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ПРЕДИСJЮВИЕ 

Микропалеонтологические данные, давно и успешно применяю
шиеся в стратиграфии, в первую очередь при изучении нефтегазонос
ных провющий по материалам бурения, приобрели в последНИе годы 
особую актуальность. Задачи геологической практики требуют. более 
широкого, чем прежде, применения !111Икрофаунистических реконструк
ций в связи со спецификой исходного геологического материала: 
его высокой стоимостью и ограниченностью. Именно !111Икрофауна 
из-за своей мелкомерности и массовости распространения - наибо
лее информативное средство для определения возраста осадочных 
толш, вскрытых под более молодЬ1ми осадка!lllИ. 

В сборнике особое внимание уделено описанию новых видов -
основных оперативных едиющ биостратигра«Jии - из опорных райо
нов. 

Рассмотрение вопросов стратиграсj:ической корреляции и биогеогра
ф ического районирования лишь условно можно ограничить региональ
ными рамками, так как обоснование опорных уровней и ранга био
хорий опирается на сравнительный анализ данных не только по ка
кой-либо конкретной территории, но и по смежным и удаленным регио
нам. С этой точки зрения для решения некоторых проблем страти
грасlии и палеобиогеограсlии Сибири представляют интерес результа-
ты изучения остракод из нижнего девона Средней Азии (статья 
Е.Н. Поленовой) и конодонтофорид из ордовика Урала (статья В.А.На
седкиной), а также биогеографiческий анализ данных по голоцеиовым 
фора!111Иниферам всего бореального пояса СССР (статья В.И. Гуди-
ной с соавтора!lllИ). 

В двух статьях сборника (А.В. Каныгина, л.с. Буш!lllИной) дает
ся характеристика зональных комплексов остракод, которые позволя
ют проводить межфациальную корреляцию в крупных, разнородных в 
структурно-фациальном отношении регионах. Описанию полихет из 
сипура Сибирской платформы, где они выявлены впервые, посвяшена 
статья Р.М. Мянниля и Н.М. Заспавской. Попучеяные даmrые важ
ны не только для стратиграфiи, что расширяет возможности !lllИКро
палеонтологических методов, во и дпя характеристики особенностей 
древнейших биот Сибири. 
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А, В, Каныгин 

ЗОНАЛЬНОЕ РАСЧЛЕНЕНИЕ ОРДОВИКА СИБИРИ 

ПО ОСГРАКОДАМ 

Микропалеонтологическое изучение ордовика Сибири бьutо нача
то в 50-е годы в рамках комплексных палеонтолого-стратигра4J!
ческих исследований ордовикских и силурийских отложений Сибир
ской платформы. В работах В.А, Ивановой /1955а, б, 1959а, б/ 
было показано очень широкое распространение комплексов остракод 
в среднем и верхнем ордовике. В последуюшие годы шло быстрое 
накопление данных о распространении остракод в разных структур
но-фациапьных зонах Сибирской платформы, появился ряд nубпика
ций на эту тему /Иванова, 1971; Завертан, 1971; Мепьникова, 
1975, 1976; Каныгин и др., 1977; Ордовик,.,, 1982; Колосницы
на, 1973; Огиенко и др., 1974, с. 87-108; и др./, что нашло 
отражение в новой стратиграфической схеме ордовикских отложений 
Сибирской платформы /Решения ••• , 1983/, 

Нескоm.ко пооднее начали изучать остракоды на Северо-Восто
ке СССР, где они тоже оказались одЯИм из наиболее распространен
ных элементов ордовикской фауны /Каныгин, 1965а, б, 1967, 
1971, 1977; Иванова, 1963; Чугаева и др,, 1964; Розман и др., 
1970; и др./. В настояшее время комплексы ордовикских остракод 
выявлены в хр. Сетте-Дабан {Верхоянская горная система), в раз
ных частях Омулевских гор и на Селенняхском кряже {горная сис
тема Черского), в бассейне р. Эриехе (левобережье Колымы), на 
Чукотском полуострове. Широкое распространение остракод установ
лено также в ордовике Таймыра, на о, Котеnьном, в некоторых фа
циапьных зонах Аmае-Саянской складчатой области, но моногра4J!
чески они пока не описаны. 

Таким образом, в целом наиболее ПОlПIО исследованы ордовикские 
остракоды Сибирской платформы и Северо-Востока СССР. Эти ре
гионы по полноте и детальности изучения остракодовой фауны мож
но сравнить только с северо-западной частью Русской платформы 
(Эстония и отчасти Литва и Латвия). 

Установлено, что остракоды принаддежвли к числу доМШ1антиых 
групп средне- и позднеордовикских биот Северо-Восточной Азии 
/КаньП'ИН, 197 4/, причем в трансгрессивные этапы развития бас
сейнов одни и те же сообщества остракод рассепялись в боm,шин
стве фациальных зон всей этой территории, вкmочая Сибирскую плат
форму, Северо-Восток СССР, а также, вероятно, Таймыр и прилега
IQ.\Ше арктические острова. По этой причине остракоды наряду с 
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другой груrmой микрофауны - конодонтами, которых также стали 
изучать сравнительно недавно, приобрели ведущее значение дпя 
стратиграljю! ордовика этой территории. Важная роль остракод для 
стратиграфии определяется не только их широким геограсJическим 
распространением и эврифациапьностью, но и высокой чиспенностью, 
бопьшим вИдовым разнообразием, быстрой сменой комппексов во вре
мени, 'fГО позволяет опредепять по ним наиболее дробные страти
гра<fические единицы - горизонты, а в некоторых случаях и подго
ризонты. По остракодам быпа разработана и первая зонапьная схе
ма расчпенения ордовика Сибирской платформы /Иванова, 1956/. 

В.А. Иванова выдепипа спедуюшие остракодовые зоны: Soa
nella. ( =Tetra.della) ma.slovi, Qua.drilobella. recta" Ginel
la. primШformis, Bodenia. a.spera" Costoprimites textilis и 
Glandites bulbosus. 

Первые четыре отвечали кривопуцкому, остапьные две - манга
зейскому горизонтам среднего ордовика (по современной номенкпа
туре - надгоризонтам). В дальнейшем, в результате накопления но
вых данных распространение и поспедовательность зональных комп
лексов остракод были существенно допопнены и уточнены /Каныгин, 
197 5/. В частности, доказано широкое распространение их в разно
родных структурно-фациальных зонах Сибирской платформы, а неко
торые из них прослежены в ряде районов Северо-Востока СССР. 
Остракодовые зоны стали, таким образом, одним из основных инст
рументов межфациальной корреляции среднего и отчасти верхнего 
ордовика всей Северо-Восточной Азии. 

С учетом новых материалов в ордовике Сибирской платформы и 
Северо-Востока СССР можно выделить 6 остракодовых зон, число 
которых в дапьнейшем может, вероятно, увепичиться в результате 
более детального изучения остракод нижнего и верхнего ордовика. 
Древнейший комппекс остракод установлен на Сибирской платформе 
в кимайском горизонте. Видовое разнообразие его невелико: изве
стны всего два вИда, но численность популяций быпа очень высо
кой. Остракоды этого комппекса выявлены пока топько в Норипь
ско-Игарской фациапьной зоне (в опорном разрезе на р. Куmомбе), 
поэтому представпяется преждевременным выделять их в качестве 
самостоятепьного зонального комппекса. 

Древнейшая остракодовая зона Cherskiella. nota.Ыlis - Ven-
trigyrus intrica.tus (см. таблицу) охватывает верхнюю поло-
вину вихоревского горизонта Сибирской ппатформы и верхи энгепь
чакского горизонта Северо-Востока СССР. Занапьный вид V. intri-
ca.tus найден на Сибирской ппатформе в опорном разрезе -на 
р. Мойеро, в Дапдьmо-Апакитском районе (в карьере Айхап и кер
не скважин) и в бассейне р. Марха (Тюкяи-Тюньская скважина). 
Другой зонапьный вид - Ch. notabllis очень широко распрост
ранен на Северо-Востоке СССР: в Омупевских горах (бас. рек 
Харкинджа и Инаиья), в бассейне р. Эриехе, на Сепевняхском кря
же, а также на хр. Сетте-Дабан, где он встречается совместно с 
V. intric atus. Состав сопутствующих видов остракод на Си-
бирской платформе и Северо-Востоке СССР несколько ра:зпичен. 
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Схема сопоставления остракодовых зон с региональными и общими стратигра«Jическими подразделениями 

Общая стратиграфическая шкала Региональная стратигра<j-ическая шкала 

Сибирской матформы Северо-Востока СССР 

Систе- От- Ярус Граптопитовая Горизонт Остракодовая Горизонт Остракодовая 
ма деп зона зона зона 
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На Сибирской платформе вместе с V. 
intrica.tus встречаются S oa.nella. 
prisca. ( V . Jva.n.) , Aechmina. fa.lla.x 
V.Iva.n. и некоторые другие. На 
Северо-Востоке СССР этот комплекс 
значительно разнообразнее и содержит 
окол<.1 30 видов, среди которых наибо
лее многочислею1ы представители Ven
trigyrus и Cherskiella., а также 

Hallatina d e ntata Kan" Fusc i
nulli na pectinata Kan., Ter
gumella a ngulata Kan., IЗol
Ьinella lecta Kan. 

Комплекс остракод зоны S oa.nella. 
ma.slovi отвечает вопгинскому гори

зонту Сибирской платформы и лачугско
му горизонту Северо-Востока СССР. 
Он представлен многочисленными вида
ми, которые нередко образуют массовые 

. скопления. Большинство видов не встре-
чаются в ниже- и вышеnежаших отложе
ниях; раковины имеют сравнительно 
крупные размеры и четкие диагностиче
ские признаки и могут быть определены 
даже в попе. Кроме S oa.n.ella. ma.s
lovi обычными видами этого комп

лекса являются: SiЫritella. costa.ta. 
(V.Iva.n. ) , S.ra.ra. ( V.Ivan. ) , Ego
rovella. defecta. V .Iva.n. , E.cun.ea.
ta. Ka.n. и др. 

На Сибирской платформе этот комп
лекс прослежен в большинстве струк
турно-фациапькых зон: в стратотипе и 
парастратотипе волгинского горизонта 
в бассейне Лены (у деревень Кривая 
Лука и Половинка), в бассейнах рек Ку
mомбе, Мойеро, Вилюй, ПодКам. Тун
гуска, Моркока, Марха. На Северо-Вос
токе СССР компmкс особеЮiо широко 
распространен в Омулевских горах и 
на Селенняхском кряже. От дельные эле
менты его встречены на хр. Сетте
Дабан. 

Остракодовая зона Qua.drilobel-
la. recta. ограничена в своем 
распространении Сибирской платформой 
и характеризует киренско-кудринский 
горизонт, главным образом его нижнюю 
часть. Большинство видов этого комп-
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лекса легко диагностируются. Комrmекс остракод этой зоны установ
лен во всех разрезах киренско-кудрииского горизонта в бассейнах 
рек Лена, Подкв.м. и Ниж. Тунгуски (в верховьях), Нюя, Джерба, 
Бол. Патом, Кулюмбе, Мойеро, Марха и Моркока. Наряду с зонапь

иь� видом практически повсеместно встречаются Qua.drilobella 
a.rpilobata V.  Iva.n. , Fidelitella. unica V. Ivan., F. simp
lex V. Iva.n., Primitia. a.bunda.ns V. Ivan., Р. a.nnae V. 
Iva.n., Schmidtella dorsiloba.ta V.Ivan. , Planusella. Ьicor
nis V.Ivan., Prybilina. levis V.Iva.n. , Ginella primitiformis 
V.Ivan. Последний из перечисленных видов был выделен В.А. Ива
новой /1956/ в качастве вида-индекса самостоятельной зоны, од
нако позднее /Каныгин, 197 5/ доказана ее одиовозрастность с зо
ной Q. recta. 

Следующая зона -Bodenia a.spera. -относится к чертовскому 
горизонту Сибирской платформы. Наиболее типичные виды этого 
комплекса: Egorovella captiosa. VJvan. , Martinssonopsis 
multiforia V.Ivan. , Coelochilina. la.cco.hilinoides V.Ivan., 
Bolblnella. cumulata ка.n. На Сибирской платформе они найде
ньх в бассейнах рек Подкв.м. Тунгуска, Кулюмбе, Мойеро, Моркока. 
На Северо-Востоке СССР этот ксмплекс uшроко представлен в ниж
ней части харкинджинского горизонта: в лабыстахской свите хр.Сет
те-Дабан, колычанской свите СеленвяхскоГо кряжа, сонской свите 
бассейна р.Инанья (Омулевские горы), в чегетуньской свите Чукот
ского попуострова. 

Последняя , пятая зона - Para.jonesites nota.Ьilis рас-
пространена только на Сибирской платформе и соответствует бак
санскому горизонту. Указаниьхй вид-индекс, как и сопутствуюшие 
виды Costoprimites textilis V.Iva.n. , Apa.rchitella ma.jor \!. 
lvan., Glandites laticornis V.lva.n. , Euprimites helena.e 
V.Jvan., образуют обычно массовые скопления. Этот комплекс 
установлен в бассейнах рек Подкам. Тунгуска, Кулюмбе, Мойеро, 
Моркока, Вилюй. 

Зональный комплекс Dolborella Ьipuncta.ta. отличает-
ся от более древних несколько обедНенньхм видовым составом и 
меньшей численностью. Кроме вида-индекса наиболее широко рас
пространены Dolborella. pla.na. V.Iva.n. , D.composita, Gla.n
dites indistinctus V. Iva.n. , Para.schmidtella. Ыpuncta.ta. 
v.1va.n., Eridoconcha. minutissima. V.Iva.n. Элементы ЭТОЙ 

зоны установлены в бассейнах рек Подкам. Тунгуска, Чуня, Чунку, 
Бол. Нирунда, Кулюмбе, Курейка, Мойеро, а также в кулоНской 
свите хр. Сетте-Дабан (падунский горизонт). 

В нирунДЮ1ском и бурском горизонтах распространение остра
код изучено пока недостаточно полно, поэтому зоны не выделены. 

Соотношение остракодовых зон с региональиьхми подразделения
ми - горизонтами - Сибирской платформы и Северо-Востока СССР, 
а также с ярусами и граптолитовыми зонами обшей стратиграс}ll -
ческой шкалы показано в таблице. Следует отметить, что острако
довые зоны (как и горизонты) сопоставляются с ярусами и грапто
литовыми зонами большей частью условно, на. основании косвенных 
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коррепяций. Наиболее важными коррепяционными ннтервапами слу
жат вопгинсЮ1й и чертовской горизонты. Эти подраздеnеиия по комп
лексу остракод и другой фауны (брахиопод, трилобитов) просnежива
Ются и на Северо-Востоке СССР, в частности в ОмуnевсЮ1х горах� 
где имеются находки зонапьиых видов граптопитов. По этой корре
ляции остракодовая зона Soanella maslovi отвечает грапто-
nитовой зоне teretiusc ulus, а остракодовая зона Bo-
denia aspera. - граптопитовой зоне gracilis. Такое сопо-

ставление косвенно подтверждается тем, что в составе компnекса 
Bodenia. aspera. имеется много родов (Laccochilina, Coe-
lochilina, Тvaerenella, Oepikella., Levisulculus, Oecema
tobolblna., Sigmobolblna) , расцвет которых приходИтся в Баn

то-Скандинавской провинции на интервал, корреnируемый с зоной 
gra.ci lis ( горизонт С d Эстонии и известняки Lud ibund us 
Шве11Ии). 11 
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Л .С. Базарова 

НОВЫЕ ВИДЫ ОСТРАКОД ИЗ НИЖНЕГО Q1ЛУРА 

ГОРНОГО АЛТ АЯ 

Четыре новых вида остракод верхнелландоверийских отложеШlй 
Горного Алтая происходят из одного местонахождения, которое рас
положено на правом берегу Ганина Кrооча, в 200 м ниже бывшего 
пос. Киреевского (бас. нижнего течения р. Ануй). Здесь обнажают
ся серые и зеленовато-серые песчанистые известняк.и мо11uюстью 
около .'3 м, которые предположительно можно отнести к полатинской 
свите, возраст которой определяется как верхнелландоверийский. 

Автор выражает признательность Е.А. Елюmу и Н.П. Кулькову, 
предоставившим в его распоряжение коллекционный материал. 

Описанная коллекция хранится в Институте геолог}m и геофи
зию1 им. 60-летия Сою.за ССР СО АН СССР под № 628. 

ОТ РЯД PALAECOPIDA HENNIGSMOEN, 1.953 

С е м е й с т в о  CRASPEDOBOLВINIDAE MARTINSSON,1962 

Р о д  Cra.spedobolЬina. Kummerow, 1924 

Cro.spedobolЬina. indigena.>i. Ba.zarova, sp. nov. 

Табл. I, <fмг. 3-7 

Голотип. № 028/88, Горный Аmай, Ганин Кrооч, обр. ГК-2. 
Силур, пландовери, полатинская. свита. 

Диагноз. Раковина с двумя лопастями. Передняя лопасть ясно 
выраженная. Обе лопасти с едва намечающимися куспами или без 
ШIХ. Срединный бугорок сливается с передней лопастью. У сrоvщов 
велярное ребро широкое, довольно четкое. 

Описание. Раковина средних размеров, почти амплетного очерта
ния, умеренно выпуклая. Передняя лопасть узкая, четкая, резко 
наклонена к спинному краю, слабо выступает над люmей сmrнного 
края едва заметным куспом, или куспы не развиты. Срединный бу
горок неясный, спивается с передней лопастью. Силлобиум широкий, 
резко выпуклый вдоль срединной борозды, куспидальный вырост, 
как и на передней лопасти, едва заметен или неразвит. Срединная 
борозда очень глубокая, на конце расширяется. Тонкий связующий 
гребень пересекает переднюю лопасть, достигает наибольшей вы
пуклости силпобиума и сливается с ним (табл. I, фиг. 7пр.). На 
раковинах самцов лопасти соед�mены подковообразно, у самок разъ
единены круминой. Крумина расположена в переднебрющной части 
раковЮ1ы. Поверхность крумины и лопастей (вдо1IЬ срединной бороз-

*rndigena. (лат.) - местная. 
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ды) струйчатая. На раковинах самцов велярное ребро на концах 
створки узкое, на брюшном крае широкое и сипьно вогнутое, с чет
ЮIМИ вепярными трубками. У самок велярньв ребра равномерно ши
роЮ1е вдопь всего свободмого края. Поверхность раковины редко 
мепкобугорчатая. 

Экземпляр Размеры, мм 
1 h h:l 

Голотип, правая створка самки, 
№ 628/88 1,40 1,20 0,85 

Левая створка 
самЮI, ]\� 628/89 1,50 1,20 0,8 
самца, № 628/ 90 1,30 1,0 0,75 

Индивидуапьная изменчивость. Раковm1ы самок бопее круп-
ные, с бопее узким вепярным ребром, чем у самцов, велярные тру&
ки набmодаются топько у ракоВШ1 самцов. Изменчивость проявляет
ся и в характере передней попасти: от четко обозначенной до менее 
выразительной, резко накпонеюtой к сmmному краю ипи почти пер
пендикупярно ему. Нескопько варьирует ширm1а вепярного ребра. 

Сравнение. Оrсутствие допоноидиого кпапана и шрама на круми
не заставпяет сомневаться в правипьнОС'l'И опредепения родовой при
надпежиости нового вида. Однако напичие связующего гребня, ясно 
выраженной передней попасти, характер проявпения попового димор
физма позволяют отнести этот вид к роду Crasped obolblna. 
Новый вид отпичается от всех известных представитепей: рода чет
кой узкой передней попастыо, накпоненной к СПИШiому краю, и сипь
но вздутым сиппобиумом вдопь среДИШ1ой борозды. 

Геопогический возраст и геогра«Jическое распространение. Гор
ный Аптай, сипур, ппандовери, попатинская свита. 

Местонахождение и материап. Горный Аптай, нижнее течение 
р. Аиуй, правый берег Ганина Ключа, 200 м ниже бывшего пос. 
Киреевского, обр. ГК-2 (28 экз.). 

С е м е й с т в о  SIGMOOPSIDAE HENNINGSMOEN, 1957 
Р о д  Spinobolblna. Abushik, 1968 

Spinobolblna la.mella.ta.* Baza.rova., sp. nov. 

Табл. 1, фиг, 1, 2 

Гопотип. J\� 628/84, Горный Аптай, Ганm1 Кmоч, обр, ГК-2. Си
пур, лландовери, попатинская свита. 

* Lamellata. (пат.) - ппастинчатая. 
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Диагноз. Раковин� овапьного очертания, с.пв.бовьmуклая, одно
бороздчатая с двумя лопастями, вытянутыми у брюшного края в 
тонкие ппастинчатые шипы. 

Описание. Раковина средних размеров, овального очертания. 
Спинной край довопьно д11ИННЬIЙ, прямой. Передний конец округлен 
шире заднего и незначительно выступает за пинию спинного края. 
Задний конец равномерно округлен и косо скошен в брюшной части. 
Широкая и довопьио глубокая S-образная борозда разделяет створ
ки на две попасти: переднюю (меньшую) и заднюю (бопьшую). Наи
бопыuая глубина борозды в центральной части створЮ1, в сторону 
спинного и брюшного края борозда выпопаживается. Перед наибопь
шим углублением борозды в центральной части раковины на перед
ней попасти намечается небопыuой средннньtй бугорок. Лопасти в 
брюшной части вытянуты в тонкие слабо развитые шипы. Вдопь 
заднего конца до середины брюшного края располагается краевое 
ребро, которое достигает наибопьшей тоmuины в задв.ебрюшной ча-
сти; к передне!'dУ концу постепенно выпопаживается. 

Экземпляр Размеры, мм 
1 h h: 1 

Голотип, правая створка 

№ 628/84 1,15 0,7 0,6 
№ 628/85 1,2 0,72 0,6 

ИндRвидуапьная изменчивость проявляется в форме раковины: 
некоторые экземппяры резко удлинены или укорочены, встречаются 
раковины с сильно скошенной заднебрlQ.UНОЙ частью или равномерно 
округлые. Изменяется форма средннного бугорка, который у боль
шинства экземпляров не выражен совсем ипи едва намечается. Из
меняется глубина и ширина S -образной борозды. 

Сравнение. Новый вид по общим очертаниям раковин очень бпи
зок к Spinobolblna Ьispina. Abush. /Абушик, 1968, с.246, 
табл. 58, сfиг. 9,10/. Различия между ними заключаются в присут-
ствии у S. lamella.ta ярко выраженного краевого ребра и 
наличии вместо шипов (как у S. Ьispina ) тонких· пластинчатых 
шипов. По-разно!'dУ проявляются пластинчатые шипы: они либо парал
лельно друг другу опущены вниз, либо подвернуты друг на друга. 

Геологический возраст и геогра�!J!ческое распространение. Гор
ный Аптай, с:ип:ур, ппандовери, попатинская свита. 

Местонахождение и материал. Горный A1lraй, нижнее течение 
р. Ануй, правый берег Гвюша Кточа, 200 м ниже бывшего пос. Ки
реевского, обр. ГК-2 (58 экз.). 



О Т РЯД PODOCOPIDA Muller, 1894 

С е м е й с т в о  CAVELLINIDAE EGOROV, 1950 

Ро д  Altha Neckaja., 1958 

Altha. piriformis* вa.za.rova, sp. nov. 

Табп. 1, qиг. 8-10 

Голотип. № 628/77, Горный Алтай, Ганин Кmоч, обр. ГК-2. 
Сипур, лландовери, полатинская свита. 

Диагноз. Раковина неправильно-овального очертаЮIЯ, умеренно 
выпуклая, правая створка едва заметно охватывает левую. Спинной 
край дугообразно изогнутый, брюшной - слабо вогнутый, прямой. 
Задний конец широко закруглен, передний резко сужен. 

Описание. Раковина средних размеров, грушевидного очертания, 
спабо неравностворчатая. Спинной край дугообразно изогнутый, кру
то переходит в задний конец и более плавно - в передний. Брюш
ной край слабо вогнутый посередине или прямой. Концы закруглен
ные. Передний конец более дJIИНИЬ1й, резко суженный и опущен к 
брюшному краю, задний - короткий, широко округленный, притуплен
ный, расположен на уровне срединной линии. Створки равномерно вы
пуклые, правая едва заметно больше левой. Наибольшая высота, 
тоJU11Ина и ширина приходятся на заднюю часть раковины. Поверх
ность раковины у одних экземпnяров пористая, у других гладкая. 

ЭкзеМШIЯр Размеры, мм 
1 h w 

ГолотШI, целая раковина 
№ 628/77 1,0 0,62 0,5 

Uелая раковина 
№ 628/78 0,9 0,6 0,5 
№ 628/79 0,93 0,65 0,47 
№ 628/80 0,92· 0,6 0,5 

Индивидуальная изменчивость. Варьируют очертания створок, ко
торые могут быть короткиJ111И или удлиненными; меняется степень 
изогнутости спинного края: раковины с более круто изогнутым спин
ным краем, как правило, более короткие. 

Сравнение. Наибольшее сходство новый вид имеет с Altha. la.-
ta. Necka.ja. /Нецкая, 1958, с • .  '358, табл. I, фиг. 10-13/, 
для которого характерны такие же размеры раковин и слабо выра
женный охват; отличительными особенностями нового вида являют
ся более крутоизогнутый спинной край, довольно сужеюiый передний 
и резко притупленный задний концы, слабо выгнутый брюшной край. 

Геологический возраст и геогра�jическое распространеЮ1е. Гор
ный Алтай, силур, лландовери, полатинская свита. 

* Piriformis (лат.) - грушевидная. 
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Местонахождение и материап. Горный Алтай, :нижнее течение 
р. А:нуй, правый берег Ганина Кmоча, 200 м ниже бывшего пос.Ки
реевского, обр. ГК-2 ( 18 экз.). 

С е м е й с т в о  THLI PSURI DAE ULRICH , 1.894 

Р о д  Thra.llella. Stewa.rt et H edrix, 1945 
* 

Thrallella foveata Bazarova, sp. nov. 

Табп. 1, qнг. 1 1-14 

ГолОТШI. № 628/70, Горный Алтай, ГанЮI Кпюч, обр. ГК-2. 
Сипур, ппандовери, попатЮ1ская свита. 

Диагноз. Раковина коробчатая, симметричная, равномерноупло
щенная. Поверхность створок с тремя ямками. 

Описание. Раковина мапенькая, коробчатая, овапь:ного очертания. 
Створки симметричные, равномерноуплощенные. Спинной край спабо
вьп-нутый или прямой, равномерно скошен к обоим концам или более 
полого к переднему концу. Брюшной край вьmрямленный. Концы закруг
ленные, расположены на уровне срединной линии или чуть выше ее. 
Передний конец равномерно округлый ипи слабо скошен к брюшному 
краю, задний шире и тоmце переднего. На боковой поверхности ра
ковины у заднего конца слабо развиты довоJ1Ь110 крупная отчетливая 
ямка и не всегда ясно выраженный вапик, перед которым у перед
него конца расположены одна под другой еще две отчетливые ямки 
несколько меньших размеров, чем у заднего конца. Поверхность 
створок гладкая. 

Экземпляр Размеры, мм 
h w 

Голотип, целая раковина, 
№ G28/70 0,46 0,32 0,28 

llелая раковина 
№ G28/71 0,50 0,40 0,30 
№ G28/72 0,48 0,31 0,35 
№ 628/73 0,50 0,35 0,32 

Индивидуальная изменчивость выражается в разпичной длине, 
в ысоте и толlllИне створок, в степени выраженности валика: от четко 
обозначенного до едва различимого, Взаимное расположение ямок то
же несколько меняется. 

Замечание. В изученной коллекции наряду с !jх:>рмами, у кото
рых на боковой поверхности имеются три ямюt, встречаюгся экземп
ляры с четырьмя ямками (см. табл. 1, фиг. 14 пр.). Поскопьку 
все эти !jх:>рмы происходят из одного местонахождения, мы условно 
считаем их принадлежащими одному виду. Однако вопрос о видовой 
идентю\пкации их нуждается в дальнейшем изучеюш на материалах 
из других местонахожденнй. 

* Fovea.ta. (лат.) - ямчатая. 
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Сравнение. По общему очертанию раковины нового вида напо-
минают Т. Ьia.lveolata. Abus.hik из позднеппандоверийских 
отложений севе�апада Сибирской платформы / Абушик, 1977, 
с. 1 15, табл. 111, сtиг. 9/. Они от11Ичаются размерами ракоВШI, спа
бо развитым валиком, присутствием одной ямки на боковой поверх
ности у заднего ко�ща и двух на боковой поверхности у переднего 
КОJЩа. 

Геологический возраст и геограсlическое распространение. Гор
ный Аmай, сипур, ппандовери, попатин:ская свита. 

МестонахождеJШе и материал. Горный Алтай, нижнее течение 
р. Аяуй, правый берег Ганина К11Юча, 200 м ниже бьmшего пос. Ки
реевского, обр. ГК-2 ( 18 экз.) .  

ЛИТЕ РАТУРА 

Абушик А.Ф. Новые раннесипурийские Beyrichia.cea. Си-
бирской платформы. - В кн.: Новые виды древних растений и бес
позвоночных СССР. Л.: Недра, 1968, с. 245-247. 

Абушик А.Ф. Силурийские остракоды севе�апада Сибирской 
платформы. - В кн.: Стратиграфия и палеонтология докембрия и па
леозоя севера Сибири. Л.: изд. НИИГА, 1977, с. 97-122. 

Абушик А.Ф., Иванова В.А., Кочеткова Н.М. и др. Новые палео
зойские остракоды Русской и Сибирской платформ, У рапа и Печор
ской грЯды. - В кн.: Новые виды древних растений и беспозвоноч
ных СССР. Ч. 11. М.: Гостоптехиздат, 1960. 280 с. 

Нецкая А.И. Новые виды и роды остракод ордовика и сипура 
северо-запада Русской платформы. - В кн.: Микрофауна СССР. 
Сб. IX. Л.: Гостоптехиздат, 1958, с. 349-373. 

Е.Н. Поленова 

НОВЫЕ РАННЕдЕВОНСКИЕ ОС ТРАКОДЫ 
0
СРЕдНЕЙ АЗИИ 

Описанные из кунжакского горизонта Туркестанского хребта 
( Исфаринский район ) новые виды и подвиды остракод относятся к 
родам Rozhdestvenska.jites, Microcheilinella., Ba.irdiocyp
ris, Bairdiohealdites, Pra.epila.tina., Ba.schkirina., Sa.umel
la" Aca.nthosca.pha" Turiella . . 

Изучение остракод из девонских отложений Средней Азии пред
ст авпяет бо11Ьшой интерес для корре ляции разрезов, что в значи
те11ЬНой мере может помочь в решении одной из актуаnьных страти
гра«jltческих задач - установлении уровня границы нижнего и средне
го девона. При сопоставлении отложений девона Средней Азии и 
других регионов достаточно широко испопьзуются результаты иссле
дования таки х групп фауны, как брахиоподы, кораллы, конодонты, 
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трилобиты. Сведения об остракодах девона Средней Аэии пока очень 
скудны; они ограничиваются описаниями нескопьких видов из кун
жакского горизонта Зеравшанского и Туркестанского хребтов /Ми
хайлова, 1972/. 

Ниже рассмотрены 14 наиболее характерных и распространен
ных новых видов и подвидов из нижнего девона (кунжакский гори
зонт, сарысаитские и андыгенские спои) Туркестанского хребта. 
Палеонтологический материал происходит из одного геограсtическо
го пункта, в правобережье р. Исфара выше пос. Октябрьского, пра
вый борт сая Роб-Каш, и приурочен пибо к сарысаитским, пибо к 
андыгенским С/JОЯМ кунжакского горизонта. Поэтому при описаниях 
раздел 'Геограсtическое распространение' опущен. 

Каме1mый материал собран Е.А. Елкиным в 1970 г. Раковины 
сфотограсlированы на сканирующем микроскопе Н.К. Бахаревым. Ав
тор статьи выражает им бпагодарность. 

Р од Rozhdestvenskajites McGill, 1966 

Rozhdestvenska.jites koneprusiensis ( Pribyl et 
Snajdr, 1950 ) isfara.ensis 1 subsp. nov. 

Табл. п, фиг. 1,2 

Голотип.IИН, № 1/299, раковина взроС11ого экземпляра; Сред
няя Аэия, Туркестанский хребет, правобережье р. Исфара выше 
пос. Октябрьского, правый борт сая Роб-Каш; нижний девон, к� 11-
жакский горизонт, аидыгенские спои. 

Описание. Раковина закругленно-прямоугольного или усечеШ10-
эплипсоидального, неэначите..1ьно скошенного вперед ипи симметрич
ного очертания. СПИШ1ой край прямой, почти равный наибольшей 
дпине раковины, обычно с чеТ.'i:О выраженными маленькими, несколь
ко выступаюшими спинными углами; поверхность слегка уШiошена. 
Брюшной край нерезко выгнутый. Передний и задний концы закруг
ленные, почти равиой вы::оты; их очертания симметричные или задний 
конец скошен вперед к брюшному краю, реже он выступает назад в 
своей средней части ( преплетный контур створок) . С брюшным кра
ем конць1 соединяются плавно, со CПИJUIЬIM - под тупыми, четко вы
раженными углами; заднеспияной угол обычно бопьше переднесmпmо
го, В средней части створок, немного бпиже к переднему концу, 
небольшое округоое мускульное пsrrнo, хорошо видное при смачива
нии раковюы. Величина створок одинакова или правая очень незна
чительно вьк;тупает над певой вдопь спинного края. Краевые ребра 
узкие, тонкие, расположены по самому краю створок, поэтому рас
стояние межцу ними едва заметно. Высота раковины довольно рав
номерна вдопь ее большей средней части, уменьшается к концам. 
Наибольшая выпуклость в средней части створок, несколько ближе 
к заднему концу, очертание раковины со спинной стороны приост
ренно-элпипсоидальное. Поверхность гладкая и мелкоямчатая. 

1 Название вида - от р. Исфара. 

2 Заказ № 580 17 



Экземпляр Размеры, мм 
h 

Голотип № 1/299 1, 1 0,8 

w 

№ 2/299 1,17 0,85 0,62 
№ 3/299 0,8 0,57 0,4 
№ 4/299 0,55 0,42 0,3 

Изменчивость. Незначительно меняется высота раковины, сте
пень выраженности спинных углов и очертание концов, особенно 
заднего (см. Описание); передний конец может бьrrь больше или 
меньше скошен вперед. Раковины взрослых форм от личиночных от
личаются, помимо больших размеров, равновысокими или почти рав
новысокими концами; у лиqинок вь�ота переднего КDJЩа по сравнению 
с задним заметно больше. 

С внение. От типичных R. koneprusiensis ( Prib.  et 
Sn.  Pribyl, Sna.jdr, 1950,  с. 103, табл. П, «IJtг. 4; 
верхнеконепруские известняки, пражский ярус, Чехословакия/ опи
сываемые экземпляры отличаются более длинным спинным краем и 
относительно менее вь�окой раковиной; по длине спинного края и 
обшему очертанию створок среднеазиатские формы сближаются с 
представителями R .  aff. koneprusiensis ( Prib. et Sn. ) 
/Поленова, 1970, с. 14, табл. 5, «IJtг. 1, 2; мапобачатский гори
зонт нижнего девона, Сапаир/, но и от последних R. koneprusien
sis usfa,raensis sp. h. отличается более низкой раковиной. 

Геологическое распространение. Кунжакский горизонт, андыген
ские слои. 

Материал. 13 экз. хорошей сохранности; обр. Е-7 0/209. 

Р о д  Microcheilinella Geis, 193 2  

Microcheilinella. obliqua Polenova .• 

,., 
1968 acris'" subsp. nov. 

Табл. П, фиг. 3 

Голотип. ГИН, № 5/299, раковина взрослого экземпляра; Сред
няя Азия, правый борт сая Роб-Каш, Туркестанский хребет, право
бережье р. Исфара выше пос. Октябрьского; нижний девон, кунжак
ский горизонт, андыгенские слои. 

Описание. Раковина неправильно эппипсоидапьного очертания. 
Спинные края обеих створок и брiошной край левой створки полого 
выгнутые. Замочный край прямой, расположен в глубоком оониже
нии. Передний и задний концы закругленные, высота их равная или 
передний выше, находятся на уровне срединной .пинии; передний ко
нец равномерно закругленный или скошен. вперед; задний конец су
жен в средней части, особенно на nевой створке, всегда четко 
скошен вперед в брюшной половине. Створки асимметричны по очер
таниям и положению на них наибольшей выпуклости. Левая створка 

2 Название подвида от a.cris (пат.) - острый. 
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сильно выступает над правой по свободному краю, особеlШо в зад
нсбрюшной части, и n меньшей степени - вдоль замочного края. Наи
fiольшая высота в средней трети раковины. Створки очень вьmукльrе 
в C(JCдJieй части, выпуклость резко уменьшается к ко1Шам, которые 
несколько уплощены; наибоllhшая выпуклос.-ть приурочена на правой 
створке к передней части ее задней половины, ближе к сmmному 
краю, на левой - ближе к спинному краю и к задИему конuу. Очер
тание раковины со спиююй стороны широко Jiепестковидное. Поверх
ность се неясно мелкоячеистая. 

Экземпляр Размеры, мм 

h w 

Голотип N• .'J/2 !)!) О,!) 0,6 O,G 
!'\<. U/:2!Эf"Э 1,05 0,65 0,77 
J\:f! 7 /2fШ 0,72 О,'17 О,'17 
!\\, 81'2.UD 0,5 0,32 О,37 

Измеп•ошость проявляется в различии очертаний концов, особен
но переднего (он может быть равномерно закруглен или в различ
ной степени скошен вперед); кроме того, меняется брюшной контур 
раковины (выгнутый, прямой), колеблется относительная высота 
створок: встречаются как более высокие и короткие, так и более 
низкие и дimНные экземпляры. 

1->аковины взрослых форм от личино•шых отличаются, помимо 
GЬльших размеров, почти равной высотой заднего и переднего концов; 
у пичюючных экземпляров задний конец значительно ниже переднего. 

Сравнения. От представителей номинативного подвида М. оЫi-

чuёl. PoleY1ova /Поленова, 1960, с. 49, табл. G, фиг. 7 а,б; 
1DG8, с. GG, табл. XXIV, фиг. 4-7; томи1умышский, ремневский 
горизонты нижнего девона Алтае-Саянской области/ описываемые 
экземпляры отличаются четко выраженным приострением задИего 
конца обеих створок. Приостренность зЩJ,ней части раковины сбли
жает новый вид с подвидами М. maloba.tscha.tskiensis Poleno

va.; от номинативного подвида /Поленова, 1960, с. GO, табл. 6, 
!fиг. 5; малобачатский, верхнекрековский горизонты нижнего девона 
Северо-Восточного Сапаира/ среднеазиатские экземпляры отлича
ются асимметрией створок, а от М. maloba.tscha.tskieпsis 

ura.lensis Zenkova. /Зенкова, 1977, с. 125, табл. XVI, 
фиг. 1-U; вижайский и тошемский горизонты нижнего девона, восточ
ный склон Урала/ - меньшими размерами раковины, менее вытянутым 
задним концом, более плавно выгнутым спинным краем невой створки 
и меньшим ее превышением над правой в обнасти замочного края. 

Геоногическое распространение. Кунжакский горизонт, сарыса
итские, андЬ1генские слои. 

Материал. З 1 экз. хорошей сохранности; преобладают взрослые 
формы или личино•шые последних стадИй; в сарысаитских слоях 
(обр. Е-70/211) найден один экземпляр; остальные - в андыген
ских слоях (обр. Е-70/209). 
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Р о д Ba.irdiocypris Kegel, 193 3 

вa.irdiocypris Ьipectina.ceus3 sp. 

Табл. II , q&!г. 9 

nov. 

Голотип. ГИН, № 24/299, раков1mа взрослого экземпляра; 
Средияя Азия, Туркестанский хребет, правобережье р. Исф-iра выше 
пос. Октябрьского, правый борт сая Роб-Каш; нижний девон, кунжак
ский горизонт, андыгенские спои. 

