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Проведена ревизия и сделаны уточненные и расширенные описания стратиграфически значимых
родов Plumhoffia Brand, 1990 (сем. Cytheruridae) и Aaleniella Plumhoff, 1963 (сем. Eucytheridae) из
верхнего байоса и нижнего бата Поволжья (Сокурский разрез, Саратовская обл.) и Центральной
России (скв. Обвал, Пензенская обл.). Описано четыре вида остракод. Для Plumhoffia tricostata
(Khabarova, 1955) выделен неотип; три других: Aaleniella franzi, A. volganica и A.? ovoidea описаны как
новые. Их распространение по Сокурскому опорному разрезу терминального байоса (аммонито-
вая зона Michalskii) – нижнего бата (аммонитовая зона Besnosovi) Поволжья создает основу для
детализации биостратиграфии по остракодам и корреляции с синхронными отложениями Запад-
ной Европы.
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ВВЕДЕНИЕ

Позднебайосские остракоды Восточно-Евро-
пейской платформы (ВЕП) впервые были изуче-
ны и описаны из отложений починковской свиты
(ранее жирновской толщи) в окрестностях г.
Жирновск Волгоградской обл. (Хабарова, 1955).
Хорошо узнаваемый комплекс, состоящий из не-
многих, но иногда весьма обильно представлен-
ных таксонов, прослеживается в Поволжье (Са-
ратовская, Волгоградская обл.), Западном Казах-
стане (Хабарова, 1961; Shurupova, Tesakova, 2017),
Центрально-Черноземном округе (Курская, Бел-
городская обл.) (Преображенская, 1964, 1966;
Колпенская, 2002), центральных районах ВЕП
(Пензенская обл.; скв. 1, 2 и 6; неопубл. данные
автора) и Днепровско-Донецкой впадине (Пер-
мякова, 1968, 1970, 1974; Пяткова, Пермякова,
1978 и др.). Единичные экземпляры тех же видов
изредка фиксировались в нижнем бате правобе-
режья и левобережья Волги (Хабарова, 1955,
1961).

Большинство позднебайосских остракод ВЕП
были выходцами из Западной Европы и очень по-
ходили на западных родственников. Но их опре-
деление наталкивалось на большие трудности,
связанные как с низким качеством рисунков, ил-

люстрирующих первоописания Т.Н. Хабаровой
(1955), так и с тем, что скульптура некоторых ви-
дов, в частности, представителей рода Glypto-
cythere Brand et Malz, 1962, оказалась настолько
сложной, что ее словесное описание не смогло
создать правильного представления о ней. Поэто-
му обоснование идентичности западно- и восточ-
ноевропейских таксонов, или их самостоятельно-
сти и принадлежности к тем или иным филоли-
ниям до сих пор остается проблемой. К счастью,
в советское время микропалеонтологи регулярно
встречались на всесоюзных совещаниях, где мог-
ли демонстрировать, обсуждать и сравнивать
свои рабочие коллекции, что позволило им пони-
мать объем таксонов одинаково. Но детального и
объективного сопоставления байосских остракод
ВЕП с западноевропейским материалом тогда
сделано не было. Байосские экземпляры из Дне-
провско-Донецкой впадины также были изобра-
жены художником не всегда удачно, а первые фо-
тографии остракод, опубликованные в работе
В.Н. Преображенской (1966), не выдерживают
критики.

Таким образом, к настоящему времени сложи-
лась непростая ситуация. Списки видов из публи-
каций Хабаровой, Преображенской и Пермяко-
вой вызывают доверие, поскольку эти исследова-
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тели могли понимать таксоны одинаково, но
сегодня определять отечественные экземпляры
по их статьям и сравнивать с западноевропейски-
ми остракодами оказывается весьма затрудни-
тельно. Это привело к тому, что автор настоящей
статьи, изучавшая остракод из верхнего байоса
Поволжья, на первых порах не могла использо-
вать виды Хабаровой и была вынуждена опреде-
лять остракод по публикациям из смежных про-
винций; в результате списки из ее первых статей
(Шурупова и др., 2016; Shurupova, Tesakova, 2017)
включали большое число таксонов в открытой
номенклатуре, или заменялись младшими сино-
нимами из статьи М.Н. Пермяковой (1974), или
ошибочно относились к весьма похожим, но
иным видам из Западной Европы (Brand, Malz,
1966; Brand, 1990).

Первоначально голотипы были переданы на
хранение в ЦНИЛ объединения “Саратовнефть”
(Хабарова, 1955), которое позднее стало назы-
ваться ОАО “Саратовнефтегаз”, потом вошло в
состав НК “РуссНефть” (с 2005 г.) и трансформи-
ровалось в ПАО “Саратовнефтегаз” (с 2019 г.). В
настоящее время место хранения голотипов неиз-
вестно, хотя с некоторой долей вероятности они
могут находиться вместе с рабочей коллекцией
Т.Н. Хабаровой в НВНИИГГ [устн. сообщ.
В.А. Мусатова (НВНИИГГ)].

Поэтому целью настоящей работы является
ревизия и переописание остракод из коллекции
Хабаровой из верхнего байоса и нижнего бата
ВЕП с выделением неотипов, описание из этого
интервала новых видов, выявление стратиграфи-
ческого потенциала ракушковых раков и их па-
леоэкологической значимости.

Настоящая статья – первая из серии запланиро-
ванных публикаций – посвящена систематике
остракод родов Plumhoffia Brand, 1990 (сем. Cyther-
uridae) и Aaleniella Plumhoff, 1963 (сем. Eucytheridae).

Для научных учреждений, упомянутых в на-
стоящей статье, приняты следующие аббревиату-
ры: ВГУ (Воронежский государственный ун-т),
ГИН РАН (Геологический ин-т РАН, Москва),
ИГ РАН (Ин-т географии РАН, Москва), ИНГГ
СО РАН (Ин-т нефтегазовой геологии и геофизи-
ки им. А.А. Трофимука СО РАН, Новосибирск),
МГУ (Московский государственный ун-т им.
М.В. Ломоносова), НВНИИГГ (Нижне-Волж-
ский научно-исследовательский ин-т геологии и
геофизики, Саратов), ПИН РАН (Палеонтологи-
ческий ин-т им. А.А. Борисяка РАН, Москва),
СНИГУ (Саратовский национальный исследова-
тельский государственный ун-т им. Н.Г. Черны-
шевского), RPF (Геологическая служба Фрайбур-
га-им-Брайсгау, Германия – Regierungspräsidium
Freiburg).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Материалом для написания статьи являются
коллекции остракод из двух разрезов Русской
плиты (рис. 1). Один, вскрывающий отложения
верхнего байоса (аммонитовая зона Michalskii) и
нижнего бата (аммонитовая зона Besnosovi), да-
тированные по малакофауне и микрофауне, рас-
положен на северной окраине Саратова в карьере
Сокурский тракт и включает открытые обнаже-
ния самого карьера и скважину, пробуренную
внутри него на втором уступе (Mitta et al., 2014;
Shurupova, Tesakova, 2017; Гуляев, 2019). Второй
представлен керном скважины № 6 мощностью

Рис. 1. Схема расположения изученных разрезов: а – общее положение Пензенской и Саратовской областей, б – звез-
дочкой отмечена скважина 6 (разрез Обвал) (по: Устинова, 2017), в – звездочкой отмечен Сокурский карьер (по: Шу-
рупова и др., 2016).
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384 м, пробуренной у д. Обвал в Пензенской обл.
Керн был описан А.В. Черешинским (ВГУ), и им
же отобраны образцы на микрофауну (положение
образцов на литологической колонке изображено
в: Устинова, 2017, рис. 2). Возраст вмещающих
пород был определен по фораминиферам
М.А. Устиновой (ГИН РАН) как нерасчлененные
верхний байос – нижний бат, слои с Lenticulina
volganica–Vaginulina dainae.

