крыла Московской си-
неклизы, из богдановичского, сунтурского и
худолазовского горизонтов восточного склона
Южного Урала (разрез Худолаз).

Р а с п р о с т р а н е н и е. Идентичные по мор-
фологии формы известны в верхневизейских и
серпуховских отложениях на территории Восточ-
но-Европейской платформы – в Тимано-Печор-
ской провинции (ТПП): р. Печора (Гроздилова,
Лебедева, 1960), Вычегодский р-н (Дуркина,
1959), гряда Чернышева и Варандей-Адзьвинская
зона (Дуркина, 2002); в Московской синеклизе:
северо-западное крыло (Михайлов, 1935, 1939;
Савицкий и др., 2012), южное крыло (Махлина
и др., 1993; Kabanov et al., 2014), южный склон Во-
ронежской антеклизы (Айзенверг и др., 1968;
Махлина и др., 1993); Волго-Уральская область
(Раузер-Черноусова и др., 1940); Прикаспийская
впадина (Brenckle, Milkina, 2003; Ахметшина

и др., 2007); Южный Урал, восточный склон,
Магнитогорская зона (Иванова, 1973; Степанова,
Кучева, 2009), Большой Кизил (Kulagina et al.,
2009) и западный склон, разрез Мурадымово (Ku-
lagina et al., 2014). За пределами России находки
J. typica известны на территории Украины в
Львовско-Волынском (Бражникова, 1956) и До-
нецком бассейнах, зона  (Vdovenko, 2000), в
верхнем визе западной Венгрии (Sido, 1978), во
Франко-Бельгийском бассейне, V3c, подзона
Сf6δ (Laloux, 1987; Conil et al., 1991), на юге Фран-
ции, верхневизейский и нижнесерпуховский
подъярусы, биозоны c, d, g (Perret, 1973; Vachard
et al., 2016), северо-западе Испании, Гуадато,
Pendleian (нижнесерпуховский подъярус), зона 17
(Cozar, 2000, 2003), в Северной Британии и Ир-
ландии, верхний Бригантий, зона Сf6δ (Conil
et al., 1979; Cozar, Somerville, 2005, 2006; Cozar
et al., 2005; Somerville, 2008), в Южной Турции,
восточные Тавриды, верхний Бригантий, зона
Сf6γ (Okuyucu, Vachard, 2006), в Южном Марок-
ко, серпуховский ярус, слои M, N, S (Cozar et al.,
2014), на северо-западе США, Каскадные горы,
красный известняк, верхнее визе (Liszak, Ross,
1997). Морфологические аналоги голотипа из-

1 2C vf
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вестны в Южном Китае, верхнее визе, зона Ja-
nischewskina (Shen, Wang, 2015).

Janischewskina orbiculata (Ganelina, 1956)
(рис. 2, и; табл. I, фиг. 7–9) отличается шарооб-
разной формой раковины со слабовогнутыми
пупками и толстой стенкой раковины. Интерсеп-
тальное пространство закрытое, образовано дву-
мя короткими толстыми септами. Устье множе-
ственное ситовидное, наблюдается на септальной
поверхности нескольких камер последнего обо-
рота (табл. I, фиг. 7). Стенка раковины микрозер-
нистая, волокнистая, толщина ее в последнем
обороте достигает 0.065 мм.

М а т е р и а л. 11 аксиальных, субаксиальных,
субмедианных и косых сечений. Формы, близкие
голотипу, обнаружены в веневских отложениях
южного крыла Московской синеклизы (скв. 39),
в михайловском и веневском горизонтах в разрезе
по р. Мсте, в верхневизейских отложениях север-
ного борта Прикаспийской впадины (скв. 2 Бур-
линская, зона Endothyranopsis crassa–Archaedis-
cus gigas). Обнаружен в аверинском горизонте
разреза Брод-Ключики (восточный склон Сред-
него Урала, р. Исеть) и в серпуховских отложени-
ях в разрезе Худолаз.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Встречен в нижнесер-
пуховском подъярусе Тимано-Печорской про-
винции (Дуркина, 2002). В регионах Европы Ja-
nischewskina ex gr. orbiculata известны в подзоне

 Донбасса (Vdovenko, 2000), в верхнем визе
Западной Венгрии (Sido, 1978). J. cf. orbiculata
установлен в верхневизейском подъярусе (зона
V3b) Бельгийского бассейна (Conil, Lys, 1964).
Единичные J. aff. orbiculata отмечаются в Средин-
ном Тянь-Шане, в зоне Bradyina rotula–Howchin-
ia gibba верхневизейского подъяруса (Дженчурае-
ва и др., 2013).

Janischewskina gibshmanae Cozar et Somerville,
2016 (рис. 2, к) отличается наутилоидной формой
раковины со слабовогнутыми мелкими пупками
(Cozar et al., 2016, с. 182–183, фиг. 8, 1–10). Ин-
терсептальное пространство образовано двумя
длинными тонкими, слабоизогнутыми септами,
закрытое или открытое с дополнительными шов-
ными устьями. Стенка тонкопористая с отчетли-
вым тектумом, толщиной 0.030–0.050 мм. От
морфологически близкого вида J. delicata отлича-
ется более толстой, грубозернистой стенкой и бо-
лее крупными размерами.

