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Юрская  система  России:  проблемы  стратиграфии  и  палеогеографии.  Шестое  Всероссийское 
совещание.  15‐20  сентября  2015  г.,  Махачкала.  Научные  материалы  /  В.А.  Захаров  (отв.  ред.), М.А. 
Рогов, А.П. Ипполитов (редколлегия). Махачкала: АЛЕФ, 2015. 340 с.  

В  материалах  совещания  представлены  статьи,  посвященные  различным  аспектам  изучения юрской 
системы  России  и  стран  ближнего  зарубежья  и  представляющие  собой  наиболее  актуальные  результаты 
исследований  отечественных  ученых  за  последние  годы.  Большинство  работ  посвящено  проблемам 
биостратиграфии,  фациального  анализа,  седиментологии,  палеогеографии  и  геологии  нефтегазоносных 
бассейнов.  

Для широкого круга геологов и палеонтологов. 

 
Jurassic System of Russia: Problems of stratigraphy and рaleogeography. Sixth All‐Russian meeting. 

September  15‐20,  2015,  Makhachkala.  Scientific  materials  /  V.A.  Zakharov  (ch.  ed.),  M.A.  Rogov,        
A.P. Ippolitov (eds.). Makhachkala: ALEF, 2015. 340 p.  

The  present  issue  compiles  short  articles,  devoted  to  investigations  of  the  Jurassic  System  in  Russia  and 
adjacent countries and representing most actual scientific results obtained by leading Russian‐languaged scientists 
over  the  last  several  years.  Most  papers  are  devoted  to  the  problems  of  biostratigraphy,  facial  analyses, 
sedimentology, palaeogeography and geology of petroleum basins  

For a wide range of geologists and paleontologists. 
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Юрская система России: проблемы стратиграфии и палеогеографии.  
VI Всероссийское совещание: научные материалы  / В.А.Захаров (отв. ред.), М.А.Рогов, А.П. Ипполитов 

(редколлегия). Махачкала: АЛЕФ, 2015. 340 с. 

После  открытия  богатого  комплекса  морских 
ископаемых  верхнего  бореального  бата  в  считав‐
шейся субконтинентальной лукояновской свите у с. 
Просек Нижегородской обл. в 1996 г. (Гуляев, Кисе‐
лев, 1999 а, б) верхнебатские бореальные аммони‐
ты  были  обнаружены  в  этой  же  свите  в  нижнем 
течении р.  Суры  (Митта,  Стародубцева,  1988; Мит‐
та, 2000), бассейне р. Алатыря  (Митта, 2004; Mitta, 
2005  и  др.),  на  р.  Волге  в  ЮЗ  части  Татарстана 
(Митта, Дитль,  2012; Митта  и  др.,  2014);  в  нижней 
части  хлебновской  свиты  окрестностей  Саратова 
(Сельцер  и  др.,  2009).  В  при  этом,  в  ряде  случаев 
аммониты верхнего бата и вмещающие слои перво‐
начально были ошибочно отнесены к нижнему кел‐
ловею  (Митта,  2000,  2004;  Сельцер  и  др.,  2009)  и 
даже к верхнему байосу (Митта, Дитль, 2012; Митта 
и  др.,  2014).  Последующие  ревизионные  исследо‐
вания  позволили  исправить  эти  недоразумения 
(Гуляев, 2005, 2013; Киселев, Рогов, 2007а, б и др.). 
Кроме того, была достоверно установлена принад‐
лежность к верхнему бату нижней части чуркинской 
свиты  на  р.  Пижме  в  бассейне  р.  Печоры  (Гуляев, 
2007)  и  показан  несомненный  позднебатский  воз‐
раст некоторых бореальных аммонитов с Северно‐
го Кавказа (Митта, 2011). Морские отложения боре‐
ального  верхнего  бата  оказались  широко  распро‐
страненными  на  территории  Европейской  России. 
Было даже высказано предложение о выборе раз‐
реза  точки  глобального  стратотипа  (GSSP)  границы 
келловея в обнажении у с. Просек (Киселев, Рогов, 
2007а, б; Rogov, Zakharov, 2014 и др.). 