Образцы глины из разреза Обвал (11 проб) бы-
ли отмыты на каф. палеонтологии МГУ стандарт-
ным методом кипячения с содой. Сухие отмывки
предоставлены автору А.С. Алексеевым (МГУ).
Остракоды отбирались из них и определялись
(предварительное определение) под бинокуля-
ром МБС-9 и впоследствии были переизучены
автором под сканирующим микроскопом (экзем-
пляры обозначены как “Pnz-12”).

Аналогичной методикой были обработаны об-
разцы алевролитов и глин из Сокурской скважи-
ны (135 проб), о чем подробно написано в (Шуру-
пова и др., 2016). Первоначально остракоды были
отмыты, отобраны и предварительно определены
с 42 уровней Н.Н. Колпенской (Геологоразведка)
и переданы автору для дальнейшего исследова-
ния. Экземпляры из этой партии сфотографиро-
ваны на СЭМ автором и имеют аббревиатуру
“Sokur”. Позже мною было отобрано из керна
еще 93 пробы и переданы для изучения Я.А. Шу-
руповой (биологический фак-т МГУ), которая
отмыла образцы стандартным способом, отобра-
ла остракод, сделала предварительные определе-
ния и сфотографировала их на СЭМ; эти экзем-
пляры обозначены как “Sokur-Ya”. Кроме того,
остракоды были переданы автору Л.А. Глинских
(ИНГГ СО РАН) из пяти образцов (пронумеро-
ванных 11f–18f), отобранных на микрофауну из
бата в открытой части карьера Сокурский тракт, и
восьми образцов из керна скважины. Положение
этих образцов на колонке разреза представлено в
(Mitta et al., 2014, рис. 4) и учтено на сводном раз-
резе с распределением остракод (Shurupova, Tesa-
kova, 2017, рис. 3). СЭМ-фотографии этих экзем-
пляров выполнены автором и обозначены
“Sokur-LG”. Остракоды из обеих скважин фото-
графировались на сканирующем электронном
микроскопе CamScan в кабинете приборной
аналитики ПИН РАН.

Распределение остракод в Сокурском разрезе
представлено на рис. 2 в (Шурупова и др., 2016) и
на рис. 3 в (Shurupova, Tesakova, 2017). В общей
сложности здесь определено 28 таксонов, пред-
ставленных более чем 1500 экземплярами. Целые
раковины и отдельные створки ракушковых раков
хорошей и удовлетворительной сохранности позво-
лили идентифицировать их до вида (всего 25, во-
семь из которых новые). Материал плохой со-
хранности и некоторые единичные экземпляры
оставлены в открытой номенклатуре – два из трех
определены до рода, один не получил даже родо-

вой принадлежности. В разрезе Обвал определе-
но 12 таксонов, 10 из них – до вида (три новые),
два – до рода.

Коллекции остракод хранятся на каф. регио-
нальной геологии и истории Земли МГУ им.
М.В. Ломоносова (г. Москва) под №№ МГУ
Sokur, МГУ Sokur-Ya и МГУ Sokur-LG (Сокур-
ская скв.) и под № МГУ Pnz-12 (скв. Обвал).

СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Систематика надродовых таксонов принята по

“Практическому руководству …” (1999) и приведе-
на в соответствие с “Международным кодексом …”
(2004), терминология различных элементов рако-
вин остракод взята по “Практическому руковод-
ству…” (1989). При измерении параметров рако-
вин или отдельных створок приняты следующие
сокращения: Д – длина, ВПК – высота переднего
конца, ВЗК – высота заднего конца, Т – толщи-
на, Д/В – отношение длины к максимальной вы-
соте (здесь – к ВПК), juv. – ювенильная особь.

О Т Р Я Д PODOCOPIDA
ПОДОТРЯД CYTHEROCOPINA

Н А Д С Е М Е Й С Т В О CYTHEROIDEA 
BAIRD, 1850

СЕМЕЙСТВО CYTHERURIDAE G.W. MUELLER, 1894

Род Plumhoffia Brand, 1990

Plumhoffia: Brand, 1990, с. 189.
Т и п о в о й  в и д – Plumhoffia quadricostae

Brand, 1990; верхний бат, аммонитовая зона Hod-
soni Северо-Западной Германии (Brand, 1990).

Д и а г н о з. Раковина маленькая, низкая,
удлиненная, клиновидная, с конвергирующими к
заднему концу спинным и брюшным краями. Ле-
вая створка больше правой, перекрывает ее по пе-
редне- и заднеспинному углам и по брюшному
краю. Мелкая короткая депрессия пересекает
створки наискось от спинного края к отпечатку
аддуктора. Последний – в виде слегка изогнутого
вертикального ряда из четырех овальных отпечат-
ков. Замок антимеродонтный: на правой створке
представлен краевыми зубами, рассеченными на
четыре–шесть зубчиков, и мелкокренулирован-
ным желобком. Порово-канальная зона широ-
кая. Краевые каналы прямые, широкие, некото-
рые с локальным расширением (“пузырьком”); в
нижней половине переднего конца находятся че-
тыре–пять сквозных каналов и два–три ложных;
на заднем конце – четыре краевых канала, три из
которых сгруппированы в нижней половине, а
четвертый расположен только в верхней полови-
не (см. Brand, 1990, табл. 10, рис. 6). Боковая по-
верхность покрыта низкими продольными ребра-
ми, которые могут прерываться косой депресси-
ей. Поверхность между ребрами гладкая, ямчатая
или ячеистая. Кроме того, на ней наблюдаются
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редкие ситовидные поры. Раковины самцов
длиннее, чем у самок.

В и д о в о й  с о с т а в. В байосе и бате Европы
три валидных вида: P. curvicosta Ohmert et Franz,
2021 из нижнего байоса (аммонитовая зона Hum-
phriesianum, подзона Pinguis) Южной Германии
(Ohmert, Franz, 2021), P. quadrocostae Brand, 1990
из верхов верхнего байоса – бата (аммонитовые
зоны Parkinsoni–Orbis) Германии (Brand, 1990;
Franz et al., 2014), зон Parkinsoni и Zigzag Польши
(Tesakova et al., 2008) и Украины (Пермякова,
1974; Пяткова, Пермякова, 1978), верхнего байоса
(аммонитовые зоны Niortense–Parkinsoni) Север-
ной Швейцарии (Tesakova, 2017) и P. tricostata
(Khabarova) (Хабарова, 1955; настоящая работа).
Еще два новых вида выявлены (но пока не описа-
ны) в нижнем байосе Южной Германии [устн. со-
общ. М. Франца (Dr. Matthias Franz), RPF].

