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[М ЕЙЕН СТ1Г|

BARDOSPERMUM — Н ОВЫ Й  РОД ХВОЙНЫ Х 
И З К У Н ГУ РА  П РИ У РА Л ЬЯ  И Н ЕК О ТО РЫ Е ВОПРОСЫ ЭВОЛЮ ЦИИ

РАННИ Х ХВОЙНЫ Х

Описывается новый род хвойных — B ardosperm um  из кунгурских от
лож ений Среднего П риуралья. У B ardosperm um  главн ая  ось вегетативно
го побега несет располагаю щ иеся по спирали линейные листья и пе
ристо (или менее упорядоченно) расположенные ветки последнего по
рядка с более мелкими листьями. Л истья амфистомные, со смолой в виде 
тяж ей  и округлых телец. Устьица с сильно погруж енны ми замы каю щ и
ми клеткам и не образуют рядов или полос. Сложный полисперм, состоя
щ ий из собрания располож енны х по спирали компактных изометричного 
очертания простых полиспермов, сидящ их в пазухах брактей, образует 
ф ертильную  зону в верхней части ветки последнего порядка. По наличию 
пазуш ны х комплексов со свободными семянож ками, не образующ ими 
семенной чеш уи, и апикальному прикреплению  семян B ardosperm um  
относится к  подсемейству K ungurodendroideae семейства L ebachiellaceae. 
О бсуждаются вопросы систематики и эволюции ранних хвойных.

Описанные ниже растения нового рода Bardosperm um  были первона
чально отнесены к хвойным. Однако они не попали в сводную моно
графию по пермским хвойным Западной Ангариды [2] по следующим 
причинам. При мацерации фитолейм листьев в мезофилле были обнару
жены округлые смоляные тельца. В коре побегов при их препарировке 
обнаружились смоляные каналы. Д ля пермских хвойных смоляные тель
ца и каналы не характерны, но они обычны у пельтаспермовых голосе
менных [9 ]. Н аруж ная препарировка фруктификаций, завершающих об
лиственные побеги, вскрыла розеткообразные структуры, напоминаю
щие плохой сохранности пельтоиды Peltasperm ales [3, с. 22, рис. 13, 
14]. Однако ряд признаков противоречил и такому предположению. 
Прежде всего, это закономерное изменение размера листьев от более 
толстых веток к прикрепленным к ним более тонким веткам. Кроме того, 
в фертильной части побега были видны стерильные листья. Такая пере
межаемость пельтоидов и стерильных листьев в сложных полиспермах 
пельтаспермовых неизвестна. Наконец, строго перистое расположение 
веток у  Peltasperm ales и вообще Ginkgoopsida пока не отмечалось и ха
рактерно для многих примитивных хвойных [2].

Ответ на вопрос о систематическом положении рассматриваемых го
лосеменных могло дать лишь более полное изучение фруктификаций, но 
они на единственном образце были выполнены сильно перекристаллизо- 
ванным кальцитом. Казалось рискованным изготовлять трансфер-препа
рат, так как фруктификации могли вообще разруш иться. Тем не менее 
без изготовления трансфер-препарата решить вопрос было нельзя. По
этому попытка перенести фитолейму на пластик была сделана и неожи
данно оказалась довольно удачной. На тыльной стороне, обращенной ра
нее к породе, открылись две ветки, венчаемые фруктификациями. Фито- 
лейма с этой стороны была слабо повреждена. Правда, порода отделя
лась от фитолеймы с большим трудом и в конце концов ее пришлось 
удалять механически (деревянными и металлическими иглами, сильной 
•струей воды из тонкой пипетки). В ходе очистки приходилось отделять
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фрагменты листьев и фруктификаций. Общий вид полученного трансфер- 
препарата показан на табл. I, фиг. 1, а некоторые детали — на рис. 1.

На трансфер-препарате хорошо видна группировка элементов фрукти
фикаций, так что сходство с собранием плотно соприкасающихся пельто- 
идов несомненно. Однако на лучше сохранившихся группах элементов 
видно, что они состоят из расположенных розеткой и черепитчато пере
крывающихся независимых округлых тел и венчаются таким же телом. 
Таким образом, отдельные вздутия в группах — не рельефные лопасти 
пельтоида, а независимо прикрепляющиеся тела. Возможны две морфо
логические интерпретации этих округлых тел. Они могут быть семенами, 
но с поверхности фруктификации ни у одного из них не видно отверстия 
микропиле. Можно предположить, впрочем, что семена были обращенны
ми, причем обращение происходило не за счет изгиба семяножки, как это 
наблюдается у K ungurodendron S. Меуеп [2], поскольку в этом случае 
были бы видны изогнутые верхние части семяножек, а за счет смещения 
микропиле ближе к основанию семени. Иными словами, семена в таком 
случае должны быть анатропными. Таких семян у палеозойских хвойных 
мы не знаем. Лишь у Lebachiella S. Меуеп ( =  Lebachia piniform is sensu 
F lorin), Sashinia S. Меуеп и Ortiseia Florin место прикрепления семени 
смещается на одну его сторону.

Вторая возможная интерпретация округлых тел — это их сопоставле
ние с семяножками, загнутая верхушка которых разрослась в округлую 
подушку и скрывает под собой семезачаток целиком, как это наблюдает
ся у Sashinia [2, 9].

К  сожалению, внутренние части фруктификаций, занятые до приго
товления трансфер-препарата перекристаллизованным кальцитом, нельзя 
изучить в деталях, так как здесь остались лиш ь полости с фрагментами 
раздробленной фитолеймы. Фитолейма фруктификации с поверхности ее 
была мацерирована, но при комнатной температуре не поддавалась окис
лению. При подогреве она распадалась на куски, которые сразу скручи
вались. Дальнейшее дробление фитолеймы происходило при ее обработке 
щелочью. В продуктах мацерации были фрагменты мегаспоровых мемб
ран, кутикулы интегумента, нуцеллюса и микропиле. Пыльцы, проникшей 
в семезачатки, найдено не было. Иными словами, и мацерация не 
дала определенного ответа на вопрос о морфологической принадлежности 
округлых тел. Стало лишь ясно, что семена с ними как-то связаны.

Более определенный ответ был получен благодаря изучению фрук
тификаций под люминесцентным микроскопом. Некоторые округлые 
тела были повреждены при удалении породы, и под внешним слоем фи
толеймы открылись участки довольно толстого темно-желтого слоя, ко
торый ярко светится под люминесцентным микроскопом и соответствие 
которого мегаспоровой мембране несомненно. Мегаспоровая мембрана 
(вероятно, с прилегающими кутикулярными мембранами нуцеллюса и 
интегумента) отделена от наружной кутикулы округлого тела слоем 
несветящегося угля. В нем нет слоя кутикулы, который мог бы соответ
ствовать абаксиальной кутикуле подвернутой части ножки. Н аруж ная 
кутикула округлого тела такж е светится, на ней видна система полиго
нальных клеток без устьиц. В то же время на семяножках Sashinia, 
Kungurodendron и других примитивных хвойных устьица всегда есть в 
большем или меньшем количестве.

Таким образом, можно остановиться на интерпретации округлых тел 
как семян (семезачатков). То, что у них не видно отверстия микропиле, 
вероятно, связано или с тем, что семена были анатропными, так  что 
микропиле располагалось вблизи места прикрепления к семяножке, или 
тем, что семена были зрелыми, причем разрастание интегумента в ходе 
созревания привело к закрытию микропилярного отверстия. Такое за
крытие микропиле вполне вероятно и наблюдается у  современных голо
семенных. Выбора из этих альтернатив пока нельзя сделать.

Так или иначе, общая конструкция фертильного побега оказывается 
следующей. Оба сложных полисперма лежат на трансфер-препарате па
раллельно. На штуфе до приготовления трансфер-препарата были видны
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еще два фрагмента побегов, ориентированных таким же образом. Очевид
но, что это четыре ветки, отходившие от одной главной оси в одной 
плоскости. Ось сложного полисперма в нижней части облиствена и не 
отличается от обычной вегетативной ветки. Заверш ается она такж е об
лиственной частью. Таким образом, перед нами одна протяженная фер
тильная зона, а не дистально расположенный полисперм. Такую же 
структуру имели фертильные побеги и некоторых других примитивных 
хвойных, например Pseudovoltzia? cornuta S. Меуеп [2]. Особенно харак
терно для палеозойских хвойных расположение сложного полисперма на 
продолжении облиственной оси. Хорошо обособленные шишки со специа
лизированной ножкой, тем более несущей мелкие катаф иллы ,— признак 
достаточно высокой специализации, вероятно, отсутствовавшей у палео
зойских хвойных.