Описание. Раковина крупная, закруглеmю треугольного, несколь
ко вытянутого очертания. Спинной край дугообразный, перегибается 
к концам в передней и задией трети створок; спинные склоны почти 
симметричные, передний из них немного положе и длиннее задцего; 
замочный край прЯ!lllой, горизонтальный ипи незначительно наклонен
ный к заднему конuу, расположен в узком желобке. Брюшной край 
прямой или слегка выгнутый . Передний и задний концы закруглен
но скошены к брюшному краю, расположены на уровне срединной m1-
нии ипи задний из них ниже нее; задняя часть раковины уже перед
ней. Левая створка заметно выступает над правой - над замочным 
краем, незначительно - вдоль спинных склонов и брюшного края. 
На левой створке близ спинного и брюшного краев расположены два 
продольных закругленных гребня, спинной выражен резче. Ниже за
мочного желобка на левой створке небольшое уплощение. Наиболь
шая длина створок совпадает со срединной линией. Наибольшие вы
сота и выпуклость приходятся на среднюю часть раковины, их ве
личина резко уменьшается к концам. Со спинной стороны очертание 
вытянутое, закругленно шестиугольное. ПереД)Шй конец может быть 
уплощен. Поверхность нечетко мелкоямчатая. 

Экземпляр Размеры, мм 
1 h w 

Голотип 1'� 24/299 1,5 0,85 
1'� 2 5/299 1,65 0,9 0,62 
№ 26/299 1,47 0,87 0,65 
№ 27/299 1, 15 0,67 0,42 

Изменчивость проявляется в степени выраженности спинного и 
брюшного гребней и уплощения вдоль переднего ко.нuа. 

Сравнение. По общему очертанию, соотношению, крупным раз
мерам створок и присутствию на них гребней раковины описываемо
го вида наиболее сходны с представителями Bairdiocypris pec-
tinaceus Polenova /Поленова, 1968 , с. 6 7 ,  
табл. XXI , фиг. 1-3; томьчумышский горизонт :�mжнего девона 
Северо-Восточного Салаира/ и В .  prodiga. Pol. /Поленова, 
1970, с. 42, табл. ХХ, Q:иг. 1, табл. XXI, фиг. 1-6; верхнекре-

3 
Название вида от Ьipectina.ceus (лат.) - деугребенчатый. 
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ковский и якушинский горизонты нижнего девона Алтае-Саянской 
области/. Ог обоих видов отличаются более равномерно закруглен
нъ1м высоким концом и б&льшим превышением левой створки над 
правой у замочного края на экземплярах В .  Ьipectina.ceus sp . 
nov.; к дополнительным отличиям от В .  pectina.ceus sp . nov. 
относятся менее резко выраженный острый спинной гребень, а так
же более крупные размеры раковин нового вида, а от I3 .  prodiga. 
Pol. - наоборот, более мелкие размеры. 

Геологическое распространение. Кунжвкский горизонт, андыген
ские спои. 

Материал. 25 экз.; преобладают 
шей сохранности; обр. Е-70/209. 

вa.irdiocypris andygensis 4 
Табл. 11, фиг. 4 

раковины взрослых форм хоро-

sp. nov. 

Голотип. ГИН, № 4 7 /2 99, раковина взрослого экземпляра; Сред
няя Азия, Туркестанский хребет, правобережье р. Исфара выше 
пос. Октябрьского, правый борт сая Роб-Каш; нижний девон, кун
жакский горизонт, андыгенские спои. 

Описание. Раковина крупная, высокая, закругленно-треугопьного 
очертания. Спинной край круто выгнутый с почти симметричными 
склонами; замочный край короткий, с неглубоким желобком, накло
нен к заднему концу. Брюшной край прямой ипи слегка вогнут. Пе
редний и задний концы закругленные, задний несколько ниже, слег
ка скошен к брюшному краю; оба расположены на уровне срединной 
пинии. Левая створка сильно выступает над правой вдоль средней 
части спинного края и незначительно - по спинным склонам и брюш
ному краю. Вдоль наиболее заметно выступающей части левой 
створки расположена валиковидная приподнятость. На правой створ
ке близ замочного желобка небольшое уплощение. Наибольшая дпина 
раковины совпадает с ее срединной пинией. Наибопьшая высота - в 
средней части створок. Раковина уппощенно вьmуклая вдоль боль
шей своей дnины, к концам выпуклость резко уменьшается; очерта
ние створок со спинной стороны закругленно шестиугольное. По
верхность гладкая. 

Экземпляр Размеры, мм 
1 h w 

Гопотип № 47/2 99 1,49 0,91 0,65 
№ 48/2 99 1 ,53 0,88 0,66 
№ 49/299 1,4 0,9 0 ,66 
№ 50/299 1,08 0,62 0,45 
№ 51/2 99 0, 57 0,37 0,28 

Изменчивость проявляется в степени симметричности спинных 
склонов, скошенности замочного края к заднему концу, выраженно
сти спинного гребня на левой створке. 

4 Название вида происходJlт от андыгенских споев. 
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Сравнешtе. Общее очертание, соотношwие, круrшые размеры 
створок, вапиковидная приподнятость в спинной части левой створки 
сближают представителей описываемого вида и видов Bairdiocypris 
prominens Polenova / Поленова, 1968, с. 68, табл. XXIII, 

фиг. 1- 5; томьчумышский горизонт нижнего девона Северо-Восточ
ного Салаира/ и Bard iocypris tra.nsvensus (Roth ) / Roth, 
1 9 2 9 ,  с. 36 5, табл. 57 , фиг. 2 4а; мергеля хараган нижнего дево

н а  Оклахомы/. Особенно сходны экземпляры В. a.ndygensis 
sp.  n. с экземпля рами В. tra.nsversus (Roth ) , описан
ными Р. ЛандИном из монотипического местонахождения вида /Lun-
din, 1968, с. 55, табл. I X, фШ'. ra.-h /. Отm1чается в .  a.ndy-
gensis sp.  n. от В .  prominens Роl.более симметричным бо
ковым контуром раковины, отсутствием брюшного валиковидного 
обра�вания на левой створке, а также иным очертанием со сторо-
ны спинного края - закругленно шестиугольное, тогда как у В. 
prominens оно приостренно эллипсовv.дное; разница в этих очер
таниях отражает разный характер выпуклости створок. От В .  tra.ns
ve rsus ( Roth ) экземпляры U .  a.ndygensis sp . n .  
отличаются более высоким и равномернозакругленным задним кон
цом, почти прямым брюшным крае:'-1, уплощенностью близ замочного 
к рая на правой С'ГВОрке, отсутствием или незначительной уплощен
ностью в спинной части левой створю�. 

Геологическое распространение . Кунжакский горизонт, андыген
ские слои. 

Материал. 18 экз. хороше й сохранности; нз них большинство 
принадлежит взрослым формам; обр. Е- 70/209. 

вa.irdiocypi;,;is cordiformis Rozhdestvensko.ja. 
procerulus:.> subsp . nov. 
Табл. 11, фиг. 5 

Голотип. ГИН ,  № 4 5/ 2 В 9 ,  раковина взрослого экземпля ра; 
Средняя Азия, Туркестанский хрсбет, правобережье µ.Исфара, выше 
пос. Октябрьского, правый борт см Роб-Каш; ниЖЮJй девон, кунжак
ский горизонт, сарысаитские слои. 

Описание. Раковина небольшая, высокая, закру гленно-треуголь
ного очертания, с несколько суженной пср:!днсй частью. Спинной 
край круто выгнутый; переднеспиююй склон положе з.з,днеспинного; 
замочный край с узким желобком, наклонен к заднему концу. Б рюш
ной край вогнутый. Передний и задний концы равномернозакруглен
ные, задний немного скошен вперед к брюшному краю, оба равной 
высоты, расположены на уµовнс срединной mпmи. Левая створка 
заметно выступает над правой вдоль бопьшеi1 средней части спин
ного крr�я ( над замо•шым желобком ) ,  незначительно - по брюшно
му краю. На выступающей спинной части щшой створки расположен 
закру гленный продольный гребень. Наиболыш:ш дrоша раковины сов-

5 
Название подвида от procerulL-1s ( лат. ) - слегка вытя-

нутый. 



падает с ее срединной пинией, наибопьшая высота - в средней тре
ти створок. Раковина равномерно уппощенно-выпуклая, вьmумость 
незначитепъно уменьшается к концам; уменьшение вьmуклости бопее 
заметно у заднего кoJDia, у переднего края - уппощенность; очер
тание со спинной стороны вытянуто закругпенно шестиугопьное. 
Поверхность гпадкая. 

Экземппяр 

Гопотип № 45/299 
№ 46/2 99 

0,83 
0,80 

Размеры, мм 
h 

0,56 
0, 55 

w 

0,34 
0,35 

Изменчивость незначитепъна; нескопько меняется степень сужен
ности передней части раковинь1, вогнутости брюшного края и ско
шенности заднего конца к брюшному краю. 

Сравнение. Or представитепей номинативного подвида /Рождест
венская, 1959, с. 167, табп. XXV, !jнг. 1, 2 ;  бийский горизонт 
среднего девона Башкирии/ и подвида В .  cordiformis pa.rvus 
Z enkova /Зенкова, 1977,  с. 127,  табп. XVII, !jнг. 6; тошем
ский горизонт нижнего девона, восточный склон Урапа/ описывае
мые экэемппяры отличаются нескопько суженной и вытянутой перед
ней частью раковины и не стопь отчетпиво вогнутым брюшным 
краем; к допопнитепьным отличиям от В .  cordiformis cordifor
mis Rozhd. относятся отсутствие уппощенности вдопь задне
го коJЩа створок и их значитепьно меньшая выпуклость. 

Геопогическое распространение. Кунжакский горизонт, сарыса
итские спои. 

Материап. 9 экз. хорошей сохранности; принадпежат, видимо, 
взроспым формам, имеют оrоmаковую вепичину; обр. Е-70/210. 

rзa.irdiohea.ldiles antis б sp.nov. 

Табп. 11 , <jмг. 6,8 

Гопотип. ГИН, № 52/299, раковина взроспого экземппяра; 
Средняя Азия, Туркестанский хребет, пршзобережье р. Исфара, вы
ше пос. Октябрьского, правый борт сая .Роб-Каш; нижний девон, 
кунжакский горизонт, сарысаитские спои. 

Описание. Раковина круm1ая,  почковидная, с нескопько вытяну
той передней частью. Спинной край выгнутый; переднеспинной CKJIOH 
попоже и дпиннее заднего; замочный край горизонтапьный, с не
гпубоким жепобком вдопь него. Брюшной край прямой и.ли спегка 
вогнутый. Передний и зщний концы закругпепные, rавной вы:::оты, 
раслопожены на уrовнс срединной пинии, задний иногда скошен впе
ред в брюшной части. Левая створка равномерно и незначитепьно 
выступает над правой в ·спинной части и охватывает ее вдопь брюш
ного края. Наибопьшая дmша раковины совладает с се средиш1ой 
линией, наибольшая высота - в средней части створок. Створки рав-

6 Название юща от a.пtis ( ш1т. ) - варьируюJJ.U1й. 
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номерно уплошенно выпуклые; очертание их со спинной стороны за
кругленно-шестиугольное; в передней и задней четверти раковины 
набтодаются расплывчатые широкие вапиковидные поперечные при
поднятости, особенно заметные при рассмотрении экземпляров со 
спинной или брюшной стороны; поверхность гладкая. 

Экземпляр Размеры, мм 
1 h w 

Гопотип № 52/299 1,36 0,81 0 ,54 
№ 53/2 99 1,35 0,82 0 ,57 
№ 54/299 1,37 0,7 5  0,55 
№ 55/299 1,07 0,6 5 0,5 

Изменчивость значитепьиая, проявпяется в степени асимметрич
ности общего очертания раковины, определяющейся в основном бопь
шей или меньшей вытянутостью ее передней части. Кроме того, 
меняется очертание концов (см. Описание) ,  а также относитепьная 
высота раковины: встречаются более высокие или более иизЮ1е 
экземпляры; колеблется положение замочного края: большей частью 
оно горизонтальное, но бывает и незначительно скошенным к зад
нему концу. 

Сравнение. От представителей наиболее близкого вида Bair
dio.healdites ka.rcevae ( Polenova. ) /Поленова, 1960, 
с. 6 5, табл. 10, qиг. За, б; 1970, с. 44, табл. XXIII ,<lJiг. 1, 2;  
верхнекР,ековский, мапобачатский , якушинский горизонты нижнего 
девона Алтае-Саянской области/ описываемые экземпляры отлича
ются значительно меньшим превышением левой створки над правой 
в сmmной части и обычно более равномернозакругленным задним 
концом. Очертание заднего конца у В .  a.ntis sp. nov. очень 
изменчиво, наблюдаются формы, контур заднего конца которых 
очень сходен с этой особенностью В .  ka.rcevae ( Pol. ) . 

Геологическое распространение. КунжаксЮ1й горизонт, сарыса
итские спои. 

Материал. 35 экз. хорошей сохранности как взрослых, так и 
личиночных форм; обр. Е-70/2 10. 

Р о д  Pra.epila.tina. Polenova" 1970 

Pra.epilaiina. pra.epila.ta. Polenova., 1960 
a.sia.tica.7 subsp. nov. 

Табл. II, фиг. 7 

Голотип. ГИН, № 34/2 99, раковина 13Зрослого экземпляра; 
Средняя Азия, Туркестанский хребет, правобережье р. Исфара выше 
пос. Октябрьского, правый борт сая Роб-Каш; нижний девон, кун
жакский горизонт, андыгенские спои. 

7 Название подвида - от Азии . 
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ОJD1сание. Раковина высокая, сбоку закругпеюю-треугольного 
очертания. Спинной край круто дугообразный, перегибается к кон
цам в средней части раковины; передиеспииной склон попоже задне
го; вдопь середины спюmого края распопожен коротЮ1й замочный 
жепобок, накпоненный к заднему концу. Брюшной край прямой ипи с 
пегкой вогнутостью в средней части. Передний конец с узким пла
стинчатым уплощением вдопь края, равномернозакругленный или 
нерезко скошен к брюшному краю, находится вьnuе срединной пинии; 
задний конец слегка закругленный, почти прямой или незначительно 
скошен назад на протяжении своей бопьшей высоты, сужен у брюш
ного края, с небопьшим ппаС'ПШчатым вьютупом на правой створке, 
находится ниже срединной пинии. РаковЮiа почти равиостворчатая, 
певая створка едва заметно выступает над правой по спинным скло
нам. Наибопьшая длина створок совпадает с их срединной пинией. 
Наибопьшая высота и выnукпость - в средией части, их велиЧЮiа 
заметно уменьшается к концам; со спинной стороны очертание при
остренно эппипсоидапьное. Поверхность нечетко петепьчатоячеистая. 

Экземпляр Размеры, мм 
1 h w 

Гопотип № 34/2 99 1,3 0,78 О,64 
№ 35/299 1, 15 0,80 0,67 
№ 36/299 0,85 0,62 0, 5 
№ 37/299 0,77 0,57 0,5 
№ 38/299 0 ,57 О.45 0,37 

Изменчивость незначительна, проявпяется в небопьших копеба
ииях в очертании кОJЩов и превьnuении левой створЮI над правой 
(вдоль обоих спинных скпоиов или по одиому из них) .  Возрастные 
изменения, помимо разных размеров у личиночных и взрослых форм, 
выражены в том, tfl'O у взроспых экземппяров по сравнению с ли
чиночными менее круто выгнутый спинной и более прямой брюш
ной край. 

Сравнение. Общее очертание высокой крупной раковины ОJD1сь1вае
мого подвида сближает его с представитепями подвидов Praepila-
tina pra.epila.ta. siblrica Polenova. /Попенова, 1970, с.49, 
табп. XXIV, tfиг. 1, 3-5; верхнекрековский, ремневский, якушин
ский горизонты нижнего девона, Аmае-Саянская область/ и с Pr. 
pra.epilata. saumica. Z enkova /Зенкова, 1977, с. 128, 
табп. XIX, фиг. 1, 2 ;  сарайиинский горизонт нижнего девона вос
точного склона Урала/. Отличия Pr. praepilata. a.siatica subsp . 
nov. от Pr. praepilata sib lrica Pol. состоят в очень незначи
тельной, иногда едва различимой разностворчатости ракови-
ны, ином, скошенном назад, очертании заднего конца, а от Pr. pra.e
pilata. sa.umica Z enk. - в большей высоте створок нового 
подвида. 

Геологическое распространение. Кунжакский горизонт, аидыген
ские и сарысаитские спои. 

Материм. 12 экз. хорошей сохранности, иногда со спегка об-
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ломанными коJЩами; 5 экз. принадлежат взрослым !}юрмам, 7 - ли
чиночные; в сарысаитских слоях (обр. Е-70/2 11, Е-70/210) най
дено 2 экз., в андыгенских - 10 экз. 

Р о д  Baschkirina. Rozhdestvenska.ja" 1.959 
8 

. 
Baschkirina. a.ngulosa. sp. nov. 

Табл. Ш, фиг. 3 

Голотип. ГИН, № 33/299, раковина взрослого экземпляра; 
Средняя Азия, Туркестанский хребет, правобережье р. Исфара выше 
пос. Октябрьского, правый борт сая Роб-Каш; нижний девон, кун
жакский горизонт, сщ:ысаитские слои. 

Описание. Раковина уwmненная, непраmльного закругленно
шестиугопьного очертания. Передняя часть створок широко закруг
ленная, задняя - закругленно-треугольная. Левая створка несипьно 
и равномерно охватывает правую вдоль брюшJ!ого края. Правая 
створка слегка возвышается над левой в переднеспинной части и 
образует небольшой выступ в месте перегиба спинного края к пе
реднему концу. Срединная линия совпадает с наибольшей длиной 
створок. Наибольшая высота приходится на передюою четверть ство
рок. Раковина асимметрично выпуклая в средней части (попожение 
выпуклости на створках не совпадает) ,  резко уплощается у концов; 
со стороны сmmного края очертание щжостренно элпипсоидапьное. 
Спинной край угловато перегибается к концам в передней и задней 
четвертях раковины, незначительно наклонен к заднему концу; за
мочный желобок неглубокий; заднеспинной склон положе передне
спинного. Поверхность раковины гладкая. Зщ:оlебрюшной шип мало 
выражен, наблюдается только на правой створке. 

Экземпляр Размеры, мм 
1 .h w 

Голотип № 33/299 1,09 0,57 0,43 
№ 34/299 1,05 0,55 0,42 
№ 35/2 99 0,87 0 ,40 0,32 
№ 36/2 99 0,77 0,40 0,37 

Изменчивость незначительна, проявляется в степени выражен-
ности переднеспинного выступа, скошеиности сmmного края и в раз
ной выпуклости раковины у ЛИЧШIОЧНЫХ !}юрм. 

Сравнение. Экземпляры описываемого вида по общему очерта
нию створок и их размерам наиболее бт!:эки к в aschkirina. he
xagona.lis Polenova. /Поленова, 1974, с. 6 1, табл. XXIV, 
сtиг. 1-5; нижнесеттедабанский горизонт нижнего девона, хр. � 
те-Дабан/, отличаясь относительно более удлиненной и менее вьmук
лой раковиной, спинной край которой менее заметно скошен к заднему 

8 
Название вида от angulosus (пат. ) - угловатый. 
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KOIOIY, а также несколько иными очертаниями концов. Сравнение с 
другим бm�зким видом Baschkirina. tra.nsitiva. sp. n. дано 
при его описании. 

Геопогическое распространение. Кунжакский горизонт, сарысаит
ские спои. 

Материап. 4 экз. хорошей сохранности; 2 эк.з. принадлежат 
взрослым, 2 экз. - m�чиночиым формам (обр. Е-70/2 1 1 ). 

hl . . t •t• 9 IЗa.sc <1r1na. raпs1 iva. sp. 1'1 .  

Табп. Ш , фиг. 1 

Гопотип. ГИН, № 37 /299, раковина взроспого экземппяра; Сред
няя Азия, Туркестанский хребет, правобережье р. Исфара вьШiе 
пос. О ктябрьского, правый борт сая Роб-Каш; нижний девон, кун
жакский горизонт, аидыгенские спои. 

Описание. Раковина неправипьного закругпенно-шестиугопьного 
очертания. Спиююй край угповато перегибается к концам в перед
ней трети (иmi почти в средней части) и в задней ч�верти ствс · 
рок; заднеспинной склон круче переднеспииного; большая средняя 
часть спинного края скошена к заднему концу с негпубоким замоч
ным жепобком. Брюшной край прямой. Передний конец широко закруг
пенный, много выше суженного заднего конца. Лев я створка незна
чительно охватьmает правую вдоль брюшного края, правая слегка 
выступает над левой в переднеспинной части. Срединная пиния совпа
дает с наибольшей дm�ной раковины. Наибощ,шая высота ее - у пе
региба спинного края к переднему концу. Раковина выпуклая, асим
метричное попожение наибольшей выпуклости на разных створках 
выражено нерезко, к переднему концу уппошена. Со спинной сторо
ны очертание раковины приостренно эллипсоидальное. Поверхность 
гладкая. Заднебрюшной шип правой створки развит мало, на левой -
не набmодается. 

Экземппяр Размеры, мм 
1 h w 

Гопотип № 37/299 1,04 0,53 0,49 
№ 38/2 99 1,00 0,50 0,50 
№ 39/299 0,82 0,42 0,37 
№ 40/2 99 0,75 0,37 0,32 

Изменчивость заметная, проявляется в основном в степени угло
ватости спинного края и скошенности (до почти горизонтапьного 
попожеиия) его средней части. Раковины m�чинок от взрослых форм 
отпичаются, помимо меньших размеров, всегда отчетпиво угловатым 
спинным краем с заметно наклоненной к заднеJl.iУ концу средней 
частью. 

Сравнение. Общее очертание, соотношеШ1е и размеры створок 
описываемого вида сходны с этими особеJШостями в. a.ngulosa. 

9 
Название вида от transitivus (пат.) - переходвый. 
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sp. nov. Отличия В .  tra.nsitiva. - в более выпуклых створ-
ках без четкого уплощения у обоих к01щов, отсутствии переднсспин
ного выступа, несколько иных очертаниях края. Сравнение с другим 
близким видом вa.schkirina. ba.cula.ta. sp. nov. дается при его 
описании. 

Геологическое распространение. Кунжакский горизонт, андыген
ские слои. 

Материал. 20 экз. хорошей сохранности; обр. Е-70/209. 

вa.schkirina. ba.cula.ta.
10 sp. nov. 

Табп. Ш , фиг. 2 
Голотип. ГИН, к� 4 1/299, раковина взрослого экземпляра; 

СреДJ1яя Азия, Туркестанский хребет, правобережье р. Исфара выше 
пос. Октябрьского, правый борт сая Роб-Каш; нижний девон, кун
жакский горизонт, сарысаитские слои. 

Описание. Раковина неправильно эллипсоидального очертания, 
суженная к защюму концу. Спинной край закругленно перегибается 
к концам в передней трети и задней четверти створок; переднеспин
ной склон незначительно положе заднеспинного; большая средняя 
часть спинного края нерезко скошена к заднему концу. Брюшной 
край прямой. Передний и з�ний концы закругленные, передний ши
роко закруглен выше несколько суженного заднего. Левая створка 
заметно охватывает правую вдоль брюшного края, незначительно -
вдоль спинных склонов и концов. Наибольшая wmнa раковины совпа
дает с ее срединной пинией, она в два раза больше наибольшей вы
соты створок. Наибольшая высота - в передней трети створок. Ра
ковина равномерно выпуклая, вьmуклость незначительно уменьшается 
к концам; очертание раковины со спинной стороны близкое к элrош
соидапьному, приостренному близ концов. Поверхность гладкая. 
Заднебрюшной шип правой створки мало развит. 

Экземпляр Размеры, мм 
1 h w 

Голотип № 4 1/299 1,08 0,51 0 ,50 
№ 42/299 1, 10 0,55 0,52 
№ 43/299 1 ,07 0,52 0 , 52 
№ 44/299 0,90 0,42 0,42 

Изменчивость проявпяется в очертании сmшного края закруг
ленном в местах перегибов к концам или слегка угловатом, а так
же в степеЮI суженности заднего конца; раковины взрослых экземп
ляров от личиночных отличаются, помимо больших размеров, более 
закругле1mыми очертаниями. 

Сравнение. От нw более близкого вида Baschkirina. tra.nsi
tiva. sp. nov. описываемый вид отличается закругпеm1ым очер
танием спинного края с менее скошенной его средней частью, ме
нее суженным задним концом и заметным охватом. Особенио сход-

10 Название вида от baculatus (пат. ) - палочковиЩ1Ый. 
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ны личиночные формы В .  ba.cula.ta. sp. n. и В .  tra.nsitiva. sp. 
n.  Экземппяры В .  ba.cula.ta. sp.  n.  имеют известное сход-
ство и с экземплярами вa.schkirina. elonga.ta. Polenova. 
/Поленова, 1968, с. 46,  табл. XIII, фиг. 5-7;  томьчумышский го
ризонт нижнего девона, Северо-Восточный Салаир/ по обшему очер
танию удлиненных раковин; отличается В .  ba.cula.ta. sp. n. бо
лее скошенным краем и менее суженным задним концом. 

Геологическое распространение. Кунжакский горизонт, сарысаит
ские слои. 

Материал. 17 экз. хорошей сохранности; из них 10 принадле
жат взрослым ф:>рмам, 7 личинкам; 4 экз. из обр. Е-70/2 1 1 ,  
остальные из обр. Е-70/2 10. 

Р о д  Sa.umella Zenkova" 1977 

S 11 · 1· 11. a.ume а. gra.c1 is sp. nov. 

Табл. Ш, 4:иг. 4 

Голотип. ГИН, № 9/299, раковина взрослого экземпляра; Сред
няя Азия, Туркестанский хребет, правобережье р. Исфара выше 
пос. Октябрьского, правый борт сая Роб-Каш; нижний девон, кун
жакский горизонт, андыгенские слои. 

Описание. Раковина вытянутая, непраmльного закругленно-шес
тиугольного очертания. Спинной край почти горизонтальный или не
много наклонен назад, перегибается к концам в передней и задней 
четверти створок; замочный желобок неглубокий, узкий. Брюшной 
край прямой. Брюшная сторона широко уплошенная, особенно в боль
шей задней части раковины, немного выдается над линией соедине-
ЮIЯ створок, окаймлеЮiой слабо выраженными краевыми ребрами; 
перегиб боковой поверхности створок к брюшному уплошению рез-
кий, окаймлен на каждой створке тонким ребром. Ко�щы закруглен
ные, в основном асимметрично скошенные от спинного края, сужен
ные в брюшной части; передний конец более пологий, д�ее зщщего, 
несколько вытянут вперед; брюшные края заднего ко�ща не полно
стью смыкаются; соединеЮ1е концов со спинным краем под углами, 
с брюшным краем - плавное. Левая створка незначительно вьступа
ет над правой в передне- и заднеспинной части раковины. Створки 
выпуклые, особенно в звднебрюшной части, наибольшая выпуклость 
больше наи большей вы:::оты; к концам выпуклость резко уменьшает-
ся, вдоль края переднего конца - уплошение, иногда с небольшим 
пластинчатым выступом у брюшного края на большей створке; 
очертание со спинной стороны широ·ю лепестковидное. Поверхность 
неясно ямч:атая. 

Экземпляр Размеры, мм 
1 .h w 

Голотип № 9/299 1, 14 0,45 0,64 
№ 10/299 1, 17 0,47 0,67 

11 Название вида gracilis ( лат.) стройный . от 
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№ 1 1/299 
№ 12/299 
№ 13/299 
№ 14/299 

1,02 
0 ,8 
0,7 
О . ·1 7  

0,45 
0,35 
0,27 
0, 17 

0 , 52 
0,45 
0,32 
0 , 2 5  

Изменчивость незначитспьная, выражается в степени асиммет
ричности концов и в меняющейся относитеllЬНой высоте раковины. 
Возрастная изменчивость проявпяется, помимо различия в размерах, 
в разном очертании спинного края у личиночных и взрослых экземп
nяров (см. Описание) .  

Сравнение. По общему очертанию раковины и присутствию брюш
нь1х ребер описываемые экземлпяры наиболее схоJЩЬ1 с S a.umella 
subhexa.gonalis ( Polenova ) Юоленова, 1 970, с. 53, 
табл. ХХ\11 , <fиг. 1-3; якушинский, верхнекрековский горизонты 
нижнего девона, Аmае-Саянская область/. К отличиям нового вида 
относятся суженность и вытянутость переднего конца с узким плас
тинчатым умощением в его брюшной части и более кwпные разме
ры раковин. 

Геологическое распространение. Куюкакский горизонт, андыген
ские и сарысаитские слои. 

Материал. 3 5  экз. хорошей сохр�ности взрослых и llИчиночных 
форм; из них 3 экз. найдены в сарысаитских слоях ( обр. Е-70/2 10 ) ,  
остальные - в андыгенских (обр. Е-70/209 ) .  

S a.umella. magnifica 1 2  sp. nov. 

Табл. ш, ф-!г. 5 

Голотип. ГИН ,  № 15/299, раковина взрослого экземпляра; Сред
няя Азия, Туркестанский хребет, правобережье р. Исфара выше 
пос. Октябрьского, правый борт сая Роб-КЩIJ; нижний девон, кунжак
ский горизонт, са1:1>1саитские слои. 

Описание. РаковЮ1а крупная, высокая, неправильно закругленно
треугольного очертания. Спинной край круто перегибается к концам в 
передней трети и задней четверти раковины; замочный желобок У3-
ки� глубокий. Брюшной край прямой. Бр�ная сторона широко умо
щенная; тонкое ребро окаймляет перегиб боковой поверхности к 
уплощению в задней части раковинь1 и поднимается косо вверх в ее 
передней части. Передний конец выше заднего, их очертаm1я закруг
ленно-треугольные, иногда передний равномерно закруглен; задние 
конць1 створок не полностью смыкаются друг с другом у брюшного 
края. Левая створка несиnьно выступает над правой в спинной и 
брюшной частях. Высота створок неравномерна, их наиболее высо
кая часть находится в передней трети, в месте перегиба спинного 
края. Створки вьmуклые, наибо11Ь11Jая выпуклость расположена также 
в задней трети, ближе к брюшному краю, . равна по величине наиболь
шей высоте. Со спинной стороны очертание лспестковидное. Поверх
ность покрыта мелкими волнистыми эагибаюшимися вдоль концов 

12 
Название вида от ma.gnifi cus ( лат. ) - великолепный. 
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ребрами, распопоженными продопьно по дпине рд.КОВЩIЬI в ее бопь-
шей средней части. 

Экземпляр Размеры, мм 
1 h w 

Гопотип № 15/299 1,2 1 0,73 0,72 
№ 16/299 1,25 0,75 0,75 
№ 17/299 1, 12 0,6 5 0,70 
№ 18/299 0,87 0,52 0,60 
№ 19/299 0,65 0,37 0,40 

Изменчивость незначитепьная, проявnяется в степени скошенно
сти спинного края к заднему концу, в меняющемся очертании перед
него конца и отношении наибопьших выс01Ъ1 и выпукпости створок 
(см. Описание) .  Раковины взроспых форм от пичиночных отпичаются 
только большими размерами и относительно большей высотой створок. 

Сравнение. Тонкоребристая поверхность створок и отчасти их 
очертания сбпижают описываемый вид с представитепями S a.umel
la. sokolovi (Rozhdestvenskaja.) /Рождественская, 1962, 
с. 251,  табп. XXXIV, lfиг. 3а-г; капьцеоповый горизонт среднего 
девона, Южный Урап, Башкирия/. Отпичиями S .  m a.gnifica. sp.  n.  
спужат значитепьно бопее резко угповатые очертания спинной части 
раковины, присутствие четкого брюшного кипя, отсутствие уппошен
ности у концов, бопее крупные размеры створок при относитепьно 
меньшей их выпукпости. 

Геопогическое распространение. Кунжакский горизонт, сарысаит
ские спои. 

Материап. 30 экз. хорошей сохранности взроспь1х и пичиночных 
форм; 2 экз. из обр. Е-70/2 10, остапьные - из обр. Е-70/2 1 1. 

Р о д  Acantosca.pha. U l1 ich et Ba.ssler , 1923 

А t h l • t  . 13 ca.n osca.p а. so 1 a.r1a. sp. nov. 

Табп. IV, cjllг. 1 

Гопотип. ГИН, № 20/299, раковина взроспого экземппяра; Сред
няя Азия, Туркестанский хребет, правобережье р. Исфара выше 
пос. Октябрьского, правый борт сая Роб-Каш; нижний девон, кунжак
ский горизонт, сарысаитские спои. 

Описание. Раковина удпиненная, низкая, закругпенно-треугопь
ного очертания. Спинной край выгнутый, прямой, горизонтапьный, 
в средней части с узким замочным желобком, перегибается к концам 
в передней и задней трети створок; спшшые скпоны почти симмет
ричны, задний немного круче переднего, с небопьшим уступом у 
конца. Брюшной край прSNой ипи незначительно вог�т в средней 
части. Передний и зццний концы равной высоты иm1 задний ниже, 
распопожень1 на уровне срединной пию1и, закругленно скошены к 

13 Название вида от solita.rius (пат. ) - ОДИНОЧJIЬIЙ. 
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брюшному краю. · Левая створка несильно выступает над правой 
вдоль спинной половЮiы и средней части брюшного края. Поверх
ность раковины нечетко ямчатая. 

Экземпляр 

Голотип № 20/299 
№ 2 1/299 
№ 2 2/299 
№ 23/299 

1 
1,41 
1 ,35 
1,02 
0,85 

Размеры, мм 
h 

0,57 
0,55 
О,50 
0,40 

w 

0,44 
0,42 
0,37 
0,30 

Изменчивость незнаLJИтепьна, проявляется в бопьшей или мень
шей симметричности очертаний концов, в копебшощейся высоте ра
ковины. Раковины взрослых форм от личиночных отличаются, по
мимо больших размеров, относительно более низкими створками. 

Сравнение. Описываемые экземпляры нового вида наиболее сход
ны с экземпляром Aca.nthosca.pha ? sp. Юоленова, 1968, 
с. 57, табл. XI , фиг. 5; томьчумышский Горизонт нижнего дево
на, Северо-Восточный Салаир/ по размерам, общему очертанию и 
соотношению створок. Отличия А. solita.ria. sp . n. за-
ключаются в более вытянутом и приостренном заднем ко1Ще и слег
ка вытянутом заднем крае. Вид Aca.ntosca.pha. ? sp.  пред
ставлен одним экземпляром и, возможно, его отличия при находках 
большего количества материала из Сапаира окажутся проявпением 
изменчивости. 

Геологическое распространение. Кунжакский горизонт, сарысаит
ские слои. 

Материал. 9 экз. хорошей сохранности; 2 экз. принадлежат 
личиночным, 7 экз. - взрослым формам; обр. Е-70/210. 

Р о д Turiella. Z enkova., 1969 

Turiella. oblitera.ta.
14 

sp. nov. 
Табл. IV, фиг. 2-4 

Голотип. ГИН,  1''1 28/299, раковина взроспого экземпляра; 
Средняя Азия, Туркестанский хребет, правобережье р. Исфара выше 
пос. Октябрьского, правый борт сая Роб-Каш; нижний девон, кун
жакский горизонт, сарысаитские слои. 

Описание. Раковина вытянутая в передней части, ее очертание 
закругленно-треугопьное. Спинной край круто дугообразнь1й; его 
задний склон круче переднего. Вдоль средней части спинного края 
узкий замочный желобок. Брюшной край прямой. Концы закруглен
ные, неравной высоты, задний из них сужен, расположен ниже сре
динной пинии раковины, передний выше нее. Левая створка высту
пает над правой по спинным склонам и в средней части брюшного 
края с образованием валиковидных утолщений. Вдоль средней части 
спинного края меньшая правая створка горбовидно и асимметрично 

14  
Название вида от oЫHerattus (лат. ) - сглаженный. 
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выступает над левой; передний склон этого выступа с уступом, вер-
. шина окаймпена продольной вапиковидной приподнятостью. На левой 
створке против спинного выступа правой незначительно выражен 
продольный короткий валик. Наибольшая длина створок - ниже сре
динной пинии. Наибольшая высота приходится на среднюю треть 
раковины, ее величина резко уменьшается к концам. Створки упло
шенно выпуклые. Поверхность ямчатая. 

Экземпляр Размеры, мм 
1 h w 

Голотип № 28/299 2,43 1 ,18 1,04 
№ 2 9/299 2 ,47 1,20 1,00 
№ 30/2 99 1,85 1 ,00 0,72 
№ 31/299 1,32 0,7 0, 57 
№ 32/299 0,75 0,5 0,37 

Изменчивость. Возрастные изменения, помимо разницы в размерах, 
проявляются больше всего в строении спинной части створок. У 
взрослых форм•на меньшей правой створке всегда четкий спинной 
выступ с вапиковидным окаймпением вершины, слабо выражена вапико
видиость у спинного края на левой створке, а у личиночных экземп
ляров правая створка лишь незначительно выступает над левой, без 
образования горбовидного вы:тупа. Кроме того, у взрост.1х и ран-
и их личиночных форм различно выражена выпуклость створок: у 
взрослых особей раковина и на поздних личиночных стадиях створки 
на протяжении средней их части равномерно уплощенно выпуклые, 
тогда как у ранних пич�:ночиых форм наибольшая выпуклость, нахо
дящаяся посредние, резко спадает к концам; эти отличия соответ
ственно оТражаются на очертании со стороны спинной или брюшной 
стороны сравниваемых форм (см, табл. IV, qиг, 2-4) .  

Сравнение. Новый вид наиболее бnизох к 'l'uriella. depressa. 
Z enkova /Зенкова, 1969, с. 117,  табл. VIII, сtиг. 7; пост-
пудлов, бобринский горизонт, восточный склон Урала/ по общему 
очертанию раковины, присутствию в передней части спинного вы
С'JУ Па на правой створке, уплощенности переднего конца. Оrпичия 
'!'. oblitera.ta sp. n.-б&льшие размеJИ>I более высокой раковины, 
мало выраженная продольная спинная вапиховидиость левой створки, 
суженность и вьrrянутость зщ�него конца. 

Геологическое распространение. Кунжакский горизонт, сарыса
итские слои, 

Материал. 2 1  экз. хорошей сохранности; 6 экз, п1:11надлежат 
взросль�м формам, остальные - личиночным; 20 экз. - из обр. 
Е-70/2 1 1, остальные из обр. Е-70/2 10. 

Обсуждение материа.па 

Описанные из кунжакского горизонта остракоды представпены 
двумя комплексами: более древним из сарысаитских слоев и более 
моло.аь�м - из андЪIГеиских. Сарысаитские остракоды приурочены к 
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двум местонахождениям: одно из них расположено на 25 м выше 
подошвы споев (обр. Е-70/2 1 1 ) , второе - на 125 м вьШiе первого 
(обр. Е-70/2 10 ) (общая мо11Шость сарысаитских споев 2 2 5  м).  
Андыгенский комплекс происходит из одного местонахождения, на
ходящегося в средней части 55-метровой ТOlllUИ андьп-енских споев. 
Все раковины были найдены в споистых и массивных известняках. 

Сарысаитские и андыгенские остракоды представлены преиму
ществе1шо разными видами; экземпляры трех общих видов едИничны 
в сарысаитских споях и многочисленны в андьп-енских • .Д.пя сарыса
итских слоев нwболее характерны B airdiohealdites antis sp. 
nov., Sa.umella ma.gnifica. sp.  nov., Turiella. oblitera.ta. 
sp.  nov., для андыгенских споев - Microcheilinella. obliqua 
a.cris subsp. nov., Ba.irdiocypris Ьipectina.ceus sp. nov., 
Sa.umella. gra.cilis sp. nov. 

Кунжакские остракоды Средней Азии, наско11Ько можно сейчас 
судить (изучена пишь часть их видов) ,  весьма сходнь1 с нижнеде
вонскими алтае-саянскими и восточно-урапьскими, представлены 
очень близкими к ним видами и.nи подвидами. Из 14 описаЮ1Ь1х из 
кунжакского горизонта видов и подвидов своеобразны .nишь Saume
lla. ma.gnifica. sp. nov., Turiella obliterata. sp. nov.; 
представитепи рода Turiella. до сих пор были известны ТОJIЬКО из 
силура. Эти два вида, возможно, - биогеографическая особенность 
среднеазиатских остракод, которые так же, как аптае-саянские, во
сточно-уральские и ряд других, относятся к апархитидо-хелдиацее
вому типу остракодовых комплексов; в каждой из областей распро
странения эти компЛексы имеют свою специсtику / P olenova, 1971 ; 
Поленова, 1 97 5/. 