С р а в н е н и е. От наиболее похожего по раз-
меру и форме клиновидной раковины рода Aale-
niella Plumhoff, 1963 из тоара–верхнего кимери-
джа Европы (см. ниже в настоящей статье) отли-
чается наличием косой депрессии, продольными
ребрами, в отличие от гладкой раковины, и анти-
меродонтным замком, в отличие от лофодонтного
у Aaleniella; а также краевыми каналами, сгруппи-
рованными в нижней части переднего и заднего
концов, в отличие от равномерно расположенных
у сравниваемого рода.

Plumhoffia tricostata (Khabarova, 1955)

Табл. IX, фиг. 1–10 (см. вклейку)

Palaeocytheridea tricostata: Хабарова, 1955, с. 197, табл. 1,
фиг. 7.

Procytheridea tricostata: Пермякова, 1974, с. 64, рис. 1/4;
Пяткова, Пермякова, 1978, с. 154, табл. 69, фиг. 8.

Plumhoffia quadricostata: Шурупова и др., 2016, рис. 6/7–8.
Plumhoffia quadricostata morfa 1: Shurupova, Tesakova,

2017, рис. 3.
Г о л о т и п – ЦНИЛ объединения “Саратов-

нефть” экз. № 83, левая створка самки; Волго-
градская обл., с. Жирное; байос (Хабарова, 1955,
с. 197, табл. 1, фиг. 7).

Н е о т и п – МГУ Sokur-Ya-254, левая створка
самки; Саратовская обл., скв. Сокурская, гл. 5.15 м;
нижний бат, зона Besnosovi (табл. IX, фиг. 6).

О п и с а н и е. Раковина маленькая, низкая,
продолговатая, слабо выпуклая, клиновидная
(к заднему концу выполаживается плавно, к пе-
реднему с образованием уступа). Левая створка
незначительно больше правой, охватывает ее по
передне- и заднеспинному углам и по брюшному
краю. Наибольшая длина находится на середине
высоты, наибольшая высота – в начале переднего
конца, наибольшая толщина в заднебрюшной ча-
сти раковины. Спинной край прямой при виде
изнутри, а при виде снаружи слабовыпуклый в
центральной части; в задний конец переходит
плавно, в передний – через небольшой уступ.
Брюшной край прямой при виде снаружи, вогнут

посередине при виде изнутри; с передним и зад-
ним краями сопрягается плавно. Оба края кон-
вергируют к заднему концу. Передний конец вы-
сокий, равномерно дугообразно закруглен, слабо
скошен сверху на левых створках, на правых –
сильнее; вдоль края узко уплощен. Задний конец
ниже переднего, на левых створках плавно дуго-
образно закруглен, на правых – округло-тре-
угольный, сверху скошен сильнее, чем снизу;
вдоль края узко уплощен. На поверхности створ-
ки развиты четыре низких, слабо различимых ва-
ликовидных продольных ребра: нижнее располо-
жено параллельно брюшному краю; два диаго-
нальных пересекают раковину от заднеспинного
угла к переднебрюшному, параллельны друг дру-
гу, а в районе аддуктора перекрещиваются; спин-
ное – самое слабое и арковидное – начинается в
задней части створки, передним концом достига-
ет перемычки диагональных ребер. Еще одно ма-
ленькое вилочковидное ребро расположено в пе-
реднеспинной части створки. Между ним и арко-
видным ребром наблюдается узкая неглубокая
депрессия, пересекающая створку наискось от
середины спинного края к точке скрещения диа-
гональных ребер. На поверхности между ребрами
имеются редкие ситовидные поры.

Замок правой створки представлен краевыми
зубами, расчлененными на мелкие округлые зуб-
чики (зубная формула 6[…]41) и узким кренули-
рованным срединным желобком (табл. IX,
фиг. 1б). На левой створке строение замка обрат-
ное (табл. IX, фиг. 7, 10а). Порово-канальная зона
широкая (табл. IX, фиг. 1а, 7, 10а). Аддуктор вы-
ражен субвертикальным рядом из четырех оваль-
ных слабо-удлиненных рубцов с двумя крупными
округленными мандибулярным и антеннальным
отпечатками (табл. IX, фиг. 10б).

Р а з м е р ы  в  м м:

1 При описании замка используется зубная формула, где
первая цифра отвечает числу секвенций переднего зуба
[цифра в квадратных скобках характеризует строение же-
лобка, если сохранность позволяет сосчитать число ямок],
а последняя цифра означает число секвенций заднего зуба.

Д ВПК ВЗК Т

неотип Sokur-Ya-254 (самка) 0.33 0.16 0.11 –
экз. Sokur-23 (самец) 0.37 0.17 0.12 –
экз. Sokur-117 (самка) 0.29 0.15 0.09 –
экз. Sokur-Ya-065 (самка) 0.33 – – 0.14
экз. Sokur-Ya-015 (juv.) 0.23 0.13 0.06 –
экз. Sokur-Ya-080 (самка) 0.29 0.16 0.09 –
экз. Sokur-Ya-125 (самка) 0.31 0.15 0.09 –
экз. Sokur-Ya-081 (самка) 0.32 0.17 0.10 –
экз. Sokur-Ya-028 (самка) 0.28 0.14 0.09 –
экз. Sokur-LG-31 (самка) 0.31 0.14 0.07 –
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И з м е н ч и в о с т ь. Вид обладает устойчивы-
ми признаками, хотя скульптура может незначи-
тельно варьировать от развитой хорошо (табл. IX,
фиг. 5, 6, 8) до почти неразличимой (табл. IX,
фиг. 2, 4, 9). Половой диморфизм выражается в бо-
лее длинных раковинах самцов. Возрастные изме-
нения проявляются в форме раковин юных ста-
дий: чем экземпляр младше, тем задний конец
ниже, а очертания все более приближаются к тре-
угольным (табл. IX, фиг. 4).