Брактеи ничем не отличаются от вегетативных листьев, но если у 
других хвойных они той же величины, что и вегетативные листья, или 
крупнее их, то здесь они, наоборот, меньше. Ось пазушного комплекса 
и семяножки, судя по ширине фруктификации, были сильно редуцирова
ны, а сами пазушные комплексы расположены очень тесно. Поэтому 
сложный полисперм был компактным и относительно узким, лиш ь в
2—2,5 раза шире, чем несущ ая его ось фертильного побега. Из-за 
компактного расположения семян на образце трудно провести границы 
между отдельными пазушными комплексами. Группировка семян по па
зушным комплексам слабо намечается лишь при общем взгляде на фер
тильный побег с расстояния.

Принадлежность Bardosperm um  семейству Lebachiellaceae (о призна
ках и объеме этого семейства см. [2] )  несомненна. В прежних класси
фикациях данный род был бы отнесен к семейству Lebachiaceae. Однако 
названия рода Lebachia Florin и семейства Lebachiaceae номенклатурно 
незаконны [5] и должны быть изменены на приоритетные названия W al- 
chia Sternberg и W alchiaceae. В то же время относить к роду W alchia 
фруктификации нецелесообразно, так как типовой вид W . piniformis 
(Schlotheim) Sternberg имеет в протологе лишь вегетативные побеги, 
у которых не может быть изучена даже кутикула [6 ]. Точное видовое 
отождествление с этим материалом каких-либо фертильных побегов в 
принципе невозможно. Поэтому автор [2] предложил выделить фертиль
ные побеги, описанные под непригодным названием Lebachia piniformis 
(Schlotheim) Florin, в особый род Lebachiella (и вид Lebachiella flori- 
nii S. Меуеп) и именно на этом роде основывать семейство, которое по
лучило название Lebachiellaceae. При этом во избежание синонимии род 
W alchia не включается в данное семейство и трактуется как его сател- 
литный род. Соответственно семейство W alchiaceae выводится из естест
венной системы и рассматривается как формальная группировка родов 
вегетативных побегов.

Д ля семейства Lebachiellaceae характерны пазушные комплексы с од
ной или несколькими свободными семяножками, не образующими семен
ной чешуи. В семействе выделены подсемейства Lebachielloideae и Kun- 
gurodendroideae. У первого из них семяножки несут семена на абакси- 
альной стороне. Подсемейство Kungurodendroideae считается более при
митивным, так как здесь семена еще прикрепляются к семяножкам 
апикально, т. е. как у кордаитантовых. При столь компактном расположе
нии семян Bardosperm um  маловероятно, что они прикреплялись к семя
ножкам абаксиально. По-видимому, они прикреплялись к верхушкам 
очень коротких семяножек, и, следовательно, Bardosperm um  можно отне
сти к Kungurodendroideae.

К  этому же подсемейству относятся Kungurodendron, Tim anostrobus 
S. Меуеп и хвойные, описанные Дж. Мэйпс и Г. У. Ротуэллом [8] под 
названием Lebachia lockardii Mapes et Rothwell и заслуживающ ие выде
ления в особый род [2 ]. Кроме того, сателлитным родом Kungurodend
roideae можно считать Lasiostrobus Taylor, известный лишь по микро
стробилам. Все это хвойные, довольно сильно отличающиеся друг от дру
га по ряду существенных признаков. У «L.» lockardii и Kungurodendron
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боковые полиспермы короткие и уплощенные, с загнутыми семяножками, 
а у Tim anostrobus — вытянутые и неуплощенные, с короткими прямыми 
семяножками. У «L.» lockardii брактея вильчатая, крупная, у K unguro
dendron простая, но тоже крупная, а у T im anostrobus брактей не было 
вообще или они были сильно редуцированы. У Kungurodendron и «L.» 
lockardii листья с довольно компактными устьичными полосами, а у 
Tim anostrobus устьица разбросаны по всему листу. Если бы речь шла 
о кайнозойских или мезозойских хвойных, то этих отличий было бы 
достаточно для выделения разных семейств. Правда, тогда было бы не
ясно, как группировать роды в семейства, поскольку признаки этих 
хвойных «конфликтуют». Так, по строению пыльцы K ungurodendron 
ближе к Tim anostrobus, а по эпидермальным признакам листьев и 
строению пазушного полисперма — к «Ь.» lockardii. Род Bardosperm um  
дополняет эту комбинативность в распределении признаков. По располо
жению семян и топографии эпидермы листьев он ближе к T im anostro
bus, а по количеству семян и строению устьиц — к Kungurodendron.

Т акая же несогласованность признаков наблюдается и между подсе
мействами. По эпидермальным признакам Bardosperm um  ближе к Sa
shinia (подсемейство Lebachielloideae), чем к родам своего подсемейст
ва. То же касается «Ь.» lockardii, эпидермальные признаки которой те 
же, что и у Lebachiella. Если группировать роды в подсемейства по эпи
дермальным признакам, то мы получим иной объем подсемейств, чем 
принято по строению фруктификаций.

К  решению этих таксономических вопросов можно было бы подойти 
методами кладистики, составив список признаков и их состояний, взяв в 
качестве внешней группы кордаитантовых и произведя подсчеты согла
сующихся и конфликтующих признаков в терминальных группах, как 
это недавно было сделано для мараттиевых папоротников [7 ]. При этом 
пришлось бы уравнять в весе используемые признаки. Однако если 
учесть всю систему ранних хвойных и длительные тенденции в семофи- 
логенетических преобразованиях органов, то обнаруживаются более или 
менее устойчивые состояния некоторых признаков и соответственно их 
разный вес в филогенетических и, следовательно, таксономических по
строениях. Так, апикальное положение семян на семяножках, унаследо
ванное от кордаитантовых, свойственно более древним хвойным (в част
ности, всем карбоновым хвойным, у которых известен способ прикрепле
ния семян). Такое положение семян почти исчезает со второй половины 
казанского яруса. Несколько раньше исчезает тип эпидермальной струк
туры с четкими устьичными полосами и папиллигерами (характерными 
мелкими клетками с крупными папиллами [2] ) .  Т акая эпидерма извест
на у хвойных до нижней перми включительно. У K ungurodendron (кун- 
гур) количество папиллигеров сильно уменьшается, у Ortiseia (верхняя 
пермь) они сохраняются, но нет четких устьичных полос. Эпидерма без 
устьичных полос, но с устьичными рядами (как у Ernestiodendron Flo
rin) появляется в верхнем карбоне, у  нижнепермского Bardosperm um  нет 
и рядов, устьица свободно разбросаны по всему листу, что характерно и 
для Quadrocladus M adler из верхней перми и триаса.

Иными словами, в эволюции палеозойских хвойных намечается не
сколько основных тенденций, развивающихся в обоих подсемействах. 
Это именно тенденции, а не отчетливые семофилогенетическне ряды 
форм. Д ля филогенетической и таксономической оценки этих тенденций 
ладо учитывать их соотношение с возможными морфогенетическими 
процессами. Д ля растений характерна блочная («модулярная») структу
ра, причем в эволюции отдельные блоки довольно легко меняются 
местами [1, 4, 9, 10], наруш ая «критерий положения» в гомологизации. 
Перестановка блоков может происходить за счет регуляторных механиз
мов, не затрагивая общих морфогенетических потенций, заложенных в 
геноме. Учет этого обстоятельства помогает понять распределение среди 
таксонов хвойных некоторых признаков. Например, у K ungurodendron 
отчетливые устьичные полосы приурочены к средней и верхушечной ча
стям верхней эпидермы, а в основании листа устьица расположены без



особого порядка. Распространение эпидермальной структуры базальной 
части листа на весь лист может дать топографию эпидермы, наблюдаю
щуюся у более поздних хвойных, причем вполне можно ожидать повто
рения такой перестройки в разных филогенетических линиях. У Leba
chiella и «Lebachia» lockardii брактеи вильчатые, а у остальных родов 
семейства Lebachiellaceae простые, т. е. такие же, как вегетативные 
листья. Листья на ветках последнего порядка Lebachiella тоже простые. 
Развитие брактей по морфогенетической программе таких листьев приве
дет к исчезновению вильчатости. Однако в геноме способность образовы
вать вильчатую брактею сохраняется. Неудивительно, что у  триасового 
рода Voltziopsis Potonie мы снова встречаем вильчатую брактею. Трудно 
предполагать, что этот род принадлежит к какой-то неизвестной нам ли
нии хвойных, в которой сохранялась с начала перми вильчатая брактея. 
Более вероятно, что здесь произошла реактивация потенции, долго оста
вавшейся в «спящем» (латентном) состоянии.