Верхнебатские  отложения  Европейской  России 
относятся  к  зонам Barnstoni  и  Infimum  (Гуляев, Ки‐
селев, 1999 б; Гуляев, 2009, 2013 и др.), синонимом 
которых является зона Keuppi  (Mitta, 2005 и др.). В 
интервале этих зон выделяется три последователь‐
ных биогоризонта, основанных на ранних предста‐
вителях  эволюционной  линии  рода  Paracadoceras 
(P. barnstoni (Meek) → P. infimum (Gulyaev et Kiselev) 
→  P.  sakharovi  (Mitta)),  а  так  же  –  терминальный 
биогоризонт,  охарактеризованный  Cadoceras 
apertum  Callomon  et  Birkelund  (sensu  Mitta,  2005). 
Дальнейшая  нижнекелловейская  последователь‐

ность биогоризонтов зон Elatmae и Subpatruus бази‐
руется  на  продолжении  эволюционной  линии 
Paracadoceras → CadochamousseƟa → ChamousseƟa 
(P. poultoni Gulyaev → P. primaevum  (Sasonov) → P. 
chvadukasyense nom. provis. → P. elatmae (Nikitin) → 
P. vasily nom. provis. → C. tschernyschewi (Sokolov) → 
C.  surensis  (Nikitin)  →  C.  subpatruus  (Nikitin)  →  C. 
uzhovkensis Gulyaev →  Ch.  saratovensis  Callomon  et 
Wright).  Начало  келловея  отмечено  появлением 
тетического  иммигранта  Macrocephalites  jacquoti 
(Douville) в биогоризонте P. poultoni одновременно 
от южных до самых северных регионов рассматри‐
ваемой территории (Гуляев, 2001, 2005, 2013; Кисе‐
лев, Рогов, 2007 а). 

Инфразональная шкала пограничных отложений 
бата и келловея Европейской России хорошо корре‐
лируется со шкалами Северо‐Западной и Централь‐
ной  Европы и Арктики  (рис.  1).  Сопоставление  ло‐
кальных разрезов  этого  стратиграфического интер‐
вала на обширной территории от бассейна Печоры 
до  Нижнего  Поволжья  (рис.  2)  показывает,  что  в 
районе  батско‐келловейской  границы  обычно  на‐
блюдается перерыв. Он проходит либо в основании 
биогоризонта P. poultoni / M. jacquoti, либо выше в 
зоне  Elatmae,  чаще  всего  –  в  основании  биогори‐
зонта P. elatmae. В бассейне Алатыря выраженный 
перерыв наблюдается также в основании биогори‐
зонта  C.  apertum,  представленного  маломощным, 
по‐видимому,  конденсированным  прослоем.  При 
этом  граница  размыва  подстилающих  отложений 
здесь  стратиграфически  опускается  в  СВ  направле‐
нии  по  линии  разрезов  Трофимовщина,  Большая 
Пестровка, Репьевка. Наиболее перспективными на 
отсутствие биостратиграфически значимых переры‐
вов на границе бата и келловея представляются: (1) 
разрез  нижней  части  хлебновской  свиты  в  окрест‐
ностях Саратова и  (2) разрез нижней части чуркин‐
ской свиты в среднем течении р. Пижмы. Однако в 
известных обнажениях данного стратиграфического 
интервала  руководящие  аммониты  имеют  посред‐
ственную сохранность,  которая чаще всего не дает 
возможности  точного  определения.  Это  обстоя‐
тельство  ставит  задачу  поиска  новых  выходов  по‐

Cтратиграфия пограничных отложений бата и келловея 
Европейской России 
Гуляев Д.Б. 
Комиссия по юрской системе МСК России, Ярославль, Россия; dgulyaev@rambler.ru 
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граничных отложений бата и келловея в обозначен‐
ных районах. 

Автор  признателен  Э.  Мённигу  (Naturkunde‐
Museum Coburg, Germany) и М.А. Рогову (ГИН РАН) 
за  замечания,  уточнения  и  пожелания,  высказан‐
ные в процессе подготовка данной работы. Публи‐
куемые  материалы  предварительно  были  пред‐
ставлены  на  интернет‐странице  Келловейской  ра‐
бочей  группы  Международной  подкомиссии  по 
стратиграфии  юрской  системы  (http://jurassic.ru/
callovian.htm).  Работа  выполнена  при  поддержке 
РФФИ, проекты 15‐05‐03149а и 15‐05‐06183а. 
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Stratigraphy of the Bathonian-Callovian near-
boundary deposits of European Russia 

Gulyaev D.B. 
Commission on Jurassic System of the Interdepartmental Stratigraphical Committee (ISC) of Russia, Yaroslavl, 

Russia; dgulyaev@rambler.ru 

 