С р а в н е н и е. Более всего похож на P. quadri-
costae Brand из верхнего байоса (зона Parkinsoni)
и бата (аммонитовые зоны Zigzag – Orbis) Герма-
нии (Brand, 1990, с. 190, табл. 10, фиг. 1–8; Franz
et al., 2014, рис. 12-f) и терминального байоса (зо-
на Parkinsoni, подзона Bomfordi) – базального ба-
та (зона Zigzag, подзона Convergens) Польши
[ошибочно определенный как Paracypris aff. pro-
cerus в (Tesakova et al., 2008, табл. 1)], от которого
отличается зубной формулой 6[…]4 против 5[…]4
у экземпляров P. quadricostae из Германии; более
высоким и закругленным задним концом обеих
створок, равными по длине и характерно пере-
крещивающимися диагональными ребрами (в от-
личие от менее развитого, зачастую менее длин-
ного нижнего из них, и отсутствием выраженного
скрещения ребер – скорее, ундулирующих в рай-
оне аддуктора), а также отсутствием крупноячеи-
стой мезоскульптуры между ребрами. От похоже-
го P. curvicosta Ohmert et Franz, 2021 из нижнего
байоса (зона Humphriesianum, подзона Pinguis)
Южной Германии (Ohmert, Franz, 2021, с. 87,
табл. 2, фиг. 7–11) отличается иным абрисом при
виде со спинной стороны: максимальная толщи-
на смещена ближе к заднему краю, а выполажи-
вающаяся часть заднего конца гораздо короче,
чем у P. curvicosta; зубной формулой (5[…]5 у
сравниваемого вида); отсутствием глазного обра-
зования; менее толстыми и выпуклыми ребрами,
не образующими отчетливую петлю на заднем
конце в форме буквы U, открытую по направле-
нию к переднему концу, и скрещением диаго-
нальных ребер.

З а м е ч а н и я. 1. Большую роль в определе-
нии плюмхоффий играет сохранность экземпля-
ров, в особенности степень обрастания микри-
том. Безусловно, скульптура вида является весьма
специфичной, но она слабо проявлена на створ-
ках, не контрастная. Поэтому толстый слой на-
росшего микрита сглаживает скульптуру настоль-
ко, что поверхность створок кажется совершенно
гладкой или не удается рассмотреть мелкие ребра
(вилочковидное и арковидное). Вместе с тем,
тонкий слой микрита, покрывающий ребра, пре-
вращает их в толстые, расплывшиеся, или слив-
шиеся друг с другом. В результате может возник-
нуть ошибочное представление о широкой из-
менчивости скульптуры. Но меньше всего
микрит искажает абрис и габитус раковины, так-

же весьма характерные для вида и рода, что поз-
воляет правильно идентифицировать таксон, не-
смотря на его сохранность.

2. При сравнении экземпляров плюмхоффий
из Германии, Украины и Поволжья Э. Бранд по-
лагал, что украинские P. tricostata [по описанию и
рисункам из публикаций Пермяковой (1974; Пят-
кова, Пермякова, 1987)] были гораздо ближе к
P. quadricostae, чем к голотипу P. tricostata, о кото-
ром он судил по недостоверному описанию и
изображению (из: Хабарова, 1955, с. 197, табл. 1,
фиг. 7). Таким образом, украинские экземпляры
были признаны Брандом весьма близкими к не-
мецким, а поволжские он рассматривал как от-
дельный вид (Brand, 1990, с. 191). Экземпляры из
Сокурской скважины, изученные автором насто-
ящей работы на сканирующем микроскопе, поз-
волили идентифицировать их как P. tricostata
(Khabarova), поскольку они из типовой местно-
сти и обладали столь специфичной скульптурой
(со скрещенными параллельными ребрами, пере-
секающими створку наискось), что спутать их с
другим видом рода Plumhoffia нельзя, и подтвер-
дить идентичность украинских экземпляров
“P. tricostata” с видом P. tricostata по материалу из
Сокурской скважины.

Удалось выявить неточность в первоописании
P. tricostata: “…Створки покрыты тремя ребрами,
косо идущими от нижней части переднего конца
к средней и верхней частям заднего конца” (срав-
нить с описанием в настоящей работе) и ошибку
художника, изобразившего голотип с неперекре-
щивающимися диагональными ребрами.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний байос и
нижний бат Среднего Поволжья и Западного Ка-
захстана.

М а т е р и а л. Более 60 экз. (отдельные створ-
ки и целые раковины) хорошей и удовлетвори-
тельной сохранности из отложений верхнего
байоса (зона Michalskii) и нижнего бата (зона Bes-
nosovi) Сокурской скважины.

Н А Д С Е М Е Й С Т В О CYTHERIDEIDOIDEA 
SARS, 1925

СЕМЕЙСТВО EUCYTHERIDAE PURI, 1954

Род Aaleniella Plumhoff, 1963
Aaleniella: Plumhoff, 1963, с. 37; Christensen, Kilenyi, 1970,

с. 53; Wakefield, 1994, с. 56.
Т и п о в о й  в и д – Aaleniella compressa Plum-

hoff, 1963 из верхнего аалена–низов нижнего байоса
Германии и среднего тоара Англии (Plumhoff, 1963).

Д и а г н о з. Раковина маленькая, удлиненная,
с закругленными передним и задним краями, сла-
бовыпуклая. При виде со спинной стороны про-
долговатая, с параллельными боковыми сторона-
ми или сужающаяся к заднему концу. Наиболь-
шая длина расположена на середине высоты,
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наибольшая высота – в районе переднего карди-
нального угола, наибольшая ширина находится в
средней части створки. Левая створка перекрыва-
ет правую на передне- и заднеспинном углах;
правая створка слабо возвышается над левой
вдоль спинного края. Спинной край прямой,
брюшной край с вогнутостью посередине. По-
верхность гладкая или с редкими очень тонкими
ребрышками.

Замок лофодонтный: в правой створке пред-
ставлен маленькими гладкими краевыми зубами
и узким гладким желобком, в левой створке –
мелкими петлевидными ямками и длинным глад-
ким валиком между ними. Центральное мускуль-
ное поле состоит из четырех плотно стоящих
овальных отпечатков аддуктора, сгруппирован-
ных в слабо изогнутый вертикальный ряд; отпе-
чаток антенны находится перед верхним из них, а
два мандибулярных расположены по диагонали и
ниже относительно вертикального ряда. Внут-
ренний край и линия сращения не совпадают: на
переднем и заднем концах образуются узкие ве-
стибюли. Краевая зона на переднем конце уме-
ренной ширины; на заднем – ýже. Немногочис-
ленные краевые поровые каналы простые, пря-
мые и широкие. На поверхности створки развиты
мелкие ситовидные поры.

Половой диморфизм проявляется в большей
длине раковины и большей высоте заднего конца
у самцов, но выявлен не у всех известных видов.

В и д о в о й  с о с т а в. В тоаре–верхнем ки-
меридже Европы девять видов: A. reticulata Knitter
из тоара Южной Германии (Knitter, 1983; Riegraf,
1985); A. compressa Plumhoff из среднего тоара
Англии (Bate, Coleman, 1975) и верхнего аалена
Германии (Plumhoff, 1963); Aaleniella sp. 1 из аале-
на Германии (Plumhoff, 1963); A. cuneata Wakefield
из бата Шотландии (Wakefield, 1994); A. franzi sp.
nov. из верхнего байоса и нижнего бата Поволжья
и центральных районов России; A. volganica sp.
nov. и A.? ovoidea sp. nov. из верхнего байоса и
нижнего бата Поволжья; A.? bathonica Sheppard
из верхнего бата Англии и Северо-Западной
Франции (Sheppard, 1981) и A. (Danocythere) grac-
ilis Christensen et Kilenyi из верхнего кимериджа
Англии и Дании (Christensen, Kilenyi, 1970).

non A. (D.) inornata (Kilenyi) из верхнего ки-
мериджа Англии и Дании (Christensen, Kilenyi,
1970).