С точки зрения возможностей широкой корреляции и установле
ния биогеографических связей среди кунжакских остракод особенно 
интересны Rozhd estvenskaj ites koneprusiensis isfa.ra.ensis 
subsp . nov., Ba.irdio.healdites antis sp. nov., B a.irdiocyp
ris andygensis sp. nov. , Praepila.tina. praepilata. a.sia.ti-
ca. subsp.· nov., виды вa.schkirina., а также S aumella 
gra.cilis sp. nov. - эти виды и подвиды очень б.nизки к ранне
девонским, широко распространенным в различных областях земного 
шара. 
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Н.К. Бахарев 

ЖИВЕТСКИЕ ОСГРАКОДЫ САЛАИРА 

Материал, положенный в основу работы, происходит с северо
восточного Салаира. Здесь на левом берегу р. АртьШiта, в 1,5 км 
юго-восточнее железнодорожного разъезда Баскускан в небопьшом 
карьере (обнажение Б8 170 } автором был послойно изучен разрез, 
вскрываюший керлегешский и сафоновский горизонты среднего дево
на. В них найдены многочисленные остракоды. Общее простирание 

о пород на этом участке 320-330 , углы падения близки к верти-
капьному. Основание разреза находится в средней канаве подножия 
сопки, далее разрез прослеживается в карьере, расположенном на 
ее склоне. Ниже дается описание разреза снизу вверх ( см. рисунок) .  
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Распространение остракод в разрезе 68 170 керлегешского и сафо
иовского горизонтов. 

1 - Libumella. circula.ta. Rozhd., 11 - L .aif. discoides 
Rozhd.,  Ш - Paraschmidtella minussiensis Pol., IV -
Coeloenellina. sp., V - Hana.ites miraЫlis ( Pol. ) , VI -
Subliga.culum a.ff. scroЫcula.tum Kesling et McMillaл, 
Vll - U c.htovia. sp., VIII - Evla.nella. sp. 1, IX - Evla
nella. sp . 2, Х - Knoxiella. sp., XI - Cla.vofa.bellina. sp., 
Xll - Cavellina sp., XllI - Sulcoca.vellina. altscheda
tensis Pol., XIV - Microcheilinella. ma.ndelstami Pol., 
XV - м. givetica. R ozhd., XVI - Mira.culum ornatus sp. 
nov., XVll - Ampuloides verrucosa. Pol., XVlll - Bair
diocyptis a.ccuratus Pol., XIX - в .  sp., ХХ - Saumel
la. salai.rica. sp . nov., XXI - Bairdia. safonovskiensis 
Pol., XXII - Paraba.irdia.cypris sp. 

1 - известняки, 2,3 - известняки гпииистые ( 2 )  и комковатые 
(3 ) .  
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Моuшость, м 
1. Известняки серые , пелитоморфные, реже мелкозернистые, 

среднеслоистые, строматопоровые. Поверхности напластования неров
ные, шероховатые, к ним приурочены тонкие прослойки сильно глини
стых известняков с многочисленными мелкими руго:эами и крино-
идеяJvtИ. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 6, О 
З адерновано • • • • • • • • • •  , • . • • • • • • • . • • • • • • • • 1 2  ,О 

2 .  Известняки, аналогичные ел. 1; ·отличаются от них боm.шим 
количеством прослойков глинистых известняков и меньшим содержа-
нием строматопорат • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  7 ,О 
Задернова110 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10,О 

З. Переслаивание известняков серых, глинистых, мелкозерни
стых, комковатых, органогенных с мелкими брахиоподами, колониями 
табулят и строматопорат и известняков серых с коричневатым от
тенком, детритовых с массовыми остракодами, редкими брахиопода
ми ,  тамнопорами, трилобитами. Поверхности напластования волни
стые, к ним приурочены прос.пойки глинистого материала, в котором 
закmочены массовые тамнопоры. Остракоды представлены видами 
Libumella аН. discoides Rozhd. ,  Pa.ra.scmidtella minus
siensis Pol., Coeloenellina. sp. ,  Ha.naites mira.Ыlis ( Pol. ), 
SuЫiga.culum aif. scroЫcula.tum Kesling et Мс Milla.n, 
Uchtovia. sp., Evla.nel.la. sp.  1, Knoxiella sp" Ca.vellina. 
sp. ,  Sulcoca.vellina. a.ltschedatensis Pol., Microcheilinel
la. ma.ndelsta.mi Pol., Mira.culum orna.tus sp. nov., вa.ir
diocypris sp.,  Sa.umella. sala.irica. sp. nov., Ba.irdia. sa.
fonovskiensis Pol., Pa.ra.bairdia.cypris sp. . . . . • .10,О 

4. Известняки серые с коричневатым оттенком, пелитоморфные, 
среднеслоистые. К шероховатым поверхностям напластования приуро
чены массовые тамнопоры, редкие одиночные ругозы и брахиопо-
ды • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  з t о 

5. Известняки серые, мелкозернистые, толстослоистые с редки
ми крупными колониями табулят, редкими ругозами. Поверхности 
напластования параллельные, ровные, к ним приурочены массовые 
скопления тамнопор • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  16,О 

6 .  Известняки серые, мелкозернистые, тонкослоистые с вопни
стыми поверхностями напластования, со значительным содержанием 
глинистого материала, который на поверхностях напластования об
разует прослойки ·зеленовато-желтых аргилпитов мощностью до 
5-7 см. В известняках - многочисленные колоmm табулят, круrmые 
тамнопоры, одиночные ругозы • • • • • • • • • • • • • • . • • • • . 1, 6 

7. Известняки серые с коричневатым оттенком, от мелкозерни
стых до пелитоморфных, толстослоистые, глинистые. Встречены 
редкие тамнопоры и ругозы. Поверхности напластования ровные, 
шероховатые, к ним приурочены массовые скопления тамнопор • •  1 l:,0 

8. Известняки серые с коричневатым оттенком, мелкозернистые, 
грубослоистые (0 ,5-0,8 м ) ,  с многочисленными колониями табулят 
и тамнопор, с прослойками ( 5-10 см ) коричневых известковистых 
алевролитов, в которых заключены многочисленные мелкие брахио-

подь1 и редкие тамнопоры • • • • • • • • • • • • • •  , , • • •  14,4 
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Мошность, м 

9. Известняки серые с коричневатым оттенком, мелкозернистые, 

среднеслоистые с многочисленными одиночными ругозами с прослоя

ми коричневых глинистых известняков, в которых встречены мелкие 

брахиоподЬI, остракоды Stйcoca.vellina. altscheda.tensis Pol., 

Microcheilinella givetica Rozhd., Ba.irdiocypris a.ccura.
tus Pol., Bairdia. safonovskiensis Pol., Para.ba.irdia.cyp-

ris sp . . . . • . .  

Задерновано • . • • • 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,0 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,О 

10.  Известняки серые, пелитоморфные, реже мелкозернистые,грубо
слоистые, кораплово-строматопоровь1е с редкими брахиоnодами . . .  20,0 

1 1. Известняки серые, мелкщэернистые, грубослоистые, участ
ками с примесью глинистого материала, кораплово-строматопоровые. 
Колоюm строматопорат и табулят крупные (до 0,5 м в поперечни-
ке, кроме них встречены редкие ругозы и тамнопоры. Внутри изве
стняков имеются участки, заполненные мелким детритом, который 
представлен мелкими криноидеями и остракодами Libumella. cir
cula.ta. Rozhd., Evla.nella. sp. 2. ,  Knoxiella. sp" Cla.vofa.
bellina. sp., Sulcoca.vellina. a.ltscheda.tensis Pol" Micro
c.heilinella givetica Rozhd., Ampuloides verrucosa. Pol. ,  
вa.irdiocypris a.ccura.tus Pol. ,  Sa.umella. sa.lairica. sp. nov" 
Ba.irdia. safonovskiensis Pol., Pa.ra.bairdia.cypris sp. 23,О 

Обнажение ранее было описано М.А. Ржонсницкой /1968/, ко
т< >рая отложения, вскрываемые карьером (слои 1-8 ) ,  по наличию 
1 ·1 •аХJюпод Ilmenia sub.hia.ns R�on., Cha.scithyris sa.la.irica. 
J < zon. отнесла к керлегешскому горизонту, а отложения, лежа-
щие выше на северо-восточном склоне сопки (слои 9-1 1 ) .  - к са
фоновскому горизонту. Данные по криноидеям (устное сообщение) 
Ю.А. Дубатоловой подтверждают этот вывод. 

Остракоды из этого обнажения ранее описала Е.Н. Поленова 
/1960/, которая отметила, что они прои<.:ходят из пачки буровато
серых мергелей, темно-серых известняков и тонкослоистых глини
стых сланцев, без указания более точной привязки к разрезу. Ею 
были определещ.1 следующие остракоды: Coeloenellina sp. nov" 
Ha.na.ites sp., Moorites legiЫlis Pol., Evlanella. sp., 
Sulcoca.vellina. altsc.heda.tensis Pol., _ Healdiaпella. pusilla. 
Pol" Microcheilinella. sp" вa.irdia. a.ff. safonovskiensis 
Pol" Mira.culum tubercula.tus Pol. 

По наличию в этом комплексе Evla.nella. sp., Hea.ldiпella. 
pusilla. Pol., характерных для верхнеживетских отложений Рус-
ской платформы , Е.Н. Поленова сделала вывод о позднеживетском 
возрасте керлегешского горизонта. Новые данные дополняют описа
ние этого разреза по остракодам. В нем выделяются ;нижний комп
лекс, условно отнесенный к керлегешскому горизонту, и верхний, 
условно отнесенный к сафоновскому горизонту. Нижний комплекс 
представлен 16 видами. Из них впервые установлены в данных от
ложениях Libumella. aff. discoides Rozhd. (близкие формы 
L.  discoides характеризуют бийский горизонт Башкирии ) ;  Pa.ra.-
sc.hmidtella minussiensis Pol. ,  описанная из бейской 
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свиты средиего девона Южно-Минусинской котловины; нa.na.ites 
mira.bilis ( Pol. ) , присуший верхнему живету Русской платфор-
мы, Западной Помераиии (Попьша) , афонинскому горизонту Южного 

Урала; Subliga.culum a.ff. scroblcula.tum Kesling et Mc
Milla.n, бпизкие формы S .  scroblcula.tum описаны из средие
девонских отложений штата Мичиган (США); Microcheilinella. 
ma.ndelsta.mi Pol., характеризующая верхний живет Русской ппат
формы (старооскопьские спои ) ,  Западиой Помераиии, горы Хопи 
Кросс ( Попьша) . Два вида из этого комплекса, встречаюшиеся в 
массовом копичестве, описаны впервые: Mira.culum orna.tus sp. 
nov. u Sa.umella. salairica sp. nov. 

Верхний комплекс представлен 1 1  видами. Из них впервые уста-
новлены Libumella circula.ta. Rozhd., типичный ддя афонин-
ского горизонта Южного Урала; Microcheilinella givetica. 
R ozhd.,  описанная из верхнего живета Западной Башкирии; B a i r
d iacypris acc uratus Pol., известный из сафоновского и алчедат
ского горизонтов окраин Кузнецкого бассейна. Ряд видов - общие 
дпя обоих комплексов: Knoxiella. sp.,  Sulcoca.vellina. altsche
d atensis Pol., B aird ia safonovskiensis J?ol . ,  Parabaird iacup
ris sp. Таким образом, керлегешский и сафоновский горизонты Сапа
ира можно сопоставить с живетскими отложениями Русской платфор
мы, Южного Урала, Западной Померании (Попьша) и штата Мичиган 
(США) ,  что подтвержцает ранее сделанный Е.Н. Поленовой / 1960/ 
вывоц. Ниже приводится подробное описание дпя цвух новых и не
скольких ранее недостаточно rюпно охарактеризованных из-за огра
ниченного материала видов. Для остапьнъ1х видов даны изображение 
и сведение о местонахождениях, стратиграqическом и геогра<tиче
ском распространении. 

Описанная коппекция хранится в Институте геологии и геофи
зики СО АН СССР под № 641.  Фотографии выполнены автором на 
растровом микроскопе JS M-35. 

ПОДКЛАСС OSTRACODA LATREILLE,  1806 

О Т Р ЯД PALAEOCOPIDA HENNlNGSMOEN, 1953 

С е м е й с т в о  Apo.1·chitida.e Jones, 1901 

Р о д  Libumella. R ozhdectvenska.ja" 1959  

Libumella. circula.ta. R o z h d estv e nskaja, 1962 

Табл. V, фиг. 1-4. 

Libumella circula.ta.; Рождественская, 1962, с. 179, 
табл. 111 , фиг. З. 

Гопотип. № 190-11,  коп. ГГИ, г. Уфа, Южный Урал, р. Ай вы
ше дер. Надежцино. Афонинские спои (инфрадоманик) .  

Замечание. Вид подробно описан А.А. Рождественской / 1962/. 
Экземпляры вида из живстских отложений Салаира не отличаются 
от топотипических экземпляров афонинских споев Южного Урала. 
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Экземпляр 1 
Голотип № 190- 1 1  0,87 

№ 641/1 1,70 
№ 6 4 1/2 1,00 
№ 6 4 1/3 0,80 
№ 6 4 1/4 0,76 

Размеры, мм 
h w 

0,70 0,44 
1,35 1,00 
0,80 0 , 53 
0,65 0,50 
0,63 0 , 37 

h/l 
О,80 
0,79 
0 , 80 
0,8 1 
0,84 

Распространение. Южный Урал. ЖиветсЮ1й ярус, афонинские 
слои. Салаир, . средний девон ( сафоновсЮ1й горизонт) .  

Материал. Са.паир, левый берег р .  Артышта, 1, 5 км к юго
востоку от разъезда Баскускан, обнажеЮ1е 68 170, обр. 68 1 70-1 1 / 1  
( 2  экз. ) ,  обр. Б8 170- 1 1/3 (7 экз. ) ,  обр. Б8 170-1 1/4 ( 1 1  экз. ) .  

Libumella. aff. discoides R ozhdestvenska.j a., 1959 

Табл. V, фиг. 5 

Описание. Раковина большая, почти правильного округлого очер
тания, сильно выпуклая. Длина ее несколько больше высоты. Наиболь
шая выпуклость створки расположена в средней части створок. Бо
ковая поверхность раковины, за искmочением срединного гладкого 
пятна и вблизи сочленения створок, покрыта гцубоЮIМИ ямками. 
Размеры раковины экз. № 64 1/5, мм :  1 - 1,26,  h - 1,03,  w 
0,86,  h/l - 0, 8. 

Сравнение, замечания. Описанные экземпляры ближе всего к 
представителям Libumella discoides Rozhdestvenskaj a. 
/Рождественская, 1959, с. 134, табл. IV, <jиг. 1; бийсЮ1е слои/ 
по общему очертанию и скульптуре створок, соотношению их вели
чины, характеру выпуклости. Отличием L.  a.ff. discoides 
служат отсутствие вдоль краев раковины округлых валиковидных 
ребер и менее глубокое замочное понижение. 

Распространение, Салаир, средний девон (керпегешский гори
зонт) .  

Материал. Салаир, �евый берег р. Артышта, 1, 5 км к юго
востоку от разъезда Баскускан, обнажение 68 170, обр. 68 170-3/3 
(3 экз. ) .  

Р о д  Pa.raschmidtella. Swa.rtz, 1936 

Pa.ra.schmidtella. minussiensis P olenovci., 1960 

Табл. V, фиг. G-8. 

Pa.ra.schmidtella. minussiensis ; Поленова, 1960, с. 1 1 ,  
табл. 1,  <jиг. 4 .  

Го,1отип. Хо 40-832,  кол. ВНИГРИ, бейская свита, кошара Чай
зы-Койза. 

Описание. Раковина небольшая, усеченно-эллипсоидального очер
тrоп1я. Замочный край прямой, равен половине длины раковины, на
хо.аится в широком углублении между приподнятыми спинными края
м�� створок. Спинной край пологодугообразиый, с небольшим возвы
шением над средней частью замочного края. Переднеспинной склон 
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пологий, задний крутой. Передний и задний края закругленные, 
заДНИЙ закруглен более равномерно, выше переднего. Брюшной край 
дугообразный, плавно соединяется с передним и задним краями, 
.приподнят к переднему KOIOIY. Наибопьшая высота - ближе к заднему 
концу. Створки симметричные, умерешю выпу:кпь1е, наибопьшая вы
пуклость расположена в СIIИИНОй части раковины. бпиже к заднему 
концу, к краям раковины, выпуклость створок постепенно умень
шается. Створки ло свободному краю примыкают друг к другу, при
острены. Наиболее вьmуклые центральные и сmпmые части створок 
имеют крупные поровые ямки, расположеиные без какой-пибо ориен
тировки. 

Экземпляр Размеры, мм 
1 h w h/l 

Голотип № 46-832 1,02 0,67 0,30 0,67 
№ 6 4 1/6 0,70 0,52 0, 34 0,74 
№ 6 4 1 /7 0,70 0,47 0,34 0,67 
№ 64 1/8 0,62 0,43 0 , 3 1  0 , 6 9  

Замечания. ОIIИсанные из керлегешского горизонта экземпляры 
отличаются от топотипических форм Южно-Минусинской котловины 
только меньшими, чем у представленных в работе Е.Н. Поленовой 
/ 1 960, с. 1 1, табл. 1, фиг. 4/, размерами. 

Распространение. Южно-Минусинская котловина, средний девон 
( бейская свита). Салаир, средний девон (керлегешский горизонт) .  

Материал. Сщ�аир, левый берег р. Артышта, 1 ,  5 км к юго
востоку от разъезда Баскускан, обнажение 68 170, обр. 68 170-3/2 
( 1 5  экз. ) ,  обр. 68 170-3/3 (40 экз. ) ,  обр. 68 170-3/4 ( 5  экз. ) ,  
обр. 68 1 70-3/5 ( 8  экз. ) ,  70% отдельных створок, 30% раковин 
хорошей сохраиности. 

С е м е й с т в о  HOLLINIDAE SWARTZ , 1936 

Р о д  Ha.naites Pokorny, 1950 

Hanaites mira.bilis ( Polenova, 195 2 )  

Табл. V, фиг. 9-1 1  

Eurychilina. mira.Ьilis; Поленова, 1952 , с. 74, табл. I, 
фиг. 6 .  

Euryc.hilina. mira.Ьilis; Рождественская, 1 96 2 ,  с. 185, 
табл. VI, фиг. 1,  2. 

нa.naites е х  gr. mirabilis; Поленова, 1974, с. 2 9, 
табл. IX,  фиг. 4, 5 .  

Ha.naites mira.Ьilis; ZЬikowska., 1983, с. 2 6 ,  табл. IV, 
ф!г. 5. 

Голотип. № 3-1 16, кол. ВНИГРИ, Ленинград. Верхняя часть 
живетского яруса Самарской Луки. 

Замечание. Вид подробно описан Е.Н. Поленовой / 1 9 5 2 /  из 
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верхнеживетских отложений Русской платформы. Сапаирские фop:t•IЬI 
практически не отпичаются от топотипичес:ких экземпляров. Измен
чивость вида значительная. У круrmых взрослых форм более круп
ноячеистая, ямчатая скульптура, хорошо развиты краевая кайма и 
сrшнные шипы, более выпуклые в центральных частях створки. 

Экземпляр Размеры, мм 
1 h w h/l 

Голотип № 3-1 16 1,33 0,68 0,53 0,51 
№ 641/9 1, 10 0,65 0,65 0,59 
№ 641/10 0,90 0,50 0,45 0,55 
No 641/11 0,77 0,45 0,35 0,58 
№ 641/12 0,75 0,42 0,30 0,57 

Распространение. Русская платформа, верхняя часть живетско
го яруса. Южный Урал, живетсЮiй ярус (афонинские слои ) .  Салаир, 
средний девон (керлегешский горизонт) .  Польша, Западная Помера
ния, верхний живет. 

Материал. Салаир, левый берег р. Артышта, 1 ,5 км к !<'ro-� 
току от разъезда Баскускан, обнажение Б8 170, обр. Б8170-3/2 
(8 экз. ) ,  обр. Б8 170-3/3 (6 экз. ) ,  обр. Б8170-3/5 (6 экз. ) .  

Р о д  S uЫigaculum Ke sling e t  М сМШап, 1951  

S ubliga.culum aif. scroblcula.tum Kesling et McMillaп, 
195 1 
Табл. VI, фиг. 1 

Описание. Раковина усеченно-оввльная со стороны створок. Сmm
ной край прямой. Замочное углубление отчетпивое, узкое. Передний 
и задний края усеченно-округлые, брюшной - ппавнодугообразный. 
Переднесrшнной угол тупой, задний прямой. S 2 гцубокая, широкая, 
вертикальная, расположена ближе к переднему КОШJ:У. Заднеспинной 
бугор круIШый, шаровидный, переднесrшнной несколько меньших 
размеров, ниже S 2 намечается третий бугор. Вдоль брюшной ча
сти переднего края и по брюшному краю развито краевое гофриро
ванное ребро, под которым расположены 6 локулей. Поверхность 
раковины мелкоямчатая, ячеистая. Размеры раковины экз. № 64]/13, 
мм: 1 - 0,7, h - 0,38, w - О,2 9, h/I - 0,54. 

Сравнение, замечание. Описанный экземпляр бпиже всего к 
представителям S uЫigaculum . scroblculatum Kesling et  
McMillaп/Kesling, McMilla.n, 1951, с .  65, табл. П, фцг.1-4, 
табл. VII, фиг. 1-8/ из среднедевонсЮfх отложений штата Мичи
ган (США) .  Oтnи'Jfe оrшсываемых форм от американсЮiх состоит 
в том, что у них 6 (а  не 4-5) локулей и более развиты спинные 
бугры. 

Распространение. Сапаир, средний девон (керпегешский гори
зонт).  

Материал. Салаир, левый берег р. Артьnnта, 1 ,5 км к юго-
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востоку от разъезда Баскускан, обнажеЮfе Б8 170, обр. Б8 170-3/3 
( 1 целая раковина и 4 фрагмента) . 

О Т Р ЯД PODOCOPIDA MULLER,  1894 

С е м е й с т в о  HE.ЛLDIIDAE HARLTON, 1933 

Р о д  Microcheilinella. Geis, 193 2  

Microcheilinella. givetica. R ozhdestvenska.ja., 1 95 9 

Табл. VI, фиг. 2-6 

Microcheil inella gev e t i c a ;  Рождественская, 19 59, с. 1 54, 
табJI, XVII ,  фиг. 2. 

Голотип. )'[q 10-70,  кол. ГГИ, г. Уфа, Старо-Петрова, скв. № 3, 
глуб. 1 942- 1 9 4 6  м, живетский ярус, верхняя часть. 

Сравнение, замечание. Вид подробно описан А.А. Рождествен
ской / 1 959/. Экземпля ры вида из живетских отложений Сал.аира 
незначительно отличаются от топотипических форм Западной Башки
рии мею,шим перекрытием левой створки правой по брюшному краю. 

Экземпляр Размеры, мм 
1 h w h/l 

Голотип № 10-70 0,7 5 0,48 0,45 0,64 
№ 641/14 1,00 0,60 0 ,7 0  0,60 
№ 6 4 1 / 1 5  0,97 0,60 0,63 0,62 
Nq 641/16 0,95 0,59 0,64 0 ,62 
.к� () 4 1 / 17 0,95 0,60 0,65 0,63 
№ 64 1/18 0 ,90 0,60 0,64 0,66 

РаспространеЮ1е. Западная Башкирия, живетский ярус, верх
няя часть. Сал.аир, средю1й девон ( сафоновский горизонт) .  

Материал. Салаир, левый берег р. АртьШJта, 1, 5 км к юго-вос
току от разъезда Баскускан, обнажеЮfе Б8 170, обр. Б8 1 70-9 
(6 экз. ) ,  обр. Б8 170- 1 1 / 1  ( 5  экз. ) ,  обр. Б8 170-1 1/3 ( 2 5 экз.), 
обр. Б8 170- 1 1 /4 ( 15 экз. ) .  

Microcl1eilinella. ma.ndelsta.mi Polenova., 1952 

Табл. vr , фиг. 7-1 1  

Microcheilinella. ma.ndelstami ; Поленова, 1 952,  с. 1 26 ,  
табп. 1 2 ,  фиг. 3 ,  

Microcheilinella. ma.ndelstami; Olempska" 1 979,  с. 1 2 1 ,  
тt1бл. 2 5 ,  фиг. 6 .  

Microcheilinella. ma.ndelstami; ZЬikowska, 1 98 3 ,  с. 64, 
табл. 1 9, фиг. 1 ,  2 .  

Голотип. № 98- 1 1 6 ,  кол. ВНИГРИ. Верхняя часть живетского 
яруса Самарской Луки. 

Сравнение, замечаЮfя. Вид подробно описан Е .Н .  Поленовой 
/1 952/. Экземпляры из живетских отложений Салаира незначитель-
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но отличаются от топотипических форм Русской платформы более 
крупными размерами раковин, меньшим охватом правой створки ле-
вой вдоль переднего конца. 

Экземпляр Размеры, мм 

h w h/l 
Голотип № 98-116 0,45 0, 2 1  0 ,25 0,46 

!\о 641/ 19 0,70 0,31 0,41 0,44 
№ 641/20 0,6 5 0,31 0,40 0,47 
N� G4 1/2 1 0,6 1 0,32 0,38 0,52 
№ 641/22 0 ,6 1 0,31 0,37 0,50 
№ 64 1/2:3 0,60 о, эо 0,34 0,50 

Распространение. Русская платформа, верхняя часть живстского 
яруса (старооскольские спои ).  Сапаир, средний девон (керлегешский 
горизонт ) .  Польша, Западная Померания, горы Холи Кросс, верхний 
живет. 

Материал. Сапаир, левый берег р. АртьШJта, 1,5 км к юго-вос
токуо;:-разъезда Баскускан, обнажение Б8170, обр. 68 170-3/3 
(2 5 экз. ) обр. 68170-3/3 (30 экз. ) ,  обр. 68 170-3/4 ( 1 5  экз. ) ,  
обр. 68 170-3/5 ( 1 5  экз. ) .  

Р о д Mira.culum Polenova., 1 9 6 0  
Mira.culum orna.tus 1 вa.kha.rev, sp. nov. 
Табл. VI, фиг. 12-16 

Голотип. № 6 4 1/ 2 4 ,  кол. ИГиГ, Салаир, левый берег р. АртьШJ
та, 1 ,5  км к юго-востоку от разъезда Баскускан, обр. 68 170-3/3; 
средний девон, керлегешский горизонт. 

Диагноз. Раковина закругленно-треугольного очертания с тр()
мя скульптированными буграми, с тремя-пятью маленькими бугорка
ми в передней части створок. 

Описание. Раковина неправильно закру гленно-треугольного очер
тания (со стороны створок) и ромбоидального со стороны спинного 
и брюшного краев. Замочный край прямой, находнтся в углублении 
между приподнятыми краями створок. Брюшной край прямой, припод
нят к заднему концу, передний широко и равномерно закругленный, 
с небольшим скосом в брюшной части; задний узко закруглен, при
острен. Левая створка, за искл1<J-Jением средней части спинного 
края, выступает за правую створку, особеюю rnльно в переднеспин
ной части. Здесь на левой створке довольно большой бугорок. Вдоль 
линии соединения створок, на левой - по всему свободному краю, 
на правой - только по заднему краю, расположены закругленные 
ребра, а сама пиния имеет с бplQJ.Jнoгo края синусоидальное очерта
ние. Р8ковина сильно вьmуклая. llентральная часть створок окаймле
на ребром, наиболее отчетливо выраженным в брюшной части. В 
брюшной части створок, несколько ближе к переднему краю, распо-

1 Orna.tus ( лат. ) - украшенный. 
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.пожен самый круrmый, шарообразной формы бугор. Второй круmtый 
бугор, выступаюumй над замочным краем, находИтся в заднесmmной 
части створок, наклонен к заднему концу. Третий бугор - позади 
первого и ниже второго, наиболее мепкий из них. В передней части 
створок, перед буграми, имеется два ряда бугорков. Передний ряд 
представпен двумя бугорками {одни нз них может быть редуциро
ван ), задний - тремя. Поверхность бу гров мелкобугорчатая, остапь
ная часть раковины гпадкая. Наибопьшая вьсота - у переднего края 
раковины. 

Экземпляр Размеры, мм 
h w h/l 

ГоnОТЮI № 64 1 /2 4  0,78 0, 42 0, 5 1  0, 53 
№ 64 1/25 0,80 0,4 1 0,48 0, 5 1  
№ 6 4 1/26 0,7 8  0,4 1  0,50 0,52 
№ 64 1/27 0,68 0,38 0,47 0,55 
№ 6 4 1/28 0,68 0,38 0, 4 5  0,55 

Изменчивость проявпяется в относительной высоте, в вепичине 
бугорка на сmmной части Левой створю� у переднего конца (у пичи
ночных форм его почти нет ) .  

Сравнение. Представитепи нового вида п о  общему очертанию ра
ковины, копичеству бугров и характеру ребер бпизки представите.пям 
Mira.culum tubercula.tum tubercula.tum Polenova. /По
ленова, 1 960, с. 8 1 ,  табл. 1 2 ,  фиг. 5, крековский горизонт/. Но
вый вид отличается более крупными буграми, мелкобугорчатой 
скупьптурой, напичием в передней части створок маленьких бугорков 
и выступом левой створки в переднесIШнной части раковины. 

Распространение. Сапаир, средний девон {керпегешский гори
зонт), 

Материал. Сапаир, левый берег р. Артышта, 1, 5 км к юго-вос
току от разъезда Баскускан, обнажение Б8 1 70, обр. Б8 170-3/2 
{ 60 экз. ) ,  .обр. Б8 170-3/3 (70 экз. ) ,  обр. Б8 1 70-3/4 (20 экз.), 
обр. Б8 170-3/5 { 10 экз. ) .  Сохранность хорошая. 

Р о д Ampuloides Polenova, 19 52 

Ampuloides verrucosa. Polenova" 1 9 5 2  

Табл. VII , qnг. 1-6. 

Ampuloides verrucosa.; Поленова, 1952, с. 138, табл. XIV 1 
qnг. З, 4. 

Ampuloides verrucosa.; ZЬikowska" 198 3, с .  65, табл. 1 9 ,  
qnг. 5, 

Голотип. № 3 4- 1 1 6, коп. ВНИГРИ, верхняя часть живетского 
яруса Самарской Луки. 

Сравнение, замечания. Вид подробно оIШсан Е.Н. Поленовой 
/ 1 952/ из верхнеживетских отложений Русской платформы. Салаир
ские формы почти не отличаются от тШiовых экземппяров, топько 
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у них набmодается более четкая борозда, огрmичивающая заднюю 
часть раковш1ы. 

Экземпляр Размеры, мм 
1 h w h/I 

Голотип № 34-116 0,52 0,3 0,46 0 ,57 
№ 6Фl/29 0,68 0,42 0,64 0,6 1 
№ 641/30 0,68 0,42 0,66 0,61 
№ 641/3 1  0,6 5 0,41 О,62 0,62 
№ 64 1 /32 0,55 0 ,38 0,42 0 ,69 
№ 641/33 О,46 О,30 0,36 0,65 
№ 641/34 0,45 0,30 0,37 0,66 

РаспросТIJане:ние. Русскtш платформа, :живетский ярус ( староос
кольские слои) .  Салаир, средний девон (сафоновский горизонт) .  Поль
ша, Западная Померания, верхний живет. 

Материал. Салаир, левый берег р. АртьШiта, 1 ,5  км к юго-вос
току от разъезда Баскускан, обнажение Б8 170, обр. Б8 170-1 1/З 
(5 экз. ) ,  обр. Б8 170-11/4 (7 экз. ) .  

С е м е й с т в о  вairdiida.e S a.rs, 1888 

Р о д  S a.umella Z e nkova, 1977 

11 l . .  2 kh s a.ume а. sa a1r1ca. ва a.rev, s p .  поv. 

Табл. VII , фиг. 7-13 

Голотип. № 641/35, кол. ИГиГ, Салаир, левый берег р. АртьШI
та, 1 ,5 км к юго-востоку от разъезда Баскускан, обр. Б8 170-З/3, 
средний девон, керлегешский горизонт. 

Диагноз. Раковина с длинным сmпmым краем, левая створка 
резко выступает над правой по брюшному краю. 

Описание. Раковина маленькая, удпиненная, выпуклая. Сmnшой 
,край прямой, довопьно длинный. Замочный желобок четкий, узкий, 
неглубокий. Брюшной край полого дугообразный. П ерсдний конец рав
номерно-закругленный, скошен в спинной части; задний приострен 
в средней части. Обе створки заканчиваются на заднем конце ма
ленькими шипиквми. Левая створка больше правой, слабо выступает 
по спшmому краю и более резко вдоль брюшного края. Наибольшая 
вьmукпость раковины расположена в заднебрюшной части. Брюшная 
поверхность полого вогнута, у заднего конца она выражена более 
отчетпиво. Поверхносrь гладкая. 

Экземппяр Размеры, мм 
h w 

Голотип № 64 1/35 0,74 0,3 1 0 ,42 

2 

№ 641/36 0,75 0,32 0,41 
№ 641/37 0,74 0,30 0,42 

S alё..1.irica. (геогр. ) - по распространению. 
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h/l 

0,41 
0,42 
0,40 



№ 641/38 
№ 64 1/39 

0,7 1 
0,70 

0,30 
0,30 

0,40 
0,40 

0,42 
0,42 

Изменчивость везвачитепьная, выражается в степени выпуклости 
раковш1ы, форме брюumой поверхности. 

Сравнение. По общеМу очертанию раковШ1Ь1 описываемые экземп
ляры сходны с S a.umella. subhexa.gona.lis ( Polenova. ) 
/Попенова, 1970, с. 53, табп. XXVI, сtиг. 1-3/ нз як:ушинского 
и крековского горизонтов нижнего девона (Аmае-Саянская область), 
а также с S aumella longa. Mic.ha.ilova. /Михайлова, 
198 1, с. 26,  табп. 11 , сtиг. 4-7 / из манакского горизонта нижне
го девона Туркестанского хребта. Новый вид отпичается от них бо
лее д.линным СПШПIЬIМ краем, резким выступом левой створки над 
правой по брюшному краю. 

Распространение. Са.лаир, средний девон (кер.легешский и са
фоновский горизонты) .  

Материап. Са.лаир, .левый берег р. Артышта, 1, 5 км к юго
востоку от разъезда Баскускан, обнажение Б8170, обр. Б8 170-3/2 
( 50 экз. ) ,  обр. Б8170-3/3 (40 экз. ) ,  обр. Б8170-3/4 ( 50 экз. ), 
обр. Б8170-3/5 ( 2 5  экз. ) ,  обр. Б8170-11/3 ( 15 экз. ) ,  обр. 
Б8 170-1 1/4 ( 5  экз. ) .  СохраЮJость хорошая. 

Р о д  B a.irdia. МсСоу, 1844 

B airdia saionovskiensis Polenova" 1960 

Табп. VII, сtиг. 15-18 

в a.irdia. sa.fonovskiensis; Поленова, 1960, с. 19, табл. 11, 
фиг. 3. 

Голотип. № 32-832,  кол. ВНИГРИ, сафоновские слои правого 
берега р. Боп. Бачат, хопм у дер. Заречное. 

Замечания. Вид подробно описан Е.Н. Поленовой /1 960/. 

Экземпляр Размеры, мм 
h w h/l 

Голотип № 3 2-832 1,35 0,70 0,60 0,51 
№ 641/40 1,57 0,77 0,62 0, 5 1  
№ 641/41 l,5S 0,82 0,65 0,54 
№ 641/42 1 ,50 0,77 0,60 0,51 
№ 64 1/43 1,45 0,7 5 0,60 0,51 
№ 641/44 1,27 0,62 0,45 0,49 

Распространение. Салаир, средJIИй девон (керлегешский и саФО
новский горизонты) . 

Материап. Салаир, .левый берег р. Артышта, 1, 5 км к юго
востоку от разъезда Баскускан, обнажение Б8 170, обр. Б8 170-3/2 
( 50 экз. ) ,  обр. Б8170-3/З ( 100 экз. ) ,  обр. Б8 170-3/4 ( Ю экз.), 
обр. 68 170-3/5 ( 2 5  экз. ) ,  обр. 68 170-9 ( l S  экз. ) ,  обр. 
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Б8170�11/1 ( 1 5  экз. } , обр. Б8170-11/1 ( 10 экз. ) , обр. 

68 170-1 1/З (40 экз. ) , �бр. 68 170-11/4 (25 экз. ) . Сохран
ность 'хорошая. 
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Л.С. Бушмина 

ОСГРАКОДОВЫЕ ЗОНЫ НИЖНЕГО КАРЮНА 

ЮГА ЗАПАДНО Й СИБИРИ 

В складчатых сооружениях юга Западной Сибири нижнекаменно
угольные отпоженя приурочены главным образом к прогибам (Куз
нецкий и Горловский угольные бассейны, Мипьтюшский прогиб, Епь
цовский синкпинорий, Черемшанская синклиналь Горного Алтая, Курь
ииский разрез Северо-Западного Алтая, Прииртышский синкпииорий 
Рудного Алтая).  Из-за разобщенности этих прогибов, резких разли
чий в стратигра!jической полноте, мощностях и фациапьной разнород
ности корреляция нижнекаменноугопьных отложений вызывает боль
шие трудности. 

Изучение остракод из разрезов этой территории позволило вы
явить остракодовые комплексы и установить местные остракодовые 
зоны, прослеживаемые в разных структурно-фшшапьных районах. 
Это дает возможность более детально расчленять и коррелировать 
разнофациал-ьные отложения юга Западной Сибири. 

В основании нижнего карбона, соответствующем зоне этрен, вы-
делено пять компmксных зон, снизу вверх: 

S erenida. tarcha.ni c a. - B airdia. talovkensis ( 1 ) ,  
Armenites a.sia.ticus - C ryptocyprois subsymm etrica (ll), 
B airdia quasicogna.ta. - в .  qua.siextenua.ta ( 111 ) ,  
B airdia. kuzbassica - В .  sincera ( IV) , 
C oryellina.? ta.rchanica. - Postropolonellus alta.icus ( v )  

/Бушмина, Кононова, 198 1 /. 

В вышележащих отложениях среднего-верхнего турне, отделенных 
от нижележащих либо немой туфогенной толщей, либо перерывом 
/Решения • • •  , 1982/, установпены четыре местные зоны: 

B a.irdia. z anina.e - В. kaluga.ensis (VI ) ,  
C a.vellina. subeichwaldi - Ba.irdiocypris pseudoorien-

talis (vп ) ,  
Cavellina. cornuta - в a.irdia. unicosta.ta. ( VIII ) ,  
B airdia. tomiensis - В .  natiformis ( IX ) .  

В вышележащих визейских отложениях выделено два комплекса, 
из которых НИЖШIЙ состоит из верхнетурнейских и визейских видов, 
а верХШlй преи.мушественно из визейских. Сравнение видового со
става выделенных и одновозрастных комплексов Европы позволяет 
обнаружить между ними черты сходства и провести предположитель
ную корреляцию отложений, вкmочаюшнх комплексы остракод. 

Комплексы I и II , характеризующие брахиоподовые спои тар
ханской свиты Рудного Алтая и частично чингисские слои Еnьцов
ского синкпинория, обнаруживаюг сходство с европейским зональным 
комплексом Kloedenellitina. triceratina. - мa.ternella. exorna.ta. 
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/Чижова, 197 7 /. Комплексы остракод 111, IV, V из верхней поло
вины абышевского горизонта Кузбасса, ретепоривовых слоев тархан
ской свиты Рудного Апrая и верхней части слшщево-мергепистой 
тотци Мильтюшского прогиба имеют элементы сходства с европейски
ми зональными комплексами Ca.rb oprimitia. turgenevi - Tsc.hi
zhova.ella. primula. и S his.ha.ella. okeni - C ryptophyl
lus socia.lis /Чижова, 1977 /. 

Вышележашие турнейские отложения, отделенные от погранич
ных слоев девона и карбона немой туфогенной толшей или переры
вом /Решения • • •  , 198 2 /, представ.'Iены мощной толшей ( 400-
500 м) известняковых пород, чередующихся с прослоями аргиппи
тов и алевролитов. Турнейские отложения широко распространены в 
прогибах юга Западной Сибири. В Кузбассе им соответствуют отло
жения тайдонского и фоминского горизонтов; аналоги этих горизон
тов прослеживаются в Северном и Северо-Западном районах Горного 
Алтая и в МильтКUJском прогибе, в Рудном Алтае им отвечают от
ложения бухтарминской свиты. Время образования перечиспе1mых 
отложений на основании изучения фораминифер, брахиопод, кораппов, 
трилобитов большинство исследователей относят к верхнему турне. 
О более раннем возрасте отложений свидетепьствуют лишь конодон
ты, остракоды указывают на более ранний возраст нижней половины 
тайдонского горизонта и его аналогов. 