М а т е р и а л. Обнаружен один экземпляр (ме-
дианное сечение) в веневских отложениях южно-
го крыла Московской синеклизы (табл. II, фиг. 13),
определенный в открытой номенклатуре. Отли-
чается от голотипа более крупными размерами и
большим числом камер в последнем обороте.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Вид J. gibshmanae
установлен в басейне Тиндоуф (Tindouf Basin),
Марокко, Северная Африка, в интервале от вер-
хов визе (Late Brigantian) до, предположительно,

V
1 2C f

нижней части башкирского яруса. Встречается в
Испании, Кантабрийские горы, разрез Вегас де
Сотре (Vegas de Sotres), формация Альба, верхне-
серпуховский подъярус, аналоги протвинского
горизонта. На севере Англии распространен в ин-
тервале от позднего визе до верхов серпухова
(Cozar et al., 2016).

Виды с тонкой стенкой раковины
Janischewskina minuscularia (Ganelina, 1956)

(рис. 2, е; табл. II, фиг. 4, 5) отличается удлинен-
но-овальной, сжатой с боков раковиной неболь-
шого размера с широкими, слабовогнутыми пу-
почными впадинами. Периферический контур
лопастной. Интерсептальное пространство закры-
тое, образовано двумя тонкими длинными септа-
ми. Устье множественное ситовидное. Стенка ра-
ковины тонкая тонкопористая, толщина ее в по-
следнем обороте составляет 0.015–0.026 мм.

М а т е р и а л. 10 аксиальных и субаксиальных
и 1 субмедианное сечение. Большая их часть про-
исходит из верхневизейских и серпуховских отло-
жений восточного склона Южного Урала (разрез
Худолаз), а также из северо-западного (р. Мста) и
южного (Новогуровский карьер, Полотняный за-
вод, скв. 109) крыльев Московской синеклизы.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Морфологически
сходные с J. minuscularia формы известны в сер-
пуховских отложениях Тимано-Печорской про-
винции (Дуркина, 2002), в михайловском и ве-
невском горизонтах северо-запада (Ганелина,
1956) и юга Московской синеклизы (от алексин-
ского до тарусского горизонта) (Kabanov et al.,
2014), в серпуховском ярусе (зоны Janischewskina
delicata и Eostaffellina paraprotvae) Прикаспий-
ской впадины (Ахметшина и др., 2007). Много-
численные J. minuscularia описаны из нижнегуба-
хинского горизонта нижней части серпуховского
яруса разреза Шартым восточного склона Южно-
го Урала (Попова, Рейтлингер, 1973), в аверин-
ском, богдановичском, худолазовском и черны-
шевском горизонтах разреза Худолаз (Степанова,
Кучева, 2009), в аналогах запалтюбинского гори-
зонта разреза Таштуй, Южный Урал (Иванова,
1988). Отдельные находки J. minuscularia извест-
ны из визейских отложений (зона Endothyranop-
sis crassa) в разрезе Приморья, Сихотэ-Алинь
(Соснина, Никитина, 1976). Обнаружен в Бри-
гантии в разрезе Рок де Мурвиль, Монтань Нуар,
Франция (Vachard et al., 2016). В северной Англии
этот вид фиксируется в верхней части серпухов-
ского яруса (Cozar, Somerville, 2004).

Janischewskina delicata (Malakhova, 1956)
(рис. 2, г; табл. II, фиг. 6, 7) характеризуется
овальной плоскоспиральной раковиной среднего
и крупного размеров с широкими вогнутыми ум-
биликальными впадинами. Периферический кон-
тур лопастной. Интерсептальное пространство за-
крытое, образовано двумя короткими изогнуты-
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Таблица I
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ми септами. Устье множественное ситовидное.
Стенка раковины тонкая микрозернистая, тонко-
пористая, толщина ее в последнем обороте со-
ставляет 0.02–0.025 мм.

М а т е р и а л. 9 медианных и субмедианных,
3 аксиальных и 2 косых сечения. Большая их
часть происходит из серпухова (сунтурский и ху-
долазовский горизонты восточного склона Юж-
ного Урала, разрез Худолаз). Близкие по морфо-
логии раковины содержатся в серпуховских отло-
жениях южного крыла Московской синеклизы,
карьеры Заборье (Гибшман, 2003), Новогуров-
ский (Gibshman et al., 2009), скв. Малоярославец 8
(Гибшман и др., 2012). Формы, встреченные в
серпуховских отложениях (запалтюбинский го-
ризонт) юго-западной части Прикаспийской впа-
дины (Астраханский свод, скв. 200 Николаев-
ская), отличаются немного меньшими размерами
(D = 0.66 мм).

Р а с п р о с т р а н е н и е. J. delicata распростра-
нен в нижнесерпуховском подъярусе Тимано-
Печорской провинции (Дуркина, 2002), в верх-
ней части веневского горизонта и серпуховском
ярусе южного крыла Московской синеклизы
(Gibshman et al., 2009; Kabanov et al., 2014), в сер-
пуховском ярусе Прикаспийской впадины
(Brenckle, Milkina, 2003; Ахметшина и др., 2007).
На западном склоне Урала встречается в браж-
кинском горизонте (разрез Бражка, р. Чусовая) и
в юлдыбаевском горизонте в разрезе Мурадымово
(Kulagina et al., 2014). На восточном склоне Юж-
ного Урала (Магнитогорская мегазона) распро-
странен в нижнегубахинском (=сунтурском) го-
ризонте серпуховского яруса (Малахова, 1956;
Попова, Рейтлингер, 1973), в серпуховском ярусе
разрезов Худолаз и Чернышевка (Иванова, 1973;
Степанова, Кучева, 2009), Большой Кизил (Kula-