С р а в н е н и е. От наиболее схожего по разме-
рам, габитусу, форме раковины и отсутствию
скульптуры рода Homocytheridea Bate из байоса
Англии (Bate, 1963, с. 31), верхнего байоса и бата
Германии, Польши и Украины (Brand, 1990,
с. 191) отличается лофодонтным замком против
антимеродонтного (с насеченными на 8 частей
краевыми зубами и мелконасеченным желобком
на правой створке) у Homocytheridea; и наличием

вестибюля – в отличие от линии сращения, сов-
падающей с внутренним краем у Homocytheridea.

З а м е ч а н и я. 1. К роду Aaleniella, для которо-
го характерны мелкие размеры представителей и
слабо орнаментированная или гладкая поверх-
ность створок, нельзя отнести крупных и хорошо
скульптированных остракод, описанных Т. Киле-
ни из верхнего кимриджа Англии как ?Acro-
cythere inornata (Kilenyi, 1969, c. 144, табл. 28,
фиг. 40–43). Кроме того, аалениеллам не свой-
ственна вертикальная депрессия, которая подраз-
деляет раковины ?A. inornata на две отчетливые
части.

2. Остракоды, определенные как Aaleniella sp.,
известны из аалена Южной Германии (Wannen-
macher et al., 2021).

3. По меньшему соотношению Д/В и более
низкому заднему концу экземпляры A.? bathonica
на табл. 25, фиг. 13 и 14 (в: Sheppard, 1981) можно
отнести к самкам, а на фиг. 10–12 и 15 к самцам.

Aaleniella franzi Tesakova, sp. nov.

Табл. IX, фиг. 11–15; табл. X, фиг. 1–6 (см. вклейку)

Gen. sp. 6: Шурупова и др., 2016, рис. 6/15.
Gen. sp. A: Шурупова и др., 2016, рис. 2.
Н а з в а н и е  в и д а – в честь президента юр-

ской ассоциации Германии М. Франца (Dr. Mat-
thias Franz, RPF).

Г о л о т и п – МГУ Pnz-12-06, левая створка
самца; Пензенская обл., скв. Обвал, гл. 337.9–
338.5 м; нижний бат, остракодовая зона G. ba-
thonica (табл. X, фиг. 1).

О п и с а н и е. Раковина маленькая, слабовы-
пуклая, удлиненно-прямоугольной формы. При
виде со спинной стороны равномерно выпуклая,
с параллельными латеральными сторонами. По-
чти равностворчатая; правая створка возвышает-
ся над левой вдоль спинного края, а левая незна-
чительно перекрывает правую по передне- и зад-
неспинному углам. Максимальная длина на
середине высоты, максимальная высота в начале
переднего конца, максимальная толщина в сред-
ней части раковины. Выпуклость створки слегка
нависает над брюшным краем в передней поло-
вине раковины. Спинной край прямой, слабо
конвергирует к заднему концу, в передний и зад-
ний концы переходит через небольшие уступы,
которые на правых створках подчеркиваются
мелкими выемками. Брюшной край прямой, во-
гнут в передней половине, в задний конец пере-
ходит плавно, в передний через небольшой уступ.
Передний конец высокий, плавно дугообразно
закруглен, симметричный; вдоль края развита
очень узкая кайма. Задний конец ниже передне-
го, плавно дугообразно закруглен, сверху немно-
го скошен. Поверхность раковины с редкими
мелкими ситовидными порами (табл. X, фиг. 2),
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кроме того, на брюшной стороне наблюдаются
тончайшие продольные ребрышки (табл. IX,
фиг. 12; табл. X, фиг. 1, 2).

Лофодонтный замок как у рода: на левой
створке представлен мелкими петлевидными ям-
ками и гладким желобком. Порово-канальная зо-
на неширокая (на заднем конце уже, чем на пе-
реднем); на обоих концах присутствуют узкие ве-
стибюли (табл. IX, фиг. 11; табл. X, фиг. 4);
мускульные отпечатки как у рода (табл. IX,
фиг. 13б). Половой диморфизм отчетливый.

Р а з м е р ы  в  м м:

И з м е н ч и в о с т ь. Видовые признаки отли-
чаются стабильностью, но могут незначительно
варьировать размеры раковин взрослых экзем-
пляров: длина раковин самок в пределах 0.31–
0.37 мм, самцов – 0.42–0.48 мм. Половая изменчи-
вость выражается в меньшем соотношении Д/В
раковин самок (1.85–1.95) по сравнению с самца-
ми (1.91–2.30?), и меньшей высоте заднего конца
у самок. Возрастная изменчивость проявляется в
увеличении отношения длины к высоте по мере
взросления особи; длина раковины и высота зад-
него конца у ювенильных экземпляров меньше,
чем у взрослых.

С р а в н е н и е. От наиболее сходного A.? ba-
thonica Sheppard из верхнего бата Англии и Севе-
ро-Западной Франции (Sheppard, 1981, с. 146,
табл. 25, фиг. 10–15) отличается меньшей длиной
раковины и более высоким задним концом, что
обеспечивает округло-прямоугольную, а не удли-
ненно-овальную форму раковины; сильнее выра-
женными дорсальными кардинальными углами,
менее скошенными сверху передним и задним
концами и наличием тонких ребрышек на брюш-
ной стороне. От A. cuneata Wakefield из бата Шот-

Д ВПК ВЗК Т Д/В

голотип Pnz-12-06 
(самец)

0.48 0.22 0.15 – 2.18

экз. Sokur-LG-16 
(самка)

0.31 0.16 0.09 – 1.94

экз. Sokur-Ya-195 
(самец)

0.46 0.20? 0.18? – 2.30?

экз. Sokur-Ya-277 
(самец)

0.46 0.20? 0.15? – 2.30?

экз. Sokur-LG-20 
(самка)

0.32 0.17 0.10 – 1.88

экз. Sokur-145 
(самка)

0.31 0.16 0.11 – 1.94

экз. Sokur-Ya-255 
(самец)

0.44 0.23 0.15 – 1.91

экз. Sokur-Ya-272 
(самка)

0.37 0.19 0.12 – 1.95

экз. Sokur-89 
(самец)

0.42 0.20 0.13 – 2.10

экз. Sokur-Ya-086 
(самка)

0.35 0.18 0.11 – 1.94

экз. Sokur-79 
(самка)