Д ля других признаков труднее предположить подобные морфогенети
ческие регуляторные перестройки. Например, после того как семена пе
решли На абаксиальную сторону семяножки, а сами семяножки срослись 
в примитивную лопастную семенную чешую (как у  W alchiostrobus Flo
rin ), трудно предполагать восстановление примитивного неуплощенного 
пазушного комплекса со свободными спирально расположенными семя
ножками, несущими семена на верхушке. И действительно, мы не видим 
у более молодых хвойных возвращения примитивного апикального поло
жения семян па свободных семяножках. Правда, вторичное исчезновение 
дорсовентрального уплощения пазушного комплекса (бокового полиспер
ма) вполне вероятно, что мы скорее всего и видим у Sashinia. Очень 
примитивные боковые полиспермы свойственны Tim anostrobus, хроноло
гически довольно позднему роду (казанский ярус). Боковые полиспермы 
нижнепермского K ungurodendron выглядят гораздо более продвинутыми. 
Однако открытие Bardosperm um  сглаживает это противоречие, так как по 
общему уровню продвинутости этот род примитивнее Kungurodendron и 
Tim anostrobus.

В целом мы видим в эволюции позднепалеозойских хвойных комплекс 
родов, в котором прихотливо переплетаются признаки, различающиеся 
по уровню примитивности и продвинутости. К ак бы мы ни группировали 
эти роды, будут получаться и параллелизмы, и реверсии примитивных со
стояний. Карбоновые хвойные довольно гомогенны, и лишь немногие из 
них демонстрируют отдельные вырывающиеся вперед продвинутые при
знаки. В перми, особенно в ее середине, разнобой признаков достигает 
максимума, в начале триаса примитивных признаков у хвойных остается 
немного, и к середине триаса у анизийских вольциевых картина снова в 
общем уравновешивается. Эти хвойные снова образуют довольно гомоген
ную группу. Но определенный полиморфизм (в типах листвы, строении 
мужских фруктификаций, пыльцы) сохраняется, и в нем заложена даль
нейшая дивергенция хвойных на семейства, которые будут формировать
ся уже в конце триаса и юре.

Описанные ниже образцы хранятся в Геологическом институте 
АН СССР (Г И Н ). Они происходят из следующих местонахождений, кото
рым для сокращения последующих ссылок на них присвоены условные 
названия.

1. «Красная Глинка» — Пермская область, Кунгурский район, правый 
берег р. Барды в 1,3 км выше моста в д. Матвеево.

2. «Крутая Катушка» — там же, левый берег в 2 км выше моста.
3. «Матвеево» — там же, левый берег в 1,3 км ниже моста. 

Вмещающие породы относятся к верхам крыловской свиты, относимой к 
верхам нияшего кунгура (см. подробнее [2]).

Автор благодарен Е. И. Костиной за изготовление некоторых фото
графий.
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Рис. 1. Строение фертильных побегов B ardosperm um  rig idum  sp. nov.: слева -  общий 
вид двух слож ны х полиспермов и еще двух фрагментов веток последнего порядка, 
вероятно, отходивших от одной оси в одной плоскости; стрелкой показан  слож ны й 
полисперм, выбранный голотипом, и его участок, изображ енны й справа с разной 
степенью схематизации, чтобы показать строение пазуш ны х комплексов; экз.

№ 3773/413; местонахождение «К рутая К атуш ка»; длина линейки 1 см

Род Bardospermum S. Меуеп, gen. nov.

Н а з в а н и е  р о д а  — от р. Барда и sperm a греч,— семя.
Т и п о в о й  в и д — Bardosperm um  rigidum  sp. nov.; верхи нижнего 

кунгура Среднего Приуралья.
Д и а г н о з .  Главная ось вегетативного побега несет спирально рас

положенные листья и перисто (или менее упорядоченно) расположенные 
ветки последнего порядка с более мелкими листьями. Листья линейные 
или лопатчатые, амфистомные. Смола в листьях в виде тяж ей и округлых 
телец. Устьица не образуют рядов и полос. Замыкающие клетки сильно 
погружены. Сложный полисперм образует фертильную зону в верхней 
части ветки последнего порядка. Брактеи подобны вегетативным листь
ям. Семена в пазушном комплексе собраны в изометричные простые по
лиспермы.

В и д о в о й  с о с т а в .  Типовой вид.
С р а в н е н и е .  Новый род отличается от Kungurodendron отсутстви

ем устьичных полос, изометричным пазушным комплексом, отсутствием 
стерилизованных семяножек в пазушном комплексе. От T im anostrobus 
он отличается развитыми брактеями, сильно укороченными боковыми по-
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Рис. 2. Строение вегетативных побегов B ardosperm um  rig idum  sp. nov.; размер 
листьев резко м еняется в зависимости от порядка ветвления побега: А  — экз. 
№ 3773/546; В  -  его противоотпечаток № 3773/546а, стрелкой показаны  смоляные 
тяж и  в коре побега; С — экз. № 3773/426-2; D  — экз. №  3773/347; Е  -  трансфер-препа
рат с его противоотпечатка №3773/347а; F  — экз. № 2009/34; местонахождения: «Мат
веево» (А , В ), «К рутая Катуш ка» (С -  Е ),  «К расная Глинка» (F ); длина линейки 1 см

лиспермами, совершенно иной листвой и большей упорядоченностью 
ветвления вегетативных побегов. По форме листьев Bardosperm um  не
сколько напоминает Culmitzschia U llrich и Ortiseia (о характеристике и 
соотношении этих родов см. [5 ] ) ,  но резко отличается эпидермальным 
строением, а от Ortiseia, кроме того, совершенно иными полиспермами.

М. Д. Залесский [11, 12] описал из кунгура П риуралья несколько ви
дов, отнесенных к хвойным и несколько напоминающих Bardosperm um. 
Это Bardella splendida Zalessky, Ammatopsis m ira Zalessky, U llm annia 
bardeana Zalessky [11], Voltzia principalis Zalessky и V. prisca Zalessky 
[12]. Детально сравнить Bardosperm um  с этими таксонами нельзя, так 
как их типовой материал утрачен, а эпидермальное строение не изуча
лось. Отпечатки веток Bardosperm um  с основаниями уходящих в породу 
листьев похожи на Tylodendron obscurum Zalessky [12]. Это родовое оп
ределение ошибочно, так как род Tylodendron W eiss установлен для серд
цевинных отливов.



Рис. 3. Схема располож ения устьиц на разны х сторонах одного листа 
B ardosperm um  rig idum  sp. nov.; точкой показаны  неразделенны е участ
ки кутикулы  вдоль края  листа (изображен отрезками сплош ной л и н и и ); 
А  — преп. № 3773/413, пункт 18; В  — преп. № 3773/347, пункт 1; место

нахождение «К рутая К атуш ка»; длина линейки 1 мм

Bardospermum rigidum  S. М еуеп, sp . nov.

Табл. I, фиг. 1 -6  (см. вклейку)

Н а з в а н и е  в и д а  от rigidus лат,— жесткий, негнущийся.
Г о л о т и и — ГИН, № 3773/413; местонахождение «Крутая К атуш 

ка»; табл. I, фиг. 1; рис. 1.
О п и с а н и е  (рис. 1—4). Голотипом выбран фертильный экземпляр, 

с которого сделан трансфер-препарат. Общий вид штуфа до изготовления 
препарата показан на рис. 1. На нем видны два фертильных побега и 
фрагменты еще двух побегов. К ак уж е говорилось, все четыре побега, 
вероятно, отходили от одной оси, но так как соединения нет, то во из
бежание недоразумений голотипом считается побег, помеченный стрел
кой. На трансфер-препарате он расположен справа (табл. I, фиг. 1). 

У этой ветки ниж няя часть несет листья длиной до 20 мм и шириной 
при основании 5—6 мм, с тупыми верхушками. Листья, отходящие по 
бокам ветки, продольно сложены, и получивш аяся складка имитирует 
среднюю жилку. Верхушка ветки облиствена, причем листья по величине 
идентичны брактеям, т. е. мельче листьев в нияшей части ветки. Семена 
в фертильной зоне расположены так плотно, что выделить отдельные 
пазушные комплексы удается лишь в немногих местах. Вероятно, в па
зушном комплексе было не меньше 10 семян.