gina et al., 2009). В Донецком бассейне J. aff. deli-
cata наблюдаются в верхней части серпуховского
яруса (Айзенверг и др., 1983). Присутствие J. deli-
cata отмечено в верхнем Бригантии разреза Мон-
тань Нуар, Франция (Vachard et al., 2016), в верх-
нем Бригантии (трог Стейнмор, Four Fathom
Limestone Member) и нижнем Арнсбергии (блок
Алстон, Lower Fell Top) севера Великобритании
(Cozar, Somerville, 2016), в аналогах тарусского,
стешевского и протвинского горизонтов форма-
ции Альба разреза Вегас де Сотре, Кантабрийские
горы, север Испании (Cozar et al., 2016), в верхнем
Бригантии и серпуховских отложениях Южного
Марокко, слои M, S, C (Somerville et al., 2013;
Cozar et al., 2014) и в верхнем серпухове Цен-
трального Марокко (Bensaid et al., 1979; Cozar
et al., 2011). Известен из серпуховских отложений
Южного Китая (Sheng et al., 2018). Возможно его
присутствие в Северной Америке (Pinard, Mamet,
1998): несколько экз. из формации Каньон Фиорд
(Арктическая часть Канады), определенные как
J. typica, скорее всего, являются J. delicata. При-
сутствуют в комплексе фораминифер в формации
Ператрович на Аляске, также с определением
J. typica (Mamet et al., 1993).

Janischewskina isotovae Lebedeva in Grozdilova
et al., 1975 (рис. 2, в; табл. II, фиг. 10–12) (Грозди-
лова и др., 1975) отличается относительно круп-
ными размерами, вытянутой формой раковины,
свободным навиванием спирали в одной плоско-
сти и равномерно быстрым ростом высоты оборо-
тов, тонкой стенкой раковины. Интерсептальное
пространство образовано длинными тонкими
септами, закрытое и открытое. Информацию о
его строении дополняют материалы из верхневи-
зейско-серпуховских отложений Центральной
Японии (Ueno, Nakazawa, 1993, с. 31–32, табл. 12,

О б ъ я с н е н и е  к  т а б л и ц е  I
Длина масштабного отрезка 0.5 мм.
Фиг. 1–6. Janischewskina adtarusia Gibshman, Zaytseva et Stepanova, sp. nov.: 1 – голотип ПИН, № 5595/1490а, субакси-
альное сечение; Московская синеклиза, южное крыло, карьер Заборье, сл. 49, шл. 24; верхнесерпуховский подъярус,
протвинский горизонт; 2, 3 – Московская синеклиза, южное крыло, Рязанская обл., скв. 06; верхневизейский подъ-
ярус, веневский горизонт: 2 – экз. МГУ, № 363/06-28Б-2, косое сечение, шл. 28Б-2; гл. 150.8 м; 3 – экз. МГУ,
№ 363/06-104А-1, косое сечение, шл. 104А-1, инт. 141.9–151.9 м; 4 – экз. ПИН, № 5595/1936б, субмедианное сечение;
местонахождение и возраст те же, что у фиг. 1; 5 –экз. ИГГ УрО РАН, № 795/7139, обр. 68/2, субаксиальное, слегка
скошенное сечение; восточный склон Южного Урала, Магнитогорская мегазона, разрез Худолаз; серпуховский ярус,
худолазовский горизонт [=Janischewskina orbiculata (Ganelina, 1956) в: Степанова, Кучева, 2009, табл. 8, фиг. 12]; 6 –
экз. ИГГ УрО РАН, № 519а/7139, обр. 03-61a, косое сечение; восточный склон Южного Урала, Магнитогорская мега-
зона, разрез Худолаз; серпуховский ярус, сунтурский горизонт.
Фиг. 7–9. Janischewskina orbiculata (Ganelina, 1956): 7 – экз. ПМ СПбГУ, № 84/B7-9:3, обр. B7-9, субаксиальное, слабо
скошенное сечение; Московская синеклиза, северо-западное крыло, р. Мста, дер. Ёгла; верхневизейский подъярус,
веневский горизонт; 8 – экз. ВНИГНИ, № ПР-Б2/89499-1, аксиальное сечение; северный борт Прикаспийской впа-
дины, скв. 2 Бурлинская, инт. 4415–4422 м, шл. 89499-1; верхневизейский подъярус; 9 – экз. ИГГ УрО РАН,
№ 2400/7004, обр. 69–89, аксиальное сечение; разрез Брод-Ключики, восточный склон Среднего Урала; визейский
ярус, аверинский горизонт.
Фиг. 10–12. Janischewskina typica Mikhailov, 1935: 10, 11 – Московская синеклиза, северо-западное крыло, р. Мста;
верхневизейский подъярус: 10 – экз. ПМ СПбГУ, № 84/В1-3β:2, обр. В1-3β, медианное сечение; устье р. Варушенка;
михайловский горизонт; 11 –экз. ПМ СПбГУ, № 84/B7-11:1, обр. B7-11, аксиальное сечение; дер. Ёгла; веневский го-
ризонт; 12 –экз. ИГГ УрО РАН, № 751а/7139, обр. 66/46, аксиальное сечение; восточный склон Южного Урала, Маг-
нитогорская мегазона, разрез Худолаз; серпуховский ярус, худолазовский горизонт.



12

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  № 2  2020

ГИБШМАН и др.

фиг. 18; Mizuno, Ueno, 1997, табл. IV, фиг. 5), где
также отчетливо видны открытые интерсепталь-
ные пространства с дополнительными шовными
устьями. Структура стенки тонкозернистая, тол-
щина ее в последнем обороте 0.020–0.025 мм.