0.37 0.20 0.12 – 1.85

ландии (Wakefield, 1994, с. 56, табл. 9, фиг. 10–16),
также сходного по форме раковины и хорошо вы-
раженным кардинальным углам, отличается
меньшими размерами (в целом), более длинной и
менее выпуклой раковиной, параллельными ла-
теральными сторонами (против линзовидной
формы раковины при виде со спинной стороны у
A. cuneata), более высоким и округлым задним
концом. От A. compressa Plumhoff из верхнего аа-
лена – низов нижнего байоса Германии (Plum-
hoff, 1963, с. 38, табл. 7, фиг. 107–114, рис. 3) и
среднего тоара Англии (Bate, Coleman, 1975, с. 24,
табл. 9, фиг. 10–12) отличается меньшими разме-
рами, значительно более высоким задним кон-
цом и, соответственно, округло-прямоугольной,
а не удлиненно-треугольной раковиной; парал-
лельными, а не сходящимися к заднему концу ла-
теральными сторонами; наличием тонких ребры-
шек. От весьма похожего по равномерно выпук-
лой раковине Aaleniella sp. 1 из нижнего
(аммонитовая зона Opalinum) и верхнего (аммо-
нитовые подзоны Sinon и Staufensis) аалена Гер-
мании (Plumhoff, 1963, с. 39, табл. 7, фиг. 115–116)
отличается меньшими размерами, более широко
закругленным задним концом, сильнее развиты-
ми кардинальными углами, наличием тонких
ребрышек. От A. reticulata Knitter из тоара Южной
Германии (Knitter, 1983, с. 220, табл. 36, фиг. 9–11;
Riegraf, 1985, с. 84, табл. 3, фиг. 30) отличается су-
щественно более высоким и округленным задним
концом (против низкого и заостренно-треуголь-
ного у A. reticulata) и отсутствием тонких про-
дольных ребер, покрывающих всю поверхность
створки у A. reticulata. От A. (Danocythere) gracilis
Christensen et Kilenyi из верхнего кимериджа Ан-
глии и Дании (Christensen, Kilenyi, 1970, с. 54,
табл. 4, фиг. 2a–f, рис. 10), сходного по размеру
раковины, отличается гораздо более высоким и
округлым задним концом и большим соотноше-
нием Д/В.

Сравнение с новыми видами A. volganica и
A.? ovoidea см. при их описании.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний байос и
нижний бат Саратовской и Пензенской обл.

М а т е р и а л. Целые раковины и отдельные
створки удовлетворительной и хорошей сохран-
ности из разреза Сокурской скв.: восемь экз. из
нижнего бата (зона Besnosovi), семь экз. из верх-
него байоса (зона Michalskii). Одна целая ракови-
на удовлетворительной сохранности из нижнего
бата (остракодовая зона Glyptocythere bathonica)
разреза скв. Обвал.

Aaleniella volganica Tesakova, sp. nov.

Табл. IX, фиг. 16; табл. X, фиг. 7–10

Gen. sp. 10: Шурупова и др., 2016, рис. 6/18.

Н а з в а н и е  в и д а – по первому нахождению
вида в Поволжье.
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Г о л о т и п – МГУ Sokur-147, целая раковина;
Саратовская обл., Сокурская скв., гл. 5.3 м; ниж-
ний бат, зона Besnosovi (рис. 2, а, б).

О п и с а н и е (рис. 2). Раковина маленькая,
слабовыпуклая, удлиненно-прямоугольной фор-
мы. При виде со спинной стороны равномерно
выпуклая, с почти параллельными латеральными
сторонами, сходящимися к переднему концу не-
сколько более полого, чем к заднему (рис. 2, г, е).
Почти равностворчатая; правая створка слабо
возвышается над левой вдоль спинного края, а
левая незначительно перекрывает правую по пе-
редне- и заднеспинному углам. Максимальная
длина на середине высоты, максимальная высота
в начале переднего конца, максимальная толщи-
на в средней части раковины. Выпуклость створ-
ки нависает над всем брюшным краем (закрывая
его), особенно сильно в заднебрюшной и перед-
небрюшной частях. Заднебрюшная выпуклость
выглядит как низкий полый бугорок; переднеб-
рюшная выпуклость более крупная и опускается
ниже переднего конца. Спинной край прямой
или слабовыпуклый, слабо конвергирует к задне-
му концу, в передний и задний концы на левых
створках переходит через небольшие уступы, на

правых – через плавно закругленные кардиналь-
ные углы. Брюшной край прямой в задних двух
третях, вогнут в передней трети, а перед тем обра-
зует отчетливую выпуклость и тоже слабо конвер-
гирует к заднему концу (табл. X, фиг. 9); в задний
конец переходит плавно, в передний через не-
большой уступ (рис. 2, ж). Передний конец высо-
кий, закругленный, симметрично скошен сверху
и снизу, поэтому посередине наблюдается отчет-
ливый перегиб, что определяет его треугольную
форму; вдоль края уплощен. Задний конец незна-
чительно ниже переднего, коробчатой формы, не
уплощен. На всей поверхности раковины разви-
ты мелкие ситовидные поры, кроме того, на
брюшной стороне – тончайшие продольные реб-
рышки (табл. X, фиг. 9; рис. 2, а–в), а на переднем
конце – слабовыраженная сетчатая скульптура
(табл. X, фиг. 10; рис. 2, а–в). На голотипе в
брюшной и задней части створки наблюдались
близко расположенные мелкие ямки одного раз-
мера (рис. 2, а), что, возможно, отвечает мик-
роскульптуре: мелкие ямки (или простые поры)
покрывают дно приземистых ячеек, распростра-
ненных по всей поверхности створки.

Рис. 2. Aaleniella volganica sp. nov. из Сокурской скв., нижний бат, зона Besnosovi: а, б – голотип Sokur-147 цр, гл. 5.3 м:
а – вид слева, б – вид справа; в, г – экз. Sokur-146 цр, гл. 5.3 м: в – вид справа, г – со спинной стороны; д, е – экз. Sokur-
LG-23 цр, гл. 4.4 м: д – вид слева, е – вид со спинной стороны; ж – экз. Sokur-148 цр juv. справа, гл. 5.3 м (цр – целая
раковина, juv. – ювенильная особь). Длина риски на фиг. а, в, г, е, ж – 30 мкм; на фиг. б, д – 100 мкм.

а б

в

д г ж

е



ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  № 2  2022

ПОЗДНЕБАЙОССКИЕ И РАННЕБАТСКИЕ ОСТРАКОДЫ 65

Лофодонтный замок как у рода: на правой
сворке представлен маленькими краевыми зуба-
ми (округлым передним и удлиненным задним) и
гладким желобком. Порово-канальная зона на
переднем конце шире, чем на заднем; и на обоих
концах присутствуют узкие вестибюли; мускуль-
ные отпечатки как у рода (табл. X, фиг. 9).

Половой диморфизм не выявлен.
Р а з м е р ы  в  м м:

И з м е н ч и в о с т ь. Видовые признаки обла-
дают стабильностью. Длина раковины варьирует
в пределах 0.29–0.39 мм, а в среднем составляет
0.30–0.32 мм. Возрастная изменчивость выража-
ется в увеличении размеров раковины при каж-
дой следующей линьке, при том, что длина рако-
вины и высота заднего конца возрастают быстрее
других параметров.

С р а в н е н и е. От наиболее сходного по фор-
ме раковины A. franzi отличается в целом мень-
шей длиной и отношением Д/В, близким к тако-
вому у самцов A. franzi, нежели у самок этого ви-
да; задним концом коробчатой формы, против
округлого у A. franzi; треугольным передним кон-
цом с отчетливым перегибом посередине, в отли-
чие от плавно закругленного у A. franzi; большей
толщиной задней части раковины и, соответ-
ственно, латеральными сторонами, сходящимися
к переднему концу; а также наличием выпуклости
на переднебрюшном углу и сетчатой скульптурой.