Самая ранняя комплексная местная остракодовая зона VI уста
новлена в низах тайдонского горизонта Кузбасса, в низах бухтар
минской свиты Рудного Алтая и их аналогах в соседних районах. 
Присутствие в ней видов из малевско-упинских и кассинских слоев 
позволяет относить ее по возрасту скорее к paimeмy, чем к поздне
му, турне и сопоставлять с европейской подзоной S hiva.ella. mic
rophtalma. - Pseudoleperditia. venulosa. /Чижова, 1 97 7  /. 
Косвенным подтверждением ·этого могут служить находки в 
аналогах низов тайдонского горизонта в Мильтюшском про
гибе нижнетурнейских конодонтов Pseudopolygnathus den
tilinea.tus Е .  B rans on, Р. primus B ra.nson et Mehl, 
Siphonodella. duplica.ta. ( B ra.nson et Mehl) и др. ( опреде
ления Л.И. Кононовой ) .  

Вышележащая зона VII установлена в верхней части тайдонского 
горизонта Кузбасса, в верхней части нижней половины бухтармин
ской свиты Рудного Алтая и их аналогах в Горном Алтае. Эта мест
ная зона сопоставляется с европейской подзоной S .hemonaella pro-
cera. в a.irdia. otscherensis, которой отвечает на Рус-
ской платформе черепетский горизонт турнейского яруса /Чижова, 
1977 /. Следуюшая зона VIII прослеживается в нижней половине 
фоминского горизонта Кузбасса и праволоктевскhй свиты Северо
Западного Алтая, в средней части бухтарминс:ко:й: свиты Рудного 
Алтая и в их аналогах в Северном Алтае. Она сопоставима с евро
пейской подзоной S .hisha.ella. ventriosa. - Hea.ldia infor
m a" которой на Русской платформе соответствует кизеловский 
горизонт / Чижова, 1977 /. 

Самая верхняя зона турне ( IX ) установпена в верхней части 
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фоминского горизонта ( охватьwшощей частично краливинскую и пол
ностью костенковскую ТOnI.l.Of) Кузбасса, в верхней половине право
локтевской свиты Северо-Западного Алтая и верхней части бухтар
минской свиты Рудного Алтая. Эта зона почти не содержит вновь 
появляющихся в разрезе видов и отличается от предыдущей главным 
образом обедненностью родового и видового сос тава комплексов. 
Эта зона, так же как и зона V II I, примерно соответствует кизелов
скому европейскому комплексу. 

Н ижневизейские комплексы остракод несопоставимы с зональны
ми визейскими европейскими комплексами, так как состоят как из 
видов, широко распространенных на всем протяжею1и визейского 
времени, так и из новых. 

ПодТверждеЮlе правильности выделения турнейских местных 
остракодовых зон бьutо полу чено по материалам опорной крапивин
ской скважины (№ 11700 ) ,  в которой на глу бине 427-4 4 1  м был 
встречен комплекс остракод зоны VI ,  характеризующий начало 
тайдонского времеIШ; на глубине 362-386 м установлен комппекс 
остракод зоны V II, позднетайдонской по времени; на глубине 305-
313 м выявлен комплекс зоны VI II , присущий крапивинской толще 
фоминского горизонта Кузбасса; на глубине 2 95-264 м встречен 
обедненный, верояmо, костенковский компл екс зоны IX фоминского 
горизонта. На глубЮiе :г 55-2 58 м в составе обедненного, по-види
мому также фоминского комплекса появляются едиIШчные виды, 
сходные с виэейскими видами подъяковского горизонта. 
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в.и. Гудина, С.А. Гуськов, Т.С. Троицкая, К.Б. Фурсенко 

ФОРАМИНИФЕРЫ КАК ИНДИКАТОР ГОJЮUЕНОЮГО 

КЛИМАТИЧЕСКОГО РИТМА БОРЕАЛЬНОЙ 

И АРКТИЧЕСКОЙ ОБЛАСГЕЙ СССР 

Согпасно Стратиграсiическому кодексу СССР /1977 /, голоцен 
являются частью четвертичной системы, относяшi!йся к биозоне 
Glob orotalia t runcatul i n o i d es, подзоне G .  fimbria.ta .• 

Стаццартные кпиматические подраэдепения голоцена (от пребореапь-
ных до субатлантических споев) можно считать в этом спучае эко
зонами, которые, как будет показано ниже, в каждой конкретной аква
тории имеют свой коМппекс видов фораминифер, но их экопогическая 
характерис-n1ка и направпенность изменений однотипны для всех ак
ваторий. 

Основные пробпемы голоцена, как и дпя других систем, - воп
росы его нижней границы, стратигра<Jического подразделения, кар
тирования отложений, климатических изменений, движения береговых 
пюmй, истории раститепьности и животного мира, природных ре
сурсов. 

По поводу нижней границы, а спедоватет,но и стратигра<tJ1ческо
го объема этого этапа геологической истории, существуют три пред
пожения. 

1. Проводить границу в основании аппереда, т.е. по первому 
потеплению в позднепедниковье, происшедшему 12  тыс. лет назад. 

2.  Считать объем голоцена равным 10 тыс. пет, поскольку на 
этом рубеже, обоснованном абсопютным датированием по с14 , во 
многих регионах земного шара фиксируются изменения в составе 
флоры, фауны, пород, позволяюnmе говорить об изменении баланса 
теппа и впаги на всей ппанете. В глубоководных отпожениях также 
набпюда.ется четкий контакт между гпобигериновым илом и нижепежа
nmми споями, имеюnmми возраст 10 500 ± 500 пет по с14 /Ней
штадт, 1969/. Этой точки зрения придерживается большинство ис
спедоватепей. 

По данным В.А. Крашенинникова /1978/, в скважинах, пробу
ренных американским судном 'Гпомар Чеппенджер" в разных регио
нах Мирового океана, в самых верхних споях зоны Globorota.lia 
truncatulinoides выделяется под.зона G .  fimbria.ta., воз-
растной диапазон которой также окопо 10 тыс. пет. 

З. Проводить границу по климатическому оптимуму гопоцена, 
т.е. на рубеже 6-6 , 5  тыс. пет назад. Это точка зрения ряда аме
риканских исследователей /Четвертичный период в США, 1968/. 

В последнее время возник острый интерес к папеогеографиче
ским реконструкциям в связи с пош1тками дать прогноз изменения 
природных условий на будущее, с вопросами охраны среды и влия
ния деятельности человека на природу. Голоцен принято считать· 
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Рис. 1. Копебания темлературы воздуха в гопоuене /ХотJШский, -ЗЯП, 
с. 180/. 

межпеддиковьем. Поэтому естественно, что этот период, как бпи
жайший к современности, продоrокитепьность которого всего Ю тыс. 
пет, привпекает особое внимание. В отпожениях этого времени нет 
вымерших ф;>рм; папеонтопогические остатки, по которым в боm:.
шинстве спучаев и восстанавпиваются природнью усповия, сохрани
пись наибопее попно, что позвопяет применять принцип актуапизма 
с бопьшей досrоверностью, чем дпя древних эпох. 

Резупътаты исспедования континентапъных отпожений папинопо
гами позвопипи установить, что за такой короткий промежуток вре
мени происходипи достаточно резкие изменения кпимата, и на осно
вании этого выдепить в гопоцене шесть хронопогических уровней, 
термически е характериdгики которых достаточно спожны. 

13 обобшаюшей монограqми Н .А. Хотинского / 197 7 / изпожены 
резупьтаты многопетнего изучения континентапьных гопоценовых 
отпожений по данным отечественных папинопогов и дается обстоя
тепьное сопоставпенис с материалами зарубежных исспедоватепей. 
На рис, 1 приведены палеотемпературные кривые, попученные по 
результатам изменения спорово-пыльuевых спектров из континентаm:.
ных отпожений Евразии. Анапиз этих кривых показывает, что наблю
дается обшая тендеюmя повышения температуры воздуха на всем 
протяжении голоцена, но в разные этапы происходипи значитепьные 
копебания, интенсивность которых не всегда совпадапа по времени 
в разных регионах. 

Так, по данным Н.А. Хотинского / 1977/,  на Русской равнине 
температурный оптимум проявnяется в атлантическое время, в Си
бири и на Дапьнем Востоке он приходится на бореапьное время, а 
в атлантическое выражен менее значительно, хотя тендеШIИя потеп
ления та же, что на западе. В то же время, по данным Н.В. Кинд 
/ 1974/,  в Сибири оптимум был не в бореапъное, а в атлантиче
ское время. По данным В.С. Волковой и Т.П. Левиной / 1984/, па
леотемпературная кривая голоцена имеет еше более спожный вид 

, и оптимум также приходится на атлантическое время. 
Повсеместно на земном шаре проспежен и во многих спучаях 

продатирован радиокарбоновым методом ход послеледниковой транс-
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грессии ( Фruшдрской, как ее называют в Европе, Юракутё - в Япо

нии, трансгрессии Лонга - на севере Тихого океана и Черноморской 

в бассейне Черного моря) .  

- По данным некоторых исследователей /Троицкий, Кулаков, JЯ76/ 
установлено, что после Гаримапьдийской регрессии во время послед
него покровного оледенения (вюрм-3 ) ,  когда уровень моря понижал
ся до 100 м, а по некоторым данным до 1 20-150 м, т.е. когда 
все современные шельфы осушались, началась позднеледниковая 
трансгрессия (после 2 0  тыс. пет назад) . В ее развитии отмечались 
замедления и даже небопьшие регрессивные периоды, но в общем, 
начиная с рубежа 13 тыс. пет назад, шло направленное повышение 
уровня Мирового океана. Особенно резкое поднятие уровня засjiiкси
ровано на рубеже 10 тыс. пет назад, что еще раз, на наш взгляд, 
подтверждает важность этого рубежа для выбора нижней границы 
голоцена. Атлантическому времени соответствует наибопьший подъем 
уровня моря. По данным некоторых исследователей, он превышал 
современный на 5-10 м /Троицкий, Кулаков, 1 97 6 ;  Стратигра<jl!я • • •  , 
1982/,  в ча<-'ТНости в Чукотском море на 10-1 5  м /Саидова, .lffi2/, 
в Черном - иа . 2-2, 5 м /Невесский, 1967/, в Японском - 5 м 
/Fujii, 1 969/, в Южном Приморье - примерно на 3 м /Короткий 
и др., 1 980/. 

В дальнейшем в поступательном ходе трансгрессии отмечается 
нескопько регрессивных стадий: около 3-4; 2 тыс. лет назад, E!JJ 
и 300 пет назад /Короткий и др., 1 980; Стратигра<jllя • . •  , 1982/. 

В результате наших исследований, начатых еще в 1965 г. под 
руководством профессора А.В. Фурсенко, и оо литературным данным 
выявлено, что в Северной Атлантике и дальневосточных морях СССР 
мощность голоценовых слоев на глубинах 1000-2 500 м не превы
шает 1 м, чаще это 30-50 см /Саидова, 196 1 ;  Фораминиферы • • •  , 
1 97 9 ;  Геворкьян и др., 1982/;  в северных, дальневосточных мо
рях СССР и Черном море на глубине до ЗОО м осадки этого воз
раста достигают 3 м /Слободин, Таманова, 197 1 ,  197 2 ;  Янко, 
1 97 4; Троицкая, 197 5; Саидова, 1982/, в ингрессионных участ
ках бассейнов - более 20 м /Троицкая и др. , 1 978/. В голоцено
вых и субфоссильных осадках окраинных морей СССР обнаружено 
более 200 видов и подвидов фораминифер, из них 10 планктонные. 
В голоценовых осадках не встречено ни одной формы, которая не 
обитала 6Ь1 сейчас в тех или иных акваториях Мирового океана. 
Все голоценовые фораминиферы - нынежи.еушие, и это облегчает за
дачу биофациального анализа голоценовых отложений, так же как и 
построение палеотемпературных кривых по изменению термической 
характеристики комплексов из голоценовых осадков. 

Климатические изменения за последние 1 0  .тыс. пет отразились 
на структуре комплексов планктоннЬ1х и бентосных фораминифер, 
что позволяет четко проследить присущий голоцену ход изменения 
температуры вод бассейна. Миграционная последовательность теп
ловодных и холодноводных форм служит основой расчленения в пол
ном разрезе вмещаюших осадков на шесть общепринятых для голо-
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Рис, 2 .  Распределение фораминифер в голоцене в Японском море 
(Амурский запив) ,  гл. 17,5  м� 

Экозоны: SA - субатлантическая, SB - суббореапьная, At 
атлантическая, Во - бореальная, PrBo - пребореальная. 

цена слоев и установления времени их образования. В неполных 
разрезах время образования осадков определяется путем сопостав
ления с комплексами из опорных разрезов, положения слоев в раз
резе и абсоmотным уровнем вмещающих отложений. Чаще всего 
ударные трубки, особеЮiо в шельфовой зоне, вскрывают осадки сред
него и верхнего голоцена, образовавшиеся не более 5-7 тыс. лет 
назад, т.е. начиная с атлантического времени и позднее, 

Обратимся к конкретным разрезам. Самый полный, большой по 
мощности, пока единственный для территории СССР и, судя по ли
тературным д8ЮiЬIМ, для всех окраинных морей Мирового океана, 
разрез был получен при бурении на глубине 1 7 , 5  м в Япон
ском море. Мощность голоценовых осадков 25 м, большая 
верхняя часть разреза сложена пелитовым илом, нижняя литоло
гически неоднородна, п�счано-гравийные слои перемежаются с алев
ритовым илом, прослоями торфа; это переходные от континенталь
ных к морским слои, Разрез бьш изучен комплексно (фораминифсро
вый, спорово-пьшьцевой и диатомовый анализы /Троюrкая и. др. ,  
197 8/. 

Голоценовый возраст осадков был определен косвенно по поло
жению поверхности размыва (-47 м) , которая на гляциоэвстатичс-
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ской кривой ./.lЖ. Каррея /Четвертичный период . • •  , 1968, с. 451-
17 3/ и по данным Н.В. Кинд /Стратиграqия • • •  , i982 / щ:иходится 
на самый конец плейстоцена. Распределение основных груIПI видов 
и возрастная интерпретация разреза по миграционной пос.педова
тельностн комплексов даны на рис. 2 .  Ядро комплекса по всему 
разрезу сосrоит из эльфидиид и нонионид, домюmруют Retroelphi
dium subgranulosum ( Asano ) ,  Gribroelphidium a.ste
rineum Troitska.ja.. В низах разреза, на р анних этапах 
трансгрессии, в обедненном по видовому составу и численности 
комплексе доминирует мелководный вид Ammonia. becca.rii 
( Linne ) ,  а вьnuе его замещает более гцубоководный и тепловодный 

вид Buliminella. elega.ntissima ( Orb . ) . �путствующие 
виды сосrоят из представителей родов, широко распространенных 
на шельфе дапьневосточных мQрей СССР и у бер егов Японии: Ах
цессорная группа, состоящая из тепловодных и стеногапинных видов, 
появляется на отметке -37 м, а на уровне -30,2 м общее число 
видов увеличивается до 49 против 5 и 2 5 в подстилающих слоях. 
В тепловодной группе встречены 9 видов из отряда La.genida, 
которые сейчас обитают у берегов Японии, где температура водной 
массы на 10°С вьШiе, чем у берегов Южного Приморья. Всего в 
акцессорной группе 37 видов из 49, которые в этом разрезе не 
встречаются выше отметки -2 1, 7 м. Выше по разрезу число видов 
у меньшается до 30. На отметке -2 1 , 7 м происходит резкое изме
нение в структу ре комплекса: •тело видов сокращается до 22, по
чти исчезают стеногалинные и тепловодные виды, появляются пес
чаные и единичные экземпляры арктического вида G loblgerina. 
pa.chyderma .. 

Такая миграционная последовательность появления и исчезнове
ния тепловодных и стеногалинных форм, сокращение и увеличение 
эвригатrnных отражает изменения в гидрологическом режиме бас
сейна, связанном с кт1матическими изменениями за время накопле
ния осадков. Результаты изучения спорово-пыльцевых комплексов и 
комплексов диатомей показали, что границы, на которых происходит 
перестройка структуры этих комплексов, близки к тем, котор ые по
�чены и по (!ораминиферам /Тршщкая и др., 1978/. Местная по
следовательность изменения

· 
температур воды (по фораминиферам и 

диатомеям) и воздуха (по спорам и пыльце ) как в общем плане, 
так и в деталях хорошо совпадает с единой для всей Северной Ев
разии последовате.пьностью климатических изменений голоцена /Хо
тинский, 1 9 7 7 ;  Nilsson, 1964;  Fujii S . , Fujii N . ,  1967/ .  
Разрез может бы'IЪ разделен на слои, рубе:>!ш которых имеют абсо
лютный возраст, с собственными наименованиями, принятыми ньще 
для J::вропы, Сибири и Дальнего Востока /Хотинский, 1977 /. Таким 
образом, в этом разрезе вскрыты вес гоllоценовые слои от преборе
альных до субатлантичссю1х. 

13 акваториях дальневосточных морей было исследовано 59 дон
ных ра.з реэоn ( 10 u Охотском и 1 9  в Я понском морях ) па глуби
ш1х от О до l t\ 4 0  м. Во всех разрезах прослеживаются те же 
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Рис. З. Распределение фораминифер в голоцене в Северной Атлан
тике ( район плато Рокопп-Хаттон ) ,  гл. 2600 м. 

1 - G loblgerina. pac.hyderma s . 1; 2 - нейтральная груШiа 
видов: Globlgerina. bulloides, Globlgerinella. glutinata" Or

bulina. universa., G loborota.lia. ca.lida, Globlgerinita uvu
la.; З - темоводные виды : Glob orotalia inflata , G. hirsuta, 
G .  trunca.tulinoides, G .  scitula., Globlgerinella. a.equila.
teralis .  

шесть разновозрастных комплексов фораминифер и набтодается та 
же закономерность изменения их по разрезу /Форамивиферы • • •  , 
197 9/. 

В Северной Атлантике, на плато Рокопп-Хаттон исследованы 
два донных разреза с глубин 1650 и 2600 м, где из З м вскры
тых осадков голоценовые составляют около 30 см. Быпи изучены 
планктонные и бентосные фораминиферы / Геворкьян и др. , 1 98 2  /. 
Распределение 1 2  ппанктоm1ых и 83 беиТосных видов фораминифер 
в голоценовой части разреза, расположенного на глубине 2600 м 
в зоне влияния теплого течения Гопьфстрим, приведено на рис. З. 
Нижняя граница голоценовых осадков проведена по устойчивому по-
я впению в разрезе правозавернутых форм G loblgerina pac.hyder
ma. s. l. и резкому увепичению тепловодной группы видов (до 
30% п о  сравнению с вижележшцим�: споями ) .  В осадках этого ин
тервала четко выделяется горизонт, где тепповоJЩая группа ппвик
тонных видов достигает своего максимума ( 40% ) ,  холодповоДJ{ая 
сокрашается до з:...5%, а на глубине 10 см от поверхности дна ис
чезает совсем. 
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В бентосной части комплекса выделяются доминантная группа, 
состоящая из обычных для этих глубин представителей родов Ca.s
s id L1lina, C as sand r a, C iЬ i c i d e s ,  B ri zalina, N on io
n e lla, M el o n i s ,  A laba m i n o id e s ,  Pyrgo , и акцессорная, 
в которой ведущее место занимают представитеJШ отряда La.ge
nida .. Копичествеююе соотношение обеих групп в разрезе непосто
янно. Наблюдается та же последовательность, что и в планктоююй 
части. В осадках, где встречено максимальное кОl!Ичество тепловод
ных планктонных форм, рЕ:зко увеличивается (до 51 против 2 6  в 
подстилаюоо1х )  обшсе число видов, а в акцессорной группе предста
вители лагенид соств.вляюг 16 видов против 5. В перекрывающих 
осадках верхней части выделяется слой, в котором общее число ви
дов сокращается до ЗG, а тепловодной группы - до 10. В самой 
верхней части о,1ять происходит перестройка структуры комплекса: 
общее число видов увеличивается до 60, а теплооодной группы -
до 1 7 .  

Такая миграционная последовательность тепловодной и холодно
водной групп в планктонной части комплекса и изменение с001'ноше
ния тепловодных форм в бентосе пооволяют разделить эту часть 
разреза на несколько слоев, соответствуюших кпиматическим изме
нениям в голоцене. Таким образом, видимо, можно предполагать, 
что uсадки, в которых встречено максимальное число теr�ловодных 
форм, отлагались во время атлантического оптимума и суббореапа. 
Подстилающие слои образовались в бореальное и пребореапьное вре
мя, а фауна из перекрывающих споев отражает похолодание в нача
ле субатлантичес:кого времени и наступивше.е за ним повторное по
тепление. 

n акваториях Б�ренцева и Белого морей форвминиферы бьurn 
изучены из 99 местонахождений (рис. 4, А ) .  Так же, как в морs;х 
Дальнего Востока и в Северной Атлантике, по миграционной после
довательности видов выделяются интервалы, соответствующие теплому 
и холод1юму времени. Доминантная группа, состоящая из стенога
пинных видов семейства кассидупинид (4  вида) ,  однотипна по всему 
разрезу, в нее же входят эпьфидииды ( 2 вида) .  Сопутствующие ви
ды относятся к широкораспростране:нным эврибионтным формам. В 
акцессорной группе встречено 8 тепловодных видов из отряда La.
genida" которые найдены в нижней и верхней частях разреза, а в 
средней отсутствуют. Разрез охватывает часть голоцена, видимо, 
с конца атлантического времени до совремеЮiости. В нижней части 
разреза встречено 3 5  видов, из них 5 пагенид, затем в средней 
части число видов сокращается до 17, тепловодные отсутствуют. 
Выше, в диапазоне от 10 до 2 9 см, число видов возрастает до 2 7 

Рис. 4. Распределение !}х>раминифер в голоцене в Баренцевом (рай
он Мурманского берега) , гл. 1 50 м ( А )  и Белом ( район Соловец
ких островов) , гл. 46 м ( Б )  морях и в юго-западной части Черно
го моря, гл. 80 м (В).  
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и опять появлsпотся лагениды, увеличивается коm1чсство экземпля
ров в стеногапинной груmе. 

Интересно отме rить, что в этом разрезе, кроме самого верхне
го, современного, слоя, встречены переотложенные, дочетверт11чные 
формы. Наибольшее их количество приходится на самые низы раз
реза, по-видимому, относящиеся к атлантическому периоду накош1е
ю1я осадков, затем резко уменьшается в осадках субатлантического 
похолодания и опять возрастает в слоях, которые отложились n 
позднесубатпаитическое теплое время. Вероятно, это связано с тем, 
что в периоды потеплею1я уровень моря был выше и дочетвертичныс 
формы могли вымываться из берегuвых обнажений, которые сейчас 
находятся выше уровня моря. 

В колонк� из Белого моря на глубине 4 5  м ( см. рис. 4 ,  Б ) наблю
Д!tется та же закономерность в распространении qvраминифср, что 
:и в рассмотренных выше разрезах: увели•ююю обшего числа видов 
и появление темоводных ф::>рм наблюдается в слоях позднесубатлан
тического потемения, а в низах разреза число DИдов вдвое меньше 
при полном отсутствии темоводных элеминтов (субатлан1ическое 
похолода:�mе) .  

Такая же закономерность в миграциоююй последовательности 
комплексов была прослежена и в осадках Чукотского моря по дан
ным Х.М. Саидовой / 196 1, 1982/. В доминантной группе присут
ствуют эm:фiдииды, милпиолиды, букцеллы, Ш1бицидесы. В акцессор
ной гpyime, руководяшей для выявления теплых и холод1IЬ1х. �штерва
лов времени и расчленею1я осадков, появляются лагениды. 

В северо-западной части Черного моря, по данным В.В. Янко 
/ 1 974/, голоценовые осадки (черноморский горизонт) расчленяются 
на три слоя: НЮКJmе - бугазско-витязевские, охватываюшие по вре
мени осадконакопления интервал от пребореала до атлантического 
времени; каламитсюш, сопоставимые, возможно, с суббореальным 
временем; джеметинские, охватывающие субатлантическое время и 
переходящие в современные осадки. Голоценовые отложения в шель
фовой зоне составля1от около 2 м, а в глубоководной части 30-
50 см. 

Видовой состав форамиюi<рер существенно иНой, чем в изученных 
окраинных морях. На шельфе доминируют представители рода Am
monia. и эльqnд:ииды, но таксономический состав их иной. Это уже 
представители тепловодного рода E lphidium и Protelphidium, 
а не R etroellp hidium ,  характерного для бореальных и арктиче
ских морей /Гудина, Левчук, 198За,б/. Представители лагеющ об
разуют более многочисленные ассоциации и входят в доминантную 
группу, хотя и более однообразны по видовому составу /Янко, 'JЯ74/. 

Изучение фораминифср из пяти разрезов юго-западной части 
Черного моря показало, что здесь мошность отложений и родовой 
состав фораминифер идентичны северо-западной акватории. Видовой 
состав несколько иной. Более существенную роль в комплексе иг
рают формы с агглютинированной раковиной, более разнообразны 
представители лагенид, но ведущим компонентом для шельфа остают
ся преДставители рода Ammonia. (см. рис. 4, В).  По изменению 
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структуры комплекса �jх>раминиquр осадки можно разделить на три 
слоя. Четко выделяется средю1й слой, в котором число видов в об
ра:зuе не более 5-1 1, а для всего слоя - lG, тогда как n подсти
шuош.их осадках n отдельных. образцах. встречается 9-15, во всем 
слое 22,  в перекрьmаюш.их. соответстnенно 8-12,  а во всем слое 
17 видов. Кроме того, в среднем слое уменьшается и количество 
видов из отряда La.genida. ВидИмо, формиров8Юiе этого слоя по 
времеЮ1 может бьrrь сопоставлено с раннесубатлантическнм похолодд
нием. Следовательно, подстилаюшие слои сформировались в .те мое 
капамитское время, сопоставимое с суббореальным, а перекрываю
щие джеметинс:кие слои сопоставимы по времени с поэднесубатпан
тическим потеплением. 

Анализ большого числа разрезов перечисленных акваторий позво
ляет проследить некоторые общие закономерности в изменении струк
туры комплексов и по их. абиотическим характеристикам судить об 
изменении условий осадконакопления за последние 10 тыс. лет. 

П р е б о р е а ль н ы е  слои, как правило, в шельфовой зоне явля
ются переходными от континентальных к морским и представлены 
пагунно-эсту арными осадками. Они слагают основаЮiЯ разрезов ни
же уровня моря в Японском, Чукотском, Баренцевом, Черном морях 
на отметках QТ 48 до 107 м. Комплекс фораминифер состоит из 
10-26 мелководных видов, часто плохой сохранности. 

Б о р е а л ь н ы е  слои, обычно уже морские, число в1rдов увели
чивается до 45 в дальневосточных морях, до 35 в северных, до 
38 в Северной Атпантике, в Чукотском и Черном морях шельфовые 
разрезы наЧЮiаются осадками имеJПJо этого возраста, количество 
видов невелико ( 6-9 ) ,  обычно ЭТf) мелководные эпыjидииды и ам
монии. 

А т л а н ти ч е с к и е  слои содержат максимальное число видов 
в разрезе каждого региона: в Атлантике 36-51,  в северных морях 
58 , в дальневосточных 88, в Чукотском 19, в северо-эападJJой 
части Черного моря 14. Во всех разрезах изученных акваторий 
появляются многочисленная акцессорная группа, состоящая из тепло
водных представителей родов La.gena� Oolina" Fissurina., 
полиморlj:иниды и устойчиво в бопьшом количестве присутствуют 
стеногапинные ислан.аиеллиды и кассидулиниды. В этих слоях в неко
торых разрезах встречаются единичные экземпляры тепловодиых 
плаиктонны х видов. 

Мелководные фации атлантических слоев бьши обнаружены в 
Японском море на высоте до З,5 м над совремеJПJым уровнем моря 
и на расстоянии 7 км от современной береговой ЛИЮIИ. В осадках 
присутствует большое копичество водорослевого детрита, много 
пресноводных и сопоноватоводных текамеб и остракод. Комплекс 
форtNинифер состоит из видов, характерных дпя опресненных лагун 
и эстуариев. Обычно такие фации :занимают самое острие ингресси
оJПJого клина. 

Уровень моря в атпаитическое время в Чукотском море, по 
данным Х.М. Саидовой /1982/, повьШJапся более чем на 10 м. 
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В с у б б о р е  а л ь н ы  х слоях общее количество видов всюду 
уменьшается до 14-7 4, исчезают многие теплоmобивые формы, 
уменьшается числЕ>нность представителей стеногалинной группы. 
Структура комплекса указьmает на существенное понижение темпе
ратуры вод при сохранении морских условий осадкообразования. 

С у б а  т л а н т и ч  е с к и е  слои. Похолодание на рубеже субборе
ального и субатлантичес:кого времени вызвало кардинальные изме
нения в структуре комплексов фораминифер. Везде в разрезах про
является одна и та же закономерность: выделяется нижняя 'холод
ная" часть, часто в комплексе присутствуют едцничные экзеМIUiя
ры арктического вида GloЬigerina. pa.chyderma. s. l ., резко 
сокращается общее число видов (до 6-40 ) .  Исчезают почти все 
представители лагенид, в некоторых мелководных шельфовых фаuиях 
увеличивается число агглютшmруюших форм, характерных для зали
вов и бухт. В некоторых разрезах структура комплекса отражает 
понижение уровня моря /Короткий и др., 1976/. Во многих место
нахождениях исчезают стеногалинные формы. В верхах разрезов 
комплекс опять становится тепловодным, общее количество видов 
увеличивается до 15-7 5 и снова в акцессорной груIШе появляются 
в · большом количестве как по числу видов, так и по количеству эк
земпляров предстаБИтели лагенид, характерные для оптимума. 

В осадках закmочитеlIЬНого этапа трансгрессии (возраст торфа 
ПО с14 около 600 лет; со Af:l-lЗG )  в береговой террасе Япон
ского моря, в 1 ,5  м над современным уровнем моря, найдены лагун
ные виды фораминифер /ТроШiкая и др. ,  197 1; Тро�щкая, 1976/. 
Это обстоятельство позволяет утверждать, что в кОJЩе голоценово
го периода, перед переходом к современньIJ\11 условиям, уровень Ми
рового океана и температура его вод бьum несколько выше совре
менных. 

В Черном море к закmочительному этсµIу трансгрессии относятся 
д>Кеметинские слои, воораст которых по с14 около 1000 лет /Не
весский, 1967 /. В них число видов увеличивается до 27 в северо
западной части моря и до 1 7 в юго-западной, где в подошве дже
метинских слоев выделяется прослой, в котором количество видов 
уменьшается до 15. Возможно, это связано с фанагорийской регрес
сией, хотя не все исследователи Черного моря признают факт ее 
су-шествования для этого бассейна. 

В результате изучения изменения структуры комплексов фора
минифер (см. рис. 2-4; см. таблицу) бьu�а установлена однонаправ
ленность климатических изменений и колебаний уровня моря (рис. 5). 

Общий таксономический состав фораминифер для каждой из изу
ченных акваторий Арктической и Бореальной областей очень близок 
на уровне семейств (эль<j:ащииды, нониониды, кассидулиниды. ис
ландиеллиды) и некоторых родов, таких как IЗuccella" La.gena" Fis
surina" Oolina.. Пос.недние, как было уже показано, характери
зуют слои, отложившиеся в теплое время. Виды э-rих родов состав
ляют акцессорную гpyrmy и более разнообразны и многочисленны в 
дальневосточных морях по сравнению с северными. Аналоги•mая 
картина наблюдается и в сов ременных осадках. 
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Рис. 5 .  Последовательность изменения среды обитания фораминифер. 

1 - дальневосточные моря СССР, 2 - Ч ерное, Э - Ч укотское, 4 

Баренцево и Белое моря. Кривые колебания уровня построены для Чер

ного моря по данным Е.Н. Невесского / 1 96 7 / ,  для Чукотского моря -

по данным Х.М. Саидовой / 1 98 2 /. 
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В доминантном семействе эпьфидиид многочислс1шы представи
тели рода R etroelphidium ,  наряду с которым в Бореальной об
ласти встречаются виды и более тепловодных родов Elphidium и 
Ca.nalifera. Наиболее заметные различи я набmодаются на s1до
вом уровне в составе родов R etroelphidium ,  Cribroelphidi-
um, Ca.ssa.ndra., Isla.ndiella.. Так, в Японском море домини-
руют R .  sugra.nulosum (Аsало ) , Cr. a.sterineum Troitska.j a ,  
в Чукотском - R etroelphidium s p .  indet" в Белом и Барен-
цевом - R .  atla.riticum ( Gudina. ) , Cr. gra.na.tum ( Gud. ) , 
Cassidulina. subacuta. ( Gudina. ) , Cribrononiori a.sklundi 
Brotz en и др. 

Анализ комплексов из современных осадков разных фациальных 
зон показал, что полных аналогов какого-то интервала голоцена в 
современных акваториях не набmодается, так же как и современные 
комплексы видов не имеют аналогов в голоцене. 

Установпено, что в осадках северных морей встречено 197 ви• 
дов и подвидов бентосных фораминифер, из них 42 не встречаются 
в современных осадках. В дальневосточных морях обнаружено 2 53 
вида и подвида дошtых фораминифер, из них 4 7 не встречены в со
временных осадках. 

Фациапьная последоватепьность комплексов «Jх:>раминифер отра
жает развитие однократнS)i( позднепослеледниковой трансгрессии Ми
рового океана в окраинные моря; последоватеllЬНость их темпера
турной характеристики соответствует общему ходу голоценового 
палеотемпературного ритма и его временнЪ�м интервапв.м. Общая 
картина изменений температурного режима, восстановленная по из
менению структуры комплексов, позволяет построить папеокпимати
ческие кривые для всех акваторий (см. рис. 5 ) ,  которые отличают
ся от трех типов кривых (см. рис. 1 ) ,  основан ных на спорооо
пыпьцевых данных дпя Евразии /Хотинский, 1977 /, тем, что в мор
ском голоцене прослеживается два повышения ( атлантическое и позд
несубатлантическое) и одно понижение ( раннесубатлантическое ) тем
пературы и уровня моря, но общая направленность кривых одинако
ва. Похолодание на рубеже бореа11ЬНого и атлантического, так же 
как и атлантического и суббореаllЬНого времени, хорошо выражен
ное в спорово-пыnьцевых спектрах дпя континентальных регионов, 
в комплексах фораминифер четко просnеднть во всех регионах не 
удалось. Возможно, это связано с различной средой обитания, крат
ковременностью этих похолоданий и с тем, что и современный су
точный и годовой ход температуры воды и воздуха не совпадают, 
измене1mя в водной: среде всегда как бы запаздывают. 

Сравнение обобщенной кривой изменения уровня моря за послед
ние 10 тыс. лет с кривыми, построенными дпя изученных аквато
рий, показывает (см. рис. 5) ,  что общая их направленность иден
тична, хотя в каждой акватории есть свои местные особенности как 
по амnпитуде колебаний, так и по времени чередования трансгрес
сивных и регрессивных периодов на «Jх:>не общей трансгрессии. Надо 
отметить, что особенно отllИчается Черное море, в котором /Н е-
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весский, 1967 / трансгрессия шпа очень медпенно и достигпа мак
симума топько в капамитское время. 

Таким образом, проспежеJШая однотиrшость структуры комппек
сов, разпичных по видовому составу, но одинаковых по их экопогии 
и зоогеогра<jическому типу для одних и тех же этапов трансгрес
сии северных, дапьневосточных и Черного морей, свидетепьст.вует 
о синхронности гпобальных кпиматических колебаний и явпяется ос
новой дапьних коррепяций. Поспедоватепьная смена комппексов 
<Jк>раминифер, происходившая в ходе изменеиий кпимата, испопьзован
ная для расчпенения и коррепяции морских голщхеновых отпожений, -
надежное обоснование биостратигра<jических и папеогеогра<jических 
построений. 
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Т .А. Гольберт 

GLOВlGERINA HERMANAE GOLBERT, SP.  N .  -

ХАРАКТЕРНЫЙ ПЛАНКТОННЫЙ ВИД 

ФОРАМИНИФЕР БОРЕАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

В северных акваториях Мирового океана, как в Атлантике, так 
и в Тихом океане, широко распространен арктический вид Globl
gerina pa.chyderma. (Ehrenberg ) , который по морфоло
гическим признакам раковин и геограсj:ической приуроченности был 
разделен зарубежными микропалеонтологами на три груm1ы. И .  Хе� 
ман / Herma.n, 197 4, 1980/ считает их самостоятельными ви
дами: G. pa.chyderma. (E hrenberg ) , G.  cryophila. Herma.n 
и G. sp., cf G. pa.chyderma., sp. А.Г. Келлер /Keller, 1978/ 
относит их соответственно к трем формам одного вида. 

Изучение планктонных фораминифер из разреза осадков Севе� 
ной Атлантики /Гольберт и др., 198 3/ подтвердило данные этих 
исследователей и показало, чrо среди раковин, относимых ранее к 
G loblgerina. pachyderma. ( Е hrenberg ) /Геворкьян и 
др., 198 2 /, также можно выделить три группы, имеющие четкие 
морфологические отличия. Формы, имеющие плотносвернутую, 4-ка
мерную в последНем обороте раковину, относятся нами к G .  pa
�hyderma. s. s. ,  размер раковин 0,2 1-0,ЗЗ мм; формы, у кото
рых в последНем обороте также 4 камеры, но последняя несколько 
вытянута и заметно больше остальных, отнесены к G. cryop.hila 
Herma.n, размер раковины О, 19-0,34 мм. Малочисленная группа 
относительно крупных раковин имеет лопастный периферический 
край, камер 4,5-5,5 в поспедНем обороте, размер раковин 0,27-
0 , 38 мм. Морфологические признаки раковин этой группы позволя
ют выделить их в самостоятельный вид Globlgerina . .  herma.na.e, 
описание которого приводится ниже. 

Кроме указаш1ых морфологичесЮ1х признаков, у перечислеш1ых 
групп форамюmфер с применением электронного сканируюшего микро-
скопа (IS M-35 ) была изучена структура стенки. Это позволило 
выявить, что поверхность стенки раковин G. pa.c.hyderma. s .s.  
покрьrrа меlIЮfми простыми порами, беспорядочно расположенными 
как бы в •моршинках•. У G. cryophila. Herma.n поры более 
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крупные, расположены D обособленных углу блениях, окружшшых ва
ликами . Поры п оверхности стенки G · he1·ma.nc::i.e более крупные ,  
чем у двух предыдуuшх видщ1, отверстия не скульптированны, рас
положены в шахматном порядке в более плосю1х углублениях, кото
рые разделены "хребтиками". 

Попучею1ые данные еше раз подтверждают необходимость де
тальных таксономических исследований (особенно при выделении ви
да) для решения не только теоретических, но и практических задач 
биостратиграфии и палеогеографии, как это бьто показано на приме
ре изучения донных осадков плато Хаттон-Роколл в Северной Атлан
тике /Геворкьян и др., 1982; Гольберт и др., 1 983/, 

Globlgerina. herma11a.e 1 Golbert, sp. п. 
Табл. VIII, qмг. 1-5 

GloЬigerina sp. , cf. G. pachyderma А :  Hermann, 1974, с .  ЗJ5. 
Neogloboqua.dri11a. Pa.chyderma. forma. 3: Keller, 1978, с.217, 

табл, 1 ,  фиг. 3; табл. 4, qмг. 1-9. 
GloЫgerina. sp. А: Гольберт и др.,  1983, с.90, табл. 1, 

фиг, 9- 1.З. 
Голотип. № 638/ 1 2 , Северная Атлантика, плато Хаттон-Ро

колл, ст.37 , гл. 1 6 50 м, инт.0, 0 5-0,0<3 м, голоцен; паратипы: 
№ 6 38/2, местонахождение и возраст те же; № 638/3, местона
хождение то же, инт. 3,03-3,0 4 м, средний вюрм. 

Диагноз. Раковина крупная, компактная, контур округлый ,  ло
пастный; периферический край закругле1шый, в последнем обороте 
4 , 5-5,5 вздутых камер, швы глубокие, прямые, апертура от слабо 
до сильно открытой со слабо развитой губой. Стенка крупнопори
стая; отверстия не скупьптированные, расположенные в шахматном 
порядке D JUIOCКИX углублениях, окруженных хребтиками. 

Экземпляр Размеры, мм 

диаметр тоmцина 

Голотип J\� 638/1 0 , 3 4  0 , 2 2  

Паратиnы № 638/2 0 , 3 7  0 ,28 

№ 638/3 0 ,3 6  0,24 

Другие ( 50 экз. ) 0 ,27-0 ,38 0 ,2 2-0,28 

1 
Вид назван в честь американской исследоватепьницы-микро-

палеонтолога Ивонны Херман. 
2 

Коnлекция хранится в моногра4Jlческом отделе палеонтQлоги-
ческого музея ИГиГ С.О АН СССР. 