М а т е р и а л. 10 экз. косых сечений из серпу-
ховского яруса разреза Худолаз (восточный склон
Южного Урала) и веневского горизонта верхнего
визе скважин 06 и 109 южного крыла Московской
синеклизы (Рязанская обл.).

Р а с п р о с т р а н е н и е. Описан из ладейнин-
ского (михайловского) горизонта разреза Гора
Ладейная (р. Косьва) западного склона Среднего
Урала (Гроздилова и др., 1975). Наблюдается на
восточном склоне Среднего Урала в аверинском
горизонте разреза Брод-Ключики (р. Исеть) и в
серпуховском ярусе разреза Худолаз Южного
Урала. Морфологическое сходство с голотипом
J. isotovae имеют раковины из разрезов михайлов-
ского и веневского горизонтов по р. Чусовая и
Пышма на Среднем Урале, отнесенные к J. typica
(Малахова, 1972, с. 38, табл. II, фиг. 6–8). Однако
на изображениях видны интерсептальные про-
странства закрытого типа. В усть-сарбайском го-
ризонте серпуховского яруса на м. Чайка, юго-за-
падный Пай-Хой (Степанов и др., 1977), наблюда-
ются формы, аналогичные голотипу. J. cf. isotovae
известен из отложений зоны Cf6δ, верхний Бри-

гантий, верхнее визе Южной Турции (Okuyucu,
Vachard, 2006) и определен в верхней части визей-
ского яруса Центральной Японии (низы Omi
Limestone Group, Zone 16 of Mamet) (Ueno, Naka-
zawa, 1993). Этот вид довольно часто присутствует
в Hina Limestone Group (верхний Миссисипий)
юго-западной части Японии (Mizuno, Ueno,
1997). J. aff. isotovae встречены в верхнем визе–
нижней части серпуховского яруса Южного Ки-
тая (Hance et al., 2011; Groves et al., 2012). Вероят-
но, к J. isotovae относится форма, определенная
как Janischewskina sp., из визейско-серпуховских
отложений разреза Лижау, Гуанси, Южный Ки-
тай (Shen, Wang, 2015).

Janischewskina calceus (Ganelina, 1956) (рис. 2, ж;
табл. II, фиг. 8, 9) отличается овальной, слегка
сжатой формой раковины, широкими и глубоки-
ми пупками и смещением оси навивания в на-
чальных оборотах. Периферический контур ло-
пастной. Интерсептальное пространство образо-
вано двумя тонкими длинными септами, узкое,
закрытое. Стенка тонкозернистая, тонкопористая,
толщина ее в последнем обороте 0.020–0.030 мм.

М а т е р и а л. 7 аксиальных и субаксиальных и
1 медианное сечение из егольской свиты по
р. Мсте, из михайловского горизонта Волго-
Уральской области и восточного склона Южного
Урала (Разрез Худолаз).