Остальные экземпляры стерильные. Самый крупный из них (рис. 2, 
А, В) состоит из оси шириной 13—14 мм с продольной штриховкой.
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На обращенной к наблюдателю поверх
ности оси хорошо видны основания 
уходящих в породу листьев. С одной 
стороны оси под острым углом отхо
дят длинные сильно низбегающие 
листья и несколько веток последнего 
порядка с вдвое более короткими ли
стьями. Один из паратипов (рис. 2,
D , Е)  демонстрирует верхнюю часть 
ветки, порядок ветвления которой не 
вполне ясен даже на трансфер-препа
рате. Самые тонкие короткие ветки по
крыты мелкими тесно сидящими че
шуевидными листьями, более сильно 
прижатыми к оси, чем у остальных эк
земпляров вида. К  тому же виду по 
общей морфологии листьев отнесены 
экземпляры без фитолеймы. Это одна 
ветка последнего порядка с оборван
ной верхушкой (рис. 2 ,F )  и небольшая 
ветка предпоследнего порядка, ветвя
щ аяся в верхней части и здесь обо
рванная (рис. 2, С).

К утикула получена с двух экземп
ляров. Обе стороны листа имеют оди
наковую кутикулу (табл. I, фиг. 2 ,3 ) .
Клетки округло-многоугольные, 25—
40 мкм в поперечнике. Какой либо упорядоченности клеток не видно. 
Устьица хорошо выделяются по сильной кутинизации проксимального 
края побочных клеток и толстому кутиновому кольцу вокруг устьичной 
ямки (табл. I, фиг. 4 ). У некоторых устьиц от этого кутинового кольца 
отходят небольшие проксимальные папиллы (табл. 1, фиг. 5). Побочные 
клетки в числе 6—8. Устьица не образуют рядов и полос (рис. 3). В ме
зофилле встречаются округлые смоляные тельца (табл. I, фиг. 6) 
и смоляные тяж и (рис. 4). Смола в виде тяж ей наблюдается и в коре 
некоторых облиственных побегов (рис. 2, В ).

М а т е р и а л .  5 экз. из трех местонахождений.

Рис. 4. Смоляные тяж и  в мезоф ил
ле листа B ardosperm um  rig idum  sp. 
nov.; преп. № 3773/413-la; местона
хождение «Крутая Катуш ка»; дли

на линейки 1 мм
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Геологический институт 
АН СССР

О б ъ я с н е н и е  к  т а б л и ц е  I

Фиг. 1 -6 . B ardosperm um  rig idum  sp. nov.; 1 -  экз. №  3773/413, общий вид двух 
сложных полиспермов, прикреплявш ихся, вероятно, к  одной ветке; правы й слож 
ный полисперм — голотип ( X I ) ; 2, 3 — преп. № 3773/347, пункт 1, кутикула с разны х 
сторон одного листа (ХЮО); 4 — преп. № 3773/413, пункт 4, устьице; видно толстое 
кутиновое кольцо вокруг устьичной ям ки (ХЗОО); 5 — тот ж е препарат, пункт 10, 
устьице; видны небольшие проксимальные папиллы, отходящ ие от кутинового 
кольца, окружаю щ его устьичную  ям ку (Х500); 6 — преп. № 3773/347, пункт 2, смо
ляное тельце (ХЮО); местонахождение «К рутая Катуш ка».
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12



П А Л Е О Н Т О Л О Г И Ч Е С К И Й  Ж У Р Н А Л

1990 № 2

УДК 563.12:551.736 

© 1990 г.
ДАВЫДОВ В. И.

К УТОЧНЕНИЮ ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ФИЛОГЕНИИ  
ТРИТИЦИТЕСОВ И ГРАНИЦЫ СРЕДНЕГО И ВЕРХНЕГО 

ОТДЕЛОВ КАРБОНА

На основе изучения конкретных филогенезов Obsoletes, T ritic ites 
(s. str.), P ro tritic ites , M ontiparus, R auserites смоделирована схема их фи
логенетических взаимоотношений. Показано, что T ritic ites и R auserites 
возникаю т независимо и параллельно, но эволюируют с разной ско
ростью. Д оказы вается, что члены филогенетической ветви — Obsoletes, 
Fergan ites и T ritic ites (s. str.) — образуют самостоятельное семейство Tri- 
tic idae fam. nov. Считается целесообразным оставить границу меж ду 
средним и верхним отделами карбона на сущ ествую щ ем уровне — в осно
вании слоев с Obsoletes.

В настоящее время в вопросе о происхождении тритицитесов боль
шинство исследователей разделяют представления, выдвинутые Г. Д. К и
реевой [3, 4] и Чэнь-Цзиныии [17]. На большом фактическом материа
ле с использованием популяционного анализа смоделирована филогене
тическая линия Fusulinella-^Obsoletes->-Triticites. Существование наме
ченных филогенетических связей доказывалось сходством онтогенеза 
членов этой линии и подкреплялось фактическим материалом: рядом по
степенно сменяющихся в реальных разрезах морфологически близких ра
ковин, т. е. конкретным филогенезом. Морфологические переходы от 
фузулинелл к обсолетесам наблюдались многими исследователями, из
учающими пограничные отложения среднего — верхнего карбона [3, 9, 
14], так что реальность таких филогенетических взаимоотношений со
мнений ни у кого не вызывает. Монтипарусы в схеме этих исследовате
лей рассматривались как слепое ответвление, не давшее продолжения.

Ранее, до работ Киреевой и Чэнь-Цзиныии, преобладала другая точ
ка зрения, в соответствии с которой происхождение тритицитесов связы
вали с протритицитесами непосредственно или через M ontiparus, т. е. 
в виде филогенетической линии Fusulinella->-Protriticites->-Montiparus->- 
Triticites [7, 11, 13]. Доказательства такой филогении видели в сходстве 
строения стенки и общей морфологии раковины протритицитесов и мон- 
типарусов и соответственно моитипарусов и тритицитесов. Эти представле
ния частично подкреплялись данными реальных филогенезов. Обсолетесы 
при этом относились к тупиковой ветви эволюции швагеринид. Аргумен
ты в пользу существования филогенетических связей протритицитесов и 
тритицитесов такж е были очень весомы. Представляется, что отказались 
от них не столько из-за необоснованности или противоречивости ф акти
ческого материала, сколько в связи с теоретическими предпосылками о 
монофилетичности происхождения тритицитов. При этом же надо учесть, 
что некоторые микропалеонтологи разделяли тритицитесов на две четкие 
морфологические группы: со складчатыми септами (R auserites, Grabaui- 
па) и с нескладчатыми септами (Triticites s. str.) [7, 13], однако эти 
предложения не получили распространения в практике микропалеонтоло- 
гических исследований.

Следует отметить еще одно обстоятельство. Киреева филогению три
тицитесов изучала по материалам западнодонецких разрезов, где монти- 
иарусы встречаются редко либо совсем отсутствуют. Чэнь-Цзиныни также 
использовал данные по разрезам Подмосковья, где полно представлена 
именно линия Fusulinella->-Obsoletes->-Triticites (s. s tr .) , а монтипа
русы встречаются спорадично [3, 17]. Представляется, что исследовате
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ли, выстраивавшие линию F u su lin e lla ->-P ro tritic ites->-M ontiparus->-«Triti
cites» ( =  R auserites), не располагали материалом по эволюции обсолете- 
сов и их производных, что отмечала и Киреева [4, с. 55].

Детальное изучение фузулинид из пограничных отложений среднего и 
верхнего карбона Дарваза, Южного У рала, Подмосковья показывает, что 
процесс формирования и последующего развития тритицитесов проходил 
независимо в двух параллельных филогенетических линиях и привел в 
итоге к образованию самостоятельных, независимо и параллельно сформи
ровавшихся таксонов: тритицитесов с нескладчатыми или слабоскладча
тыми септами (Triticites s. str.) и «тритицитесов» со складчатыми, сеп
тами (R auserites). Кроме этого признака они отличаются еще рядом 
своеобразных элементов в морфологии. Такой подход позволяет объеди
нить обе, казалось бы взаимоисключающие, точки зрения на происхож
дение тритицитесов. R работе рассматривается такж е материал о характе
ре формирования и эволюции еще одной группы тритицитесов, ранее вы
деленных как род Ferganites [7].