6 9  



Изменчивость. Варыtрует копичестоо камер в последнем обороте, 
размер раковин, открьrrость апертуры, угпубленность швов. 

Сравнение. От GloЬigerina. pa.chyderma. (Ehrenberg ) 
отпичается менее компактной и более крупной раковиной с округ
лым .лопастным контуром, большим числом камер в последнем обо
роте, более открыrой апертурой, расположением пор и строением 
околопористой поверхиостli стенки. От GloЬigerina cryophila. 
Herman отличается большим размером раковины, более 
равными размерами камер в последнем обороте и большим их коли
чеством, а также строением стенки раковины. 

Распространение и возраст. Тихий океан, 33-40° с.ш., ппио
цен, раннИ1 плейстоцен, 33-39° ю.ш., современные /Keller, 'J978/; 
llентрапьная Арктика, голоцен. Северная Арктика, наибольшее копи
честоо в среднеnюрмском потеплении, пос.пе.педниковье и голоцене, 
наименьшее - в позднеnюрмском похолодании /Herma.n, 1974/.  

Местонахождение. Северная Атлантика, плато Хаттон-Роко.п.п, 
ст. 37, гл. 1650 м ,  интервалы 0-332  см. 
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Т .А. Москвпенко 

КОНОДОНТЫ ИЗ ОРДОВИКА 

ДАЛДЫНО-АЛАКИТСКОГО РАЙОНА 

(Сибирская ПЛllтформа) 

На основании литооого-папеонтологического изучения кернового 
материма в разрезе ордовикских отложений в рассматриваемом 
районе кроме выделенных ранее олдондинской и сохсолохской свит 
раннеордовикского возраста были установпены средне-верхнеордо
:QИКСКИе сытыканская и кьшахская свиты /Огиенко и др., 1 983/, 
определено их. положение в регионаJП>Ной стратиграсjической шкале 
и дано заключение об их возрасте /Огиенко и др., 1983; Ядренки
на и др., 1 984 /. При решении этих вопросов большое значение име
ли и данные, основанные на анализе cocrana конодонтов. 

Конодонты, ставшие объектом исследования автора, происходят 
из известняков и известковистых песчаников сытыканской и мер
гелей кьmахской свит, вскрытых на Айхалъской площади скважина
ми 2 1, 2 7 ,  lQOк и 4 1 5н /Я дренкина и др. , 1 98 4/. Определение 
их состава показало, что в разрезе сытыканской свиты имеет место 
последовательная смена конодонтовых комплексов: муктэйского, 
воJП'инского и киренско-кудринского; с мергелями же кылахской 
свиты связан баксанско-долборский комплекс. 

Муктэйский комплекс конодонтов представлен видами ca.rdio
della tumida. ( вr. et Mehl ) , Coleodus mira.Ьilis Mosk., 
Erismodus typus Br. et Mehl, Microcoelodus? tria.пgularis 
Mosk., Neocoleodus dutchtdwnensis Youngquist et Cul
lison, Ptiloconus longidenta.tus Mosk., Р. proprius Mosk" 
Polypla.cogna.thus cf. a.nga.rense Mosk. ( единичные обломан
ные экземпляры ) . Большая часть перечислею1ых видов присутству-
ет обычно и в вихоревском комплексе, 1ю наличие кардиодепл ука
зывает на принадлежность содержащих их пород муктэйскому ГО!JИ
зонту. 

ВоJП'инский комплекс конодонтов включает такой характерный 
вид, как Phra.gmodus flexuosus Mosk., а также Cyrtonio
dus confluens Mosk., Drepa.nodista.codus v ic Lrix ( Mosk. ) , 
Drepa.noistodus suberectus ( Br. et Mehl ) , Gothodus 
sp., Eopla.cogna.thus cf. reclina.tus ( F.;.hra.eus ) , Histio
della.? sp. А, sp. n "  Pa.nderod1..is ssp" Periodon sp. В 
самой нижней части интервала с волгинсюtм к омплексом конодон-
тов еще встречаются единичные экземпляры кардиоделл. Следует 
отметить присутствие в составе ланного комплекса несвойственных 
ордовикской фауне Сибири эоплакогнатусов, занимаюuшх место в 
ряду E op la c ognathus f o l iac eus- E .  rcc l i na l ш: ; .  Эо11лаког-
натус ы - характерный компонент среднеорловикской фауны Североатлан
тической провинuии. Их находки на Сибирской платформе , несмотря 
на редкость , имеют важное корреляшюнное значение, nо.зволяя сопостn11-
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пять волгинский горизонт с верхней частью ласнамягиского и ниж
ней частью ухакуского горизонтов Балто-Скандинавского региона. 

Киренско-кудринсю1й комплекс конодонтов представлен виддми 
Bryantodina lena.ica. Mosk., D repa.noistodus suberectus 
( Br. et Mehl ) ,  Microcoelodus tunguska.ensis Mosk., 
Oulodus restriclus ( Mosk. ) ,  Phra.gmodus cf. flexuosus 
Mosk., Plectodina.? sp., ptiloconus a.noma.lis ( Mosk. ) и 
др. в некоторых пробах конодонты обильны и разнообразны (напри
мер, в скв. 100к, гл. 53,2 м ) .  Многочислеюtые бриантодины сви
детельствуют о принадлежности вмещающих пород к нижней полови
не горизонта. 

Чертовской комплекс конодонтов не обнаружен ни в одной из 
скважин. Как показывают исследования, на даюtом участке с чер
товСким временем связаны перерыв в осадконакоплеюm и размыв 
ранее сформировавшихся осадков. ПравиJIЬНость такого предположе
ния подтверждается тем, что в перекрывающих отложени ях кьшах

ской свиты наблюдаются случаи нахождения в пробах смешанного 
состава конодонтов; в одной пробе могут встретиться конодонты 
волгинского, киренско-кудринского и баксанско-долборского комп
лексов. 

Баксанско-долборский (неразделенный)  комплекс конодонтов 
представлен Aca.nthocordylodus prodigia.lis Mosk. и 
другими акантокордилодусами, Acanthodina. rega.lis Mosk., А. 
a.ff. regalis Mosk., "Aca.nthodus" comptus Mosk., "А" . 
elega.ns Mosk., Drepa.nodista.codus victrix ( Mosk. ) ,  
Sca.ndodus serra.tus Mosk., S .? siblricus Mosk. - Распро
странены названные таксоны в баксанском и долборском горизонтах. 

Следует отметить :находки чешуй бесчеmостных (скв. 4 1 5н, 
гл. 16 5,0 м, см. табл. XIII, фиг. 18-20 ). Судя по известным 
местонахождениям подобных органических осrатков на Сибирской 
JUiатформе /Москаленко, 1 968; Каратаюте-Талимаа, 1 978/, можно 
полагать, что возраст вмещаюших· пород соответствуеr самому позд
нему ордовику иmt, скорее, раннему сипуру (пландовери ) .  

Отложения меикской свиты имеют сипурийский возраст. Коно
донтами они охарактеризованы очень слабо. Отмечены mtшь единич
ные находки Lonchodina. sp., Oza.rkodina. cf. media. wa.ll. ,  
Oz.  oldha.mensis ( Rhodes ) ,  Panderodus unicosta.tus 
( Br. et Mehl ) ,  Р. simplex ( Br. et Mehl ) ,  Trichoпodel
la. cf. exca.va.ta. ( Br. et Mehl ) .  

Коплекция описанных конодонтов хранится в музее Института 
геологии и геофизики СО АН СССР под № 639. 

Р о д  Aca.nthocordylodus Moska.lenko, 1973 

Aca.nthocordylodus prodigia.lis Moska.lenko, 1973 

Табл. IX, фиг. 14а,б 

Aca.nthocordylodus prodigialis: Москаленко, 1 97 3, с.50-
51,  табп. 9, <jilг. la, б, 2,  З; Москаленко (Ордовик • • •  ) , 1 978,. 
с. 104, ·табл. 20,  фиг. 4. 
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Описание. Экземппяр. хорошей сохранности, с 5· раздельными 
зубчиками на эадИем крае основания, с 14 отчетливыми маленьки
ми зубчиками в верхней части зубца вдоль его задИего края. На 
переднем крае хорошо развитый кипь, городчатый на зубце, на оо
иоваиии с низкими широкими зубчиками. Баэапьиая попость коШl
ческая. 

Сравнение. Хорошо выражены признаки вида А. prodigialis: 
несимметричность, напичие зубчиков на заднем крае зубца и остро
го неровного кипя, успожневиого зазубринами, на переднем крае. 

Распространение. СредИИй и верхний ордовик Сибирской ппат-
формы, баксанский и допборский горизонты. 

Местонахождение. Скв. 2 1, гп. 62,О м; 1 целый экз. 

Aca.nthocordylodus? sp. 

Табп. IX, сlиг. 16 

Сравнение. Изображеш1ый экземпляр имеет внешШlй обпик акан
токорднлодуса, но задний край зубца у него без признаков допопни
тепьной зубчатости. 

Распространение. СредНИй - верхний ордовик Сибирской плат
формы, баксанский - долборский горизонты. 

Местонахождение. Скв. 100к, гл. 43,8 м; 1 экз. 

Р о д  Aca.nthodina. Moska.lenko, 1973 

Aca.nthodina. regalis Moska.lenko, 1.973 

Табп. IX, сlиг. 10-13 

Aca.nthodina. rega.lis: Москаленко, 1973, с. 53-54, табп. JD, 
фиг. 4-6. 

Описание. Конодонты с невысоким основанием и длинным умерен
но наклоненным назад зубцом. На заднем крае основания 2-3 раз
дельных зубчика, на заднем крае зубца в его верхней части 4-6 
маленьких зубчика; вдопь переднего края основания и НЮЮ1ей ча-
сти зубца до 9 раэдепьных однотиm1ых с загцутыми на вцутрешпою 
сторону вершинками зубчиков. Баэапьная полость негпубокая. 

Сравнение. Описанные конодонты бm1зки виду А. rega.lis" но 
в отличие от типичных экземпляров у них величина допопнитепьных 
зубчиков значительно варьирует. 

Распространение. Средний и верхний ордовик Сибирской плат
qормы, баксанский и долборский горизонты. 

Местонахождение. Скв. 2 1, гл. 63,6 м; скв. lООк, гл. 43,8 
и 42,5-42 ,7 м; 3 целых и 5 обломанных экз. 

Aca.nthodina. aff. rcga.lis Moska.lenko, 1973 

Табл. IX, «1иг. 15 

Ac<:i.nthodina a.ff. rega.lis : Москаленко (Ордовик • • •  ) , 
1D78, с. 105-106, табл. 20, Q:иг. 7, 8 .  
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Замечания. Обпадая оа1овными признаками вида А. regalis, 
рассматриваемый экземппяр отmrчается от его типичных представи
телей тем, что довопьио .r:щиииь1е зубчики на заднем крае основания 

у него не сеободнь1е, а погружены в тело конодоита и пишь просве

ЧИВ8ЮТ сквозь его тонкие стеНIО1. Конодонты подобного сrроевия 
отмечапись уже в верхнем ордовике в бассейне Под1tам. Туяrуски. 

Расщюсwанеиие. Верхний ордовик Сибирской Ш18тформьr, доп
борский - бурский горизонты. 

МесrонахождеЮ1е. Скв. 2 1, гп. 63,6 м; 2 цelIЬIX экз. 

Р о д  Acanthodus Furnish, 1938 

"Acanthodus" comptus Moskalenko, 1973 

Табп. I.X, фиг. 3-5. 

Aca.nthodus comptus: Москапенко, 197 3, с. 4 7-48, 
табп. 6, сjиг. 4-6; Москаленко (Ордовик • • •  ), 1978, с. 106, 
табл. 20, сjиг. 9. 

ОПИсвние. В комекции коиодоиты двух типов: у одних ребра 
простые и зубчики на заднем крае зубца немногочиспениь1е (до 4-
5) ,  у других задНее и боковые ребра слегка успожиены допопии
тельной зубчатостью и коmrчество зубчиков на зубце доходит до 8.  

Сравнение. Конодонты такого строения отвечают виду 'А.' comp
tus. Они бmrзки также виду 'А. ' elegans MoskaJenko (см. 
табл. IX, сjиг. 9 ) ,  отпичаясь от последнего пишь присутствием ре-
бер на боковых сторонах. Возможно, конодонтъ1 этих формаnьных 
видов представпяют собой элементы скелетного аппарата одного 
животного. 

Распространение. Средний и верхний ордовик Сибирской ппат
dюрмы, баксанский и долборский горизонты. 

Местонахождение. Скв. lООк, гп. 43,8 м; скв. 415н, гл • .182,lм; 
7 экз. 

"Acaпthodus" elega.ns Moskalenko, 1973 

Табл. I.X , фиг. 9а, б 

Aca.nthodus elega.ns: Москаленко, 1973, с. 48-49, 
табп. 6, сjиг. 1-3; Москапенко (Ордовик • • •  ) ,  1978, с. 107, табп. :Ю, 
сjиг. 14. 

Сравнение. Нескопько экземппяров в комекции очень бпизки ви
ду 'А. ' comptus (см. табл. IX, фиг. 3-5 ) ,  отmrчаясь от них по 
сущесrву пишь отсутствием ребер на боковых сторонах; по этому 
признаку они отнесены к "А. " elegaпs. Учитывая бопьшое морфо
логическое сходство представителей этих двух формапьных видов, 
а также постоянное совместное нахождение их, можно предпопожить, 
что они составпяпи единый аппарат в тепе животного. 

Распространение. Средний и верхний · ордовик Сибирской ппатфор
мы, баксанский и допборский горизонты. 

Местонахождение. Скв. 2 1, гп. 63,6 м; скв. 415н, гп. 182, l м, 
182,5 м; 4 целых и 2 обломанных экз. 
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Р о д  Bryantodina Stauffer, 1935 

Bryantodina. lenalca Moska.lenko, 1973 

Табл. XI, сfиг. 1-3 

Brya.ntodina. lena.ica: Москаленко, 197 3, с. 61, табл. 1 6, 

сfиг. 8-12; Москаленко (Каньхгии и др.) ,  197 7 ,  с. 3 5, табп. 8, 

сfиг. 6, 7;  Москаnенко (Ордовик • • •  ) , 1982, с. 106, табп. 29, сfиг. 14. 

Bryantodina. decliva.: Москаnенко, 197 3 ,  с. 60 , табл. 16, 

фиг. 4-7 . 
Замечания. Brya.ntodina lenaica - широко распространеШU>IЙ 

в киренских отложениях вид; неоднократно оIШсывался (см. синони

мику) . МногоЧ11сленные экземппяры брианто.�щн попностью отвечают 

характеристике этого вида. ИзменЧ11вость выражается в строеюm 

и положении зубчиков: у одних гпавиый зубец и зубчики прямостоя

щие и главный зубец выделяется слабо, у других зубчики неравномерно 

накпоне1mые и гnавный зубец выделяется отчетпиво, иногда резко на

кnонен назад. 
Распространение. Средний ордовик Сибирской платформы, кирен

ско-кудрииский горизонт (нижняя половина) . 
Местонахождение. Скв. 27, гп. 20 5,5 м (3 целых и 6 обло

манных экз. > ;  скв. lООк, гл. 53,2 м (обипие); скв. 415н, 
гл. 183,1 м ( 1  целый и 2 обломанных экз.). 

Р о д  Cardiodella Branson et Mehl, 1944 

( = Cardiodus Branson et Mehl, 1933 ) 

Ca.rdiodella. tumida. ( Bra.nson et Mehl, 1933 ) 

Табп. Х, !jиг. 1-5 

Ca.rdiodus tumidus: Branson, Me.hl, 1933,  с. 8 1, 
табл. 5, фиг.12-14, табn.6, сfиг. 19, табл. 7, !jиг. 2. 

Ca.rdiodella. tumida. : Branson, Mehl, 1944, с. 239, 
табл. 93, сfиг. 17 , 18; Москапенко (Ордовик • • •  ), 1984, с.73-74, 
табп. 18, сfиг. 8-14 (подробная синонимика). 

Ca.rdiodella tumidus: Andrews, 1967, с. 886-887, 
табл. 112, сfиг. 12, табл. 114, фиг. 1,  2, 6 (подробная синони
мика). 

Оrшсание. Стержневидные конодонты с дуговидным перегибом 
основания впереди и главным зубцом на вершине перегиба. Отрост
ки небоnьшие, направnеннъ1е назад И вбок, С 1-2 раздеЛЬНЫМИ НИЗ
КИМИ и широкими зубчиками. Главный зубец, как правиnо, крупнее 
их и направлен вперед и вверх. Базапьн:ая сторона плоская; часто 
сохраняется калпус. 

Сравнение. Имеющиеся в колпекции кардиоделлы бпиже всего 
виду с. tumida. B тех случаях, когда главный зубец мапо отnичает
ся по вепичине от других - зубЧ11ков, появляется сходство с с .  lyra-
ta Moskalenko /Ордовик • • •  , 1984/. 

Распространение. Средний ордоm к Сибирской платформы, мук
тэйский горизонт. Средний ордовик Северной Америки, Чези. 
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Местонахождение, Скв. 2 1, гп. 73,5 и 7 3,О м; скв. 100 к, 
гл. 6 1 ,З м, 60;7-6 1,0 м; 13 цепых и 4 обпоманных экз. 

Р о д C oleodus I3 ranson et Mehl, 1933 

C oJeodus mirab ll is MoskaJe nko, 1 9 70 

Табп. Х, <jiiг. 6-8 

C oJeod us mirab ilis Москапенко, 1 970, с. 56-57, табп. 9, 
ф иг. 3-5; Москаленко (Ордовик • • •  ) , 1984, с.  7 5-76 ,  табл. 17, 
lj1-1г. 1-7 (подробная синонимика) . 

Сравнение. Хотя материап ограничен и в основном фрагментар-. 
нь1й (пишь 1 экз. хорошей сохранности) ,  характерные признаки ви
да C oJeodus mirab ll is выражены отчетливо даже у сипьно 
обломаннь1х форм, и принадлежность их к данному виду не вызывает 
сомнения. 

Распространение. Средний ордовик Сибирской платформы, вихо
ревский и муктэйский горизонты. 

Местонахождение. Скв. 2 1, гп. 7 3 , 5  м; скв. lООк, гл. 6 1,3 
и 60,  7-6 1,О м; 1 хорошо, 7 удовлетворительно и 5 плохо сохранив
шихся экземпляров. 

Р о д  Cyrtoniod us Stauffer, 1 9 3 5 

Cyrtoniodus c onfJuens MoskaJenko, 1 98 2  

Табл. XI, фиг. 2 0  

C yrtoniodus c onfJie ns:  Москапенко (Ордовик • • •  ) ,  1 98 2 ,  
с .  108, табл. 28,  qnг. 2 1 .  

ОIШсание. Конодонты с широким внизу, сипьным гпавным зуб
цом, наклоненным назад и на внутрешоою сторону, с 2-4 близкоси
дящими или слившимися зубчиками на заднем крае основания. Ба
запьный край приподнятый впереди, базаm:ная попость неглубокая. 

Сравнеюrе. Отсутствие задиего стержня и расположение допоп
нитепьнъrх зубчиков непосредственно на заднем крае основания от
пичает описанные формы от Cyrtoniodus c omplicatus S tauf
fer и позволяет рассматривать их в составе вида С .  c o nfluens.  

Распространение. Средний ордовик Сибирской платформы, воп
гинский - чертовской горизонты. 

Местонахождение. Скв. 2 1, гп. 7 3,0, 70,О и 67 ,О м; 6 экз. 

Р о д  D repanod istacod us MoskaJe nko, 1 9 7 7  

D repanodistacodus victrix ( Moskalenko) , 1973  

Табп. IX, qnг. 1,  2 ,  8 

Drepanod istacodus victrix: Москапенко ( Каныгин и др. ) ,  
1 977,  с. 36, табл. 11,  �tиг. 5, 6;  Москапенко (Ордовик • • •  ) , lffi2, 
с. 1 13,  табп. 32,  qnг. 1, 2 (подробная синонимика) .  

Описание. Конодонты с высоким прямым основанием и с иакло-
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ненным назад зубцом, обь!'Шо коротким и поспе угловатого переги
ба прямым. Передний и задний края острые и.m1 килеватые, боковые 
стороны гпадкие ( дрепанодусовидные элементы ) или каждая из них 
с серединным ребром · (дистакодусовидные элементы ).  Базальная 
полость глубокая. 

Сравнение. Имеющиеся в коппекции дрепанодусовидные и диста
кодусовидные элементы отвечают признакам вида D repaпod ista
c o d us victrix. Изменчивость выражена в относительной длине 
зубца и характере его перегиба. Близкие по внешнему облику коно
донты, но с тонкой продольной струйчатой скуньптурой на боковых 
сторонах, находятся в составе рода Scabbard ella /O rchard , 
1 9 8 0 ;  Nowlan, 1 9 8 3 /. 

Распространение. Средний и верхний ордовик Сибирской плат
формы, волгинский - долборский rоризонты. 

Местонахождение. Скв. 2 1, гл. 63,6 м; скв. 27,  гл. 20 9,5-
2 1 1 ,5 м; скв. lООк, гл. 57,8, 55,7 и 43,8 м; скв. 4 1 5н, 
гл. 190 , 1; 186,9, 186,7 и 183, 1-183,4 и 182 , 5  м; 90 экз. 

Р о д  E oplacog nathus Hamar, 1 9 66 

E oplac ognathus c f. rec linatus ( Fahraeus) , 1 9 66 

TaбJI. ХШ, «jиг. 12-lG 

E oplac ognathus foliaceus ( F�hraeus) - Е .  recl ina
tus Fahraeus: Harris е .  а., 1979,  табл. 2, «jиг. 6, 7. 

Описание. Конодонт1>1 платформенные, представляющие собой эле-
менты amorphognathiform и ambalod iform (правые фор-
мы). У хорошо сохранившегося экземпляра amorphognath iform 
передний отросток гораздо меньше, чем задний. Переднезадний гре
бень высокий, с заметным изгибом позади главного зубца. Послед
ний значитепъно крупнее остальных зубчиков. Передний боковой 
(наружный) отросток двухлопастный; зад11яя его ветвь гораздо длин
нее, но с редко сидящими зубчиками, в то время как на более ко
роткой передней ветви 5 раздельных. зубчиков. ЗаД}{ИЙ боковой (вну
тренний) отросток сравнитеЛЫlо короткий, но широкий и округлен
ный с З зубчиками. 

Несколько экземпляров близки по строению к правым фор!vШм am-
balod if o rm, но у всех обломан передний отросток. Все же вид-
но, что зубчатый гребень на переднем отростке с заметным изги
бом. На заднем широком отросгке гребень высокий, прям:ой, с 7-8 
хорошо развитыми зубчиками. Боковой гребень также ширашй, не
сколько короче заднего, с 6-7 зубчиками на серединном гребне. 

Сравнение. В отличие от типичных форм E oplacognathus 
reclinatus, у amorphognathiform переднезадняя ось образует 
заметный изгиб. У правого элемента ambalod iform отчетливо вы
ражен проксимапъный изгиб зубчатого гребня на переднем отростке, 
но о длине последнего по отношению к двум другим отросткам су
дить трудно из-за его неполной сохраннОС'l'И. Скорее всего, коно
донты подобного строения занимают место в переходной серю� Е op
lac o gnath us foliac eus - Е .  reclinatus .  
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Распространение. СреДЮt:й ордовик Европы (Швеция, Эстония ) ,  
верХЮ1й ппаивирн (паснамягиский горизонт) - нижний лландейпо 
(ухакуский горизонт ). Средний ордовик Сибирской nпатформы, вол
ГШIСКИй горизонт. 

Местонахождение. Скв. 2 1, гп. 68,О м; скв. 27,  гл. 209,5-
2 1 1 , 5  м; скв. 4 1 5н, гп. 186,9, 190, 1 и 1 9 1 , 5-192,2 м; 6 це
пых и 2 обломанных экз. 

Р о д E rismodus B ranson et M ehl, 1 9 3 3  

E rismodus typus B ranson e t  M ehl, 1 9 3 3  

Табл. Х, «lm'· 9-1 1  

E rismod us typus : B rans on, Mehl, 1 9 3 3, с. 2 5 ,  
табп. 1 ,  фиг. 9, 1 1 ,  12;  A nd rews, 1967, с. 89 1-892, табп. 1 12,  
фиг. 9- 1 1 ,  18, табл. 1 14,  фiг. 21 (подробная с:иноШ1МИка ) .  

E rismodus е х  gr. abb reviatus : Москапенко, 1970, 
с. 6 5-66, табп. 8 ,  фиг. 1 ,  2.  

Описание. Конодонты более ипи менее симметричные, с очень 
крупным прямым главным: зубцом и сравнитепьио короткими боко
выми стержнями, снабженными обычно 1-2, реже 3-4 небопьшими 
зубчиками. Хорошо развиты передний и задний выросты базального 
края, имеющие языковидную сjюрму. Базапьная попость неглубокая, 
нередко сохраняется каппус. 

Сравнение. У изученных экэемппяров сильный прямостоящий 
гпавный зубец, отчетливые выросты базапьного края под зубцом и 
другие характерные признаки E rismodus typus. Заметна опреде
ленная изменчивость I1ризнаков: у некоторых экземпляров зубец 
очень крупный, а сг ер:жНи короткие, всего с 1-2 зубчиками, у дру
гих - отноа�:�ые размеры зубца меньше, соответственно длина 
стержней бопьше и число зубчиков на них доходит до 3-4; Ш1огда 
задний вырост базапьного края выражен слабее, чем передний. 

Расп1[qстранение. Нижняя часть среднего ордовика Северной 
Америки формвции Дачтаун, Джоахим). Средний ордоmк Сибирской 
nпатформы, вихоревский и м.уктэйский горизонты. 

Местонахождение. Скв. 2 1 ,  гл. 73, 5 м; скв. 27,  гл. 2 11,0-
2 14,0 м; скв. lООк, гл. 6 1,З м; 20 экз. 

Р о д  Evenc odus M oskalenko, 1 9 70 

Evencod us sp. 

Табл. Х, 4Jп'. 16 

Описание. Конодовты симметричные, с округленными сторонами 
и отчетливым языковидным выростом базального края на передней 
стороне. На основании нам:ечаются боковые отростки. Хорошо вид
ны боковые ребра, осгапьньrе выражены слабо. 

Сравнение. Указанные ководонты бпизки Eve ncodus triloba
tus · Mosk. · /Москале�о, 1 970/, но отличаются слабой скульпти
рованностью поверхности. 
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Распростр8ЯеJШе (рода ).  Средний ордовик Сибирской ппатфор1'dЬl, 
киреиско-кудринский и чертовской горизонты. 

Местонахождение. Скв. lООк, гп. 53,2 м. Едниичиые экземп
ляры. 

Р о д  Histiod ella Harris, 1962 

Histiod ella? sp. А, sp. n .  

Табп. XI, фиг. 17-1 9 

Histiod ella ( ?) sp. : Москвпенко (Ордовик • • •  ) ,  1 982,  
с.  120, табп. 2 9, сfиг. 1 5а, б. 

Описание. Коиодоиты спожиые, пистовидиые с отчетпивым сша
но накпонеииым: назад гпввньrм зубцом, с вы::оким хорошо развитым 
передним пистом и очень низким коротким звдиим пистом. Передний 
конец обычно немного повернут вбок и иногда оттянут вниз. На 
верхнем крае переднего писта 3-5 низких широких зубчиков, иакпо
неиных назад ипи рвспопожеиных веером. У некоторых экземппяров 
зубчики спегка вытянуты в поперечном ивправпешm. Верхний край 
заднего писта острый, но без признаков зазубренности. Его mmия 
и пиния заднего края зубца образуют отчетпивый угоп. 

Базвпьиая попость угпубпева и расширена под гпавным зубцом; 
расширwие ее в этой части двустороЮiее, но ясно несимметричное: 
максимумы расширеЮIЯ на противопопожных сторонах смещены от
иоситепьно друг друга в переднезадием напрввпеюm. При сипьном 
рвсширеюm они приобретают вид отростков. Базвпьная попость про
спеживается до заднего конца, но часТо замыкается, не достигнув 
переднего конца. 

Сравнение и замечания. Основываясь на боJIЬШом материале, 
Т.Р. Макхарью / McHargue, 1982/  попытался реконструировать 
аппарат рода Hi stiod ella. Он с•mтает, что этот аппарат состояп 
из 6 разных морфопогических эпементов. Еспи придерживаться его 
кпассисfикации, то описанные конодонты, по-видим:>му, допж:ны рас
сматриваться как представпяющие эпемеит bryantod ontiform ( в) ,  
Еспи это так, то, согпасно предпожеююй н83ванн:ым автором сfипо
генетической модепи данного рода, и в частносТи эпемента ь ry
antod on tif orm (от гпвдких форм через мепкозазубрениые к 
отчетпиво зубчатым) ,  появпение рассматриваемых конодонтов спе
т:rует отнести к одной из наибопее поздних стадий эвотоции. Надо 
отметить, чrо анвnоI"И'!ИЬrе конодонты с отчетпивыми зубчиками 
на переднем писте и хорошо оформпеЮiым гпавиым зубцом найде-ны также в одновозрастных отпожениях на реках Купюмбе и Мой
еро. Они отпичаются от всех ранее устаноме1mых видов хистиодем 
и несомиеЮiо представпяют новый вид. 

Распространение. Средний ордовик Сибирской ппатформы, воп
гииский горизонт. 

Местонахождение. Скв. 2 1, гп. 7 3,О и 7 2 , О  м; скв. lООк, 
гп. 57 ,8 м; 6 цепых экз. 

7 9  



Р о д  Microcoelod us B ranson et Mehl, 1933 

Microcoelod.us tunguskaensis Moskalenko, 19 70 

Табп. XI, «lш'· 12-14 

Mic roc oelod us tunguskaens is: Москапе:нко, 1 970, 
с. 73-74, табп. 12,  сfю', 3-5; Москаленко, 197 3, с. 72, табп. 18, 
«lm'· 17;  Москаленко (Ордовик . " ), 1982, с. 122 ,  табn. 29, 
сfю'. 10. 

ОIШсаяие. Конодонты стержиевидJiые, с прямым главным зуб
цом и с одним боковым стержнем, снабженным 2-4 раз�пьными 
зубчиками. Другой боковой стержень отсутствует ипи лишь спабо 
развит и без зубчиков. С этой стороны вдопь бокового края зубца 
тянется острый широкий кипь. Базапьная попость мепкая. 

Сравнение. У даюlЬIХ конодонтов хорошо выражены все призна
ки вида Microcoelodus tunguskaensis. 

Распространение. Средний ордовик Сибирской ппатформы, кирен
ско-кудринский и чертовской (нижняя часть) горизонты. 

Местонахождение. Скв. lООк, гп. 53,2 м; 1 1  целых экз. 

Mic roc oelod us? triangularis Moskalenko, 1984 

Табп. Х, сtиг. 17 

Microcoelodus? triangularis : Москаленко (Ордовик " . ), 
1984, с. 90-9 1, табп. 20, сtиг. 1 5-19. 

ОIШсание. Конодонты симметричные, бпизкие к простым, сжа
тые в передRезаДJiем направпении, с трехгранным основанием, с 
длинным спегка ипи умеренно накпоненным назвд зубцом, снабжен
ным широкими кипями на боках. На основании на продопжении ки
лей 1-2 маленьких зубчика. Передняя сторона полого округлен
ная, задняя - вьmукпая с неглубокой серединной бороздкой, успож
ненной тонким серединиьПVI ребрышком. Базапьная попость негпубо
кая. 

Сравнение. Строение конодонтов соответствует характеристике 
Microcoelod us? triangularis ; пишь у некоторых отсутст-
вуют дополнительные зубчики на основании. 

Распространение. Средний ордоm к Сибирской ппатформы, мук
тэйский горизонт. 

Местонахождение. Скв. lООк, гп. 60,7-6 1,О м; скв. 4 1 5н, 
гп. 192 ,2-192,7 м; 5 экз. 

Р о д N eocoleodus B ranson et Mehl, 1 9 3 3  

N eocoleod us d utchtownensis Youngquist et C ullison, 
1 9 46. 

Табп. Х, «lm'· 12-14. 
Neocoleod us dutchtownensis: Y oungquist, C ullison, 

1946, с. 587 , та5л. 90, фиг. 14, 15; Москаленко, 1970, с. 7 8-
79, табп. 10, сtиг. 4; Москапенко (Ордовик • • •  ) , 1984, с. 9 1, 
табл. 17 , фиг. 8-16. 
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Neocoleodus borea.lis: Москаленко, 1970, с. 77-78, табл. 10, 
сtиг. 1, 2. 

Описание. В комекции гl�авным образом фрагментарные остатки 
в виде стержневидных отростков с серией однотипных низких и широких 
раздепьных на•шоненных назад зубчиков с округленными вершинка
ми. Между зубчиками на основании заметны пережимы. Единичные 
целые экземппяры, условно относимые к этому виду, имеют круп
ный главный зубец и :>тходящие от него вниз и в стороны стерж
невидные зубчатые отростки. Базальная полость мелкая; часто со
храняется калпус. 

Сравнение. Конодонты аналогичного строения описывались уже 
из местонахождений ордовикских отложений на реках Мойеро и Анга
ра. Отмечалось их сходство с эрисмодусами. Из-за фрагментарности 
типового материала / Youngquist, Cullison, 1946/ выявле
ние различий между известнь1ми видами Neocoleodus затруд
нено. 

Распросwанение. Средний ордовик ( нижняя часть) Северной Аме
рики (формация Дачтаун ) .  Средний ордовик Сибирской платформы, 
вихоревский и муктэйский горизонты. 

Местонахождение, Скв. 2 1 ,  гл. 7 3 , 5  м; 2 целых и более 
20 обломанных экз. 

Neocoleodus? sp. 

Табл. Х, <jliг. 15 

Описание. Конодонт с З стержневиднь1ми зубчатыми отростками, 
расходяшимися в стороны и вниз от верхуuiечной части, на которой 
расположен крупный главный зубец, слегка наклоненный назад. Зуб
чики низкие, широкие, с закругленными вершинками. Имеются пе
редний и задний выросты базального края. Конодонт находится на 
большой каппусовой пластине. 

Сравнение. По характеру зубчатости стержневидных отростков 
конодонт близок к неоколеодусам, по наличию же переднего и зад
него выростов базального края - к эрисмодусам. 

Распространение. Средний ордовик Сибирской платформы, мук
тэйский горизонт. 

Местонахождение. Скв. 100к, гл. 6 1,3 м; 1 экз. 

Р о д  Oulodus Branson et Mehl, 1933 

Oulodus restrictus ( Moskalenko ) , 1973 

Табл. XI,  фиг. 9-1 1 , 15, 16 

Gyrogna.thus primus restrictus: 
с. 6 9, табл. 18,  ljиг. 9, 10;  Москаленко 
табл. 9, <jliг. 8. 

Москаленко, 197 3, 
(Каныгин и др. ) ,  1 J77, 

Oulodus n. sp.: вa.rnes, 197 4 ,  табл. 1, <jliг. 13. 
Oulodus restrictus: Москаленко (Ордовик • • • ) , 1 98 2 ,  с. 126, 

табл. 29, фиг. 1 2 .  
Microcoelodus expa.nsus: Bra.nson, Mehl, 1 9 3 3 ,  с. 93, 
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табл. 6, !fиг. 7; Москаленко, 1 97 3 ,  с. 70-7 1 ,  табл. 18, !fиг. 1 1 ,  
1 2  (подробная сШiонимика) ; Москаленко (Ордовик " . ) , 1982, с. :122 , 
табл. 3 1 ,  фиг. 16. 

Оrmсание. В коппекции представпены эпементы · ou1odontiform 
{ РЬ ) и prionioctiniform { Ра ) многоэлементного рода 
Oulodus. Это - несимметричные конодонты с вьсоким стройным 
гпавным зубцом и хорошо развитыми стержиевидными зубчатыми 
отростками. У oulodontiform поспедние спегка повернуты вбок, 
но в противоположные стороны относитепьно друг друга; гпавный 
зубец прямой, смешен от вершш1ы перегиба на один из отростков; 
на этом отростке еше 3-5, на втором - 5-7 тонких раэдепьных 
зубчиков. У prioniodiniform гпавный зубец на вершШtе пере-
гиба, спегка накпонен назад и вбок, на отростках по 3-6 тонких 
раздепьных зубчиков. 

Сравнение. По резупьтатам исспедований В. Свита и Г. Шенпау
ба /Sweet, S chonla.ub, 1975 / род Oulodus состоит по 
крайней мере из 3-6 элементов. В рассматриваемом спучае зпе-
менты oulodontiform и prionioctiniform выражены со-
ответственно формапьными видами Oulodus restrictus и 
Microcoelodus expa.nsus. Оrmсанные под этими видовыми 
названиями конодонты обнаруживают много обшего в строеШfИ и к 
то� же постоянно встречаются вместе. 

Распространение. Средний ордовик Америки. Средний ордовик 
Сибирской ппатформы, киренско-кудрииский и чертовской (самая 
нижняя часть) горизонты. 

Местонахождение, Скв. lООк, гп. 53,2 м; скв. 4 1 5н, 
гп. 183, 1 м; 22 экз. 

Р о д  Phra.gmodus Bra.ns9n et Mehl, 1933 

Phra.gmodus flexuosus Moska.lenko, 1973 

Табп. XII, фиг. 1- 10 

Phra.gmodus sp. А: Sweet, Ethington, вarnes, 
1 9 7 1, табл. 2 ,  !fиг. 3-6; вa.rnes, 1974, табп. 1,  фиг. 10. 

Phragmodus n. sp.: Moskalenko, 1 97 2 ,  фиг. 1 в тексте. 
Phragmodus flexuosus: Москаленко, 1 97 3, с, 7 3-74, 

табп. 1 1 , <jиг. 4-6 ; Barnes, 1 9 7 7 ,  с. 103, табп. 2, <jиг. 3,4; 
Москаленко (Ордовик " . ) , 1982, с .  1 2 9, табп. 30, фиг. 1-5; 
Москаленко (Ордовик " . ) , 1984, с. 93-94, табп. 23, фиг. 1- 1 4  
(подробная синоним�:ка) . 

Замечания. Phra.gmodus flexuosus - широко распростра
ненный на Сибирской ппатформе вид; неоднократно оrmсывался. В 
айхапьской коппекции содержатся конодонты с ясно выраженными 
признаками этого вида. 

Распространение. Средний ордовик Сибирской ппатформы, воп
гинский горизонт. Средний ордовик Северной Америки. 

Местонахождение. Скв. 2 1, гп. 7 3,0 м, 7 2 , О  м, 70,О м, 68,О м, 
6 7 ,Ом; скв. 4 1 5н, гл. 1 90 , 1  и 186,7 - 1 86 ,9м; 1 2 0 экз. разной 
сохранности. 
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Phra.gm odus cf. flexuosus M oska.lenko , 1973 

Табп. XII, !jиг. 11-19 

Замечания. Рассматриваемые конодонты имеют некоторые отпичия 
от типичных Phra.gm odus flexuosus. Конодонты, представпяю
шие эпемент phra.gmodiform, как и соответствующий эпемент 
наз.ванного вида, не обнаруживают дифференциации зубчиков на зад
нем стержне, но отпичаются меньшим размером гпавного зубца и 
очень хорошо развитым дпинным антизуЩом. D ichogna.thiform 
чаще всего имеет высокое трехгранное основание с бопее ипи ме
нее одинаковыми стержневидными отростками, из которых ЭдДШiЙ и 
внутренний боковой- с 2-4 зубчиками; гпавный зубец, х.отя и развит 
хорошо, но относитепьная величина его меньше (он уже, тоньше и 
ниже) ,  чем у соответствующего эпемента P.h. flexuosus. Ре-
же встречаются дихогнатусы с дпинными задllИМ и боковым зубча
тыми отростками (формапьный вид Dichogna.thus typica Br. 
et Mehl ) . 

Распространение. Средний ордовик Сибирской ппатформы, кирен
ско-кудринский горизонт, �яя часть. 

Местонахождение. Скв. 100к, гп. 53,2 м; скв. 415н, гп. 2:>&5-
207 ,О  м; 51 экз. 

Р о д  Plectodina Stauffer, 1935 

Plectodina.? s p .  

Табп. XI, фиг. 4-8 

Замечания. Часть конодонтов в коппекции представляет, по-ви
димому, элементы trichonodelliform ( s a. ) , zygogna.thiform 
( S b ) , с y rto niodontiforn ( М ) , cordylodontiform 
( Sc) многоэлементного рода Plectodina, но пока объем дан-
ного рода и его видов не совсем ясен. 

Распространение. Средний ордовик Сибирской платформы, вм
гинский и киренско-ку дринский горизонты. 