Перечисленные признаки позволяют так же
легко отличить этот вид от западноевропейских:
A. compressa (с латеральными сторонами, сходя-
щимися к заднему концу; округлыми передним и
задним концами; низким задним концом); Aale-
niella sp. 1 Plumhoff (с параллельными латераль-
ными сторонами, округлыми передним и задним
концами, без переднебрюшной выпуклости);
A.? bathonica (с параллельными латеральными
сторонами, округлыми передним и задним кон-
цами, без заднебрюшной выпуклости); A. cuneata
(с линзовидно выпуклыми боковыми сторонами,
округлыми передним и задним концами, без пе-
редне- и заднебрюшной выпуклостей) и A. reticu-
latа (с ребристой скульптурой, низким треуголь-

Д ВПК ВЗК Т Д/В

голотип Sokur-147 0.32 0.16 0.10 – 2.00
экз. Sokur-LG-24 0.29 – – 0.12 –
экз. Sokur-Ya-114 0.32 0.17 0.11 – 1.88
экз. Sokur-Ya-039 0.30 0.15 0.08 – 2.00
экз. Sokur-Ya-040 0.33 0.15 0.08 – 2.20
экз. Sokur-Ya-135 0.31 0.15 0.09 – 2.07
экз. Sokur-146 0.31 0.16 0.09 0.12 1.94
экз. Sokur-LG-23 0.39 0.2 0.13 0.15 1.95
экз. Sokur-148 0.30 0.16 0.09 – 1.88

ным задним концом, без передне- и заднебрюш-
ной выпуклостей).

Отличия от другого нового вида A.? ovoidea см.
при его описании.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний байос и
нижний бат Саратовской обл.

М а т е р и а л. Целые раковины и отдельные
створки хорошей и удовлетворительной сохран-
ности из Сокурской скв.: 17 экз. из верхнего байо-
са (зона Michalskii), 15 экз. из нижнего бата (зона
Besnosovi).

Aaleniella? ovoidea Tesakova, sp. nov.

Табл. X, фиг. 11–18

Gen. sp. 5: Шурупова и др., 2016, рис. 6/14.
Gen. sp. D: Шурупова и др., 2016, рис. 2.

Н а з в а н и е  в и д а – по характерной яйце-
видной форме раковины при виде сбоку, ovoidea
лат. – яйцевидная.

Г о л о т и п – МГУ Sokur-Ya-219, левая створ-
ка; Саратовская обл., Сокурская скв., гл. 17.5 м;
верхний байос, зона Michalskii (табл. X, фиг. 13).

О п и с а н и е. Раковина маленькая, при виде
сбоку яйцевидная, слабовыпуклая, с почти па-
раллельными латеральными сторонами. Выпола-
живается к концам, к заднему более полого. Почти
равностворчатая; левая створка незначительно пе-
рекрывает правую по передне- и заднеспинному
углам. Максимальная длина на середине высоты,
максимальная высота в начале переднего конца,
максимальная толщина в середине створки. Вы-
пуклость брюшной стороны нависает над брюш-
ным краем в передней и центральной части
створки, что особенно заметно в месте перехода в
задний конец, подчеркнутом маленьким отчетли-
вым закруглением. Спинной край прямой или
весьма незначительно выпуклый, конвергирует к
заднему концу, в передний и задний концы пере-
ходит через небольшие уступы. Брюшной край
прямой, вогнут в передней трети, в оба конца пе-
реходит плавно. Передний конец высокий, плав-
но дугообразно закруглен; его верхняя половина
слабо скошена, поэтому посередине может на-
блюдаться незначительный перегиб; вдоль само-
го края очень узко уплощен, и развита тонкая
кайма. Задний конец низкий, плавно дугообраз-
но закруглен, симметричный на левых створках,
на правых – слабо скошен сверху, округло-тре-
угольной формы. Поверхность раковины с редки-
ми ситовидными порами (табл. X, фиг. 12, 13).

Замок как у рода: на правой створке представ-
лен передним округлым и задним удлиненным
зубами с гладким желобком между ними (табл. X,
фиг. 18). Половой диморфизм не выявлен.
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Р а з м е р ы  в  м м:

И з м е н ч и в о с т ь. Выражается в весьма не-
значительной вариации длины (0.40–0.42 мм);
наличием слабого перегиба (табл. X, фиг. 11, 13)
или его отсутствием (табл. X, фиг. 12, 14–18) у пе-
реднего конца. У ювенильных экземпляров зад-
ний конец настолько ниже переднего, что форма
раковины приближена к округло-треугольной
(табл. X, фиг. 16–18).

С р а в н е н и е. От новых видов A. franzi и
A. volganica с округло-прямоугольной раковиной
и тончайшими продольными ребрышками на
брюшной поверхности отличается яйцевидной
формой раковины и отсутствием скульптуры на
поверхности створок, а также в среднем больши-
ми размерами. От наиболее похожего по равно-
мерно закругленным переднему и заднему кон-
цам A.? bathonica отличается большей высотой
переднего конца, яйцевидной, а не удлиненно-
овальной раковиной и брюшной выпуклостью,
нависающей не только в передней, но и в средней
части створки. От другого таксона без скульпту-
ры, A. compressa, отличается яйцевидной, а не
округло-треугольной формой раковины и парал-
лельными, не сходящимися к заднему концу, бо-
ковыми поверхностями створок. От Aaleniella sp. 1
Plumhoff, A. cuneata и A. (D.) gracilis отличается
яйцевидной формой раковины, а от последнего
еще высоким и округлым задним концом.

З а м е ч а н и я. Пока не изучены мускульные
отпечатки и порово-канальная зона у взрослых
представителей (на табл. X, фиг. 18 она узкая, по-
тому что наблюдается у ювенильного экземпля-
ра), этот вид нельзя достоверно отнести к какому-
либо роду, хотя по внешней морфологии, сито-
видным порам и замку он более всего тяготеет к
Aaleniella.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний байос и
нижний бат Саратовской обл.

М а т е р и а л. Весь материал (в основном це-
лые раковины удовлетворительной сохранности,
или отдельные створки, заполненные изнутри
породой) происходит из разреза Сокурской скв.:

Д ВПК ВЗК Т Д/В

голотип Sokur-Ya-219 0.40 0.22 0.13 – 1.82
экз. Sokur-Ya-170 0.41 0.22? 0.17? – 1.86?
экз. Sokur-Ya-218 0.42 0.23 0.18 – 1.83
экз. Sokur-80 0.41 0.23 0.13 – 1.78
экз. Sokur-132 0.40 0.22 0.13 – 1.82
экз. Sokur-Ya-257 (juv.) 0.28 0.17 0.08 – 1.65
экз. Sokur-162 (juv.) 0.29 0.18 0.09 – 1.61
экз. Sokur-Ya-159 (juv.) 0.20 0.12 0.06 – 1.67

59 экз. из верхнего байоса (зона Michalskii), два
экз. из нижнего бата (зона Besnosovi).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведена ревизия родов Plumhoffia Brand,

1990 (сем. Cytheruridae) и Aaleniella Plumhoff, 1963
(сем. Eucytheridae), после чего были сделаны
уточненные и расширенные родовые описания.