Studies made over  the past  two decades have  shown  that  the marine deposits  of  the Upper 
Boreal  Bathonian  are  widely  spread  in  European  Russia.  These  deposits  are  divided  into  the 
Barnstoni and Infimum Zones. Within this interval four successive Biohorizons can be distinguished, 
three  based  on  the  species  of  the  early Paracadoceras  lineage  (P.  barnstoni → P.  infimum → P. 
sakharovi) and the topmost indexed as Cadoceras apertum (sensu Mitta). The following lowermost 
Callovian  succession  of  the  Biohorizons  of  the  Elatmae  and  Subpatruus  Zones  is  based  on  the 
Paracadoceras → CadochamousseƟa → ChamousseƟa  lineage  (P. poultoni → P. primaevum → P. 
chvadukasyense  nom.  provis. →  P.  elatmae →  P.  vasily  nom.  provis. → C.  tschernyschewi →  C. 
surensis → C. subpatruus → C. uzhovkensis → Ch. saratovensis). The base of the Callovian is marked 
by  the appearance of Macrocephalites  jacquoti  in  the P.  poultoni  Biohorizon over  the wide  area 
from  Lower  Volga  to  Pechora.  Correlation  of  local  sections  over  the  area  shows  that  at  the 
Bathonian‐Callovian  boundary  there  is  usually  a  hiatus  corresponding  with  one  or  more 
Biohorizons. Apparently, only  in some regions,  such as Saratov neighborhood and middle Pizhma 
basin, there are no hiatus in the considered stratigraphic interval. 

Рис. 1 и 2 см. на обороте 
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Рис. 1. Корреляция пограничных отложений бата и келловея суббореальных районов Европы и Восточной 
Гренландии. Сокращения: C. – Cadoceras, C‐ch. – Cadochamoussetia, Ch. – Chamoussetia, Cl. – Clydoniceras, G. 
– Gowericeras (subgen), K. – Kepplerites, M. – Macrocephalites, Pr. – Proplanulites. 

 

Примечания к рис. 1: 

(1) E.g. “K.(K.) ex gr. rosenkrantzi Spath” (part.) в Киселев, Рогов, 2007б, табл. 2. фиг. 1‐3 (только). 

(2) Incl. P. nageli Mitta и P. efimovi Mitta (вздутый морфотип) в Mitta, 2005. 

(3) Incl. все (!) изображенные Kepplerites в Гуляев, Киселев, 1999а, б; K.(K.) svalbardensis Sokolov et Bodylevskyi в Митта, 
2000, табл. 59; все (!) изображенные K.(K.) keppleri (Oppel) в Митта, Стародубцева, 2000; K. aff. peramplus Spath в Митта, 
2004, табл.  II, фиг. 1, 2; K. traillensis Donovan в Митта, 2004, табл.  III  (то же местонахождение и уровень, что и у K.(K.) 
svalbardensis  в  Митта,  2000);  K.(K.)  rosenkrantzi  Spath  (вздутый  груборебристый  морфотип)  в  Киселев,  Рогов,  2007а, 
табл.  I, фиг. 4, табл.  II, фиг. 1; все или большинство изображенных Kepplerites в Митта, 2008; (cf.) “Orthogarantiana cf. 
densicostata  (Quenstedt)”  в Митта  и  др.,  2014,  табл.  I,  фиг.  8;  (?) K.(K.)  cf.  vardekloeftensis  Callomon  в  Киселев,  Рогов, 
2007б, табл. 5, фиг. 4, 5. NB – K.(K.) cf./aff. peramplus Spath (Dietl, Callomon, 1988) и некоторые экземпляры K.(K.) dietli 
Schairer, 1990 из Orbis‐Oolith очень похожи на K.(K.)  svalbardensis. По‐видимому,  гренландский K.(K.) peramplus  Spath 
является просто крупным морфотипом K.(K.) svalbardensis. 

(4)  E.g. C.  calyx  Spath  в Mitta,  2005,  pl.  8,  fig.  1. Non C.(B.)  calyx  Spath  в  Киселев,  Рогов,  2007а,  табл.  III,  фиг.  1,  2  [=P. 
infimum Gulyaev et Kiselev – вздутый морфотип]. 