Местонахождение. Скв. 2 1, гп. 73,0 м; скв. 100к, гп. 53,2 м; 
40 экз. 

Р о д Polyplacognathus Sta.uffer ,  1935 

Polyplacogna.t.hus cf.  angarense M oskalenko, 1984 

Табп. ХШ , ljиг. 17 

Замечания. В коnп:екшш имеются единичные фрагментарные ос
татки попиппакогнатусовидных конодонтов, весьма похожих по фор
ме IШатформенных разрастаний и характеру зубчатости серединного 
гребня на эпементы p olyplacogna.t.hiform в составе вида 
Polyplacogna.t.hus aпgarense Moska.lenko /Ордовик • • • , 
1984/. 

Распространение. СредWlй ордовик Сибирской IШатформы, мук
тэйский горизонт. 
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Местонахождение. Скв. 100к, гл. 6 1 , 3  м; скв. 4 1 5н, 
гл. 1 9 2 , 2 - 1 92 , 7  м; 3 экз. 

Р о д  Ptiloconus Sweet, 195 5  

Ptiloconus arюma.lis ( Moskalenko ) , 1970 

Табл. ХШ, фиг. 7-9 

Ptiloconus anomaJis: Moska.lenko, 1972,  с. 50, 
рис. 2;  Москаленко (Каныгин и др. ) ,  1977,  с. 4 1-42 , табл. 8,  
фиг. 1-З (подробная синонимика) ;  Москаленко (Ордовик • • •  ) , 1982,  
с.  134, табл. 3 1 ,  фиг. 1-3. 

Замечания. Широко распространенная в среднем ордовике на Си
бирской платформе устойчивая ассоциация по крайней мере из 3 
морфологических типов конодонтов; неоднократно описывалась (см. 
синонимику ) .  

Распространение. Средний ордовик Сибирской платформы, кирен-
ско-кудринский и чертовской (нижняя часть) горизонты. 

Местонахождение. Скв. lООк, гл. 53,2 м; 32 экз. 

Ptiloconus longidentatus Moska.lenko, 1970 

Табл. ХШ, !fиг. 1-5 

Ptiloconus longidenta.tus: Москаленко, 1 970, с. 86-87 , 
табл. 6 ,  !fиг. 6, 7 ;  Москаленко (Ордовик • • .  ) ,  1984, с. 100- 10 1, 
табл. 20, tjиг. 1-14. 

Замечания. Небольшие конодонты, имеюnше много общего с 
Ptiloconus anoma.lis, но отличаюшиеся развитием на перед-
нем крае основания удлинения в виде отростка и расположением 
дополнительных зубчиков не на переднем крае основания, а на этом 
удлинении. 

Распространение. Средний ордовик Сибирской платформы, вихо
ревский и муктэйский горизонты. 

Местонахождение. Скв. 2 1, гл. 73,5  м; с�. lООк, гл. 60,7-
6 1,0 м; скв. 4 1 5н, гл. 192 , 2-192,7 м; около 40 экз. 

Ptiloconus? proprius Moska.lenko, 1984 

Табл. ХШ, !fиг. 10, 1 1  

Ptiloconus? proprius: Москаленко (Ордовик • • •  ) , 1984, 
с. 1 0 1 - 1 02 ,  табл. 1 9 ,  фиг. 1 - 5 ,  9. 

Описание. Конодонты дуговидно изогнутые, с дЛИШIЪrм сильно 
изогнутым назад главным зубцом и с длинньrм переднебоковьrм от
ростком (антизубцом) ,  с одним дополнительньrм зубчиком на за� 
нем крае основания. 

Сравнение. Конодонты, включенные в данш,rй вид, очень сходны 
с Ptiloconus? costulatus Moska.lenko /Ордовик • • •  , 
198 2 ;  Ордовик • • •  , 1 984/, отличаясь, по существу, отсутствием 
ребристости. 

Распространение. Средний ордовик Сибирской платформы, вихо
ревский и муктэйский горизонты. 
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Местонахождение. Скв. 2 1 ,  гл. 73, 5  м; скв. lООк, гл. 61,3 м; 
3 экз. 

Р о д  Sca.ndodus Lindstrёm, 1955 

S ca.ndodus serra.tus Moska.lenko, 1973 

Табл. IX, фиг. 6,  7 

S ca.ndodus serra.tus: Москаленко, 197 3, с. 4 1-42 ,  
табл. 3 ,  фиг. 4-7; Москаленко (Каныгин и др. ),  1 977, табл. 1 1 ,  
фиг. 9; Москаленко (Ордовик • • •  ) ,  1978, с .  1 16-1 17,  табл. 20, 
cJilr. 19; Москаленко (Ордовик • • •  ) , 198 2 ,  с. 135-136, табл. 32, 
фиг. 13;  Москаленко (Ордовик " • .  ) ,  1984, с. 1 0 2 ,  табл. 24, 
фиг. 5. 

Замечания. Конодонты, широко распространенные в среднем ор
довике Сибирской платформы; неоднократно описывались (см. спно
нимику ) .  

Распространение. Средний и верхний ордовик Сибирской плат
формы, баксанский и долборский горизонты. 

Местонахождение. Скв. 2 1 ,  гл. 63,6 м; скв. l ООк, гл. 4 3,8 м; 
з экз. 
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В.А. Наседкина 

ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОНОДОНТОВ 

В ОРДОВИКЕ ЗАПАДНОГО CKJIOHA УРАЛА 

Ко времени появпения сведений об ордовикских конодонтах на 
Урале основные группы бентоа�ой фауны уже широко испопь.зова
лись дпя стратигра<fического расчленения. Поэтому погоризонтное 
деление, принятое на стратиграфической схеме ордовика Урала, ба
зируется преимущественно на макрофауне. В связи с этим одной из 
задач при изучении конодонтов было выяснение их к.омплексов, ха
рактерных дпя выделеш1ых ранее стратигра<Jических горизонтов. С 
этой цепью изучались стратотипы горизонтов; как оказалось, не 
все они содержат конодонтов. В то же время во многих разрезах 
Приполярного и Полярного Урала конодонты найдены совместно с 
брахиоподами или другой фауной. Поэтому увязка конодонтовых 
комплексов с региональной шкалой контролировалась данными мак
рофауны, преимущественно брахиопод. 

Изучение конодонтов на Урале связано с трудностями, обуслов
ленными сложным геологическим строением и нарушенностью раз
резов. Вследствие этого для получения более или менее полного 
представления о распределении конодонтов необходимо было изучить 
как можно большее ч:исло выходов ордовика. В итоге общая схема 
выделенных стратигра<Jических комплексов конодонтов основана на 
отдельных сопоставляющихся между собой разрезах. 

Ордовикские отложения на западном склоне Урала отличаются 
фациальной изменчивостью, главным образом в широтном направле
нии, при довольно постоянной выдержанности в меридиональном 
/Д.ембовский и др., 1983/. Это отражено в выделенных на запад
ном склоне двух структурно-фациальных зонах: западной ( Бельско
Елецкой) с терригенно-карбонатными разрезами и восточной (Сак
маро-Лемвинской ) с терригенно-карбонатными разрезами елецкого 
типа {на западе) и вулканогенно-сланцевыми разрезами (см. ри
сунок) .  В настоящее время в Бельско-Елецкой зоне выделяется 10, 
а в Сакмаро-Лемвинской - 9 стратигра�jяческих комплексов коно
донтов. Основной сосrав их приведен в табл. 1.  

На площади распространения отложений елецкого типа (см. ри
сунок, разрезы 1 ,  4-9, 16-20, 2 3 )  в нижнем ордовике преимуще
ственно развиты терригенные породы: конгломераты, кварцито-пес
чаники, сланцы. Первые карбонатные породы · появляются в поздне-. 
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СР СР 

Т а б ли ц а  1 
Стратиграфические комплексы конодонтов в ордовике Западного склона Урала 

Система 1 Отдел Ярус 
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P\1ra.gmodus unda.tus Bra.n.!. 
son et Mehl 

Phra.gmodus flexuosus 
Mosk., Ph. borea.lis Na.s. 

Periodon petschoren
sis Na.s. ,  Prioniodus 
varia.bilis Bergstrom - - - - - - - - - - - -- - - -

Periodon petschoren
sis Na.s., Pygodus an
serinus La.mont et 
Lindstrom 

Ambalodus pseudoplanus 1 Eopla.cogna.thus recli
Viira., Е opla.cogna.thus sue- netus ( Fahraeцs ) 1 
cicus B ergstrom, Pygo-t Pygodus serrus ( Had-
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a.ndodus ura.licus Na.s 1 Ha.d 

Subcordylodus pla.tynen- f ala.tus Lind. 
sis вr. et Mehl 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _L _ _ _ _ _ _ _ ___ _ _  - - -
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Sca.ndodus ura.licus Na.s. 

Oistodus parallelus 
Pander 

S candodus vera.ngu
ensis Viira. 

Cordylodus proa.vus 
Muller 



Распопоже1D1е изучеииых разрезов 
ордовика на западном скпоне Урапа. 

llифры в . кружках - стратиграl}:и
ческие разрезы: 1 - Харота, 2 -
р. Пага у Покойницы-шор, 3 - вер
ховья р. Пага, 4 - р. Прав. Грубею, 
5 - р. Хайма, 6 - р. Лемва, 7 -
р. Мап. Надота, 8 - р. Мап. Печо
ра, 9 - р. Унья, 10, 1 1  - Нижне
Сергивский пруд, 12 - р. Киндерпя, 
13 Кара-Бутак, 14 - Ку-Агач, 
15 - р. Лёк-Еnец, Изья-вож, 16, 
1 7 - ручьи Медвежий, Раэвипьный, 
18, 19 - Косью, Кожим, 20 -д.жа
гап-Яmъ1к-шор, 2 1  - Джангиэ-агач, 
2 2  - Тьmып, 23 - о. Вайгач, 24 -
Яй-ю. 

1, 2 - границы Бепьско-Епец
кой ( 1 )  и Сакмаро-Лемвннской (2 ) 
структуJНо-фацнапьных зон; 3 - об
пасть распространения доордовикских 
отложений. 

аренигское время. В верхней попови
не терригенной тоmuи среди средие
и мепкоэернистых песчаников отме
чаются захоронения крупных створок 
(до 10 см) беээамковых брахнопод 
Angarella, свидетепьствуюшнх об 
интенсивном гндродннамичеасом ре·
жи"ме. Конодонты устанавпнваются 
эначитепьно выше по разрезу и свя
заны с первыми известковистыми 
проспойками, возраст которых дати
руется поздним аренигом. 

Особенности конодонтовой фауны 
спедуюшне: копичественное преобпа
дание видов родов Acodus , Scan
dodus; развитие морфопогичес1О1 
простых конусовидных форм; отсут
ствие сложных и ппатформенных ко
нодонтов. Кроме канодонтов в песча
нистых известняках и известняковых 
песчаниках встречаются некрупны:е 
створки беээамковых брахиопод ро-
да Anga.rella. и мепкне тонко-
ребристые замковые брахноподы 
Apheorthis, Ranorthis, Хе-
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nela.smella., Imbricatia. В планвирнский век характер отпо
жений морского бассейна менялся в сторону увепичения карбонатно
сти. Параппепьно с этим происходцпо одИовременное изменение со
става конодоитов. Родовой и в особенности видовой составы стано
вятся значитепьно более разнообразными; появпяются первые пред
ставите.пи спожных конодоитов: Subcordylodus, Got.hodus, Am
balodus, Pygodus. Как правило, редки и поохой сохранности 
в этих отложениях мепкие ортиды, трилобиты; чаще можно встретить 
чпеники криноидей и цистоидей. 

Нижвий ордо!!Ик восточных разрезов (лемвинский тип ) представ
пен песчано-спаицевыми и вупканогенно-осадочвыми породами. В 
тремадокских песчаниках часто встречаются массивные замковые бр� 
хиоподы, гпадкие, с глубокими ребрышками и высокой ареей: рода 
Altorthis, 'l'ritoechia, Alimbella., Medessia., характе-
ризующие обстановку относитепьно высокой подвижности воды. В 
небопьшой известняковой пинэе среди гпаукоЮ1товых песчаников на 
р. Пага у Покойницы-шор совместно с указанными брахиоподами 
найдены ордовикские конодонты (рода Oneotodus, Drepaлodus, 
Cordylodus ) • В бопее глубоководных спwщевых разностях 
местами отмечаются захоронения трипобитов и редкие граптопиты. 
В некоторых разрезах спанцы замещаются пачкой голубовато-серых 
и серых мепко- и тонкозернистых споистых известняков с конодон
тами. Другой фауны в этих известняках нет ( р. Пага у Покойницы
шор, верховья р. Пага) . Основные составnя1WU1е конодонтовых комп
пексов - рода Acodus, Acontiodus, Drepa.nodus, Oisto
dus, Oneotodus, Scolopodus. 

На Южном Урапе в Сакмаро-Лемвинской зоне ( разрезы Ку
Агач, Кара-Бутак, Киндерпя ) в ареиигский и ппаивирнсхий века в 
реэупътате деятепьности вупканов происходцnо образование мощной 
вулканогенно-осадочной топши. Конодонты здесь найдены в пинэах 
органогенных из вестняков, содержаших примесь туфового материала, 
и в туфоапевропитах. Из макрофауны эдесь обипьны брахиоподь1, 
трилобиты, встречаются криноидеи, остракоды. В раннем ареииге 
коно.r:юнтов ая фауна по родовому составу и в значитепьной степеЮI 
по видовому бпизка к тремадокской. Своеобразие конодоитовой ае>
социации для отложеЮ1й позднего аренига и ппанвирна эакmочается 
в значитепьном развитии спожных зубчатых форм. Из простых ко
нодонтов продолжают существовать представитетr родов Acontio
dus, Drepanodus, Scolopodus, Oistodus. Из сложных 
впервые появпяются Fa.lodus, Periodon, Prioniodus, Di-
chogna.thus. В известняКовых пинзах состав конодонтов 
значитепъно более разнообразен, чем в туфоапевропитах. Известня
ки содержат больше элементов древней фауны. 

В средне- и позднеордоЕИкское время на западном склоне Ура
ла происходцпо постепенное угпубпеЮ1е бассейна. 

В Бепьско-Епецкой зоне, где преобладало карбонатное осадко
накопление, существовапа обиJП>Ная и разнообразная в систематиче
ском отношении фауна. Основным компонентом выступают брахио
подь1, кроме них обильны мшанки, кораллы, трилобиты, остракоДЬI, 
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наутилоидеи, криноидеи, конодонты. Из брахиопод наиболее часто 
встречаюгся небопъшие раковины кrо1тамбонитид, тонкоскупьптиро
ванные выпукло-вогнутые свободНолежшuие строфомениды и наряду 
с ними мелкие · тонкоребристые ортиды. Для этих отложений обычен 
следую1Ш1й родовой состав брахиопод: Pla.tystrophia., Plectur
this, Hesperorthis, Vella.mo, Sowerbyella" . Tita.nambo-
11ltes и др. Среди конодонтов основньми являются: Dista.codus, 
Drcpa.nodus, Cordylodus, Dichogna.thus, Oepikodus, 
Oistodus, Phra.gmodus, Subcordylodus. Развиты 
с.'Iожные конодонты. П ростые �рмы также встречаются довольно 
часто и в некоторых сцучаях преобладают. Своеобразие указанного 
комплекса закпю•1ается в наличии здесь представителей рода Phra
gm odus и ассоциирующих с ю1м Dichogna.thus, Oistodus, 
Subcordylodus, составлsпощих мупьтиэпементный род Phrag-
modus, свойственный среднему ордовику Сибирской платформы 
и Мидконтинента Северной Америки. 

В центральной части исследуемой территории ( разрезы бассей
на рек Мал.Пайпудын, Грубею, Хайма, Мал, Надота ) в лландейло
карадокское время также происходило накопление карбонатных осад
ков. Существовавшие условия не способствовали широкому распро
странению фауны. 

Конодонты довольно часты в светло-серых мелко.зернистых сло
истых известняках, содерж81Шlх примесь алевритового материала с 
тонкими глинистыми прослойками, т.е. так называемых "петельча
тых" известняках. Состав конодонтов изменился по сравнению с 
одновозрастными отложениями западных разрезов. Н аиболее развиты 
сложные зубчатые и плат�рменные конодонты, простые �рмы 
встречаются реже. Среди конодонтов основными выступают рода 

Cordylodus, Fa.lodus , Ha.ddingodus, Oistodus, Pa.ra.cor -
dylodus, Periodon, Prioniodus, Amba.lodus, Amorphogna.-
thus, Pygodus. В верхней части разреза появляются Keis-
logna.thus, Ligonodina" Определяющими для данного типа раз-
ре;�ов служат наиболее часто встречающиеся представители родов 
Periodon, Ha.ddingodus, Cordylodus ( в  отличие от одно-
возрастной фауны Phra.gmodus из западных разрезов ) .  П латфор
менные конодонты Ambalodus, Amorphogna.thus, Pygo
dus, Polypla.cogna.thus, Eopla.cognathus встречаются редко. 
Все указанные рода известны в П рибалтике, в прибалтийском ордо
вике широко распространены зональные платформенные конодонты 
Ambalodus, Amorphogna.thus, E oplacogna.thus /Вийра, 
1 97 4/ .  

Макрофауна в описанных разрезах встречается редко, сохран
ность ее rmoxaя. Лишь в разрезе "Прав. Грубею" она многочислен
на и разнообразна в систематическом отношении. Обильны брахио
поды, часто встречаются трилобиты, наутилоидеи, криноидеи, реже -
строматопоры, табуляты. Из брахиопод определяются Hesperor
this, Vella0mo, 'I'riplesia" Sowerbyella" Rhynchotrema" 
Lepidocycloides, Zygospira. Родовой и в значительной 
степени видовой состав брахиопод, в отли чи е  от конодонтов, не из-
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менился и аналогичен составу их из разрезов Косыо-Кожима и 
стратотипических разрезов тыпыльского, рассохинского и полудснско
го горизонтов на Среднем Урале. 

Средне-позднеордовикские конолонты в Сакмаро-Jl емвинской зо
не известны на Среднем Урале из линз органогенно-облоJvЮ чных 
известняков, залегающих среди туффитовых песчаников, конгломера
тов, сланцев и в глинисто-алевроJштовых сланцах на Полярном 
Урале. Характерны платформенные Amba.lodus, Amorphognathus 
и зубчатые Periodon, Prioniodus, Tetra.prioniodus, Pygo-
dus, Ligonodina., Keislogna.thus. Среди брахиопод в 

этих отложениях развиты ортиды, клитамбонитидь1 и плектамбонити
ды ( Pla.tystrophia., Kullervo, Leptellina., Eoplectodonta. ) . 

Значительное обеднение количественного и качественного соста
ва фауны, в том числе и брахиопод, произошло в позднем ордовике 
(западные разрезы ) .  Об этом свидетельствуют единичные находки 
мелких раковин брахиопод Zygospira., Ca.ta.zyga., редкие гастро
поды, остракоды, членики криноидей. Из конодонтов широко рас
пространены простые - Belodina, Pa.nderodus, Oista.co
dus, сложные - Amba.lodus, Cordylodus, Icriodella., Ou-
lodus, Aphelognathus. П ростые конодонты преобладают в 

разрезах Северного Урала ( р. Тыпыл ) в серых глинистых плитчатых 
известняках сурьинского горизонта. Наиболее полны комплексы ко
нодонтов верхнего ордовика в бассейне р. Кожим и на о. Вайгач. 

На основании приведенных выше сведений можно отметить сле
дующие особенности ордоаикских конодонтов на Урале: 

распределение конодонтов показывает, что их родовой состав 
не зависит от сосrава осадков: он может быть сходным в глини
стых и доломитизированных известняках, 'петельчатых" изве�няках, 
известняках с примесью туфогенного материала, туфоалевропитах и 
гпинисто-алевролитовых сланцах; 

небольшие размеры, морфологическое строение и характер распре
деления конодонтов в ордовике Урала свидетельствуют о том, что 
они принадлежали очень мелким подвижным конодонтонос:итепям. 
Это бьlllli активно ппаваюшие морские животные, добываюшие пишу, 
вероятно, .в топше придонных вод. П росто устроенными и более подвиж
ными (космопопитными ) были раннеордовикские конодонтоноситепи. 
В среднем ордовике, с появлением морфологически сложных форм, 
происходило постепенное разделение и усложнение функции конодонто
вых элементов, что бьu�о вызвано, по-видимому, необходимостью 
приспосабливаться к более разнообразным условиям обитания вбли-
зи морского дна. 

С позиций пространственного распределения конодонтов средне
го ордовика к ним можно применить нектонно-бентосную модель 
канадских исследователей / Ba.rnes, Nowla.n, 197 5/. Она хоро
шо отвечает особенностям распространения ассоциаций Phra.gmo
dus и Periodon в разнотипных структурно-фа.циапьных зо

нах. П ервая из них типична дпя морских су бплатформенных отложе
ний, вторая - для более глубоководных отложений миогеосинкпинапи; 

конодонты кидрясовского, копнабукского, куагачского горизон-
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тов (тремадок - нижний арениг) известны топько в разрезах лем
винского типа. Бопьшинство описанных видов встречаются в ордови
ке Прибалтики, Швеции, Канады, Австралии, Северной Америки, на 
Сибирской платформе и представлены простыми конусовидными фор
мами с преимущественным развитием родов Drepa.nodus, Ois-

. todus; 
конодонты известны в терригенных породах раннего ордовика в 

разрезах западной зоны. Они найдены на рубеже раннего и средне
го ордовика лишь там, где отмечается наличие карбона111ых проспо
ев, и представлены простыми формами с преимущественным разви
тием Acodus, S ca.ndodus, Drepa.nodus, Oistodus; 

на рубеже раннего и среднего ордовика, в среднем и позднем 
ордовике на территории западного склона Урала существовали две 
конодонтовые ассоциации: Acodus - Sca.ndodus - Phragmo
dus - Aphelogna.thus и Drepa.nodus - Oistodus :- Periodon -
Amorphognathus . Отмечается определенная географическая при
уроченность этих фаун. Первая встречается в самых западных из 
изученных нами разрезов (Косью, Д.жагал-Яптик-шор, Западные Са
леды, Л�к-Елец, Вайгач ) в интервале поздний арениг - ашmлл; 
для более восточных разрезов (бассейн рек Пайпудын и Харот) - в .  
интервале поздний арениг - манвирн. Вторая ассоциация свойствен
на лландейловско-карадокскому интервалу в разрезах ( реки Раэвипь
ная, Прав. Грубею, Хайма, верховья Лемвы ) и в инте�:�вале поздний 
арениг - ашгиnп в вулканогенно-сланцевых разрезах Сакмаро-Лем
винской зоны. В поспедних отмечается более раннее появление фау
ны Periodon. 

Существенные ОТ1DI ЧИЯ в составе среди�- и позднеордовикских 
фаун в близко расположенных разрезах отмечали К. Барнс, С, Берг
стрем, Е .  Д.зик и другие палеонтологи /Ba.rnes е ,  а" 1973; 
Bergstrom, 1973; Ba.rnes, Tuke, 1970; Dzik, 1978/ .  
Они устанавпивают последовательную смену конодонтовых ассоциа
ций с изменением палеотектонического режима на примере ордовика 
Северной Америки (табл. 2 ) • Аналогичная поспедовательность коно
донтовых ассоциаций наблюдается на примере уральских, главным 
образом попярноуральских разрезов среднего ордовика (табл. З ), 
Из схемы видно, что ассоциация Periodon характерна для от
нос:Итепьно глубоководных отложений Сакмаро-Лемвинской СТРУК'I'УР
но-фациальной зоны. Ассоциация Phragmodus расположена за
паднее, ближе к платформе, Элементы крайне западной ассоциации 
Plectodina. определяются в ордовике Вайгача. Подобную же по
следовательность конодонтовых комплексов можно наблюдать и в 
Австралии / rзa.rnes е. а" 1973/. 

Зарубежные исспедователи установили две . главные конодонто
вые провющии, существовавшие от раннего аренига: Мидконтинент 
Северной Америки ·и Европейская {Северо-Атлантическая) провин
ция Европы и Аппалачей. На основании сходства конодонтов Сибир
ской платформы и Мидконтинента Т.А. Москаленко / 1 97 5/ считает 
правомерным выделение Американо-Сибирской области. Согласно 
К. Барнсу / вarnes е .  а", 1973/, в среднем и позднем ордовике 
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ф с.л 

Т а б л и ц а  2 

Эвопюция конодонтовь1х сообществ в ордовике Северной Америки и распространение их по папеотектоническим 
обстановкам /по B arne s  е. а.,  197 3/ 

Серия Литорапьный Мелкий шельф Глубокий шельф Континентапь- Эвгеосинкпинапь 
шепьф миогеосинкпи- ный край 

напи 

Cincinna.tia.n Rhipidogna.- Plectodina Phra.gmodus Amorphogna.thus 
thus Icriodella 

Trentonia.n Chirogna.- Plectodina. Phra.gmodus Amorphogna.-с LЗ !ackrive- thus Ozarkodina. thus (tj 
.s ra n Erismodus Brya.ntodina. Icriodella. 
з Cha.zya.n Leptochiro- Histiodella. Periodon Pygodus о. White1·0- g na.thus Multioistodus Acontiodus Prioniodus е (tj ckian Coleodus Belodella. Е opla.cogna.-.с t.hus u 

ca.na.dia.n Loxodus Prioniodus 
U lri с hodina. Oistodus 

Drepa.nodus 
Oepikodus 



J) (]) 

Т а б n и ц а  З 

Распредеnение конодонтов в ордовике западного склона Урапа 

Горизонты Ypana о. Вайгач, Вайгач- Западный склон Урала, зона 
екая зона 

Беnьско-Еnецкая Сакма�Лемвинская 

запад восток 

Кырьинский Aphelogna.thus 
Сурьинский Oulodus 
Попу денский Icriodella. 
Рассох1mский 

Periodon Prioniodus 
Amorp.hogna.- Amorphogna-

Тыпьmьсю1й p\,ra.gmodus Phra.gmodus thus thus 
Eopla.cogna- Pygodus Чердынский Icriodella. Icriodella t.hus Plectodina. Periodon Pygodus 

Каракопъмихай- Acodus Prioniodus 
повский Sca.ndodus Periodon 

Pygodus Acontiodus 
Pygodus 

l<уагачский Oistodus 
Копнабукский Drepa.nodus 
Кидµясовский 



в Мидконтивенте, отвечающем самостоятепьной провинции, выдепя
ются три подпровющИИ - Rhipidogna.thus, Plectodina, Phrag-
modus, а Северо-Атпантическая провинция вкпючает две под-

проВJUЩИИ - Acontiodus - Periodon, Eoplacogna.thus - Pygo
dus - Amorphogna.thus. C.Бepгcтpeм / Bergstrom, 1973/, 
К. Варне / вa.rnes, FAhra.eus, 1975/ и другие авторы считают, 
что фауны, обитавшие в Мидконтиненте, быпи тропическими и суб
тропическими, приспособпеШ1Ь1ми к условиям повышенной солености; 
североатnантическая фауна обитала в вормапьио солевых морских 
условиях и была более холодноводной, но не арктической. 

Судя по составу попучеивых вами комплексов, можно утвер�ть, 
что среднеордовикские коиодонты западного склона Урал.а сопостав
пяюrся с комппексами "Phragmodus" Американо-Сибирской обпа
сти и "Periodon" Северо-Атпантической провинции. Таким об
разом, можно предполагать, что в ордовике западные районь1 Урала 
(Бельско-Епецкая зова) через о. Вайгач сообщались с Сибирской 
ппатформой и Мидконтинентом, а восточные (Сакмаро-Лемвинская 
зона) на юге имепи связи с Казахстаном, Прибалтикой, Централь
ной Европой. 
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Р .М. Мянвипь, Н.М. Заспавская 

СИЛУРИЙСКИЕ IЮЛИХЕТЫ СЕВЕРА СИБИРИ 

Силурийские попихеты севера Восточно-Сибирского региона изу
чались по остаткам их чеmостных аппаратов, найденных в пробах 
из разрезов архипелага Северная Земпя и бассейна р. Мойеро (се
верная часть Сибирской платформы) .  На этой территории набтода
ются общая поспедоватепьность седиментационных цикпов и опреде
ленное сходство разрезов /Меннер и др., 1979/. Для них характер
ны перерыв в . осадконакоплении на рубеже ордовика и сипура и мак
симальная трансгрессия в ппанJЮверийское время, сменившаяся в 
позднем ппандовери-ве.нлоке и в позднем силуре общей регрессией. 
Этот постппанюверийский регрессивный цикп, который перемежался 
кратковременными частными трансгрессиями, привеп к образованию 
ряда фаций мепководного шельфа: органогенно-детритовых комкова
тых известняков, корапповых и строматопоратовых биостромов, во
дорослевых построек и др. /Тесаков, Предтеченский, 197 9/. Остат
ки челюстных попихет найдены в отложениях как трансгрессивного, 
так и регрессивного циклов. Их таксономический ссх::тав представ
лен видами 13 родов, относяшихся к 7 семействам. Сходство се
веросибирских форм с прибалтийскими, выражающееся в присутствии 
обших родов и ряда обших ипи очень бпизких викарируюших видов, 
позвопило сравнить изученный материал с известными челюстными 
аппаратами попихет Балтийского региона. 

Попихеты широко распространены в североземельских разрезах. Они 
найдены в 58 пробах из 100 изученных (табп. 1). На данной стадии изуче
ния возможно выделить две ассоциации, которые мъ1 условно называем 
нижнесилурийской (для лландовери ) и верхнесипурийской (венпок-луд
лов ) . .ДЛЯ первой из них характерно значительное количество представи
телей и видов рода Polycha.eta.spis Kozlowski, а также при
сутствие родов S ka.Ienoprion Kiela.n-Jaworowska. и Leptopri
on Kiela.n-Jaworowska .. Специфическая черта второй ассоциации -
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присутствие в ее составе особой груm1ы мохтиеппид, бпизхой к 
группе trapezoidea , ио с ашьно редуцироВаJШЬIМИ зубчиками 
Mochtyella sp. а. и Mochtyella sp. Ь. Из снпура Прибал-
тики такие формы пока еще не известны. 

Распределение попихет в силурийском разрезе р. Мойеро пред
ставлено по их находкам в 35 пробах из 120 отобранных по раз
резу (табл. 2 ). Еспи не учитывать единичной находки в иижией 
части мойероканского горизонта Polycha.eta.spis aequila.tera
lis Kielaп-Jaw., Atraktoprion sp., можно условно опреде
пить две возрастные ассоциации. Одна из них связана с верхней 
частью моАероканского и хаастырским горизонтами: Mochtyella 
cf. crista.ta. Kielan-Jaw., Kettnerites a.spersus (Hinde ) , 
Polycha.etaspis sp. Вторая ассоциация, хакомского и ту
капьского горизонтов, представленная, наряду с Multiprion tra
pezoideus ( Kielan-Ja.w. ) и Kettnerites a.spersus (Hin
de ) , такой же груIПJой мохтиеппид с сипьно редуцированными зуб
чиками, приурочена к хакомско1А)' и тукапьскому горизонтам • . 

Стратиграсfliческис границы этих accoJU1SW1й попихет пока не
достаточно четкие. Дпя их детализации и уточнения необходимы 
специапьные исспе;:ювания в разных фациапьных зонах. 

При описании чеrоостных фрагментов авторы не дифференцируют 
их систематику на систематику четостных аIПJаратов и системати
ку эпементов четостных аIПJаратов (сколекодонтов) .  Такое подраз
деление не имело бы смысла, так как цепь1е четостные аmtараты 
чрезвычайно редки и описание у всех исследователей ведется боm
шей частью по фрагментам аIПJаратов ипи отдельным элементам, 
сfliксируемым в разделе •Материал'. Uелесообразно по возможности 
идентисflщировать отдепьно найде1mые чепюстиь1е эпементы с их 
анапогами из достаточно попных аппаратов. Это даст возможность 
попьзоваться основами единой систематики согласно 'Международ
ному кодексу зоопогической номенклатуры' и избежать применения 
паратаксономии. 

Ниже приводится описание 17 видов попихет, относЯ111Ихся к 5 
семействам отряда Erra.ntida. Audouin et Milne-Edwards, 
. 1832.  В описаниях испопьзованы cлeдylQ.JlИe обозначения: 

Mll первая левая чепюсть; Мir - первая правая че-
люсть; МII, МПI, MIV - соответственно вторая, третья и 
четвертая чепюсти; Ьр - базапьная пластинка; lbp - левоба
зальная пластинка; a.t - передний зуб; it - интеркалярный, до
бавочный зуб; mr - основной, главный гребень, киль; sr - вто
ри чный гребень, кищ.; br - базальный гребень. 

Ко1U1екция попихет хранится в Институте геопогии АН Эстон
ской ССР, г. Таппин, и в монограсfliческом отделе музея Институ
та геопогии и геоljизики СО АН СССР под № 738.  
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Т а б п и ц а 1 

Распространение по.тIИхст в силурийских отложениях архипелага 

Вид I 

C'i \О 
1 \{) СХ) м 

°' м <:jo 1 
1..") 1 1 м 
м м т-1 L") 

1 

Сем. Mocl1tyellidв.e 1 

Mocthyellв. cf. cristвta + 
Mochtyella. sp. а. 
Mochtyella sp. ь 
Mochtyella.11 fra.gilis 
Multiprion tra.pezoideus + 
Pistoprion tra.nsita.ns + + 
Pistoprion serrulв. + + + 
'v'istulella. kozlowskii + 

Сем. xa.nioprionida.e 
xa.nioprion borea.lis 
Ra.kvereprion cf. ba.lticus + 

Сем. Polx:cha.eta.spida.e 
Polycha.eta.spis inconstans + 
Р .  cf. a.equila.terв.lis + + 
Р. cf. wyszogrodensis + + 
Р .  cf. lв.tus 
Polycha.etaspis sp. + 
Kozlowskiprion brevia.la.tus 

Сем. Ra.mehoErionida.e 
Pa.ra.ra.mphoprion nordicus 

gen ct sp. n. + + + 
Сем. Ka.lloprionida e 

Leptoprion rectaпgula.ris sp. n. 
Kв.lloprion sp. 

Сем. Paulinitida.e 
кettnerites a.spersus + + + + 

Сем. Atra.ktoerionidae 
Skalenoprion denticulв.tus sp. n,  + + + 
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Северная Земля ( свитная разбивка по /Курик и др., 1 982/)  

1 1  

о ,...; t.') со N ['- С\) ,...; ,...; 
N N N ,...; .,;< ['- С\ ,...; ,...; 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 С\ ['- С> :") 
,...; ,...; ,...; N N N N N N L'"; L') L'"; 1 
L') t.') 1!1 1!1 t.') L') � L') 1!1 � ,...; ,...; � 

+ + 

+ 
+ + + + 

+ + + 
+ + 

+ + 

+ + + + + 

+ 
+ + + + + + + 

+ + 
+ 

+ 

+ 

+ + + 
+ 

+ + + + + + + + 

+ + + 
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О к о н ч а н и е  т а б п .  1 

Вид 

Сем. М ochtyellida.e 

Moctl-1yella. cf. cristata 
Mocl"1tyella. sp. а 
Mochtyella. sp. Ь 
"Mochtyella" fra.gilis 
Multiprion trapezoideus 
Pistoprion tra.пsita.ns 
Pistoprion serrula. 
Vistulella. kozlowskii 

Сем. xa.nioprioпida.e 

xa.nioprion b orealis 
Ra.kvereprion cf. ba.lticus 

Сем. Polycha eta.spida.e 

Polychaeta.spis inconsta.ns 
Р. cf. aeqLtila.teralis 
Р .  cf. wyszogrodensis 
Р. cf. la.tus 
Polycha.eta.spis sp. 
Kozlowskiprion b1·evia.la.tus 

Сом. Ramphoprionidae 
Pararamphoprion nord icus 
gen et sp. n.  
Сем. кa.lloprioпida.e 

Leptoprion recta.ngularis sp. n, 
K alloprion sp. 

Сем, Paulini tida.e 

Kettnerites a.spersus 
Сем. Atra.ktoprionida,e 

Ska.lenoprion denticula.tus sp.n. 

п 

,...; н 
1 � 

+ 

+ 

+ 

N 
1 м 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

L") 
1 ,...; 

+ 
+ 

+ 

IП 

,...; :'>! 
1 о ..:-0 

+ 

+ 

П р и м е ч а н и я: 1. 1-IV 
s 1  w ( IV ) свить� V, VI 

·номера образцов. 

- водопадная, S 1,ln ( 1 ) , гопомяmtая, 
нижняя, S l.

w 2 \ V )  и верхняя, 
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С\! О\ 1 1 \!') \!') 

+ 

+ + 

+ 

+ 

+ + 

1"' м м 1 1 ("') 1О \!') .::!< 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

IV v 

1О 1О а> м м .-i °' о 1 1 1 м С\! \!') м м 1 1 1 1О м м 1О 1О 1О 1 1 1 '<!! '<!! '<!! м \!') \!') 

+ + 
+ + + + + + 

+ + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ + 

°' 
1 1"' \!') м 

+ 

VI 

("') '<!! 1 1 1"' 1"' \!') \!') м м 

+ 

+ + 

s 1 in (II), гопомянная - средненская, S 1n ( Ш ) ,  средненская, 
s21ct (VI) части самойловичской свиты.12 .  159-3 - 157-4 -
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Т а б n и u а  2 

Распространение поnихет в сипурийских отnожениях бассейна р. Мойеро 

Вид 

Сем. MochtyeШdae 

Mochtyella cf. cristata 
Mochtyella sp. Ь 
Multiprion trapezoideus 
Pistoprion sp. 

Сем. Polychaetaspidae 

Po1ychaetaspis cf. aegui-

\() 1 О\ ('-

lateris + 
Р. cf. wyszogrodensis 
Kozlowskiprion brevia
latus 
Polychaetaspis sp. 

Сем. Paulinitidae 
Kettenerites aspersus 

Сем. Atra.ktoprionidae + 

.... (') \() .... .... .... 1 1 1 со 00 00 ('- ('- ('-

+ 

+ + 

I 

.... С11 1 00 ('-

+ 

.qo ('-.... .... 
1 1 ('- ('-('- ('-

+ + 

+ 

.., С11 1 о .qo С11 С11 1 1 ('- ('-('- ('-

+ 

+ 

1О 1 00 \() 

+ 

('-1 00 \() 

+ 
+ 

+ 

п 

со 1 00 \{\ 

+ 

С11 1О .... .... 1 1 00 00 \() \() 

+ + 

<') 
С11 1 00 \() 

+ 

('-
С11 1 00 \() 

+ 

+ 

ш 

со 
С11 <') 
� 1 <') \() ('-

+ + 

+ 

.... С11 1 1 \() <') ('- .qo 

+ + 

<') 1 \() <') 

+ 

П р и м е ч а и и я: l .· I-Ш-моАерохаиский и хаастырсхий, s 1 In ( I) , хахомсхий, s1w ( 10 , тукапьсхиА, s2Id { Ш) гори
зонты. 2. Нумерация образцов (79-5 - 35-3 )  и их возрастная привязка даны согпасио работам •сипур СибирсхоА ппат-
формы� /1979- 1980/. 



К Л А С С  РО�УСНАЕТА GRUBE, 1850 

О Т Р Я Д ERRANTIDA AUDOUIN ЕТ MILNE
EDWARDS , 183 2 

С е м е й с т в о  MOCH'l"YELLIDAE KIELAN-JAWOROWS KA, 
1961  

Род  Mochtyella. Kiela.n-Jaworowska, 1961  

Типовой вид Mochtyella cristata Kielan-Jaworowska, 
196 1 

Mochtyella cf. cristata Kiela.n-Ja.worowska, 1961 

Табл. XIV, сtиг. lа-д; 2а, б 

Материал. 8 Mir, 7MI.l, З at. 
Описание. На правой MI представлено три зубчатых гребня. Ос

новной (rлавный ) гребень состоит из прямых, хорошо выраженных 
зубцов, которые плавно уменьшаются в размере к нижней трети 
длины MI. Второй гребень состоит из плотных, налегающих друг 
на друга зубчиков. Третий гребень ( базаnьиый ) равен полоDИИе дли
ны основного; его зубчики очень мелкие, тонкие, острые; Длина 
правой MI 0,6-0,8 мм. Левая MI несет основной и базаnь-
ный гребни, с очень тонкими зубчиками, равный половине длины 
основного. Длина левой MI О, 7-0,9 мм. Предшествующий зуб 
( a.t ) конусовидный, с вторичной зазубренностью. 