Перечисленные выводы можно было сделать, изучая процесс образо
вания обсолетесов и монтипарусов в конкретных разрезах, вы являя по
следовательность возникновения тех или иных элементов в строении 
стенки и раковины в разных группах фузулинид. Наилучшим образом 
это можно было осуществить в разрезах Дарваза, где интересующий нас 
интервал представлен единой карбонатной толщей, равномерно насы
щенной разнообразными органическими остатками, в первую очередь 
фузулинидами (рис. 1). R этих разрезах можно наблюдать каждую  из 
генетических линий формирования Triticites (s. str.) и R au serite s1, вос
станавливая их конкретные филогенезы. При этом применялась та же 
методика, что и при изучении «псевдофузулин» [19]. Сначала вы явля
лись отдельные филогенетические линии, члены которых представляют 
собой группу особей, связанных друг с другом во времени постепенными 
морфологическими переходами. При этом намечаются основные законо
мерности и направления эволюции в каждой линии. Сравнивая и сопо
ставляя особенности развития в этих линиях, можно обосновать само
стоятельность каждой из них, провести таксономическую идентификацию.

Рассмотрим теперь фактический материал, который получен при 
изучении разреза Сафетгыр [1, 2] и откуда происходит большинство 
изображенных раковин тритицитесов и раузеритесов (рис. 1—3). R слоях 
35—43 разреза Сафетгыр [2] распространены виды, характеризующие 
мячковский горизонт Подмосковья: Neostaffella sphaeroidea (E h r.), N. aff. 
paradoxa (D utk .), Taitzelioella librovitchi perseverata (Saf.), Fusulina con- 
sobrina Saf., F. ldrovi Saf., F. sam arica Raus. et Bl., F. nytvica Saf., 
Fusulinella pseudobocki Lee et Chen, F. bocki tim anica Raus., G. helenae 
Raus, Quasifusulinoides parafusiform is Mensh. Здесь же встречаются про- 
тритицитесы Protritic ites variabilis Bensh, Pr. turkestanensis Bensh, Pr. ova- 
tus Put., Pr. pseudom ontiparus Put., Pr. inflatus Bensh, у  которых в по
следнем обороте или полутора оборотах стенка утолщ ается и состоит 
из тектума, внутреннего и внешнего текториумов, пронизанных просты
ми порами (рис. 2, а, б) , что типично для протритицитесов.

Среди «фузулинелл» при этом присутствуют особи с утончающейся 
обсолетесовой стенкой, у которых в слоях 43—47 она состоит из тектума 
и тусклой бесструктурной приматеки. У одной из этих форм фрагмен
тарно отмечена грубая пористость (рис. 3, а ) . Однако этот признак у  них 
еще неустойчив.

Прослеживая развитие протритицитов вверх по разрезу, можно ви
деть, что у раковин происходит постепенное смещение во внутренние 
обороты протритицитесовой стенки (рис. 2, б, в ') , более заметной стано
вится пористость. В слое 66 у протритицитов во внешнем обороте стенка 
имеет альвеолярную пористость (рис. 2, г ) , в слое 69 раковины имеют 
отчетливо кериотекальную стенку в одном-полутора оборотах (рис. 2, д, е)

1 Хотя род R auserites R osovskaja выделен позж е рода G rabauina Lee [20], в связи  
о плохой сохранностью генотипа последнего следует считать его invalid  паш е [5].
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Рис. 1. Распределение и соотношение изображ енны х на рис. 2 и 3 видов в разрезе 
Сафетгыр; 1—10 -  зоны фузулинид: 1 — F usulinella  bocki — F. eopulchra — F usu lina  
cylindrical 2 — P ro tritic ites pseudom ontiparus — Obsoletes obsoletus; 3 — M ontiparus 
m ontiparus; 4 — R auserites quasiarcticus — R. acutus; 5 — R. rossicus; 6 — J igu lites  
a ltus — D aixina m inim a; 7 — Schagonella m inor — Sch. proim plexa; 8 — Sch. im plexa; 
9 — D utkevitchia dastarensis -  D. bim orpha; 10 — Schelhvienia b iform is — Sch. k ru sh ien - 
sis; литологические разности пород: a — органогенно-детритусовые известняки; 6 — 
глинистые известняки; в -  песчаные, гравийные известняки; г — и звестняки  с ж ел 
вакам и черных кремней; д — аргиллиты, алевролиты; е — места сборов ф узулинид

и, таким образом, относятся уже к роду M ontiparus. Одновременно с фор
мированием кериотеки происходит усложнение складчатости септ, неко
торое увеличение массивности хомат. Внутренний текториум, который 
считается характерным признаком монтипарусов, присутствует только 
во внутренних оборотах, где стенка не кериотекальная.

В более высоких частях разреза (слои 84—94) у таких же раковин 
стенка постепенно становится кериотекальной повсеместно (рис. 2, з, и ) , 
что позволяет относить их уже к роду R auserites. В дальнейшем у раузе-
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ритесов интенсивность складчатости септ еще больше возрастает, хоматы 
постепенно смещаются во внутренние обороты (рис. 2, и ) .

Раковины с утончающейся обсолетесовой стенкой в последнем оборо
те за это время претерпевают следующие изменения. В слоях 65—67 
обсолетесовая стенка заметна в двух внешних оборотах, в слоях 75—77 
в последнем обороте у них намечается устойчивое тонкоальвеолярное 
строение (рис. 3, г ') ,  что позволяет относить эти формы уже к роду 
Triticites (s. s tr.). В 10 м выше по разрезу в слоях 75—77 раковины 
Triticites в последнем обороте имеют отчетливую кериотекальность, но 
во внутренних при этом сохраняется фузулинелловая или обсолетесовая 
стенка (рис. 3, г ) . Н а этом же уровне у существующих монтипарусов 
кериотекальность имеется по крайней мере в двух оборотах. В слоях 
80—102 кериотека у тритицитесов различима уже в двух оборотах 
(рис. 3, д, е ) , однако у параллельно существующих в это же время раузе- 
ритесов кериотека развита повсеместно. В нижней половине гжельского 
яруса, слое 113, кериотека у тритицитесов присутствует уж е на трех-че- 
тырех оборотах (рис. 3, ж) , и, наконец, в верхней половине гжельского 
яруса и выш ележащих отложениях кериотека у тритицитесов развита 
повсеместно, раковина навита компактно, равномерно, септы совершенно 
прямые (рис. 3, з, и ) . Если же теперь оценить развитие обсолетесов и 
тритицитесов в целом, то можно видеть, что они объединяют группу 
видов, примыкающих к T riticites schwageriniform is Raus., для которых 
характерны тесно навитый ювенариум, чуть более свободно, но равно
мерно навитые внешние обороты, слабоскладчатые септы, незначительно 
развитые хоматы, компактная, небольших размеров раковина. Отклоняю
щиеся формы, типа Triticites laxus Sheng, Тг. gusanicus Bensh, Tr. expres- 
sus Anos., с отчетливо выраженным скачком в навивании спирали, имею
щие более крупные размеры, являю тся тупиковыми и короткоживущими.

В экологическом аспекте тритицитесы и раузеритесы также имеют 
различия. Раузеритесы доминировали в нормально соленых, прибрежно
морских условиях чисто карбонатного осадконакопления. Тритицитесы 
же обычно приурочены к терригенно-карбонатным осадкам и реже к де
триту совым известнякам.

Сравнивая теперь изменения морфологии раковин в двух выстроен
ных линиях: I — Fusulinella Protritic ites -*■ M ontiparus Rauserites;
II  — Fusulinella-*-Obsoletes->-Triticites (s. s tr.), можно отметить, что каж 
дая из них отражает постепенный ход эволюции рассматриваемых 
фузулинид при отсутствии морфологических хиатусов. Фузулиниды в этих 
двух группах развиваются с разной скоростью и направленностью. В пер
вой группе стенка утолщается, ее строение изменяется от четырехслой
ной с диафанотекой через трехслойную без диафанотеки к двухслойной 
кериотекальной. Во второй группе изменение структуры стенки сопря
гается с ее утонением, а затем сразу же с образованием кериотекальной 
стенки. Но в первой группе кериотека формируется раньше, уже с осно
вания зоны m ontiparus она быстрее распространяется во всех оборотах 
раковины. Во второй группе кериотека возникает только во второй поло
вине времени m ontiparus и значительно медленнее смещается во внутрен
ние обороты. В основании гжельского яруса тритицитесы имеют керио- 
текальную стенку только в двух-полутора внешних оборотах, а во вну
тренних — обсолетесовую или даже фузулинеллового типа.