(5) Incl. C. bodylevskyi Frebold в Митта, 2000, табл. 9; C. nordenskjoeldi Callomon et Birkelund в Митта, 2004, табл. IV, фиг. 1 
(то же местонахождение и уровень, что и у предыдущего экземпляра); P. keuppi Mitta, 2005 (“угнетенный” морфотип); 
Paracadoceras sp. в Mitta, 2005, pl. 7,  fig. 5;  (?) C.(B.) calyx Spath (вздутый морфотип) в Киселев, Рогов, 2007а, табл.  III, 
фиг. 1. См. также P.(C.) infimum в Гуляев, 2009, фиг. 2; 2012, фиг. 1. 

(6) E.g. K.(K.) keppleri (Oppel) в Митта, 2000, табл. 60, фиг. 1‐3; K.(K.) sp. juv. (ex gr. keppleri) в Гуляев, 2007, табл. I, фиг. 1; 
K.(K.) ex gr. keppleri в Киселев, Рогов, 2007а, табл. I, фиг. 5, 6. 

(7) То же, что и “C. cf./aff. infimum” (Гуляев, 2001), “P. infimum subsp. nov.” (Gulyaev et al., 2002; Гуляев, 2005, 2007) и “P.
(C.) cf./aff. ammon” (Гуляев, 2009, 2011). E.g. C. frearsi (d’Orbigny) part. (тонкоребристый морфотип) в Митта, 2000, табл. 
12,  фиг.  1  (только);  C.(P.)  cf.  bodylevskyi  Frebold  в  Киселев,  Рогов,  2007а,  табл.  IV,  фиг.  1,  2;  C.(P.)  bodylevskyi  и  aff. 
bodylevskyi  в Киселев, Рогов,  2007б,  табл. 3, фиг.  1‐5;  (?) P.  keuppi Mitta  в Митта,  2014,  табл.  IV, фиг.  2  (вероятно, из 
оползневой террасы – Д.Г.). 

(8) Очень редкие остатки в разрезе “Старое”  (Мордовия), напоминающие K.(K.)  radiatus  Lominadze et Sakharov sensu 
Mönnig, in epist. 

(9) E.g. C. apertum Callomon et Birkelund в Mitta, 2005, pl. 7, fig. 1‐3; C. ex gr. apertum в Киселев, Рогов, 2007б, табл. 5, фиг. 
1‐3. 

(10) Очень редкие плохо сохранившиеся остатки. 

(11) E.g. M. jacquoti (Douville) в Гуляев, 2001, табл. I, фиг. 1; Киселев, Рогов, 2007а, табл. II, фиг. 3‐6; Гуляев, Рогов, 2009, 
фиг. 2. 

(12) P. poultoni Gulyaev, 2005: nom. nov. pro Cadoceras bodylevskyi Frebold sensu Poulton, 1987, голотип – l.c., pl. 27, fig. 4‐
6  (Гуляев,  2005,  с.  65).  E.g.  P.  poultoni  в  Гуляев,  2007,  табл.  I,  фиг.  2‐5,  табл.  IV,  фиг.  5  (бассейн  Печоры);  C.(C.)  cf. 
nordenskjoeldi в Киселев, Рогов, 2007а, табл. IV, фиг. 5; C.(P.) cf. breve Blake в l.c., табл. IV, фиг. 6; C.(P.) breve в Киселев, 
Рогов, 2007б, табл. 4, фиг. 1‐3. 

(13) E.g. M. jacquoti (Douv.) в Гуляев, 2001, табл. I, фиг. 2; 2007, табл. IV, фиг. 2. 

(14) E.g. C. quenstedti falsum Voronez в Гуляев, 2007, табл. III, фиг. 1‐3. 