Описано четыре вида остракод из верхнего
байоса (зона Michalskii) и нижнего бата (зона Bes-
nosovi) Поволжья (Сокурский разрез, Саратов-
ская обл.) и Центральной России (скв. Обвал,
Пензенская обл.). Для Plumhoffia tricostata
(Khabarova, 1955) выделен неотип; три других:
Aaleniella franzi, A. volganica и A.? ovoidea описаны
как новые.

В перспективе, описанным видам может быть
присвоен стратиграфический статус индексов
слоев с остракодами: с C. (C.) lateres–P. tricostata–
A. franzi и с A. volganica, нижняя граница которых
проводится по первому появлению индексов в
Сокурском разрезе – опорном для терминального
байоса – нижнего бата Поволжья.
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О б ъ я с н е н и е  к  т а б л и ц е  I X
Все экземпляры из Сокурской скв., Саратовская обл. Все экземпляры, кроме фиг. 6, 14–16 происходят из верхнего
байоса, зона Michalskii; экз. на фиг. 6, 14–16 из нижнего бата, зона Besnosovi. Сокращения: цр – целая раковина, пс –
правая створка, лс – левая створка, juv. – ювенильная особь.
Фиг. 1–10. Plumhoffia tricostata (Khabarova, 1955): 1 – экз. Sokur-23, гл. 49.1 м: 1а – пс самца изнутри, 1б – замок; 2 –
экз. Sokur-117, цр самки справа, гл. 20.5 м; 3 – экз. Sokur-Ya-065, цр самки с брюшной стороны, гл. 37.0 м; 4 – экз.
Sokur-Ya-015, пс juv., гл. 37.4 м; 5 – экз. Sokur-Ya-080, цр самки справа, гл. 12.0 м; 6 – неотип Sokur-Ya-254, лс самки,
гл. 5.15 м; 7 – экз. Sokur-Ya-125, лс самки изнутри, гл. 20.9 м; 8 – экз. Sokur-Ya-081, цр самки справа, гл. 12.0 м; 9 – экз.
Sokur-Ya-028, цр самки слева, гл. 20.5 м; 10 – экз. Sokur-LG-31, гл. 47.0 м: 10а – лс самки изнутри, 10б – мускульные
отпечатки.
Фиг. 11–15. Aaleniella franzi sp. nov.: 11 – экз. Sokur-LG-16, пс самки изнутри, обр. 12f; 12 – экз. Sokur-Ya-195, цр самца
слева, гл. 16.4 м; 13 – экз. Sokur-Ya-277, гл. 31.9 м: 13а – цр самца слева, 13б – мускульные отпечатки; 14 – экз. Sokur-
LG-20, цр самки слева, гл. 4.4 м; 15 – экз. Sokur-145, цр самки слева, гл. 5.3 м.
Фиг. 16. Aaleniella volganica sp. nov., экз. Sokur-LG-24, цр с брюшной стороны, гл. 4.4 м.
Длина риски на фиг. 2, 4–8, 10а, 11 и 15 – 30 мкм; на фиг. 1, 3, 9, 12, 13a, 14 и 16 – 100 мкм.

О б ъ я с н е н и е  к  т а б л и ц е  X
Все экземпляры, кроме фиг. 1, из Сокурской скв., Саратовская обл. Голотип на фиг. 1 из скв. Обвал, Пензенская обл.
Экземпляры на фиг. 3–6, 11–16 и 18 происходят из верхнего байоса, зона Michalskii; экз. на фиг. 1, 2, 7–9 и 17 из ниж-
него бата, зона Besnosovi. Сокращения: цр – целая раковина, пс – правая створка, лс – левая створка, juv. – ювениль-
ная особь.
Фиг. 1–6. Aaleniella franzi sp. nov.: 1 – голотип Pnz-12-06, лс самца, гл. 337.9–338.5 м; 2 – экз. Sokur-Ya-255, цр самца
справа, гл. 5.16 м; 3 – экз. Sokur-Ya-272, пс самки, гл. 28.5 м; 4 – экз. Sokur-89, лс самца изнутри, гл. 25.5 м; 5 –
экз. Sokur-Ya-086, лс самки, гл. 17.8 м; 6 – экз. Sokur-79, цр самки справа, гл. 28.5 м.
Фиг. 7–10. Aaleniella volganica sp. nov.: 7 – экз. Sokur-Ya-114, цр слева, гл. 7.0 м; 8 – экз. Sokur-Ya-039, цр справа,
гл. 5.5 м; 9 – экз. Sokur-Ya-040, пс изнутри, гл. 5.5 м; 10 – экз. Sokur-Ya-135, цр слева, гл. 10.0 м.
Фиг. 11–18. Aaleniella? ovoidea sp. nov.: 11 – экз. Sokur-Ya-170, цр слева, гл. 19.5 м; 12 – экз. Sokur-Ya-218, цр справа, гл.
17.5 м; 13 – голотип Sokur-Ya-219, лс, гл. 17.5 м; 14 – экз. Sokur-80, цр справа, гл. 28.5 м; 15 – экз. Sokur-132, лс, гл. 16.4 м;
16 – экз. Sokur-Ya-257, цр juv. справа, гл. 33.0 м; 17 – экз. Sokur-162, лс juv., гл. 4.4 м; 18 – экз. Sokur-Ya-159, пс juv. из-
нутри, гл. 29.4 м.
Длина риски на фиг. 5, 7–10 и 16–18 – 30 мкм; на фиг. 1–4, 6 и 11–15 – 100 мкм.

Late Bajocian and Early Bathonian Ostracods of the Russian Plate.
Part I. The genera Plumhoffia Brand and Aaleniella Plumhoff

Е. М. Tesakova1, 2

1Lomonosov Moscow State University, Moscow, 119991 Russia
2Geological Institute, Russian Academy of Sciences, Moscow, 119017 Russia

A revision of stratigraphically important genera of ostracods Plumhoffia Brand, 1990 (family Cytheruridae)
and Aaleniella Plumhoff, 1963 (family Eucytheridae) from upper Bajocian and lower Bathonian of the Volga
region (Sokurskyi section, Saratov region) and central Russia (Obval well, Penza region) is made, and updat-
ed and expanded descriptions are provided. Four species are described. A neotype is distinguished for Plum-
hoffia tricostata (Khabarova, 1955); three others: Aaleniella franzi, A. volganica and A.? ovoidea are described
as new. Their distribution along the Sokurskyi reference section of the terminal Bajocian (Michalskii Ammo-
nite Zone)–lower Bathonian (Besnosovi Ammonite Zone) of the Volga region makes it possible to create
detailed biostratigraphy using ostracods and correlate studied section with synchronous deposits of West-
ern Europe.

Keywords: ostracods, new species, Middle Jurassic, Bajocian, Bathonian, Central Russia, Volga region
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