Зубная ФOPl'vlY ла 
Mll Mlr 

mr 18- 19 17-21 
sr 12-14 
br 10- 1 1  12-14 

Замечание. Описанные экземпляры по форме правой и левой МI, 
характеру и расположению на них зубных гребней сходны с Mochty-
ella. crista.ta" Но пока не известно строение МIП и MIV, 
которые у М. crista.ta. отли11шотся вторичной зазубренностью, 
не представляется возможным сделать более точное определение. 

Местонахождение и возраст. Северная Земля, лландовери - вен
лок; водопадная, голомянная и среднинская свиты. Бассейн р. Мой
еро, лландовери, мойероканский и хаастырский горизонты. 

Mochtyella. sp. а. 

Табл. XIV, фиг. За-е 

Голотип. J\'q 738/8, табл. ХIV, фиг. За, б. Северная Земля, вен
лок, средиенская свита. 

Материал. 2 челюстных аппарата; 10 Мll; 8 Mlr; 5 в.t. 
Описани!о!. Левые MI имеют основной и вторичный гребни. На 

основном отмечается резкая смена передних крупных зубов на мел-
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кие. Зубы слабо наклонены друг к другу. Вторичный гребень парал
лелен основному и сосrавпяет примерно 1/3 его дпины. Зубы вто
ричного гребня прямые, широкие у основвния. Дпина левых MI 
0,6-0, 9 мм. На правой четости MI такое же резкое уменЬlllение 
зубов к нижней части и четко выраженный спед прикрепления ба
зальной пластинки. Дпина Mlr 0 , 4-0, 8  мм. Передние зубы со
стоят из 5-7 острых, прямых, почти одинаковой вепичюtы зубчиков. 

mr 
sr 

Mll 
24- 2 6  
8-9 

Зубная фор� па 
Мir 

2 5 - 28 

Сравнение. Описанные формы отпичаются от Mochtyella crista.i 
K ielan-Jaw. резким уменьшением размеров зубчиков на основных 
гребнях левой и правой MI и характерным вторым гребнем в верх
ней трети Mll. 

Местонахождение и возраст. Северная Зем.пя, .ппандовери - вен
лок; гооомянная, средненская, нижняя часть самойповичской свиты. 

Mochtyella sp. Ь 
Табл. XIV, «Jиг. 4а-г 

Голотип. № 7 38 / 12 , таб.п. XIV, фиг . 4а. Северная Земпя, 
венлок, нижняя часть самойловичской свиты. 

Описание. Правые MI дlIИНой 0,4-0 , 9  мм, вепичина зубов 
резко уменьшается к нижнему краю. Зубы почти прямые, спабо на
к.понены друг к другу, с широким основанием, их чиспо на основ
ном гребне 2 3-25. С.пед прикреппения базальной пластинки в ниж
ней части первой правой чеrоости отqтствует ипи очень спабо вы
ражен. 

Сравнение. Описанные формы Мlr отпичаются от аналогичных, 
набrоодаемых у Mochtyella. sp. а, отсутствием хорошо выражен
ного С11еда прикрепления база.пьной пластинки. 

Местонахождение и возраст, Северная Земля, вен.пок, среднен
ская и нижняя часть самойловичской свиты, Бассейн р. Мойеро, вен
лок - пудлов, хакомский и тукапьский горизонты. 

"Mochtyella.11 fra.gilis ( Sza.nia.wski ) , 1970 

Табл. XV, фиг. lа-в 

Mochtyella. fra.gilis: S za.nia.wski, 1970, с. 4 53-4 54, 
табл. П , фиг. 5-7 .  

Голотип. Moc\1tyclla. fra.gilis Sza.nia.wski, 1 970, табл. П ,  
фиг. 6 .  Верхний? ордовик, По.пьwа, скв. Ме.пьник. 

Диагноз. Первые челюсти характеризуются резким наружным 
поворотом основного зубчатого гребня и очень хрупкими стенками. 
Базальный гребень на левой Ml уд.пиненный, значительно бо.пьше 
по размерам половины целой чеrоости, в верхней части он несколь
ко изогнут. Вторичный гребень на правой MI состоит из очень 
тонких зубчиков и туберкул. 
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lbr 
mr 
sr 

Зубная формупа /по Sza.niawski, 1970/ 
Mll Мir 

17-18 
14-17 17-18 

10-1 1 

Материал. 1 Mil; 1 Мir; 5 a.t. 
Описавие. Правая МI с характерRЬJМ наружным поворотом ос

новного зубчатого гребня. Мвксимапьная ширина его - в передней 
части. Зубы основного гребня круm1ые в передней части, затем они 
постепеJШо уменыuаются. В верхней части первых четостеА отмеча
ются специсjические трансверсальные элементы, образованные из 
своеобразно спитых 4-6 прямых зубцов. Передние четости состоят 
из 3-6 конусовидщ.1х зубцов дпиной 0,3-0,6 мм и шириной 0,2-
0 , 3  мм. 

Сравнение и замеЧ8Шlе. Этот вид отличается от Mochtyella. 
crista.ta. Kielan-Jaw. присутствием крупного зуба у лево-
баэапьного гребня и особыми трансверсальными эпементами в пе
редней части первых четостей. Эти отличия не позвопяют однознач
но относить вид к роду Mochtyella Kielan-Ja.worowska" 
1961. 

Распространение. Верхний? ордовик Попьши. 
Местонахождение и возраст. Северная Земпя, ппандовери, водо

падная свита. 

Р о д Multiprion Sza.nia.wski et Wrona, 1973 

Типовой вид Multiprion opolensis, Szania.wski, Wro
na., 1973 

Верхний девон, франский ярус, Попьша, скв. Опопе-Любепьска 

Multiprion tra.pezoideus ( Kielan-Ja.worowska ) , 1966 

Табп. XV, lfиг. 2а-г 

Mochtyella. tra.pezoidea.: Kiela.n-Ja.worowska, 1966, 
с. 57-59, табл. V, фиг. 1-3. 

Гопотип. Mochtyella. tra.pezoidea, Kielan-Jaworow
ska., 1966, табп. V, сjиг. 1 .  Сипур Попьши. 

Диагноз. Первые чепюсти патерапьно сжаты. Зубы основного 
гребня спабо наклонены друг к дРУГУ и уменьшаются к нижней тре
ти его длины. Вторичный гребень не выражен. Базапьный гребень 
без зубцов или неяснозубчатый. Левобазвльный гребень выражен 
хорошо и равен половине дпины основного. 

mr 
lb r 

Mll 

12-13 
9 

Зубная формула 
Mir 

12-14 
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Материал • 8 Мir; 3 Мil. 
Описание. Первые челюсти латерально сжаты, передних их край 

�:осширен. Вторичный гребень отсутствует, Главный гребень с пря
мыми или с11або наклонными крупны"'°' зуб8""°', которые несколько 
уменьшаются к базальному краю. Левобазапьный гребень хорошо 
выражен, с четкими зубцами. Базальный гребень на правой М1 без 
зубцов или с неясно выраженной зубчатостью. Размеры первых че
пюстей 0,7-1,0 мм. 

Замечание. На основании находки чепюстного аппарата из скв. Ка
угатума, гл. 7 7 7 ,  70-7 7 7 ,  7 5 м, пумов (коппекция В.В. Нестор, 
Институт геопогии АН СССР, г. Талпин) , установпено, что у м.tra.
pezoideus вторая певая чеmость ( Мll ) по форме и характеру 
распопожения на ней зубцов соответствует аналогичной части челю
стного аппарата рода Multiprion Sza.niawski et Wrona, 
1973 / см. Sza.nia.wski, Wrona., 1973, табп. 1 ,  фиг. 3/, В 
таком спучае в работе С. Кепян-Яворовской /Kielan-Jaworow
ska., 1966, pl. V, 3а,Ь - At/ изображены скорее всего МIII ипи 
МIV. Следует также отметить, что М. tra.pezoideus не име-
ет вторичного гребня, характерного РЛЯ рода Mochtyella.. Эти 
призна1G1 поэвопяют отнести описываемый вид к роду Multiprion 
Sza.nia.wski et Wrona, 1973. 

Сравнеюtе, Сходство описываемых форм с Multiprion opo
lensis Sza.nia.wski et Wrona, 1973 отмечается по присут
стви10 хорошо выраженного базапьного гребня и неясной зубчатости 
левобазапъиого гребня. Однако Multiprion trapezoideus 
отпичается прямым, а не трансверсальным передним краем основ
ного гребня. 

Распространение. Сипур Попьши. 
Местонахождение и возраст. Северная Земля, ппаидовери - вен

пок, водопадная, голомяниая, средненская, нижняя часть самойпо
вичской свиты. 

Р о д  Pistoprion Kiela.n-Ja.worowska., 1966 

Типовой вид Pistoprion tra.nsitans, Kielan-J a.worowska, 
1966 

Pistoprion tra.nsita.ns Kiela.n-Ja.worowska., 1966 

Табп. XV, �tиг. 3а-г. 

Pistoprion tra.nsita.ns: Kielan-Jaworowska., 1966, 
с. 00-6 1 ,  табл. 111, $fг. 2, табп. VI, фиг. 2, табп. VII, сfиг. 2,3, 
text-fig. 5 В .  

Pistoprion tra.nsitans: Kielan-Ja.worowska., 1968, 
fig. 1. 

Pistoprion tra.nsita.ns: S za.nia.wski, 1970, с. 457-458 , 
табп. 111, fig. 3- 7. 
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Го11отип. Pistoprion tra.11sitaпs: Kielan-Ja.worowska., 
1966, табл. VI. фиг. 2. Ордовик - силур Польши. 

Диагноз. Асимметричный, сложный челюстной аппарат. Леnая 
четость MI с хорошо выраженным главным зубчатым гребнем и 
с трансверсаньно проходящим в передней ее· части и не имеющим 
зубцов вторичным гребнем. Правая че11ЮСТь МI субректангуляр
ная. Псрсмяя правая челюсть дугообразно изогнутая, с удлиненной 
продольной частью и более короткой трансверсальной. Левая бо.зо.ль
иая пластинка с прямыми зубчиками протягивается почти на половину 
длины Мil. Базальная и левобазальная пластины имеют открытые 
пулыmые полости. Передние зубы состоят из восьми соединенных 
крупных зубцов. 

mr 
lbp 

Mll 

14-16 

Зубная формула 
Mir МIIr 

12-14 
1 2  

1 2  

Материал. 5 Mll; З Mir; 2 МIIr. 
Описание. Первые левые челюсти длиной 0,6-0,8 мм со слабо 

изогнутым передним краем. Главный гребень образован крупными 
плотными зубцами. Вторичный гребень без зубцов, располагается 
под углом к главному в передней части челюсти и равен 1/3 или 
1/4 его длины. Правые МI субректангулярные, длиной 0,5-0,G мм, 
сужающиеся к базальной части. На их главном гребне располагается 
12-14 зубцов. Правые MII с удлиненной продольной ветвью и бо
лее короткой трансверсальной.Синус хорошо выражен. 

Сравнение. В размере элементов челюстных аппараrов и в их 
форме наблюдается сходство описанного материала с типовым. Од
нако сибирские вторые правые чеmости этого вида отличаются от 
таковых, описанных Х . Шанявским, более узким синусом /см. S za.
nia.wski, 1970, табл. III, фиг. 7 /.  

Распространение. Ордовик, сипур Польши. 
Местонахождение и возраст. Северная Земля, лландовери, водо

памая и голомянная свиты. 

Pistoprion serrula. ( Hinde ) , 1880 

Табл. XV, фиг. 4а-ж 

Sta.urocephalites serrula.: Hinde, 
фiг. 18-20. 

1880, табп. 14, 

Eunicites 
Eunicites 

serrula.: 
serrula.: 

Hinde, 1882, табл. 1, фиг. 11, 12.  
Bergman, 1979, фиг. 28( 5,6 ) .  

Голотип. Не известен. 
Диагноз. Левые MI овальной формы, трансверсально отогну

тые в передней части к наружному краю. Главный гребень состоит 
из крупных конусовидных зубов, расположенных равномерно. Вто
ричный гребень не выражен. Правые MI субректангу лярной формы; 
правая МII с широким синусом. 

· 
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Материал. 2 Mlr; 6 Mll; 5 Mllr. 
Оmtсание. Левые MI трансве рсально отогнутые и расширенные 

в передней части, длина их варьирует от 0,8 до 1,2 мм. Вторич
ный гребень нс выражен. Чиспо зубов основного гребня 1 3 - 1 4 .  

Правые MI субректаигуп,ярные, размером 0 , 5-0,7 мм, с 10- l l зу

бами. У МПr JJ ироЮ!й синус и трансверсальные nетки относятся к 
продольным как 2:3.  

Сравнение. Pistoprion serrula. отличается от Pistoprioп 
tra.nsita.ns отсутствием вторичного гребня на левой MI и 
близкими размерами траисверсапьной и продольной ветвей правой MII. 

Распространение. Сипур, nеилок Англии; верхний лландовери -
:нижний венлок Швеции, Готпанд. 

Местонахождение и возраст. Северная Земля, ллаидовери, водо

падная и голомянная свиты. 

р 0 д Vistulella. Kiela.n-Ja.worowska., 1961  

Типовой вид Vistulella kozlowskii Kielan-Ja•vorowska, 1 9 6 1  

Vistulella. kozlowskii Kiela.n-Ja.worowska., 1961 

Табл. XVI, ij:&iг. l а-г 

Vistulella. kozlowskii: Kiela.n-Ja.worowska, 1961, 
р .  243-248, pl. 1-4, text-fig. 2 

Vistulella. kozlowskii: Kiela.п-Ja.worowska., 1962 ,  text
fig. 4Ь . 

Vistulella kozlowskii: Kiela.n-Ja.worowska., 1966, text
fig. 5 с .  

Vistulella. kozlowskii: Mie1•zejewski, 1978,  р .  278-
279; text-fig. 1, табл. 2, фиг. 1.  

Го11отип. Vlstulella kozlowskii Kiela.n-J a.worowska., 
1961, pl. I. Ордовик Польши. ·  

Диагноз. Сложный челюстной аппарат. Правая чеmость состоит 
из двух частей: прямо�ольной нижней ( Mira. ) и отделенной от 
нее интеркалярным зубом ( it ) субтреугольной верхней ( Мirb ) . 
Главный гребень проходит по всей длине MI. Левая чеmость MI 
больше правой и трансверсально отогнута к внешнему краю. Имеет
ся только одна, расположенная справа, челюсть MII, зубной ряд 
которой можно рассматривать как аналог вторичного гребня рода 
Moc.htyella. Kiela.n-Jaworowska /Mierzejewski , 1978/ . 
Пульпные полости открытые. Базальные пластинки удлиненные, изо
гнутые, с неравномерными зубцами. Передние зубы отличаются вто
ричной зазубренностью. 

Материал. Mira., it: Mlrb; MIIr; Mll. 
Оmtсаиие. Правая MI (ее нижняя часть) прямоугольной фор

мы, дли ной 0 , 5  мм. Базальная пластика проходит вдоль всей дли
ны Mlra. Интеркалярный зуб субкоиической формы. Mlrb с тре-
мя крупными зубцами. Правая МП траисверсально изогнутая, ее 
зубцы уменьшаются к базальной части. Левая MI отгибается к внеш
нему краю. 
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Сра.внение. Описанные сибирские формы не отпичаются от типо
вых экземпляров Vistulella kozlowski i .  

Распространение. Ордовик, сипур Попьши. 
Местонахождение и возраст. Северная Земля, лландовери, водо

падная и гопомянная свиты. 

С е м е й с т в о  POLYCHAETAS PIDAE KIELAN
JAWOROWSKA, 1966 

Р о д  Polyc.ha.eta.spis Kozlowski, 1956 

Типовой ви д  Polycha.et<:>.spis wyszogrodensis Kozlowski, 
1956 

Polycha.eta.spis inconsta.ns Kiela.n-J aworowska., 
1966 

Табп. XVI, сiяг. 2а, б 

Polycha.eta.spis inconstans: Kiela.n-Ja.worowska., 1966, 
р . 9 1-93, с. 91-93, табп. XVIII , Цllг. 2 ,3 , text-fig. 8G. 

Гопотип. Polyc\1a.eta.spis inconsta.ns Kiela.n-Ja.worow-
ska" 1966, табп. XVIII, Цifг. З. ( ? )  Силур Прибаm-11йского 

региона. 
диагноз. Правые MI удпиненные, с широким крыпом, распопо

женным в средней части чеmости. Синус широкий, открытый. Левые 
М1 достаточно широкие, с внутренним крылом, начинаюllШмся вы

ше их средней части. Вторые чепюсти ( Mlll и МIIr ) короткие, 
с трансверсапьно отогнутым передним краем и хорошо выраженными 
зубцами. Передние чеmости дугообразные. Gазапьные ппастинки 
триаJП'Уnярные, с характерным прямым, резко вытянутым вверх вну
трешmм угпом. 

М11 
MIIl 
MIII 
MIVl 
Ьр 

13-15 
9-11 
7-8 
7 

Зубная формупа 

Mlr 
мпr 

MIVr 
Ьр 

Материм. З Mll; 11  Mir; З Ьр. 

13-16 
9-10 

7 
9-10 

Описание. Правые MI дпиной 0,4-0,7 мм и шириной 0,15-
0, 18 мм, с широким крыпом в средней части. Левые MI суб
ректангупярные, дnиной 0, 35-0, 5  мм. Их передний край широкий, 
он образован тремя трансверсапьно распопоженными зубами основ
ного гребня. Баэапьная ппастинка триангулярная с вытянутым верх
ним внутренним угпом. 

Сравнение. Polycha.eta.spis inconsta.ns отпичается от 
Polycha.eta.spis wyszogrodensis Kozlowski субректан

гупярной формой певой MI , бопее дпинным внешним крыпом и 
гпубоким синусом на правой МI и формой базапьной ппастинки 
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с резко вытянутым верхним внутренним угпом. Описаиные формы 
отличаются от типовых широким передним краем певой MI. 

Распространение. Сипур Прибаптийского региона. 
Местонахождение и возраст. Северная Земпя, ппандовери, водо-

падная, голомянная и средненская свиты. 

Polychaeta.spis cf. a.equila!eralis Kielan-Jaworow
ska., 1966 

Табл. XVI , !jиг. За, б,  в 

Материал. 5 Мir, 4 Mll. 
Описание. Правые MI с трансверсапьно оттянутым крьmом 

на расстоЯЮ1и от вершины, равном 1/3 от общей дпины чеmости; 
длина варьирует от 0,3 iIO 0,8 мм. Синус негпубокий, число зубов 
1 4-lG. Левые MI длиной О,З-0,6 мм, в средней их час11i нахо
дится субректангу лярное наружное крьию. Отпечаток связки субром
бический. 

Сравнение. Описанные элементы челюстных аппаратов отличают
ся от аналогичных у типовых экземпляров субректангупярной фор
мой крыла и более резко выраженным синусом на левой MI. 

Местонахождение и возраст. Северная Земля, ппандовери-вен
лок, водопадная, голомянная и средненская свиты; бассейн р. Мой
еро, мандовери, мойероканский горизонт. 

Polychaeta.spis cf. wyszogrodensis Kozlowski, 
1956 

Табл. XVI, <fмг. 4 

Материал . 5 Mlr, 4 Mll. 
Описание. Правые первые чеrоости с широким синусом и широ

ким оттянутым крылом, расположенным в их средней части. Первый 
зуб направлен трансверсапьно, остапьные наклонно к основному 
гребню. Левая MI удлиненная, с небопьшим наружным крылом, 
зубы крупные. 

Сравнение. От типовых экземпляров отличаются округлой, а не 
прямоугопьной формой синуса и более узким краем крыла, на левой 
м�'. Правые MI отличаются от аналогичных элементов типовых 
экземпляров хорошо выраженным синусом на их внешнем крае и 
оттянутым субректангупярным крылом. 

Местонахождение и возраст. Северная Земля, лландовери - вен
лок, водопадная, голомянная и средненская свиты. Бассейн р. Мой
еро, венлок, хакомский горизонт. 

Р о д  Kozlowskiprion Kiela.n-Ja.worowska., 1966 

Kozlowskiprion breviala.tus Kiela.n-Ja.worowska" 
1966 

Табл. ХVI, фиг. 5 

Kozlowskiprion brevia.la.tus: Kiela.n-Ja.worowska., 
1966, с. 10 1-102, табл. XXI, text-fig. Bj . 
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Kozlowskiprion breviaJ.atus: Kielan-Jaworowska, 
1968, с. 46, в .  

Голотип. Kozlowskiprion breviaJ.atus Kielaп-Jaworow-
ska, 1966, с. 100, табп. XXI� фиг. 5 (? ) СредНИй ордо-
ВИJt Попьши • 

.Dиаrвоз. Левые М1 удmmеввые, с закругленной бвзапьной 
частью. Внешнее небопьшое хрыло распопагается вьnuе середю1ы 
челюсти. Правые MI с широким синусом и субректангупярИЬ�м кры
лом. МПl относитепьво дmmная, достигает почти половины дmmы 

Mll. Передние патерапьные зубы крупные, с широким основанием. 
Базапьиая пластинка округлая. 

Зубная формула 

М1 
MII 
мш 
MIV 
Ьр 

14-18 
10-13 
7-8 

4 

Материал. 2 Mil, 2 Мlr. 

14-18 
6-8 

5 
11-14 

Описание. Левые первые чепюсти дпиной 0,5-0, 8  мм характР.
ризуются субципиидрической формой, внешнее крьшо спабО выраже
но, располагается несколько выше середины. Нижний край челюсти 
закруглен. Основной гребень состоит из круm1ых, наклонных зуб
цов, первый зуб траисверсаm,но вытянут. Правая М1 отличается 
хорошо выраженным в средней части внешним КJ:!>Iлом субректангу
лярной формы с широким синусом. 

Сравнение. Kozlowskiprion breviala.tus отличается 
от Kozlowskiprion longicaverпosus Kielaп-Ja.worow
ska. более дпинным крылом и гпубоким синусом на правой MI 
и округленной базальной частью левой МI . 

Распространение. ( ? )  Средний ордовик-сипур Прибапгийского 
региона. 

Местонахождение и возраст. Северная Земля, ппандовери, водо
падная свита; бассейн р. Мойеро, венлок, хакомский горизонт. 

С е м  с й с т  в о Ra.mphoprionidae Kiela.n-J a.worowska" 
1966 

Р о д  Para.ramphoprion gen nov. 

Типовой вид Ra.mphoprion urba.neki Kiela.n-Ja.worow-
ska., 1966 ( ? )  Средннй ордовик Польши. 

Диагноз. Первые левые четости субректангуnярной ФОJ.!мы, рао
ширенные в средней части, с крылом, достигаюшим поло вины их 
дпины. Правые М1 с сигмоидально изогнутым КJ.!ылом и хорощо 
выраженным синусом. Базальная ппастЮiка характеризуется изогну
тым передним краем и оттянутым внутренним верхним концом. Зуб
чатость на базальной пластинке ровная. Поддержки округленные, 
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расширениые в нижней части. Зубы на вторых и третьих чепюстЮ1. 
плавно уменьшаются к баэапьиой части. Вторые певые четости три
ангупярные с хорошо выражеШiым крьmом. 

Состав рода. Pa.rara.mphoprion urba.neki ( Kiela.n-Ja
worowska., 1966 ) ,  Para.ramphoprion nordicus sp, n. Из
вестно также несколько новых ордовикских видов из Прибаптийского 
региона. 

Сравнение. Pa.ra.ra.mphoprion gen nov. отпичается 
от входяшего в состав этого же семейства рода Ramphoprion 
Kielan-Jaworowska., 1962 субректангупярной формой первых 
певых чеmостей и ппавным: уменьшением зубов на основных греб
нях МI и МП ,  без резкой диФРеренциации и чередова�шя их по 
вепичине; удпиненной формой поддержек, а также, вeposrrнo, отсут
ствием патерапьных зубов /см. Kiela.n-Ja.worowska, 1966. 
рис. 9/. 

Распространение, возраст. Ордовик, ашур Прибат-ийского регио-
на; сипур северной Сибири 

Pa.ra.ramphoprion nordicus 1 sp. n. 

Табп. XV, сfиг. 6а-д; ?а-в 

Гопотип. № 7 38/39, табп. XVI, �tиг. 6а, б. Северная Земпя, 
ппандовери, водопадная свита. 

диагноз. Первые певые чепюсти субректаигупярной формы, со 
спабо выраженным внешним крыпом. Зубной гребень в передней части 
несколько отогнут. Его зубцы, кроме первого, почти не диФРеренци
рованы по вепичине, распопожены равномерно и постепенно умень
шаются к базапьной части. Правые первые четости удnинеШ1Ь1е, три
ангупярные, с изогнутым внешним краем. Крыпо дпинное, . .  с:инус вы
ражен спабо. Базапьная ппастинка широкая, триангупярная, имеет 
резко вытянутый вверх внутрешmй передний угоп. Вторые чеmости 
отпичаются узким гпубоким синусом и сигмоиЩlJJЬНо изогнутым 
дnиШiым внешним крыпом. Зубцы расположены равномерно. Поддерж
ки удnинеШiые, закругпенные, расширенные в верхней части. 

МI 
мп 
br 

Зубная !jх>рмупа 

15-7 
15-19 
17-18 

19-20 

Материап. 3 Mll, 3 Mlr, 2 br; поддержка. 
Описание. Первые певые челюсти субректангупярной формы, 

сравнительно широкие в средней части, дпина их 0,4-0,G мм. Зу
бы почти не отпичаются по величине, кроме первого, который не
сколько кpymree и отогнут к внешнему краю. Остальные зубы рас
полагаются на главном гребне в одной ппоскости, постепенно умень
шаясь к базальной части. Правые МI удnинеШ1Ь1е субтриангуляр-

1 Nordicus ( латинизированное немецкое ) - северный. 
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вые, дпиной 0,8-1,1 мм. Внешнее крыло сигмоидальио изогнуто, 
синус широкий. Зубы на гребне располагаются равномерно, наклон
но по отношению друг к другу. Базальные пластинки отличаются 
изогнутым .верхним краем, резко вытянутым вверх передним вну
тренним углом; почти ровным, не диффере1Щированным по величине, 
рядом зубов. Поддержки удлиненные, расширенные в верхней части. 

Сравнение. Para.ramphoprion nordicus sp. n. отпичает
ся от р ,  urbaneki Kielan-Ja.worowska ппавно уменьшаю
щимися зубами на первых челюстях, спабо выраженным синусом и 
длинным крылом на правой MI , формой базальной 'JUJастинки и вы
тянутым внутренним верхним углом и удлиненной формой поддержек. 

Местонахождение и возраст. Северная Земля, пландо.вери - пуд
пов, водопадная, голомяиная, среднииская и самойповичская свиты. 

С е м е й с т в о  Kalloprionidae Kielan-Ja.worowska, 1966 

Р о д  Leptoprion Kielan-Jaworowska., 1966 

Типовой вид. Leptoprion polonicus Kielan-Jaworowska., 
1966. 

Leptoprion rectangularis 2 sp. n. 

Табл. XVII, 4Jtг. lа-д 

Голотип, № 7 38/41,  738/42, табп. XVII, фиг. l a, б. Север
ная Земля, пландо.вери, водопадная свита. 

Материал. 5 Mir; З Mil. 
Диагноз. Левые первые чепюсти субректангуляриые. Их зубча

.тый гребень парапnелен внешнему краю. Первый крючкообразный 
зуб отделен от остальных достаточно широким промежутком, рав
ным по дпине 1/3 ипи 1/4 всей дmmы чеmости. Левые MI с ши
роким синусом и узким хорошо выраженным внешним крылом. 

Зубная фЬрмупа 
Mil Мir 
1 + 9 f 10 1 + 10 .;. 11 

Описание. Первые левые чепюсти ректангупярные. Зубчатый 
гребень параллелен внешнему краю. Первый крючкообразный зуб 
вытянут на 1/3 ипи на 1/4 дпины гребня, остальные 9 или 10 
зубцов наклонные и, поч'tи не отпичаясь по размерам, распределя
ются равномерно по гребню. Первые правые чепюсти дпиной 0,4-
0,7 мм и шириной 0,20-0,25 мм, триангупярные, t: широким на
ружным синусом и узким оттянутым внешним крылом, равным 0 , 1 5-
0.20 мм. Первый зуб основного гребня крючкообразнь1й (как и на 
Mil ) , второй зубец цилиндрический и очень мелкий, направлен 
трансверсально; остальные зубцы распределены равномерно. В це
пом дпя первых челюстей ( Мil и Mir ) характерно определен
ное сходство в распределении и сjюрме зубов: первый зуб вытянут 
к переднему краю, крючкообразный, второй - цилиндрический ,  более 

2 Rectangula.ris (лат. ) - прямоугольный. 
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мелкий по сравнению с остальными, направлен трансверсаnьно; ос
тальные зубы наклонные и несколько уменьшаются к базальному 
краю. 

Сравнение. Leptoprion rectangularis sp. n. отличается 
от известных видов L.  polonicus Kiela.n-Ja.worowska. и от 
L.  a.rtus Kiela.n-Ja.worowska. субректангуnярной формой Mll, 
основной гребень которой параллелен внешнему краю. 

Местонахождение и возраст. Северная Земля, лпандовери, водо
падная и голомянная свиты. 

Р о д  Ka.lloprion Kielan-Ja.worowska, 1 9 6 2  

Типовой вид Kalloprion ovalis Kielan-Jaworowska, 
1 9 6 2  

кa.lloprion sp. 

Табл. XVII, <Jиг. 2 

Материал. Одна первая правая чепюсть, 
Описание. Первая правая четость ректангу пярной формы дllИНОЙ 

0,4  мм, шириной 0 , 2  мм. ЗубчаТh1 й гребень параллелен внешнему 
краю. Первый зуб очень тонкий, вытянутый,  крючкообразный, осталь
ные 10 зубцов равномерно распределены по гребню, наклонные, по
чти не JЩфференцированы по величине. 

Сравнение. Оnисанная правая чеmость Kalloprion ,sp. отли
чается от аналогичной чеmости кa.lloprion ova.lis Kiela.n-Ja.wo-
row ska. ректангулярной формой и очень тонким, вытянутым 
крючкообразным первым зубом. 

Местонахождение и возраст. Северная Земля, лпандовери, водо
падная свита. 

С е  м е й с т  в о Atra.ktopri onida.e Kiela.n-J a.worowska., 
1 9 6 6  

Р о д  Ska.lenoprion Kiela.n-Ja.worowska., 1 9 6 2  

Типовой вид Ska.lenoprion a.latus Kiela.n-Jaworowska., 
1 9 6 2 ,  табл. 3,4 

Ska.lenoprion denticulatus3 sp. n.  

Табл. XVII, q&iг. За-г 

Голотип. J\10 7 38/46, табл. хvп, !fиг. За, б. Северная Земля, 
nпанJЮвери, водопадная свита. 

Диагноз. Правые первые чеmости с круглым первым крючкооб
разным зубом и значительно более мелкими, почти равными по ве
личине триангупярными зубцами главного гребня. 

Материал. 8 Мir. 
Описание. Правые первые челюсти длиной 0,5-0, 7 мм с вытя

нутым на половину их длины или несколько больше крупным крючко-

З Denticula.tus ( лат. ) мелкозубчатый. 
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образным зубом. Главный гребень состоит из 7-9 конусовидных 
зубцов, равных по величине. Базальный гребень параллелен главно
му, зубчатый, с 3-4 расположенными наклонно зубчиками. Нижняя 
часть чеrnости у11дуJ1ирующая. Наружный боковой ее край· на 2/3 
дi1ИНЫ овальный, затем трансверсально изгибается и оканчивается 
полукwглым внешним крылом. 

Сравнение. Skalenoprion denticula.tus sp. n. от-
m1 чается от Ska.lenoprion bugensis S zania.wski, 1970 
пря мым, а н е  закругленным следом прикрепления базальной пластин
ки. По сравнению со Ska.lenoprion sp. ь .  Kielan-Ja.wcrow
ska" 1960 у нооого вида более вытянут крючкообразный зуб и 
ундулирующий базальный край п равой МI. Отличие описанного ви
да от форм Skalenoprion a.la.tus Kielan-Ja.worowska. 
зубчатый базальный гребень. 

Местонахождение и возраст. Северная Земля, nпандовери. 

С е м  е й  с т  в о Pa.ulinitida.e La.nge, 19 4 7 

Р о д  кettnerites Zebera., 1935 
v 

Типовой вид Kettnerites kosoviensis Z ebera., 1935 

Kettnerites a.spersus ( Hinde, 1 880)  

Табл. XVII , <fяг. 4а-е, 5а-г 

Oeпonites a.spersus: Hinde, 1880, с. 373, табл. 14, 
�j:иг. 7, 8. 

Oenonites a.spersus: Hinde, 1892, табл. 1,  <fяг. 2 1-23.  
Pa.uliпites polonensis: Kiela.n-Ja.worowska" 1966, 

с .  126-129, табл. XXIX, ХХХ, фиг. 7 ,  8, text-fig. 11. 
Oenonites a.spersus: Bergman, 1979, с. 99, фиг. 28,  

4A-F. 
Голотип. Oenonites a.spersus, Hinde, 1880, табл. 14 , 

<fяг. 7, 8. Венлок-пудпов Англии. 
Д иагноз. Асимметричный челюстной аппарат. Первые челюсти 

овальной формы с резко отдепяюшимся первым: крючкообразным зу
бом. Остальные зубчики главного гребня более мелкие. Главный 
гребень правой М1 вытянут в базальной части, в которой отмеча
ется хорошо выраженный синус и полукруглое трансверсапьное кры
ло. Главный гребень левой MI с одним или двумя крупными зу
бами. Передние челюсти МIII и MIV триангупярные, с трансвер
сальными внешними крыльями. 

Mll 
Мir 
МШ 
MIIr 

Зубная форму па 

1 + зо,  40 
1 + 26,  40 
2 + 20, 23 

12 -14 

Материал. 8 Mll; 10 Mlr; 5 МШ; 6 MIIr. 
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Оrmсание. Первые челюсти овальные, wтиндричесю1е и-ли кону

совидные, с хорошо диффсренцироnанным трансверсвльным крючкооб

разным первым зубом и 26-40 мелкими зубцаюt. Зубчатость г.лаn

ного гребня варьирует. У одИИх экземпляров зубцы располагаются 

очень шютио, у других они уто.лшаются и расстояние между ними 

становится более широким. Это изменение характера расположения 

зубцов на первых четостях следует рассматривать как признак по

пуляционной изменчивости. На первой правой чеrоости выражен с.:инус 

и связанное с ним внешнее полукруглое кры .ло. В базальной части 

первой .левой челюсти отмечается небольшое треугольное наружное 

крыло и широкое ректангу.лярное внутреннее. Вторые челюсти - с 

хорошо выраженным синусом и узким оттянутым внешним крылом. 

На .левых вторых челюстях, ддиной 0,5-0,8 мм, отмечаются два 

крупных первых зуба, вытянутых вверх, затем 3-4 мелких зубчика 

такого же направпения, остальные зубцы гребня б.ли:зю1 по размерам 

и наклонены к базальной части челюсти. Вторые правые челюсти, 

длиной 0,8-0,9 мм, характеризуюrся несколько уплощенной перед

ней частью. Это связано с тем, что пеµвый зуб мелкий, второй и 

третий более крупные, а остальные зубцы главного гребня почти 

равны между собой. Пульпные полости первых челюстей овальные, 

с узким кана.лом в базальной части основного гребня. 

Замечание. Среди описанных экземпляров Kettnerites a.sper
sus следует отметить вен.локскую популяцию этого вида, которая 
отличается конической формой первых челюстей (табл. XVII , 
фиг. 4д, е ) ,  и .л.ландоверийско-.луд.ловскую популяцию с субциmщдри-
ческой формой левой и правой MI (табл. Х.11, <jllг. 4а, б) .  

Сравнение. Kettnerites a.spersus ( Hinde ) отличает-
ся от Kellnerites glo.dia.tus ( Kielan-Ja.worowska. ) 
овальной, а не заостренной формой первых челюстей, трансверса.ль
ным крючкообразным зубом, округлой или овальной формой пульпных 
полостей МI. От Kettпerites pa.ra.na.ensis (La.nge ) опи-
сываемый вид отличается меньшими размерами первого крючкооб
раэного зуба (на Мir и МП ) и большим количеством следую
щих за ним мелких зубчиков (26-40 против 16-18 ) .  

Распространение. Вен.лок и .луд.лов Англии, .л.ландовери, веялок 
Швеции, о. Готланд, .л.ландовери - .луд.лов Прибалтики. 

Местонахождение и возраст. Северная Земля, лландовери - .луд
.лов. Бассейн р. Мойеро, лландовери, венлок, мойероканский, хаас
тырский и хакомский горизонты. 
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ФОТОТАБЛИUЫ 

В табп. 1-VII буквы около изображений указывают положение 

снятых экземппяров: пр - со стороны правой, лев - левой створки; 

с - со стороны сrm::нного, б - брюшного, п - переднего, з - задне

го края. 

Табmща 1 к с т .  Л. С. Б а з аро в о й  'Новые виды остракод • • .  ' 

Фиг. 1, 2. Spinobolb lna lamella.ta. Ba.zarova.; sp. nov. , 
ув. 30. 
1 - Голотип № 628/84 ( обр. ГК-2 ) , 2 - № 628 /85 ( обр. ГК-2 ) . 

Фиг. 3-7 . Craspedobolb lna indigcna Bazarova; sp. nov., 
ув. 2 5. 
3 - голотип № 6 2 8 /88 (обр. ГК-2 ) ; 4 - 628/89 (обр. ГК-2 ) ; 
.S - № 6 28 / 90 (обр. ГК-2 ) ; 6 - № 628/91 (обр. П<-2 ) ; 
7 - № 628/92 ( обр. ГК-2 ) . 

Фиг 8-10. A1hta. piriformis Bazarova., sp. nov., ув. 50. 

·3 - голотип No 628/77 ( обр. ГК-2 ) , целая раковица; · � -
№ 628/79 (обр. ГК-2 ) . целая раков:нна; 10 - № 6 28/80 
(обр. ГК-2 ) , целая раков:нна. 

Фиг. 1 1-14. T.hrallella foveata. Ba.zarova., sp, nov., 
11 - голотип № 6 2 8 /70 ( обр. ГК-2 ) . целая раковина; 12 -
№ 628/71 (обр. ГК-2 ) , целая раковина; 13 - № 628/72 
(обр. ГК-2 ) , целая раковина; 14 - № 6 2 8/7 3 (обр. ГК-2 ) , 
целая раковина. 

Табпица 11 к ст. Е.Н. П о л е н о в о й  'Новые раннедевонскис 
остракоды • • •  " 

Фиг. 1 лев, с, 2 пр. Rozhdestvenska.jites koneprusiensis 
(Prib . et Sn. ) isfa.ra.ensis subsp. nov., ув. GO. 
Гопотип № 2 / 2 9 9-2пр, паратип № 2/2 9 9-lл; ракови ны взрос
пых форм. Туркестанский хребет, правобережье · р. Исфара выше 
пос, Октябрьского, правый борт сая Роб-Каш; m1жний девон, 
кунжакский горизонт, андыгснские спои (qбр. Е-70/209 ). 

Фиг. З пр, с . Microcheilinella obliqua a.cris subsp. 
nov., ув. 50. 
Голотип № 5/299, раковина взрослой формы. Местонахожцещ1е 
то же; андыгенские слои (обр. Е-7 0/.209 ) . 
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Фиг. 4 пр. Baircliocypris andygensis sp. nov., ув. 50. 
Голотип № 47 /299. Местонахождение то же; · видыгенские 
спои (обр. Е-70/20 9 ) .  

Фиг. 5 пр. , с • Ba.ircliohealclites cordiformis Rozhd. pro
cerulus subsp. nov., ув. 50. 
Гопотип № 45/299. Местонахождение то же; сарысаитские 
спои (обр. Е-70/ 2 10 ) .  

Фиг. 6 пр, с; 8 np. Ba.irdiohealclites antis sp. nov"yв. 50. 
Гопотип № 52/299-8 пр, раковина взроспой фopl'v!ЬI пишь с 
частично сохранившимся споем, парвтип № 55/2 99-6пр, с -
раковина пичииочной формы. Местонахождение то ж.е; сврысаит
ские спои (обр. Е-70-2 1 0 ) .  

Фиг. 7 пр, с • Pra.epilatini:I. praepilata. Pol. asija-tica subsp. 
nov., ув. 50. 
Гопотип № 34/299, раковина взроспой формы. Местонахожде
ние то же; видьп-енские спои {обр. Е-70/209 ) .  

Фиг. 9 пр, B airdiocypris Ьipectinaceus sp. nov. ув. 50. 
Гопотип № 24/299, раковина взрослой формы? Местонахожде
ние то же; вндыгенские ·спои {обр. Е--70/209 ) .  