В первой группе отчетливо проявляется тенденция к усилению склад
чатости септ. Раузеритесы, а затем жигулитесы и даиксины имеют ин
тенсивно складчатые септы (рис. 5). Во второй группе сначала септы

Рис. 2. Схема конкретного ф илогенеза P ro tritic ites , M ontiparus и R auserites в разрезе 
Сафетгыр; виды ф узулинид: а, а' — P. pseudom ontiparus P u tr ja ; слой 37, ЦГМ, № 1;
б, б' — P. subovatus Bensh; слой 43, ЦГМ, № 2; в, в’ — P. subovatus P u rtja ; слой 63, 
ЦГМ, № 3; г, г ' — P. globus P u rtja ; слой 66, ЦГМ, № 4; д, д' — M ontiparus sp. 1; 
слой 69, ЦГМ, № 5; е, е' — М. um bonoplicatus (R auser e t B eljaev); слой 69, ЦГМ, № 6; 
ж, ж' — М. sinuosus alaicus Bensh; слой 70, ЦГМ, № 7; з — R. henbesti (Igo ); слой 94, 
ЦГМ, № 8; и -  R. rossicus (Schellw ien); слой 97, ЦГМ, № 9. Все сечения даны в 

увеличении 10, внутренние обороты увеличены  в 50 раз
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слабо изогнуты, складчаты только вдоль оси раковины, во второй поло
вине гжельского века они становятся практически прямыми.

У монтипарусов и большинства раузеритесов заметны большие суб- 
квадратные хоматы. У тритицитесов хоматы маленькие бугорковидные, 
распространены только во внутренних оборотах. Наконец, в эволюции 
монтипарусов и раузеритесов ярко выражена закономерность увеличения 
размеров раковин во времени. Д ля обсолетесов и тритицитесов более ха
рактерны постоянные размеры. Резкое увеличение общих размеров рако
вин у некоторых видов (Тг. laxus Sheng, Тг. gusanicus Bensh) является 
скорее исключением, чем правилом.

Оценивая особенности эволюции этих двух групп, можно констатиро
вать, что первая из них относится к прогрессивной ветви развития шва- 
геринид, дающей начало основным таксонам гжельского века. Вторая 
группа является консервативной, что подтверждается длительностью 
существования многих видов тритицитесов, неизменностью размеров и 
общей архитектуры их раковины.

Несколько особняком от рассмотренных фузулинид стоит другая 
группа, выделенная А. Д. М иклухо-М аклаем как род Ferganites [7]. 
Эти очень специфичные фузулиниды обычно приурочены к средне-, 
крупнозернистым известковистым песчаникам и песчаным известнякам, 
редко к чистым органогенным известнякам. Вероятнее всего, местом их 
обитания были участки бассейнов с активным гидродинамическим реж и
мом. Такие условия обитания обусловили и специфику их морфологии: 
удлиненную компактную раковинку с плотно навитой спиралью, узким 
устьем и многочисленными прямыми септами. Строение их раковины, 
по-видимому, было очень удачным, так как все фергаиитесы имеют 
одинаковую ее форму, отличающуюся лишь размерами. Несомненно, что 
ферганитесы были крайне специализированной группой [7] и быстра 
вымерли при изменении условий в конце гжельского века [10].

Обособление ферганитесов происходит довольно рано, независимо 
от тритицитесов и параллельно с ними. В отличие от предыдущих 
групп, филогения ферганитесов построена не на конкретном филогенезе. 
Процесс появления ферганитесов удалось выяснить благодаря южно
уральским материалам. В разрезе Никольский в зоне M ontiparus m onti
parus обнаружены формы с удлиненной раковиной, имеющие стенку 
переходного обсолетесово-тритицитесового типа, т. е. в первых оборотах 
у них стейка тонкая, двухслойная, с едва намечающейся кериотекаль- 
постыо, по мере роста раковины постепенно переходящ ая в типично 
кериотекальную стенку в двух внешних оборотах (рис. 4, я, а').  У ж е 
в позднекасимовское время, как это установлено по среднеазиатским раз
резам [1, 10], формирование типа раковины и полностью кериотекаль
ной стенки завершено и в дальнейшем идет лишь наращивание общих 
размеров, появляются осевые уплотнения, идет некоторое усиление 
складчатости септ (рис. 4, б—г).  Интересно отметить, что даже у наи
более развитых ферганитесов во внутренних одиом-двух оборотах сохра
няется тонкая двухслойная не кериотекальная стенка (рис. 4, г ' ) .

Эволюция ферганитесов протекает довольно быстро. Наибольшего рас
цвета эта группа достигает в середине гжельского века, со второй его 
половины начинается угасание этого таксона [10] (рис. 5).

Все изложенное позволяет сделать ряд выводов по систематике рас
смотренных фузулинид и стратиграфии верхнего карбона. Независимое 
формирование и развитие двух филогенетических линий позволяет пред-

Рис. 3. Схема конкретного филогенеза Obsoletes и T ritic ites в разрезе Сафергыр; виды 
фузулинид: я, а' — Obsoletes sp. 1; слой 43, ЦГМ, № 10; б, б' — О. fusiform is Bensh; 
слой 49, ЦГМ, № 11; в, в' — Obsoletes sp. 2; слой 67, ЦГМ, №  12; г, г'  — T ritic ites sp.; 
слой 77, ЦГМ, № 13; д, д’ -  Т. baisunensis Bench; слой 83, ЦГМ, № 14; е, е’ — Т. persta- 
bilis Scherbovich; слой 102, ЦГМ, № 15; ж, ж' — Т. tu rk estan en sis  B ensh; слой 113, 
ЦГМ, № 16; з, з '  — Т. pseudorhodes Bensh; слой 157, ЦГМ, № 17; и -  Т. convexus 
Bensh; Ю жный Урал, Н икольский, слой 48-2, ЦГМ №  18. Все сечения даны в уве
личении 10, внутренние обороты увеличены  в 50 раз. Стрелками показано появле

ние альвеолярного строения стенки
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полагать их одинаковый таксономический статус. П ервая группа отно
сится к семейству Schwagerinidae D unbar et Henbest. Поскольку члены 
второй линии образуют значительную филогенетическую ветвь фузули- 
нид с кериотекальной стенкой, возникшей независимо от швагеринид, 
можно было бы ставить вопрос об ее таксономической самостоятельности 
и выделении в качестве отдельного подсемейства или даже семейства. 
Однако от такого шага удерживает пока недостаточная изученность фи
логенетических связей американских Triticites и близких к нему родов 
(G irtyna, Leptotriticites, Oketaella) [21] с рассмотренными Obsoletes, T ri
ticites и Ferganites. Только после того как эти связи будут определены, 
возможна оценка таксономического ранга данной группы.

Остановимся еще на проблеме разграничения смежных родов единой 
филогенетической линии. В такой линии разделение на родовые таксоны 
в определенной степени носит условный характер, поскольку даж е тео
ретически невозможно предсказать, в каком именно поколении предков- 
потомков происходит смена одного рода другим. Неполнота геологиче
ской летописи и эмпирические данные Дж. Симпсона о малочисленности 
переходных особей [16] снимают лишь остроту проблемы. Выход, видимо, 
нужно искать во введении вероятностных понятий определения таксоно
мических единиц [6 ]. Пока же, реш ая эти вопросы практически и ис
пользуя опыт, накопленный при разработке систематики высших фузу- 
линид [8], можно считать, что более поздний род отличается от исход
ного устойчивостью характерных признаков во взрослой стадии (в нашем 
случае в последнем обороте), т. е. в первой филогенетической линии 
протритицитесы отчленяются от фузулииелл при наличии у них в по
следнем обороте устойчиво трехслойной стенки без диафаиотеки, монти- 
парусы — когда во внешнем обороте существует отчетливая трехслойная 
кериотекальная стенка, раузеритесы — при двухслойной кериотекальной 
стейке. В другой линии обсолетесы отделяются от фузулииелл при появ
лении в последнем обороте топкой двухслойной стенки без диафаиотеки. 
Тритицитесы обособляются от обсолетесов по признаку постоянной двух
слойной кериотекальной стенки в последнем обороте. Используя эти вы
воды, следует внести некоторые уточнения в таксономию видов обсолете
сов, описанных Г. Д. Киреевой [3]. Среди них можно наметить две груп
пы, одна из которых (Obsoletes elongatus Kir., О. confusus Kir., О. bico- 
nicus Kir., 0 . gapeevi Kir.) объединяет виды, имеющие в последнем 
обороте тонкую двухслойную стейку и участками намечающуюся керио- 
теку.