О б ъ я с н е н и е  к  т а б л и ц е  I I
Длина масштабного отрезка 0.5 мм.
Фиг. 1–3. Janischewskina ladeinaensis Stepanova et Gibshman, 2017: 1 – экз. ВНИГНИ, № ПР-Н200/99-2, субаксиальное
сечение; юго-западный борт Прикаспийской впадины, скв. 200 Николаевская, шл. 99, инт. 4388–4401 м; верхнесер-
пуховский подъярус, запалтюбинский горизонт; 2 – экз. ГМ УрО РАН Коми НЦ, № 679/21-5-1, косое сечение;
руч. Нижний Нортнича, (левый приток р. Кожим, зап. склон Приполярного Урала), обн. 21, слой 5, обр. 21-5/01,
шлиф 1; нижнесерпуховский подъярус, зона ziegleri; 3 – экз. ИГГ УрО РАН, № 810/7139, обр. 68/6, аксиальное сече-
ние; восточный склон Южного Урала, Магнитогорская мегазона, разрез Худолаз; серпуховский ярус, худолазовский
горизонт.
Фиг. 4, 5. Janischewskina minuscularia (Ganelina, 1956): 4 – экз. ПМ СПбГУ, № 84/В1-3β:1, обр. В1-3β, аксиальное се-
чение; Московская синеклиза, северо-западное крыло, р. Мста, устье р. Варушенка, разрез B1; поздневизейский
подъярус, михайловский горизонт; 5 – экз. ИГГ УрО РАН, № 751b/7139, обр. 66/46, медианное сечение; восточный
склон Южного Урала, Магнитогорская мегазона, разрез Худолаз; серпуховский ярус, худолазовский горизонт.
Фиг. 6, 7. Janischewskina delicata (Malakhova, 1956): 6 – экз. ИГГ УрО РАН, № А-9, обр. Б-8/1990, медианное сечение;
западный склон Среднего Урала, разрез Бражка; серпуховский ярус, бражкинский горизонт; 7 – экз. ВНИГНИ,
№ ПР-Н200/99-1, медианное сечение; юго-западный борт Прикаспийской впадины, скв. 200 Николаевская, шл. 99,
инт. 4388–4401 м; верхнесерпуховский подъярус, запалтюбинский горизонт.
Фиг. 8, 9. Janischewskina calceus (Ganelina, 1956): 8 – экз. ПМ СПбГУ, № 84/B7-9:2, обр. B7-9, аксиальное сечение;
Московская синеклиза, северо-западное крыло, р. Мста, дер. Ёгла, разрез B7; верхневизейский подъярус, веневский
горизонт; 9 – экз. ИГГ УрО РАН, № 789/7139, обр. 68/1, аксиальное сечение; восточный склон Южного Урала, Маг-
нитогорская мегазона, разрез Худолаз; серпуховский ярус, худолазовский горизонт.
Фиг. 10–12. Janischewskina isotovae Lebedeva, 1975: 10 – экз. ИГГ УрО РАН, № 773а/7139, обр. 03-66/51, субмедианное
скошенное сечение; восточный склон Южного Урала, разрез Худолаз; серпуховский ярус, худолазовский горизонт;
11 – экз. ИГГ УрО РАН, № 1760/7004, обр. 16-43-1, медианное сечение; восточный склон Среднего Урала, разрез
Брод-Ключики; верхневизейский подъярус, аверинский горизонт; 12 –экз. ПИН, № 5595/1781а, обр. Pz6, слой 33-1,
шл. 1, субмедианное скошенное сечение; Московская синеклиза, южное крыло, Полотняный завод; веневский горизонт.
Фиг. 13. Janischewskina aff. gibshmanae Cozar et Somerville, 2016, экз. МГУ, № 363/06.104А-2, медианное сечение; Мос-
ковская синеклиза, южное крыло, Рязанская обл., скв. 06, инт. 141.9–151.9 м, шл. 06-104А; верхневизейский подъярус,
веневский горизонт.
Фиг. 14, 15. Janischewskina rovnensis (Ganelina, 1956): 14 – экз. МГУ, № 363/06-29А-2, аксиальное сечение; Московская
синеклиза, южное крыло, Рязанская обл., скв. 06, шл. 29А-2, гл. 160 м; верхневизейский подъярус, веневский гори-
зонт; 15 – экз. ИГГ УрО РАН, № 665/7139, обр. 66/27, медианное сечение; восточный склон Южного Урала, Магни-
тогорская мегазона, разрез Худолаз, серпуховский ярус, сунтурский горизонт.
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Р а с п р о с т р а н е н и е. Вид J. calceus распро-
странен ограниченно. Близкие голотипу аксиаль-
ные сечения c хорошо выраженными глубокими
пупками встречены в разрезе егольской свиты
(веневский горизонт) р. Мста, северо-западное
крыло Московской синеклизы (табл. II, фиг. 8),
но отличаются более округлой формой (L : D =
= 0.94). Экземпляр из Волго-Уральской области
(скв. 1 Бузулукская, инт. 2482–2476 м, шл. 580)
также характеризуется немного большим значе-
нием L:D. Формы, встреченные в верхней части
серпуховского яруса восточного склона Южного
Урала, разрез Худолаз (табл. II, фиг. 9) отличают-
ся более крупными размерами и слабым смеще-
нием оси навивания начальных оборотов.

Janischewskina rovnensis (Ganelina, 1956) (рис. 2, з;
табл. II, фиг. 14, 15) характеризуется овальной,
слегка сжатой с боков формой раковины средних
размеров и плоскими пупочными впадинами.
Периферический контур слабо лопастной, почти
ровный. Интерсептальное пространство закры-
тое, образовано двумя тонкими, длинными, по-
чти параллельными септами. Множественное си-
товидное устье наблюдается на септальной по-
верхности последней камеры (табл. II, фиг. 15).
Стенка тонкозернистая, тонкопористая, толщи-
ной 0.015–0.035 мм.

М а т е р и а л. 13 субаксиальных и субмедиан-
ных сечений: из обнажений путлинской и еголь-
ской свит (михайловский и веневский горизон-
ты) по р. Мсте, из веневского и тарусского гори-
зонтов южного крыла Московской синеклизы, из
сунтурского, худолазовского и чернышевского
горизонтов восточного склона Южного Урала.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Встречается в верхне-
визейских (михайловский, веневский горизонты)
и нижнесерпуховских (тарусский горизонт) отло-
жениях на северо-западном (Ганелина, 1956; Са-
вицкий и др., 2012) и южном (Махлина и др.,
1993) крыльях Московской синеклизы, в тарус-
ском горизонте Тимано-Печорской провинции
(Дуркина, 2002). Известен из серпуховского яруса
восточного склона Южного Урала (Степанова,
Кучева, 2009). В Донецком бассейне J. ex gr. rovn-
ensis обнаружена в подзоне  и в нижней части
серпуховского яруса, зона  (Vdovenko, 2000);
отмечается в порицкой свите (верхнее визе) и
иваничской свите (нижнесерпуховский подъ-
ярус) Львовско-Волынского бассейна (Вдовенко,
2013).

Janischewskina ladeinaensis Stepanova et Gibsh-
man, 2017 (=J. compressa Grozdilova et Lebedeva,
1978 – nomen praeocc.) (рис. 2, д; табл. II, фиг. 1, 2)
отличается удлиненно-овальной сильно сжатой с
боков раковиной небольших размеров со слабо
развитыми пупочными впадинами. Вид выделен
по единственному экземпляру (Гроздилова, Ле-
бедева, 1978, с. 50, табл. 6, фиг. 8, аксиальное се-
чение).