Табтща Ш 

Фиг. 1 пр, с .  вasc.hkirina. transitiva sp. nov., ув. 50. 
Голотип № 37 /299. Местонахождение то же; вндьп-енские спои 
{обр. Е-70/209 ) .  

Фиг. 2 пр, с .  Baschkirina ba.cula.ta. sp .  nov., ув. 50. 
Гопотип № 4 1/299. Местонахождение то же; сарысаитские 
спои (обр. Е-70/2 10 ). 

Фиг. 3 пр, с. Baschkirina angulosa. sp. nov., ув. 50. 
---ГОлотип № 33/299. Местонахождение то же; сарысаитские 

спои {обр. Е-70/2 1 1 ). 
Фиг. 4 пр, с. Sa.umella gracilis sp. nov., ув. 50. 
--:ГОлотип № 9/299. Местонахождение то ж�; андь�генские спои 

{обр. Е-70/20 9 ) .  
Фиг. 5 пр, с .  Sa.umella ma.gnifica. sp.  nov., ув. 50. 

Голотип № 15/299. МестОнахождение то же; сарысаитские 
спои (обр. Е-70/2 1 1 ). 

Табmща IV 

Фиг. 1 пр, с. Acanthoscapha. solita.ria. sp. nov., ув. 50. 
---ГОлотип № 20/299. Местонахождение то ж.е; сарысаитские 

спои {обр. Е-70/2 10 ) . 
Фиг. 2 пр, с; 3 пр, с; 4 пр, с. Turiella. oblitera.ta. sp. 

nov. 
Голотип № 28/2 99 - 4 пр, с, ув. 30, раковина взрослой фор
мы; паратипы: № 32/2 99-2 пр, с, ув. 50; № 30/2 99 - 3 пр, 
с, ув. 30 - раковины пичиночиых форм. Местонахождение то 
же; сарысаитские спои {обр. Е-70/2 1 1 ) . 
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Табтща V к ст. Н.К. Б а х аре в а  'Живетские остракоды 
Сапаира' 

Фиг. 1-4. Libumella circulata. Rozhdestvenskaja" 
уз. 30. 
1 пр - правая створка, № 641/ 1; 2 с - спиииой край, № 6411.2; 
3 лев - левая створка, № 641/3; 4 пр - правая створка, 
№ 642/4. Все из обр. Б8170-1 1/4. Сафововский горизонт. 

Фиг. 5. Libumella. a!f. discoides R ozhdestvenskaja" 
ув. 30. 
5 пр - правая створка, 5 с - спиииой край, № 641/5, 
обр. 68 170-3/3. Керлегешский горизонт. · 

ФиI'. 6-8. Para.schmidtella minussiensis Polenova., 
уз. 50. 
6 пр - правая створка, 6 с - спинной край, № 641/6 ; 7 пр -
правая створка, 7 с - спшmой крi.tй, № 64 1/7; 8 лев - левая 
створка, 8 с - сmпmой край, № 6 41/8. Все из обр. IВ170-Зi'З. 
Керлеrешский горизонт. 

Фиг. 9-1 1. Ha.naites mira.Ьilis ( Polenova ) , ув. 50. 
9 лев - левая створка, 9 с - спинной край, № 64 1/9, 
обр. 68 170-3/2; 10 пр - . правая створка, 10 б - брlОО!Ной 
край, № 641/ 10, _ обр. 68 170;_3/3; 1 1  пр - правая створка 
пичинки, 1 1  с - спшmой край, № 641/12, обр. Б8 170-3/2. 
Керлегешский горизонт. 

Табпица VI 

Фиг. 1. Subliga.culum aif. scroЬicula.tum Kesling et Мс 
Milla.n, ув. 50. о .1 лев - левая створка, 1 б - под углом 60 брюшной край, 
1 с - спинной край, № 6 4 1/13, обр. Б8 170-3/3. Керлегеш
ский горизонт. 

Фиг. 2-6. Microcheilinella givetica Rozhdestvenska.ja., 
ув. 30. 
2 пр - правая створка, № 641/ 16; 3 пр - правая створка, 
№ 641/ 18; 4 пр - правая створка, № 641/ 17; 5 с - спинной 
край, № 641/15; 6 б - брюшной край, № 641/14. Все из 
обр. 68 170-11/3. Сафоновский горизонт. 

Фиг. 7-11. Microcheilinella ma.ndelstami Polenova" 
ув. 50. 
7 пр - правая створка, № 64 1 /19; 8 пр - правая .створка, 
№ 6 4 1/20; 9 б - брюшной край, № 641/ 2 1; 10 с - СШJННОЙ 
край, № 641/22; 1 1  з - задний край, № 64 1/2 3. Все из 
обр. 68 170-3/3. Керпегешский горизонт. 

Фиг. 12-16. Mira.culum orna.tus sp. n·ov. ,  ув. 50. 
12 пр - правая створка, 12 пев - левая створка голотипа, 
№ 641/24; 13 пр - правая створка, 13 пев - певая створка, 
№ 641/25; 14 пр - правая створка, № 641/27; 15 б - брюш
ной край, № 641/45. Все из обр. 68 170-3/3. 16 б - брюш
ной край, № 641/26; 17 с - спинной край, № 641/28; 18 с -
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спинной край, № 641/46. Все из обр. Б8 170-3/2. Керлегеш
ский горизонт. 
Табmща VII 

Фиг. 1-6. Ampuloides verrucosa Polenova, ув. 50. 
1 пр - правая створка, 1 с - спинной край, № 64 1 /2 9 ;  2 б - брюш
ной край, № 641/30; 3 n - передний край, 3 з - задний край, 
№ 641/31; 4 пр - правая створка ЛИЧl-НIОI, № 64 1/32; 5 с -
спинной край личинки, № 64 1/33; 5 с - спинной край личинки, 
№ 641/33; 6 с - СПИННОЙ край ЛИЧИНIОI, № 641/32. Все из 
обр. 68 170-1 1/4. Сафоновский горизонт. 

Фиг. 7-14. Saumella. saJa.irica. sp. nov., ув. 50. 
7 пр - правая створка, № 641/3р; 8 пр - правая створка го
лотипа, № 641/35; 9 с - спинной край, 64 1/38; 10 с - спин
ной край, № 641/47. Все из обр. 68 170-3/3. 1 1  б - брюш
ной край, №: 641/37; 12 б - брюшной край, № 6 4 1 /48; 13 з -
задний край, № 641/39; 14 лев - левая створка, № 64 1/49. 
Все из обр. Б8 170-3/2. Керлегешский горизонт. 

Фиг. 15-18. Bairdia safonovskiensis Polenova" ув. ЗJ. 
15 лев - левая створка, № 641/41;  16 пр - правая створка, 
№ 64 1/40, 17 с - спинной край, № 641/42 ; 18 б - брюшной 
край, № 64 1 /43. Все из обр. 68 1 70-1 1 /3. Сафоновский горизонт. 

Таблица VIП к ст. Т. А. Г о л ь б е р т  'Globlgerina. hermanae 
Golbert • • •  " 

Фиг. 1-3 - Globlgerina hez·mana.e Golbert, s;p. n.  
1 - голотип № 638/ 1, Севе рная Атлантика, плато Хаттон
Роколл, ст. 37, гл. 16 50 м, интервал 0,05-0, 06 м, голоце
новый; а - вид со спинной стороны, ув. 65, б - с брюшной 
стороны, ув. 65, в - с периферического края, ув. 65, г -
фрагмент поверхности стеНЮ! раковины, ув. 1300. 2 - паратип 
№ 638/2, местонахождение и возраст те же; а - вид со спин- · 
ной стороны, ув. 65, б - с брюшной стороны, ув. 65, в - с 
периферического края, ув. 6 5, г - фрагмент поверхности стенКи 
раковины, ув. 1300. 3 - паратиn № 638/3, Северная Атлан
тика, плато Хаттон-Роккол, ст. 37, гл. 1650 м, интерВШI 
3,03-3,04 м, средневюрмский; а - вид со спинной стороны, 
ув. 6 5, б - с брюшной стороны, ув. 65, в - с периферическо
го края, ув. 65, г - фрагмент поверхности стенки раковины, 
ув. 1300. 

Фиг. 4. Фрагмент поверхности стенки раковины Globlgerina 
pa.chyderma ( E hrenberg),yв. 1350 (экз. 627/1,  ИГиГ) . 

Фиг. 5. Фрагмент ооверхности стенки раковины Globlgerina cry-
ophilla. Herma.n1 ув. 1350 (экз. № 627/S, ИГиГ) .  

Таблица IX к ст. Т.А. М о с к а л е н к о  'Конодонты из ордо-
вика Даnдьшо-Апвкитского района' 

Фиг 1, 2, 8. Drepanodista.codus victrix ( MoskaJenko ) .  
1 - № 639/26,  drepanodiform, ув. 45; скв. lООк, 
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гn. 43,8 м. 2 - № 639/27, dista.codiform, ув. 45i там 
же. 8 - № 639/28, drepanodiform, ув. 30; скв. 2 1, 
гп. 63,6 м. Кьшахская свита. 

Фиг. 3-5. "Acanthodus" comptus Moskalenko. 
3 - № 639/9, ув. 45i скв. lООк, гп. 43,8 м. 4 - № 639/ 10, 
ув. 35i там же. 5 - № 639/ 1 1, ув. 2 5i скв. 4 1 5в, rп. 182,1 м. 
Кьшахска.я свита.. 

Фиг. 6 ,  7. S candodus serratus Moskalenko. 
6 - № 639/98, ув. 45; скв. lООк, гп. 43,8 м. 7 - № 63a/FJ7, 
ув. 45i скв. 2 1, гп. 63,6 м. Кыпахска.я свита. 

Фиг. 9а, б. "Acant.hodus" elegans Moskalenko . 
№ 639/ 12 : а - общий вид, ув. 30; б - верхняя часть зубца 
с доrютmтеnьиыми зубчика.ми, ув. 170i скв. 2 1 ,  гп. 6 3 ,6 м. 
Кыnахска.я свита. 

Фиг. 10-13. Acaпthodinёl. regalis Moskalenko. 
10 - № 639/5, ув. 4;'>i скв. lООк, гп. 43,8 м. 1 1  - № 63&'"\ 
ув. 45; скв. 2 1, гп. 63,6 м. 12 - № 639/6, ув. 45i 
скв. lООк, гп. 43,8 м. 13 - № 639/3, ув. 45; скв. 100 к, 
гп. 42,5-42,7м. Кьшахска.я свита.. 

Фиг. 14а, б. Acanthocordylodus prodigialis Moskalenko. 
№ 639/1: а - обший вид, ув. 40; б - верхняя часть зубца с 
допоmmтепьньми зубчика.ми, ув. 130; скв. 2 1 ,  гп. 62,0 м. 
Кыпахска.я свита. 

Фиг. 15. Acanthodina aif. regalis Moskalenko. 
№ 639/7, ув. 2;i; скв. 2 1, гn. 63,6 м. Кьшахская свита.. 

Фиг. 16. Acanthocordylodus? sp. 
№ 639/2, ув. 30; скв. lООк, гп. 43,8 м. Кьшахска.я свита.. 

Табпица Х 

Фиг. 1-5. Cardiodella tumida ( вranson et Mehl ) . 
1 - № 639/19, ув. 65; скв. lООк, гn. 60,7-6 1,О м. 2 -
№ 639/16, ув. 60; скв. 2 1, гп. 73,О м. 3 - № 639/17, 
ув. 50; скв. lООк, гп. 6 1,3 м. 4 - № 639/20, ув. 7 5, 
там же. 5 - № 639/18, ув. 105; скв. 2 1, гп. 73,5 м. Сы
тыкавска.я свита. 

Фиг. 6-8. Coleodus mirabilis Moskalenko. 
6 - № 6 39 /2 1, ув. 42; скв. 2 1, гn. 7 3,5  м. 7 - № 6 39/23, 
часть основания с двумя зубчиками, ув. 55; скв. 100 к, 
гn. 6 1,3  м. 8 - № 639 /24, часть осиовавия с четырьмя зубчи
ками, ув. 45; скв. 2 1, гn. 7 3,5 м. · Сытыкаиская свита. 

Фиг. 9-1 1. Erismodus typus Branson et Mehl. 
9 - № 6 39 /33, ув. 55; скв. 100 к, гn. 6 1,3 м. 10 - № 6 39 /34, 
ув. 65;  там же. 1 1  - № 6 39 /32, ув. 30; скв. 2 1, гn. 73,5 м. 
Сытыкаиская свита. 

Фиг. 1 2-14 · Neoc oleodus d utchtownensis Youngduist et 
Cullison. 
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12  - № 6 39 /47, ув. 30; скв. 2 1, гл. 7 3,5 м. 13 - № 6.'Е/46, 
ув. 40; там же. 14 - № 6 39/45, ув. 40; там же. Сытыкан
ская свита. 

Фиг. 15.  Neocoleodus? sp.  
№ 639/47а, ув. 30; скв. lООк, гл. 6 1,3м. Сытыканская свита. 

Фиг. 16. Evencodus sp . 
№ 6 39/35, ув. 45; скв. 100к, гл. 53,2 м. Сытыканская свита. 

Фиг. 17.  Microcoelodus? tria,ngularis Moskalenko. 
№ 639/44, ув. 45; скв. lООк, гл. 60,7-6 1,0 м. Сытыканскв.я 
свита. 

Фиг. 18, 19. Явления регенерации утраченных частей (главного 
зубца) у конодонтов. 
18 - № 639/ 1 11,  ув. 45; скв. 2 1, гл. 67 ,о м. 1 9  -
№ 639/.1 12, ув. 30; скв. lООк, гл. 53,2 м. Сытыканская 
свита. 

Таблица XI 

Фиг. 1-3. Brya,ntodina, lena.ica Moskalenko. 
№ 639/13-15,  ув. 45; скв. lООк. гл. 53,2 м. Сытыканская 
свита. 

Фиг. 4-8. Plectodina, sp. 
4 - № 639/80, trichonodelliform { S a ) ,  ув. ·45; скв. JOO к, 
гл. 53,2 м. 5 - № 639/79, trichonodelliform ( sa ) ,  
ув. 45; там же. 6 - № 639/82 , cordylodiform .( S c  ) , 
ув. 45; там же. 7 - № 639/8 1, zygogna,t.hiform { Sb � .  
ув. 45; там же. 8 - № 639/83, cyrtoniodiform { М ), 
ув. 35; там: же. Сытыканская свита. 

Фиг. 9-1 1, 15, 16. Oulodus restrictus { Moskalenko ) . 
9-1 1  - № 639/48-50, oulodontiform, . ув. 45; скв. JОО к, 
гл. 53,2 м. 15, 16 - № 639/39, 40, prioniodiniform, 
ув. 45; там же. Сытыканская свита. 

Фиг. 12-14. Microcoelodus tunguskaensis Moskalenko. 
12 - № 639/42, ув. 45; скв. lОО к, гл. 53,2 м. 13 -
№ 639/43, ув. 40; там же. 14 - № 639/41 ,  ув. 45; там 
же. Сытыканская свита. 

Фиг. 17-19. Histiode.lla? sp. А, sp. n. 
17 - № 639/38, ув. 45; скв. 2 1, гл. 73,О м. 18 - № 639/37 ,  
ув. 4 5; там же. 19  - № 639/36, ув. 50; скв. 100к, гл. 5113 м. 
Сытыканская свита. 

Фиг. 20. Cyrtoniodus confluens Moskalenko . 
№ 639/25, ув. 45; скв. 2 1 ,  гл. 73,О м. Сытыкаиская свита. 

Табmща XII 

Фиг. 1-10. Phragmodus flexuosus Moskalenko. 
1 - № 639/52 , phragmodiform, ув. 6 5; скв. 2 1, гл. 67,О м. 
2 - № 639/51, phragmodiform, ув. 6 5; там же. 3 -
№ 639/57а, cordylodiform, ув. 45; там же. 4 - № 639/54, 
dichognat.hiform, ув. 65; там же. 5 - № 639/53, dic.ho-
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gna.t.hiform, ув. 6 5; там же. 6 - № 639/ 57, plectodi-
niform, ув. 45; там же. 7 - № 639/56 , dichogna.thiform, 

ув. 60; там же. 8 - № 639/58, oistodiform, 
ув. 60; там же. 9 - № 639/66, dichogna.thiform, 
ув. 90; там же. :J..O - № 639/59, phra.gmodiform, 
ув. 70; скв. 4 1 5н, гп. 190, 1 м. Сытыканская свита. 

Фиг. 1 1-19. Phragmodus cf. flexuosus Moska.lenko. 
1 1  - № 639/68, phra.gmodiform, ув. 50; скв. 100к, 
гл. 53,2 м. 12 - № 639/69, subcordylodiform, ув. 35; 
там же. 13 - № 639/7 1 ,  dichogna.thiform, ув. 45; 
там же. 14 - № 639/73, dichogna.thiform , ув • . �Ю; там 
же. 1 5  - № 639/7 5, dichognathiform, ув. 45; там же. 
16  - № 639/7 4, dichogna.thiform, ув. 45; там Же. 1 7 -
№ 639/72 , dichogna.thiform,yв. 55; там же. 18 - № 639176, 
plectodiniform, ув. 45; там же. 19 - № 639 /77,  oistodiform, 
ув. 45; там же, Сытыканская свита. 

Табmща ХШ 

Фиг. 1-5. Pti�oconus longidenta.tus Moskalenko. 
1 - № 639/93, ув. 40; скв. 2 1, гл. 73, 5 м. 2 - № 639/92, 
ув. 40; там же. 3 - № 639/90, ув. 40; скв. lООк, гл. 60,7-
6 1,О м. 4 - № 639/89, ув. 40; там же. 5 - № 639/91, 
ув. 40; там же. Сытыканская свита. 

Фиг. 6 .  ptiloconus cf. longidenta.tus Moska.lenko. 
№ 639/94, ув. 70; скв, 2 1, гл. 7 3,5. Сытыканская свита. 

Фиг. 7-9. Ptiloconus a.noma.lis ( M�ska.lenko ) .  
7 - № 639/86, элемент anoma.lis, ув. 35; скв. 100к, 
гл. 53,2 м. 8 - № 639/87,  элемент siblricus, ув. 45; 
там же. 9 - № 639/88, элемент anonymus, ув. 45; там 
же. Сытыкан_ская свита. 

Фиг. 10, 1 1. йiloconus? proprius Moskalenko. 
10 - №  639/95, ув. 35; скв. 2 1, гл. 73 ,5  м. 1 1 - № 639/96, 
ув. 40; скв. lООк, гл. 6 1,3 м. Сытыканская свита. 

Фиг. 12-16. E ьplacognathus cf. reclinatus (Fahraeus) .  
12 - № 639/2 9, amorphogna.thiform, ув. 65; скв. 415 н, 
гл. 186,9 м. 13 ·- № 639/31а, a.mbalod.iform, ув. 55; 
скв. 4 1 5н, гл. 191 ,5-192 ,2  м. 14 - № 639/30, ambalo
diform, ув. 50; скв. 4 1 5н, гл. 190 , 1  м. 1 5  - ·№ 639/31, 
amba.lodiform, ув. 7 5; скв. 4 1 5н, гп. 186,9  м. 16 -

№ 639/30а, ambalod.iform, ув. 70; скв. 4 1 5н, гп. 190, l м. 
Сытыканская свита. 

Фиг. 17.  Polyplacognathus cf. angarense Moskalenko. 
№ 639/85, изопированный отросток, ув. 25;  скв. lООк, 
гл. 6 1,3 м. Сытьпсанская свита. 

Фиг. 18-20. Чешуи бесчеmостных. ' 
18 - № 639/ 109, ув. 100; скв. 4 1 5н, гЛ. 165,0 м. 19 -
№ 639/ 1 10, ув. 90; там же. 20 - № 639/ 107, ув. 90; 
там же. 
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Табпица XIV к ст. Р.М. М я н ни пя, Н.М. З а с п а в с к о й  
11Сицурийские поnихеты Се.вара Сибири' 

Фотогра<jии выпоnнены на сканирующем эпектронном микроскопе 
JSM-35,  в пабораrории эпектронно-зовдовых методов иссщщова
ния ИГиГ СО АН СССР, г. Новосибирск, И.В. Варюшюшой. 
Фиг. 1 а-д, 2 а, б. Mochtyella cf. cristata Kielaп-Ja-

worowska.. lа-д, 2а - Северная Земnя, nnандовери, водо-
падная свита, обр. 159-2. la - правая MI, с дорзапьной сторо
ны, ув. 62 ; обр. 738/1, lб - певая МI , с правой стороны, 
ув. 66;  обр. 738/2 . lв - певая MI, с правой стороны, ув. 32 ;  
обр. 738/3, lг  - певая м�; с дорзапьной стороны, ув. 72;  
обр. 738/4. lд - певая MI, с дорзапъной стороны, ув. 55; 
обр, 738/5, 2а - певобазапьная ппастинка, ув. 72; обр. 7::816. 
2б - передний зуб, ув. 77; Северная Земля, веШ1ок, средненская 
свита, обр. 46-20, № 7 38/7. 

Фиг. 3 а-е, Mochtyella. sp. а. 
Северная Земnя, венпок, средненская свита, обр, 46-19. 
За - часть аппарата, состоящая из певай и правой MI, ув. 6 1, 
гопотип; экз, 7 38/8. Зб - базапьная часть аппарата, ув. 2Х>. 
Зв - певая MI, с певай стороны, ув,72 ;  обр, 738/9, Зг - пе
редняя часть этой же чепюсти, ув. 244. Зд - перед,щ1е зубы с 
дорзаiiьной стороны, ув. 100, No 7 38/10. Зе - пepeiume зубы. 
с вентраnьной стороны, ув. 100, № 738/11. 

Фиг. 4 а-г. Mochtyella sp. Ь. 
4а - правая МI ,  ув. 83, гопотип; Северная Земля, венпок, 
ниЖняя часть самойповичской свиты, обр. 5- 1 1-18, № 7 38/12. 
4г - базапьная часть этой же правой МI . 4б - правая MI, 
ув. 52; Сеmрная Земпя, венпок, нижняя часть самойповичской 
свиты, обр. 46-19, № 738/13. 4в - правая MI, ув. 100; 
бассейн р. Майера, n:yJJдoв, тукапьский горизонт, обр. 73/38, 
№ 7 38/14. 

Табпица XV 

Фиг. 1 а-в. "Moc.htyella" fra.gilis Szania.wski. 
Северная Земпя, венпок, нижняя часть самойповичской свиты, 
обр. 5-1 1-16, 
la - правая MI , с дорзапьной стороны, ув. 6 1; № 738/15, 
lб - верхняя часть певай MI, с дорзапьной стороны, 
ув. 100, № 738/16. lв - передние зубы, ув, 6 1, № 738/17. 

Фиг. 2 а-г. ·мultiprion trapezoideus ( Kielaп-Jaworow
ska ). 2а - певая МI, ув. 72;  Северная ·земля, венпок, 

нижняя часть самойповичской СВИ'IЪI, обр. 5- 1 1-18,  № 7::8/JВ. 
2б - правая MI, ув. 55; бассейн р. Мойеро, венпок, хаком
ский горизонт, обр. 58,6,  № 7 38/ 19. 2в - правая МI, ув. 00 ;  
Северная Земпя, nnандовери, водопадная свита, обр. 159-2, 
№ 738/20. 2г - верхняя часть правой МI, ув. 122.. 

Фиг. 3 а-г. Pistoprion transitans Kielan-Ja.worowska. 
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За - певая МI, с дорэапьвоА стороны, ув. 6 5; Северная Зем
ля, ппандовери, водопадная свита, обр. 52-1, № 7З8/2 1. Зб -
певая МI, с дорэапьной стороны, ув. 90; Северная Земпя, 
мандовери, водопадная свита, обр. 5 1-28, № 7 З8/2 2.  Зв -
правая МП, ув. 78; Северная Земпя, ппандовери, водопадная 
свита, обр. 52-1, № 7 З8/2 З.  Зг - правая МII,передняя часть, 
ув. 244. фиг. 4 а-ж. Pistoprion serrula ( Hind e ) . 
4а - певВя MI, ув. 4З; Северная Земля, ппандовери, обр. 5-2, 
№ 7 З8/24. 46 - правая МI, с дорзапьной стороны, ув. 8З; 
Северная Земпя, ппандовери, гопомянная свита, обр. 4-З, 
№ 7 З8/25. 4в - певая МI, с дорзапьной стороны, ув. 48; 
Северная Земля, ппандовери, гопомянная свита, обр. 4-З, 
№ 7 З8/26. 4г - правая МI, с дорзапьвой стороны, ув. 72;  
Северная Земпя, ппандовери, водопадная свита, обр. 52-1, 
№ 7 З8/27. 4д - верхняя часть правой МI, ув. 144. 4е -
правая МП, с дорзапьной стороны, ув. 66; Северная Земля, 
ппандовери, обр. 5-2, № 7 З8/28. 4ж - правая Mll, с дор
звпьной стороны, ув. 55; Северная Земля, ппандовери, гопомян
ная свита, обр. 4-3, № 7 З8/29. 

Таблица XVI 

Фиг. 1 а-г. Vistulella. kozlowskii Kiela.n,...Ja.worowska. 
la - певая МI, ув. 8З; Северная Земля, ппан довери, водощщ
ная свита, обр. 1-15,  № 7 З8/27 . lб - часть чепюстного ап
парата, состоsi:шая из нижней правой МI ( Мlra ) , интеркаляр
ного зуба и баэапьной пластинки; с дорэапьной стороны, 
ув. 100; Северная Земпя, ппандовери, водопадная свита, 
обр. 1-15, № 7З8/28. lв - верхняя часть этого же аппарата, 
ув. 300. lг - часть чеmостного 8IП1арата, состоящая из верх
ней правой М1 ( Mirb ) и правой МII, ув. 50; Северная 
Земпя, ппандовери, водопадная свита, обр. 1- 15,  № 7 З8/29. 

Фиг. 2а-б. Polyc.haetaspis inconsta.ns Kiela.n-Jaworowska .• 
Северная Земпя, ппандовери; водопадная свита, обр. 1 59-2 . 
2а - певая MI, с дорэапьной стороны, ув. 1 1 1 ,  № 7З8/30. 
26 - правая MI, с дорэапьной стороны, ув. 100, № 738/Зl. 

Фиг. За-в. P olyc.haeta.spis cf. aequila.teraJ.is Кiela.n
Jaworowska. 
За - певая MI, с дорэапьиой стороны, ув. 6 1; Северная Зем
пя, ппандовери, водопадная свита, обр. 52-4, № 738/30. Зб -
правая МI, с дорэапьной стороны, ув. 6 1, № 7З8/3 1 , место
нахождение и возраст те же. Зв - правая MI, с дорэапьной 
стороны, ув. · 1 1 1; бассейн р. Мойеро, нижний ппандовери, мой
ероканский горизонт, обр. 7 9/5, № 7 38/З2. 

Фиг. 4. Polychaetaspis cf. wyszogrodensis Kozlowski. 
Левая MI, с дорэапьной стороны, ув. 111; Северная Земпя, 
ппандовери, водопадная свита, обр. 52-4,№ 7З8/З3. 

Фиг.5. Kozlowskiprion brevialatus Kielan-Jaworowska. -nравая MI, с ·дорэапьиой стороны:. ув. 8З; Северная Зем�, 
ппандовери, гопомянная свита, обр. 4-3, № 7 38/34. 
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Фиг. 6 а-д; 7 а-в. Pararamphoprion norc:Ucus gen et sp. 
nov. 
Северная Земля, цудпов, самойповичская свита, о6р. 1 57-4. 
6а - певая MI, с дорзапьной стороны, ув. 100, гопотиn, 
№ 7 38/35. 66 - правая МI, с дорзаlЬНой сторонь1, ув. 40, 
гопотип, экз. 7 38/ 36. 6в - правая МI, с дорзапьиой сторонь1, 
ув. 48, № 7 38/37. 6г - правая MI, с дорзаlЬНой стороны, 
ув. 48, № 7 38/38. 6д - п�вая MII, с дорзаlЬНОЙ стороны, 
ув. 100, № 7 38/ 39. 7 а - певая МII, с дорзШIЬИой стороны, 
ув. 100, № 7 38/40. 76 - 6в.звпьная ппастиика, ув. 83, 
№ 7 38/41. 7в - поддержка, ув. 52, № 7 38/42 . 

Т а6лица XVII 
. 

Фиг. lа-д. Leptoprion recta.ngularis sp. n. 
lа-г. Северная Земпя, мандовери, водопадная свита, о6р. 159-2. 
la - певая MI, с дорзапьной: стороны, гопОТШI, ув. 1 1 1, 
№ 7 38/41.  16 - правая МI, с дорзапьной стороны, гопОТШI, 
№ 738/42, ув. 1 1 1. lв - певая MI, с дорзальной стороны, 
ув. 100, № 738/43. lг - правая МI, с дорзапьной стороны, 
ув. 100, № 7 38/44. lд - правая MI, с дорза1П>119й стороны, 
ув. 100, Северная Земля, ппаидовери, водопадная свита, 
о6р. 52-12, № 7 38/45. 

Фиг. 2. Kalloprion sp. 
Бв.запьная ппастJШКа, с дорзапьной: сторонь1. ув. 90. Северная 
Земля, ппандовери, водопадная свита, о6р. 5 1-2 5, № 7 3&l46. 

Фиг. За-г. Ska.lenoprion denticula.tus sp. n. 
За - правая MI, с патераlП>Иой стороны, гопотиn, ув. 100; 
Северная Земпя, ппандовери, водопадная свита, о6р. 51-16, 
№ 738/47 . 36 - ее 6в.заlЬНая часть, ув, 200. Зв - правая 
МI, с патераlП>ИОЙ сторонь1, ув. 72,  Северная Земля, ппандове
ри, водопадная свита, о6р. 51-25; № 738/48. Зг - правая 
MI,c патерапьной стороны, ув. 100. Северная Земпя, мандове
ри, водопадная свита, о6р. 5 1-2 1, № 738/49. 

Фиг. 4 а-е; 5 а-г. Kettnerites a.spersus (Hinde ) . 
4а - певая МI, с дорз81П>Иой: сто,роны, ув. 40. Северная Зем
пя, мандовери, водопадная свита, о6р. 1 59-2, № 7 38/50. 

' 

46 - правая MI, с патерапьной стороны, ув. 52; Северная 
Земля, ппандовери, водопадная свита, о6р. 159-2, № 738/51. 
4в - правая MI, с вентральной стороны, ув. 43; Северная Земля, 
мандовери, водопадная свита, обр. 1 59-2, № 7 38/52. 4г -
певая MI, с дорзапьной стоР<>ны, ув. 133; Северная Земпя, 
бассейн р. Мойеро, ппандовери, хаастырский: горизонт, обр. 78121. 
№ 7 38/53. 4д - певая MI, с дорзапьной стороны, ув. 66; Се
верная Земля, венпок, средненская свита, обр. 46-20 , № 738154. 
4е - правая MI, с правой стороны, ув. 100; Северная Земпя, 
венпок, средненская свита, обр. 46-20, № 7 38/ 55. 5а - пе
вая МП,с дорзапьной стороны, ув. 55; Северная Земпя, венпок, 
средненская свита, обр. 46-20,  № 7 38/ 56. 56 - правая МП, 
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с правой стороны, ув. 6 1 ;  бассейн р. Мойеро, ппвидовери, ха-. 
астырский горизонт, обр. 77/24, № 738/57 . 5в - певая MII, 
с дорзапьной стороны, ув. 52 ; Северная Земля, ппандовери, во
допадная свита, обр. 159-2 , № 7 38/58. 5г - правая мп, с 
правой стороны, ув. 1 1 1; Северная Земпя, мандовери, водопад
ная свита, обр. 5 1-28, № 738/59. 

Фиг. 6 .  Семейство Atraktoprionidae Kiela.n-Ja.worowska, 
поддержки (певая и правая) , ув. 6 1; бассейн р. Мойеро, ниж
ний мандовери, мойероканский горизонт, обр. 787 9/5, 
№ 7 38/60. 
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УДК 56 ( 1 13.3 ) : 56 5.33 

Зонапьное расчпенешtе ордовика Сибири по остракодам. 
К а н  ы г и н  А. В. Микрофауна фанерозоя Сибири и смежных ре
гионов. Стратиграсfические и биогеогра4ические комплексы. -
Новосибирск: Наука, 1 98 5. 

Дана характеристика шести остракодовых зон, выдепеш1ых 
в среднем и верхнем ордовике Сибири. Три зоны проспеЖИ88.
юrся, кроме Сибирской ппатформы, и в разных структурн�
циальных зонах Северо-Востока СССР. Наибольшее корреляци
онное зна<Ение имеют зоны S oanella maslovi и Bodenia 
aspera, соответствующие граптолитовым зонам teretius
culus и gracilis. 

Табп. 1 .  Библиогр. 23. 

УД.К 56 5.33+5 5 1.733 ( 2 3 5 )  

Новые виды остракод из нижнего сипура Горного Аmая. 
Б а з а р о в а  Л.С. Микрофауна фанерозоя Сибири и смежных ре-· 
гионов. Стратиграфические и биогеограсfические комплексы. -
Новосибирск: Наука, 1985. 

Описаны 4 новых вида остракод, обнаруженных в полатин
ской свите Горного Аmая, привадпежаших родам Craspedo
bolblna., S pinobolblna, Alt.ha., Thrallella .. 

Библиогр. 4. Фототабп. 1. 

УДК 56 ( 1 13.4 ) :  56 5.33 

Новые раннедевонские остракоды СреДJiей Азии. П о л е н о
в а Е.Н. Микрофауна фанерозоя Сибири и смежных регионов. 
Стратиграсfические и биогеограсfические комплексы. - НоВоси
бирск: Наука, 1985. 

Описано 14 наиболее характерных но�ых видов и подви
дов остракод из нижнего девона Туркестанского хребта Сред
ней Азии (кунжакский горизонт, сарысаитские и андыгенские 
слои ) .  Даны сравнитепьн:ый стратиграфический анализ описан
ного комплекса и сопоставление его с соответствующими комп
лексами других регионов, главным образом Сибири и европей
ской части СССР. 

Библиогр. 14. Фототабп. 3. 



УДК 56 ( 1 13.4) :56 5.33 

Живетские остракоды Салвира. Б а х  а р е  в Н.К. Микрофвуна 
фанерозоя Сибири и смежных регионов. Стратигра«Jические и 
биогеографические комплексы. - Новосибирск: Наука, 1985.  

Приводится характеристика комппексов остракод керпегеw
ского и сафоновского горизонтов среднего девона Сапаира по 
резупьтатам детапьного изучения стратотиrшческого участка 
этих подразделений. Описано 12 видов, из :них 2 новых. 

Ип. 1. Бибпиогр. 1 1. · Фототабп. 3. 

УДК 56 5,33+551.735 ( 57 1 . 1 )  

Остракодовые зоны нижнего карбона юга Западной Сибири. 
Б у w м и н  а Л.С. Микрофауна фанерозоя Сибири и смежных регио
нов. Стра-mгра!jические и биостратигра!jические комппексы. -
Новосибирск: Наука, 198 5. 

Описаны выдеmнmые автором в нижнем карбоне юга Запад
ной Сибири местныэ зонапьные комппексы остракод, рассмотрено 
распространение их в разрезе и на ппошвди и д.9ВО сравнение 
с зонапьными европейскими комплексами. 

Бибпиогр. 3. 

УДК 593. 12 :551.794+56.0 16.024 

Форамиииферы как индикатор голоцевового кпиматического 
ритма Бореапьиой и Арктической обпастей СССР. Гу ди н а  В. И., 
Гу с ь к о в  С. А., Т р оиц кая  Т. С., Фу р с е н к о  К.Б. Микрофауиа 
фанерозоя Сибири и смежных регионов. Стратигра!jические и 
биогеогра!jические комплексы. - Новосибирск: Наука, 198 5. 

Изпожены резупьтаты послойного анапиза структуры комп
лексов ппанктоШ1ых и бевтосньrх форамииифер из голоценовых 
осадков Северной Атпантики, Баренцева, Белого, Чукотского, 
Японского и Черного морей. По миграционной последовательно
сти тепповодных и холодноводньrх форм в осадках всех изучен
ных акваторий устаномено 6 обшепринятых дпя голоцена споев. 
Поспедоватепьная смена одиотипньrх по структуре и зоогеогра
фическому обпику, но разнь1х по видовому составу комппексов 
форамшmфер, происходившая в ·ходе глобапьных изменений кпи
мата, испопьзована дпя расчпеиения и коррепяции морских голо
ценовых отложений. 

Ип. 5. Табп. 1. Бибпиогр. 28. 



УДК 593.12:56 ( 119 )  + 576. 16 

Globlgerina: herma.na.e sp. n. - характеРНый rшанк-
ТОШП>IЙ вид форамшmфэр Бореальной обпаС'111. Г о ль б е р  т Т .А. 
Микрофауна фанерозоя Сибири и смежных регионов. Стратигра
<fические и биогеогра<fические комппексы. - Новосибирск: Наука, 
1985. 

По материалам изучеЮ1я плаиктою1ых фораминифэр из осад
ков Северной Атлантики дпя пя-mкамерной формы, опредепяемой 
ранее в рамках арктического вида Globlgerina. pa.chyderma. 
(Ehrenberg ) , установпен статус самостоятепьного вида
G .  hеrmаnае-характерного дпя бореапьных вод. УточнеЮ1е 

систематического положеЮIЯ этой формы важно не топько для 
выяснеЮ1я таксономического разнообразия планктонных форами
Ю1фер, но и дпя детапьных биостратигра<fических построеЮIЙ и 
палеогеограф\:ческих реконструкций. 

Бибпиогр. 5. Фототабл. 1. 

УДК 56.0 16.3:551.  7 33. 1  ( 57 1 )  

Конодонты из о довика апдьщо-Апакитского айона Си
бирская ппатформа • М о с к а л е н к о  Т .А. Микрофауна фанерозоя 
Сибири и смежных регионов. Стратигра<fические и биогеогра<fи
ческие комплексы. - Новосибирск: Наука, 1985. 

Описано 28 таксонов средне- и верхнеордовикских конодон
тов, происходяших из известняков и известковистых песчаЮ1Ков 
СЫ'lЪiкаиской и мергелей кыпахской свит, вск�::ь1тых скважина
ми на Айхапьской ппошади. В разрезе сытыканской свиты устlr
новпена последоватепьная смена муктэйского, волгинского и ки
ренско-кудринского комплексов конодонтов; с кьшахской свитой 
связан баксанско-допборский комппекс этих папеонтопогических 
осrатков. 

Бибпиогр. 23. Фототабл. 5. 

УДК 56.016.3 ( 113.3 )+551.807 (470.5)  

Особенности распространения конодонтов в ордовике запад
ного склона У рапа. Н а с е д к и н  а В.А. Микрофауна фанерозоя 
Сибири и смежных регионов. Стратигра<fические и биогеогра<fи
ческие комппексы. - Новосибирск: Наука, 198 5. 

В среднем ордовике Урапа установпены две конодонтовые 
ассоциации, которые сопоставпяются с аналогичными хорошо 
изученными фаунами других регионов. Конодонты из разрезов 
западной зоны бпиже фауне Мидконтинентапьной провинции в 



Северной Америке и на Сибирской IUJВ.тформе, из разрезов во
сточной зоны - сходны с комплексами Европейской провинции. 

Ип. 1. Табn. 3. Бибпиогр. 10. 

УДК 551.733,56 ( 113, 3 )  + 595, 1 ( 57 1, 5 )  

Сипурийские попихеты Севера Сибири. М я н ни л ь  Р .М., 3 а -
с л а в  с к а я Н.М. Микрофауна фанерозоя Сибири и смежных регио
нов. Стратиграquческие и биогеограquческие комплексы. - Ново
сибирск: Наука, 1985. 

Впервье в СССР проведено изучение попихет по осrаткам 
их -чеmостных аппаратов, обнар"уженных в сипурийских разрезах 
на Севере Сибири (архипелаг Северная Земпя и бассейн р. Мой
еро ) .  Приводится описание 18 видов, О'ПlОСЯlllИХСЯ к 13 родам, 
7 семействам. Обосновывается выделение 1 нового рода и 5 
новых видов. Аиапиз стратиграquчеекого распространения позво
пип выдепить две ассоциации попихет: раннесипурийскую ( лпан
доверийскую) и позднесипурийскую (:венпокско-пудловскую).  
Сходство северосибирских форм с прибШIТийскими дало возмож
ность сравнить исспедованный материм с целыми челюстными 
аппаратами попихет Балтийского региона и испопьзовать его 
дпя межрегионапьной корреляции. 

Табп. 2. Бибпиогр. 17. Фототабп. 4. 