У представителей второй группы («Obsoletes» dagm arae Kir., «О.» го- 
sovskajae Kir., «О.» m agnus Kir., «0.» praem ontiparus Kir.) в последних 
одпом-двух оборотах стенка имеет отчетливо кериотекальное строение, 
что позволяет относить их уж е к Triticites. Важно подчеркнуть и то, что 
эти две группы характеризуют разный стратиграфический уровень. Пер
вые приурочены в основном к известняку Oi, единично отмечаются в из
вестняке N 5, вторые — преимущественно в известняке 0 2, реже Oi или 
0 3 [3 ]. Оценивая распределение этих фузулинид относительно подмос
ковных и дарвазских разрезов, можно предположить, что известняки 
N 5—Oi относятся к зоне Obsoletes obsoletus, а известняки 0 2-э — к  зоне 
M ontiparus m ontiparus.

Смоделированные филогенетические построения дают основания пере
смотреть представления об этапности эволюции швагеринид. Поскольку 
протритицитесы являю тся родоначальниками основного ствола швагери
нид, логично с моментом их появления связывать границу среднего и 
верхнего отделов каменноугольной системы. При этом она долж на быть

Рис. 4. Схема возможного ф илогенеза Ferganites; виды фузулинид: а, а’ — F. exortis 
Davydov, sp. nov.; Ю жный Урал, Никольский, основание слоя 2, ЦГМ, № 19; б, б' — 
F. p raeferganensis Davydov; Ю ж ная Фергана, К арачаты р, У чбулак; слой 6, ЦГМ, 
№ 32/12304; в -  F. ferganensis M.-Maclay; Ю ж ная Ф ергана, К арачаты р, У чбулак; слой 
12а, ЦГМ, № 62/12304; г, г' — F. ferganensis conspissatus Davydov; Ю ж ная Фергана, 
Карачатыр, Учбулак; слой 19, ЦГМ, № 83/12304. Все увеличения 10, внутренние

обороты -  Х50
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Рис. 5. Общая ф илогенетическая схема начальны х стадий Schw agerin idae; зоны ф узу
линид: 1 -  Fusu line lla  bocki — F. eopulchra — Fusu lina  cy lindrica; 2 — P ro tritic ites pseu- 
dom ontiparus — Obsoletes. obsoletus; 3 — M ontiparus m ontiparus; 4 — R auserites qua-

siarcticus — R. acutus

понижена до уровня слоев с первыми протритицитесами. В Подмосковье 
в этом случае к верхнему карбону отойдет часть или вся песковская 
свита, в которой наряду с многочисленными фузулииеллами известны 
протритицитесы и квазифузулииоидесы [12], в Донбассе — часть разре
зов, вплоть до известняка N2 [3]. Такое положение границы имеет ряд 
преимуществ. Во-первых, зональная ш кала касимовского яруса будет по
строена на основе единой филогенетической линии Protritic ites — Monti-

22



parus — Rauserites и приобретет логичный завершенный вид. Выделяе
мые зональные подразделения: P rotriticites pseudom ontiparus; M ontiparus 
m ontiparus; R auserites quasiarcticus — R. acutus отражает последова
тельные ступени филогенеза основного ствола поздиекаменноугольных 
фузулинид (ш вагерииид). Во-вторых, на этом же уровне появляется 
четко диагностируемый и довольно широко распространенный род Qua- 
sifusulinoides. И наконец, в этом случае основание верхнего карбона при
ближается к нижней границе геиозоиы аммоиоидей D unbarites—Paras- 
chum ardites жигулевского биохронотипа [15].

Однако такие, казалось бы, эффектные преимущества могут оцени
ваться и иначе. Рассмотренные филогенетические построения, как и лю
бые филогенетические построения в палеонтологии вообще, представляют 
собой схему, отражающую субъективные взгляды автора. Д аж е в том 
случае, когда такая схема основана на конкретных филогенезах, аспект 
субъективности полностью исключить нельзя. Предлагаемый перепое гра
ницы не имеет больших преимуществ в плане точности проведения и 
латеральной прослеживаемости. И наконец, граница в основании слоев 
с Protriticites pseudom ontiparus удаляется от выдвигаемого А. К. Щ его
левым [18] уровня флористической смены среднекаменноугольных сооб
ществ растений поздиекаменноугольиыми.

Не проводя всесторонней оценки каждого из возможных вариантов, 
что может составить предмет специального исследования, следует обра
тить внимание, что проблема положения границы среднего и верхнего 
карбона требует углубленной проработки. Ее решение по-прежиему 
остается актуальным.

И зученная коллекция хранится в Центральном геологическом музее 
им. Ф. Н. Чернышева (ЦГМ ) под № 12503.

СЕМЕЙСТВО SCHWAGERINIDAE DUNBAR ET HENBEST, 1930 

Род Obsoletes K ireeva, 1950

Obsoletes: Киреева, 1950, с. 20 (p a rs ) ; М иклухо-М аклай, Раузер-Черноусова, Ро
зовская, 1959, с. 209-210; Розовская, 1975, с. 83, 154 (pars).

Т и п о в о й  в и д  — Fusulina obsoleta Schellwien, 1908; верхний кар
бон; Донбасс.

Д и а г н о з .  Раковина от вздуто-веретеновидпой до субцилиндриче- 
ской. Спираль в первых оборотах навита теснее, чем во внешних. Стенка 
тонкая, двухслойная, состоит из тектума и приматеки, иногда слабораз
витого наружного текториума. В последнем обороте местами появляется 
кериотекальное строение. Септы прямые или слабоволнистые, складчатые 
вдоль оси. Хоматы постоянны.

С р а в н е н и е .  Отличается от фузулипелл двухслойной топкой стен
кой во внешних одном-двух оборотах, от тритицитесов — отсутствием 
устойчивой керитекальпой стенки в последнем обороте.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний карбон, касимовский ярус; СССР, 
Китай, Индокитай, Япония, Альпы, Ш пицберген.

Род Triticites Girty, 1904

T riticites: G irty, 1904, с. 234; D unbar and Condra, 1927, c. 53 (pars); Розовская, 
1950, с. 21 (pars); Thom pson, 1964, c. 425 (pars); Гроздилова, 1966, с. 270 (pars).

Т и п о в о й  в и д  — Miliolites secalicus Say, 1823; верхний карбон; 
Северная Америка, Небраска.

Д и а г н о з .  Раковина от удлиненной вздуто-веретеновидной, не
большая. Спираль в первых двух-трех оборотах навита теснее, чем в по
следующих. Стенка двухслойная, состоящая из тектума и кериотеки, во 
внутренних оборотах может не иметь кериотекального строения. Септы 
прямые или слабоволнпстые, складчатые только в осевых концах. Хома
ты маленькие, постоянны только во внутренних оборотах.

С р а в н е н и е .  От Obsoletes отличается устойчиво кериотекальной 
стенкой во взрослой стадии (последнем обороте). От Rauserites — мень
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шими размерами, нескладчатыми септами, маленькими хоматами, нерав
номерно навитой спиралью.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний карбон — ниж няя пермь, ассель- 
ский и сакмарский ярусы; СССР, Северная Америка, Китай, Индокитай, 
Альпы, Шпицберген.

Род F ergan ites M iklucho-M aclay, 1959

Ferganites: М иклухо-М аклай, 1959, с. 16; М иклухо-М аклай, 1963, с. 236.

Т и п о в о й  в и д — Triticites ferganensis M.-Maclay, 1950; верхний 
карбон; Ю жная Фергана, Карачатыр.

Д и а г н о з .  Раковина средних и крупных размеров, одна из самых 
крупных среди «тритицитесов», субцилиндрической формы. Первые оборо
ты веретеновидные. Удлинение раковины в онтогенезе происходит быст
ро, но без резких скачков. Индекс формы не менее 4 —5, иногда до 6,5. 
Н ачальная камера средних и крупных размеров. Обороты навиты плот
но, равномерно. Септы тонкие, прямые, складчатость имеется только в 
осевых концах, иногда приближается к устью. Хоматы маленькие, чет
кие, постоянны во всех оборотах, кроме двух внешлих. Устье низкое, 
разной ширины. Аксиальные уплотнения непостоянны.

В и д о в о й  с о с т а в .  Кроме видов, указанны х автором рода при 
первоописании [7 ] , к ферганитесам относятся Ferganites shortangensis 
(B ensh), F. isfarensis (B ensh), F. orysiformis (Newell sensu B ench), 
F. praeferganensis Davydov, F. gravis Davydov, F. annae Davydov, а такж е 
F;. exortis sp. nov., распространенные в касимовском и гжельском яр у 
сах Ю жной Ферганы, Д арваза и Южного Урала.