(15)  Incl.  C.  frearsi  (d’Orbigny)  sensu  Nikitin,  1885  et  Callomon,  1985.  NB  –  Голотип  Amm.  Frearsi  d’Orbigny,  1845,  по‐
видимому,  утрачен  (по  крайней мере,  он отсутствует  в  коллекции Вернейля –  устн.  сообщение М.А.  Рогова).  Кроме 
того, место его находки весьма спорно. В оригинале оно указано, как “Хорошево, около Москвы” (d’Orbigny, 1845, p. 
445), но келловейские отложения там отсутствуют (Nikitin, 1885, S. 56). С.Н. Никитин (1878) первоначально полагал, что 
данный вид происходит из верхнего келловея. Позднее этот исследователь изменил свою точку зрения и описал под 
названием “frearsi Orb.” форму из нижнего келловея Елатьмы (Nikitin, 1885). В 1888 г. во время своего визита в Париж 
Никитин видел оригинал А. д’Орбиньи и нашел его сохранность такой же, какая бывает в нижнем келловее Елатьмы 
(Никитин, 1889, с. 377). По эволюционно направленным у кардиоцератид признакам – коэффициенту ветвления ребер 
и относительной ширине умбиликальной воронки (измерения по изображению в d’Orbigny, 1845, pl. XXXVII,  fig. 1, 2) 
обсуждаемый  аммонит  близок  к  поздним  представителям  Cadoceras  s.  str.  (таким,  как  C.  vetulum  Kiselev,  C. 
rybinskianum (Nikitin), etc.). Кроме того, по этим признакам, а так же по квази‐треугольному сечению оборотов он мо‐
жет быть причислен и к Cadochamoussetia surensis  (Nikitin). При этом ни один из перечисленных признаков не имеет 
такого  прогрессивного  выражения  у  представителей  Paracadoceras,  что  косвенно  отмечалось  еще  Н.Т.  Сазоновым 
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(1957).  Таким  образом,  действия  Дж.  Кэлломона 
(Callomon,  1985)  по  обозначению  неотипа  C.  frearsi 
(d’Orbigny)  sensu Nikitin,  1885  представляются  не  валид‐
ными  согласно  большинству  положений  ст.  75  МКЗН; 
Amm. Freasi d’Orbigny целесообразно рассматривать, как 
nomen dubium; старейшим пригодным названием для C. 
frearsi sensu Nikitin, 1885 является C. primaevum Sasonov, 
1957 (Гуляев, 2005). 

(16) E.g. M. cf./aff.  jacquoti  (Douville) в Гуляев, 2007, табл. 
IV, фиг. 3. 

(17)  E.g.  C.  falsum  Voronez  в  Меледина,  1994,  табл.,  X, 
фиг.,  3,  табл.  XI,  фиг.  1;  C.  tschernyschewi  Sokolov  в  l.c., 
табл.  XV,  фиг.  2;  все  изображенные  C.  falsum  в  Митта, 
2000; C.  quenstedti  quenstedti  Spath  в  Гуляев,  2007,  табл. 
III, фиг. 4, табл. IV, фиг. 1. 

(18) То же, что и “P. elatmae anabarense” в Gulyaev et al., 
2002;  Гуляев, 2005. E.g. C. elatmae Nikitin  (part.)  в Митта, 
2000,  табл.  16,  фиг.  2‐слева  (только);  P.  sp.  nov.  (aff. 
elatmae) в Гуляев, 2007, табл. II, фиг. 3; 2009, фиг. 2. 

(19) Первоначально описан как Chamoussetia multicostata 
Paryshev,  1977 из  нижнего  келловея Каневских дислока‐
ций.  Incl.  Chamoussetia  menzeli  Mönnig,  1995; 
Macrocephalites prosekensis Gulyaev, 2001. E.g. Eckhardites 
pavlowi  (Smorodina)  (part.)  в Митта, 2000,  табл. 4, фиг. 4, 
табл.  6.  фиг.  3,  табл.  7,  фиг.  3,  табл.  8,  фиг.  3;  (?)  E.  aff. 
menzeli  в  l.c.,  табл.  7,  фиг.  4; M.  prosekensis  в  Киселев, 
Рогов,  2007а,  табл.  V,  фиг.  2;  E.  menzeli  (микроконх)  в 
Митта, 2009, табл. 6, фиг. 9; etc. (cм. Гуляев, 2015а). 

(20)  E.g. C.  simulans  Spath  (part.)  в Митта,  2000,  табл.  19, 
фиг. 1 (только): голотип. 

(21) Incl. C. suevicum Callomon et Dietl, 1989 (“угнетенный” 
морфотип);  C.  pishmae  Meledina,  1994  (крупный  морфо‐
тип);  C.  tschernyschewi  Sokolov  sensu  Mitta  (part.)  (e.g. 
Митта, 2000, табл. 21, фиг. 2, табл. 22, фиг. 3, 4). 

(22)  Редкие  плохо  сохранившиеся  остатки  в  келловее 
Каневских дислокаций (Гуляев, Ипполитов, 2013). 

(23)  Incl.  Eckhardites  dietli  Mitta,  2009.  E.g.  M.  pavlowi 
Smorodina в  Гуляев, 1999,  табл. 1, фиг. 4,  табл. 2, фиг. 1, 
табл.  3,  фиг.  3,  табл.  4,  фиг.  1.  NB  –  Отличается  от M. 
multicostatus более ранним сглаживанием скульптуры на 
боковых  сторонах  и  вентральным  приострением  на  мо‐
лодых оборотах (Гуляев, 2015а и др.).  