1 2C vf
S
1C a

М а т е р и а л. Два аксиальных и одно косое се-
чения, морфологически сходные с голотипом: из
верхнесерпуховского подъяруса Астраханского
свода, юго-западный борт Прикаспийской впа-
дины (табл. II, фиг. 1), нижнесерпуховских отло-
жений западного склона Приполярного Урала
(табл. II, фиг. 2), худолазовского горизонта Юж-
ного Урала, разрез Худолаз (табл. II, фиг. 3). Од-
нако на них, как и на голотипе, не очень четко от-
ражено строение интерсептального пространства
и устья.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Вид J. ladeinaensis
происходит из губашкинского (алексинского) го-
ризонта разреза горы Ладейная (р. Косьва) запад-
ного склона Среднего Урала (Гроздилова, Лебе-
дева, 1978). Единичные, близкие по морфологии
экземпляры обнаружены в нижнесерпуховском
подъярусе Косью-Роговской впадины Тимано-
Печорской провинции (Дуркина, 2002).

О Т Р Я Д ENDOTHYRIDA

СЕМЕЙСТВО JANISCHEWSKINIDAE REITLINGER, 1996

Род Janischewskina Mikhailov, 1935, 
emend. Mikhailov, 1939

Janischewskina adtarusia Gibshman, Zaytseva et Stepanova, sp. nov.

Табл. I, фиг. 4–6

Janischewskina adtarusia: Гибшман, 2003, табл. III, фиг. 18,
20 (nom. nud.).

Janischewskina orbiculata: Степанова, Кучева, 2009, табл. 8,
фиг. 12.

Н а з в а н и е  в и д а от г. Таруса, и ad лат. –
у, при.

Г о л о т и п – ПИН РАН, № 5595/1490а, субак-
сиальное сечение; Подмосковный бассейн, ка-
рьер Заборье; нижний карбон, верхнесерпухов-
ский подъярус, верхняя часть протвинского гори-
зонта, сл. 49, шл. 24.

О п и с а н и е (рис. 2, л). Раковина крупная,
субсферической формы, инволютная, с широко
округленным периферическим краем и слаболо-
пастным контуром. Пупочные впадины не выра-
жены. Число оборотов 2–2.5; обороты возрастают
быстро и относительно равномерно. Камеры, в
том числе начальная, крупные, широкие, количе-
ство их в последнем обороте не более 5. D н. к.
0.15 мм. Септы короткие, тонкие, интерсепталь-
ные пространства закрытые и открытые. Устье в
начальных оборотах базальное, в двух–трех каме-
рах последнего оборота – ситовидное, иногда с
шовными устьями. Стенка тонкозернистая, тол-
щина ее 0.030–0.040 с отклонениями до 0.055 мм.
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Р а з м е р ы  и  с о о т н о ш е н и я:

D – диаметр раковины, D н. к. – диаметр начальной камеры,
L – ширина, N. w. – число оборотов, H l. w. – высота послед-
него оборота, h – толщина стенки.

И з м е н ч и в о с т ь. Проявляется в колебании
размеров раковины и толщине стенки.

С р а в н е н и е. От J. orbiculata (Ganelina, 1956),
с которым наблюдается сходство в форме ракови-
ны, отличается симметричным навиванием обо-
ротов, их равномерным возрастанием и более
тонкой стенкой раковины.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний карбон,
верхневизейский подъярус, веневский горизонт –
серпуховский ярус, Подмосковный бассейн; сер-
пуховский ярус, сунтурский и худолазовский го-
ризонты, восточный склон Южного Урала.

М а т е р и а л. 8 экз. хорошей и удовлетвори-
тельной сохранности: 3 экз. – Подмосковный
бассейн (карьер Заборье); 3 экз. – Рязанская обл.,
скважины 06 и 109, верхневизейский подъярус
(веневский горизонт) – серпуховский ярус; 2 экз. –
восточный склон Южного Урала, серпуховский
ярус, сунтурский и худолазовский горизонты.

СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Род Janischewskina возникает в поздневизей-
ское время раннего карбона в период высокого
таксономического разнообразия фораминифер
отряда Endothyrida (Рейтлингер, 1958, 1964, 1978,
1981; Conil, Lys, 1964; Conil et al., 1979; Гибшман,
Алексеев, 2015).

Анализ обширного литературного материала и
собственные исследования авторов показывают,
что фораминиферы рода Janischewskina широко
распространены в карбонатных мелководно-
морских осадках верхнего визе и серпуховского
яруса нижнего карбона многих регионов мира
(рис. 3). Наибольшее число местонахождений
янишевскин известно в разрезах Восточно-Евро-
пейской платформы и Урала, что, возможно, объ-
ясняется общей хорошей биостратиграфической
изученностью этих территорий.

Экз.№ D (мм) L (мм) L : D N.w. H l.w. h (мм)

ПИН № 
5595/1490а, 
голотип

1.04 1.07 1.03 2 0.39 0.030

МГУ № 
363/06.28Б-2

1.98 1.59 0.80 2 0.58 0.040

МГУ № 
363/06.104А-1

1.91 1.89 0.99 2 0.74 0.055

ИГГ УрО 
№03-61а

1.17 1.16 0.99 2 0.46 0.035

ИГГ УрО 
795/7139

2.04 1.87 0.92 2 0.65 0.040

Проведенные исследования нижнекаменно-
угольных отложений по р. Мсте – типовой мест-
ности распространения голотипов некоторых ви-
дов янишевскин – показали широкое развитие
этих форм в верхневизейских отложениях
(рис. 4). В разрезе по р. Мсте первые Janischewski-
na sp. встречены в нижней части путлинской сви-
ты михайловского горизонта (рис. 4, разрез В-1,
прав. берег р. Мсты, устье р. Варушенки; извест-
няк а4 по: Михайлов, 1935). В средней части свиты
появляются J. isotovae. В ее верхней части яни-
шевскины становятся многочисленными и раз-
нообразными, как и в нижней части ёгольской
свиты веневского горизонта, где присутствуют
J. minuscularia, J. typica, J. orbiculata, J. rovnensis,
J. calceus, а также ряд форм, определенных в от-
крытой номенклатуре (разрез В-1 и разрез В-7,
р. Мста у д. Ёгла, известняк а8). Отдельные экзем-
пляры Janischewskina sp. отмечаются в ровнен-
ской свите тарусского горизонта серпуховского
яруса (Савицкий и др., 2012) и в верхней части
протвинского горизонта в Угловском карьере
(Махлина и др., 1993).

Первые Janischewskina отмечаются в алексин-
ском горизонте верхневизейского подъяруса
(рис. 5). К верхней части горизонта на южном
крыле Московской синеклизы приурочены J. mi-
nuscularia (Kabanov et al., 2014). На северо-запад-
ном ее крыле на этом уровне фиксируются редкие
J. minuscularia и J. orbiculata (Ганелина, 1956). В
губашкинском (алексинском) горизонте запад-
ного склона Среднего Урала встречены J. ladein-
aensis (=J. compressa) (Гроздилова, Лебедева,
1978). В михайловское время разнообразие яни-
шевскин увеличивается. Этот уровень характери-
зуется появлением J. typica, J. calceus, J. rovnensis
и J. isotovae. Отметим, что наибольшее распро-
странение свойственно видам J. typica и J. isoto-
vae. Первый фиксируется в разрезах северо-запа-
да США, Северной Англии и Ирландии, северо-
запада Испании, юга Франции, Франко-Бель-
гийского бассейна, Южной Турции, Южного
Марокко, Донбасса, Восточно-Европейской
платформы, Урала и Южного Китая. Вид J. isoto-
vae встречен на Восточно-Европейской платфор-
ме, Урале, в Южной Турции, в Центральной Япо-
нии и Южном Китае. Распространение J. calceus
и J. rovnensis ограничено Восточно-Европейской
платформой, Уралом и Донбассом.

Вид J. gibshmanae описан из Северной Англии
и Марокко, а его стратиграфический диапазон
охватывает верхнюю часть Бригантия, Арнсбер-
гий и низы башкирского яруса (Сozar et al., 2016).
Вид J. adtarusia sp. nov. распространен в южной
части Московского бассейна и на восточном
склоне Южного Урала, а его стратиграфический
диапазон включает верхи визейского и серпухов-
ский ярусы.

Следующий заметный уровень в развитии
янишевскин выражен появлением J. delicata. В
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Московской синеклизе данный вид фиксируется
вблизи нижней границы серпуховского яруса, в
верхней части веневского горизонта, совместно с
конодонтами Lochriea ziegleri (Gibshman et al.,
2009; Kabanov et al., 2014). На Южном Урале изве-
стен с основания серпуховского яруса (Kulagina
et al., 2009; Степанова, Кучева, 2009). В разрезах
Южного Китая J. delicata встречена в основании
серпуховского яруса, немного выше первого по-
явления конодонтов Lochrea ziegleri (Sheng et al.,

2018). В Западной Европе, в Северной Британии,
Испании и на юге Франции первые J. delicata
фиксируются в верхнем Бригантии (Cozar,
Somerville, 2016; Vachard et al., 2016; Cozar et al.,
2016).

Таким образом, диапазон стратиграфического
распространения рода Janischewskina определяет-
ся от верхней части визейского яруса (алексин-
ский горизонт и его аналоги) до верхов серпухов-
ского яруса (рис. 5). Отдельные указания на при-