(24)  E.g.  C.  tschernyschewi  Sokolov  (part.)  в  Митта,  2000, 
таб. 20, фиг. 2 (только). 

(25) То же, что и “P. sp. nov. (aff. elatmae)” в Гуляев, Иппо‐
литов,  2013;  Gulyaev  et  al.,  2014.  E.g.  C.  tschernyschewi 
(part.)  в  Митта,  2000,  табл.  21,  фиг.  1  (только);  Гуляев, 
2015б, табл. I, фиг. 1. 

(26) Сходен с представителем Cadoceras из предыдущего 
биогоризонта, см. Гуляев, 2015б, табл. I, фиг. 4, 5. 

(27) Incl. C. stupachenkoi Mitta, 1998. NB – Изучение (2014 
г.)  многочисленного  топотипического  материала  C‐ch. 
tschernyschewi  (Sokolov, 1912) из разреза у д. Трусово на 
р.  Цильме  (Коми)  подтвердило  предыдущие  выводы 
автора  об  идентичности  этому  виду  C.  stupachenkoi  с  р. 
Унжи Костромской обл. (см. Гуляев, 2005, 2009 и др.). 

(28)  К  сожалению,  опубликованный  материал  по  K.(G.) 
hildesheimensis  Tintant  малопредставителен.  Этот  вид 
может  являться  старшим  синонимом  K.(G.)  russiensis 
Mitta. 

(29)  C‐ch.  uzhovkensis  Gulyaev,  2005:  nom.  nov.  pro 
Cadochamoussetia  saratovensis  (Callomon et Wright)  sensu 
Mitta, 1999 и Chamoussetia  (?) saratovensis sensu Gulyaev, 
2001,  голотип  –  Гуляев,  2001,  табл.  IV,  фиг.  3  (Гуляев, 
2005,  с.  66).  Incl.  Ch.  stuckenbergii  (Lahusen)  sensu Mitta, 
2000 (part.) в Митта, 2000, табл. 39, фиг. 1, 2, табл. 40, фиг. 
1, 2, табл. 41, фиг. 1, 2, (?) табл. 42, фиг. 1‐4 (только). NB – 
Собственно Amm. stuckenbergii Lahusen, 1875 с р. Печоры 
является  младшим  синонимом  Ch.  chamousseti 
(d’Orbigny, 1847) как по морфологическим,  так и по дру‐
гим  косвенным  признакам.  В  бассейне  Печоры 
(наблюдения автора) эти аммониты характерной сохран‐
ности нередко встречаются в эрратических валунах хоро‐
шо узнаваемого тонкозернистого рыжего песчаника, они 
ассоциированны  с  Pseudocadoceras  boreale  Buckman  и 
Kepplerites  (Gowericeras)  cf. gowerianus  (Sowerby).  То же, 
по‐видимому,  относится  и  к  голотипу  Ch.  dertevi  Repin, 
2002, вероятно, ошибочно приуроченному Ю.С. Репиным 
(2002) к верхнему келловею. Последний упомянутый вид 
является  типовым  для  подрода  Platychamoussetia  Repin, 
2002, описанного в той же работе. Это означает, что дан‐
ный  подрод  синонимичен  собственно  Chamoussetia 
Douville, 1911. 

(30)  То  же,  что  и  “Ch.  crobyloides  (Quenstedt)”  в  Гуляев, 
2005;  Гуляев, Ипполитов, 2013; Gulyaev et al.,  2014 и др. 
Incl. Ch.  stuckenbergii  (Lahusen)  sensu Mitta, 2000  (part.)  в 
Митта, 2000, табл. 38, фиг. 1  (голотип Ch. saratovensis), 2 
(только). NB – Ch. saratovensis хорошо отличается от сво‐
его предка C‐ch.  uzhovkensis  приостренным вентером на 
взрослой жилой камере и более редуцированной скульп‐
турой. В свою очередь от своего потомка Ch. chamousseti 
[=Ch.  stuckenbergii]  он  отличается  существенно  более 
грубой  скульптурой  и  шире  закругленным  вентральным 
приострением.  Возможно,  старшим  синонимом  Ch. 
saratovensis  Callomon  et  Wright,  1989  является  Ch.  (?) 
recticostata Paryshev, 1977, описанная по единственному 
деформированному  экземпляру  из  нижнего  келловея 
Каневских дислокаций (Парышев, 1977). 
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