Рис. 3. Распространение представителей рода Janischewskina на территории Евразии, Северной Америки и Северной
Африки: 1 – Cеверная Африка, Марокко, бассейн Тиндоуф; 2 – юго-запад Испании, разрез Урракилла Баха, де Сан-
Антонио-Ла-Юлиана; 3а – север Испании, разрез Вегас де Сотрес, 3b – Франция, Центральные Пиренеи; 4 – север
Великобритании; 5 – Бельгия, бассейн Кампине и массив де-ла-Весдре; 6 – Венгрия, Сабадбаттиан (Szabadbattyan);
7, 8 – Украина: 7 – Львовско-Волынский бассейн, 8a–c – Донецкий бассейн: а – Новомосковск, b – Курахово, c –
р. Кальмиус; 9–15, 16g – Россия: 9–13 – Восточно-Европейская платформа: 9 – южный склон Воронежской антекли-
зы, 10a–g – южное крыло Московской синеклизы: а – скв. Малоярославец 8, b – Полотняный завод, c – Новогуров-
ский карьер, d – Гурьевский карьер, e – карьер Заборье, f – скв. 39, 41, 42 на р. Ока, g – скв. 06 и 109 (Рязанская обл.);
11a–c – северо-западное крыло Московской синеклизы: а – Верхнеоятский и Тихвинский районы, b – р. Мста, Бо-
ровичский район, (разрезы В1, В7, Р8), c – Дорогобужско-Вяземский район; 12a, b – Волго-Уральская область: а –
скв. 1001 Трудолюбовская, западный борт Южно-Татарского свода (Татария), b – скв. 1 Бузулук, Бузулукская впадина,
(Самарская обл.); 13a–f – Тимано-Печорская провинция: а – Верхне-Печорская впадина, b – Печоро-Кожвинский
мегавал, c – гряда Чернышева, d – Косью-Роговская впадина, е – Варандей-Адзьвинская зона, f – Коротаихинская
впадина (мыс Чайка); 14 – Урал: 14a–d – западный склон: а – р. Косьва, разрез Гора Ладейная, р. Чусовая: b – разрез
Бражка, c – разрез Георгиевский, d – разрез Мурадымово;14e–k – восточный склон: e – р. Пышма, f – р. Исеть,
разрез Брод-Ключики, g – разрез Шартым, h – р. Янгелька, разрез Таштуй, i – разрез Большой Кизил, j – р. Худолаз,
разрез Чернышевка, k – разрез Худолаз; 15 – Сихотэ-Алинь; 16a–g – Прикаспийская впадина: 16a–f – Западный Ка-
захстан; 16a, b – северный борт: a – скв. П-3 Павловская, b – скв. 2 Бурлинская; 16c, d – восточный борт: c – скв. Г-001,
П-3 Кожасай, d – скв. Г-40 Жанажол; 16e, f – юго-восточный борт: e – скв. Г-7, Г-22 Тенгиз, f – скв. Г-1 Каратон; 16g –
юго-западный борт, Россия, скв. 200 Николаевская, Астраханский свод; 17 – Турция, гора Аладаг; 18 – Кыргызстан,
Срединный Тянь-Шань; 19 – Китай, Тибет; 20a, b – Южный Китай: a – разрез Яшуи, Гуйчжоу, b – разрез Бейян, Гу-
анси; 21а, б – Япония: a – серия Оми; b – серия Хайн (Hina Limestone Group); 22 – Арктическая Канада; 23 – США,
Юго-Восточная Аляска; 24 – США, Красные горы.
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Рис. 4. Стратиграфическое распространение фораминифер рода Janischewskina в районе г. Боровичи: а – разрез B-1,
правый берег р. Мсты, устье р. Варушенки; б – разрез B-7, р. Мста, у главного порога деревни Ёгла; в – схема распо-
ложения разрезов. Обозначения: 1 – песок, песчаник; 2 – глина; 3 – переслаивание песчаника и глины; 4 – глина уг-
листая; 5 – глина сапропелевая; 6 – уголь; 7 – известняк; 8 – известняк глинистый; 9 – палеокарст; 10 – следы размыва
в кровле пласта; 11 – биотурбация в подошве пласта; 12 – мелкие железистые конкреции; 13 – известковая галька; 14 –
Stigmaria горизонтальные (Савицкий и др., 2012, с. 12, рис. 5).
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сутствие его представителей в более молодых
отложениях (Cozar et al., 2014) требуют уточне-
ния. Наибольшее видовое разнообразие наблю-
дается в верхнем визе и нижней части серпухов-
ского яруса, где янишевскины представлены
большим количеством экземпляров.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенная ревизия позволила уточнить ви-

довой состав рода, в который включены следую-

щие виды: J. typica Mikhailov, 1975, J. minuscularia
(Ganelina, 1956), J. rovnensis (Ganelina, 1956),
J. calceus (Ganelina, 1956), J. orbiculata (Ganelina,
1956), J. delicata (Malakhova, 1956), J. isotovae Leb-
edeva, 1975, J. ladeinaensis Stepanova et Gibshman,
2017, J. gibshmanae Cozar et Somerville, 2016, J. ad-
tarusia sp. nov.

Представители рода Janischewskina появляют-
ся в алексинское время и существуют до конца
серпуховского века. Вопрос об их распростране-

Рис. 5. Стратиграфическое распространение видов рода Janischewskina. Горизонты: C1tl – тульский, C1al – алексин-
ский, C1mh – михайловский, C1vn – веневский, C1tr – тарусский, C1st – стешевский, C1pr – протвинский, C1zp – за-
палтюбинский; C1ksg – косогорский, C1su – староуткинский; C1ž – жуковский, C1ku – каменскуральский, C1a – аве-
ринский, C1bg – богдановичский, C1sn – сунтурский, C1h – худолазовский, C1čh – чернышевский; C2vz – вознесен-
ский, C2bgd – богдановский.
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нии в нижней части башкирского яруса в Марок-
ко (Cozar et al., 2016) и на Аляске (Mamet et al.,
1993) представляется дискуссионным.

Для стратиграфии подтверждено значение
J. delicata как маркера нижней границы серпухов-
ского яруса. Большой потенциал для корреляции
имеет также J. typica, первое появление которого
фиксируется в михайловское время. В Западной
Европе этот вид является маркером форамини-
феровой зоны MFZ 15 (Poty et al., 2006).

Широкие ареалы видов рода Janischewskina яв-
ляются надежной основой для межрегиональной
корреляции.

* * *
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Foraminifers of the Genus Janischewskina Mikhailov
from the Upper Visean-Serpukhovian (Lower Carboniferous) of Eurasia

N. B. Gibshman, Ya. A. Vevel, E. L. Zaytseva, T. I. Stepanova

A revision of the foraminifera of the genus Janischewskina of the family Janischewskinidae Reitlinger, 1996,
widespread in Eurasia and playing an important role in the stratigraphy of the Upper Visean-Serpukhovian
interval of the Lower Carboniferous is carried out. Morphological characteristics of the genus and species
have been specified and supplemented, the details of the structure of the interseptal space and suture aper-
tures have been specified, the stratigraphic and geographic distribution of species has been considered. A new
species of foraminifera J. adtarusia Gibshman, Zaytseva et Stepanova, sp. nov. is described.
Keywords: Foraminifera, Janischewskinidae, Upper Visean, Serpukhovian, Lower Carboniferous
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