С р а в н е н и е .  От гомеоморфиых швагеринид — жигулитесов отли
чается субцилиндрической компактной раковиной, слабоскладчатыми сеп
тами, постоянными хоматами почти во всех оборотах, крупной ракови
ной. От Ruzhenzevites, обитавших в фациалыю  сходных условиях и 
обладавших соответственно похожей архитектурой раковины, отличается 
слабой складчатостью септ, присутствием хомат.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Занимает относительно узкий стратиграфи
ческий интервал. Первые представители фергапитесов появляю тся в зоне 
M ontiparus m ontiparus касимовского яруса, паиболее поздние — в верх
ней части гжельского яруса [10]; Средняя Азия, Ю жный Урал.

Ferganites exortis Davydov, ер. nov.

Н а з в а н и е  в и д а  — от exorior лат — брать начало.
Г о л о т и п  —ЦГМ, № 19а/125003, Ю жный Урал, Никольское; верх

ний карбон, зона M ontiparus m ontiparus, слой 2.
О п и с а н и е  (рис. 4, а, а ' ) . Раковина удлиненная, субцилиндриче- 

ская, с округлыми осевыми концами, первый оборот овоидной формы. 
Удлинение раковины в онтогенезе происходит быстро, но равномерно. 
Длина 3,2—5,0, диаметр 0,8—1,3 мм. Индекс формы 3,2—4,8. Число обо
ротов 4—4,5, редко 5. Диаметры раковин по оборотам (в м м ): 
Di =  0,19—0,3; D2 =  0,27-—0,65; D3 =  0,46—0,90; D4 =  0,67—1,25. Н ачаль
ная камера небольшая, с диаметром 110—180 мкм. Спираль умеренная, 
навита равномерно. Стенка во внутренних оборотах тонкая (10—15 мкм), 
двух-, трехслойная, состоящая из тектума и двух текториумов. В треть- 
ем-четвертом оборотах она приобретает двухслойное кериотекальное 
строение и заметно утолщается, достигая во внешнем обороте 50—60 мкм. 
Септы складчатые только в осевых концах. В аксиальных сечениях они 
образуют густую сеть мелкоячеистых сплетений, распределенных вдоль 
оси.

Хоматы присутствуют в трех оборотах, где имеют четкую субквадрат- 
пую форму, крупные размеры. В последнем обороте они непостоянны. 
Устье низкое, узкое в первых оборотах, постепенно расш иряется к 
внешним.
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Р а з м е р ы  г о л о т и п а  п о  о б о р о т а м  в мкм:
1 2 3 4

L 300 700 1700 3200
D 190 310 550 850
I 1,58 2,26 3,10 3,
Толщина 15 30 40 55
стенки

Диаметр начальной камеры  голотипа 140 мкм.

С р а в н е н и е .  Описываемый вид является наиболее ранним пред
ставителем ферганитесов и отличается от всех известных видов неболь
шими размерами, трехслойной иекериотекальной стенкой во внутренних 
оборотах, отчетливыми хоматами, слабой складчатостью септ.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний карбон, касимовский ярус, зона 
M ontiparus m ontiparus; Ю жный Урал.

М а т е р и а л .  Ш есть аксиальных сечений из разреза Никольский, 
слой 2.
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Приведена общ ая характеристика органического мира девона Сред
ней Азии. Рассмотрены наиболее широко развиты е ориктокомплексы. 
Подтвержден вывод, что появление девонской ф ауны  и флоры произош ло 
в начале девона, а исчезновение — в начале карбона. Девонский период 
соответствует единому крупному этапу эволюции органического мира.

В девоне Средней Азии обнаружено около 1000 родов морских беспо
звоночных, 10 родов рыб, 40 родов водорослей, 30 родов наземных расте
ний и десятки родов хитинозоа, миоспор и остатков неясного системати
ческого положения. По численности особей и суммарной биомассе резко 
преобладают строматопораты, кораллы (в раннем и среднем девоне),, 
тептакулиты (в раннем девоне), брахиоподы, криноидеи, конодонты, 
остракоды. Реже встречаются фораминиферы, радиолярии, гастроподы, 
водоросли, еще реже — граптолиты (только в раннем девоне), мшанки, 
цефалоподы, трилобиты, наземные растения, очень редко — двустворкиг 
и десятками находок представлены рыбы. Перечисленные организмы 
встречаются в нескольких ориктокомплексах, характерных для девонско
го периода.

Хотя на значительной части территории Средней Азии в течение- 
силура и девона непрерывно существовало мелководное море с превос
ходными условиями для обитания многочисленных и разнообразных бес
позвоночных, в начале девонского периода органический мир изменился 
весьма существенно. Процветавшие в ордовике и силуре граптолиты в 
раннем девоне стали в сотни раз более редкими и в конце раннего дево
на в Средней Азии исчезли [5 ]. Среди ордовикских и силурийских табу- 
лят и гелиолитоидей Тянь-Ш аня около 50% родов, видов и особей со
ставляют палеофавозитиды, хализитиды и пропориды. Все они, а также 
часть родов и семейств других кораллов в конце лудлова исчезли. 
В позднем силуре и раннем девоне перестала существовать значительная 
часть родов и семейств других групп беспозвоночных. В раннем девоне 
возникло много новых крупных таксонов. Появились аммоиоидеи, кото
рые в Средней Азии начиная со злиховского века [2] встречаются во 
всех отделах и почти во всех ярусах палеозоя и мезозоя. Тептакулиты 
в ордовике и силуре Средней Азии очень редки и найдены только в еди
ничных местонахождениях, тогда как в нижнем девоне они встречаются 
здесь в колоссальном количестве. Б  раннем девоне начался новый круп
ный этап эволюции табулят, ругоз, мшанок, брахиопод, трилобитов и 
конодонтов. Позвоночные в ордовике и силуре Средней Азии неизвест
ны, а начиная с зигепского века встречаются во всех отделах девонской 
системы. Остатки наземных растений в силуре Средней Азии очень ред
ки и проблематичны, а начиная с раннего девона широко распростране
ны во всех системах фаперозоя [8]. Таким образом, в конце силура — 
начале девона произошло одно из крупнейших событий в развитии орга
нического мира.

В раннем девоне Южного Тянь-Ш аня имеются богатейшие в мире 
(по обилию и таксономическому разнообразию) комплексы строматопо- 
рат, табулят, ругоз, брахиопод, остракод, криноидей, тентакулитов, коио- 
донтов и других морских беспозвоночных. Крупнейшие в Средней Азии
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местонахождения раннедевонской фауны находятся в бассейне р. Зерав- 
шан и в приподножной части северного склона Туркестанского и Алай
ского хребтов. На месте современного Туркестанского хребта в конце 
силура возник маленький остров, наличие которого хорошо фиксируется 
в девоне. В приосевой части Туркестанского хребта позднесилурийские 
и девонские отложения неизвестны, но поблизости от нее к северу и югу 
широко распространены прибрежные рапиедевонские карбоиатпо-терри- 
гениые оргапогенно-детритовые отложения с остатками очень разнообраз
ных и многочисленных теплолюбивых мелководных бентосных организ
мов. При отдалении от Туркестанского хребта (особенно к югу) коли
чество оргапогенпо-детритового материала, а такж е численность и 
разнообразие бентоса заметно уменьшаются. На территории Памира, 
Дарваза, Гиссарского хребта, Кокшаальской горной системы, Северной 
Ферганы, Кызылкумов морские иижиедевонские отложения развиты ши
роко, однако органических остатков в них намного меньше и они более 
однообразны, нежели в иижнедевоиских отложениях, находящихся близ
ко от Туркестанского хребта. Так, в нижнем девоне, обнажающемся в 
левом борту сая Ш ишкат (бассейн р. Зеравш ан), установлено около 
400 родов ископаемых организмов, представленных фораминиферами 
(10 родов), строматопоратами (10), табулятами (2 5 ) ,гелиолитоидеями (2), 
ругозами (24), двустворками,гастроподами (10),цефалоподами (более 10), 
мшанками (11), брахиоподами (100), трилобитами (не более 30), острако- 
дами (более 20), криноидеями (40), тентакулитами (10), граптолитами 
(2), коиодонтами (15), рыбами (6), водорослями и другими группами, а 
также органическими остатками неясного систематического положения. 
В одном только Ш ишкатском местонахождении количество родов ранне
девонских морских беспозвоночных больше, чем во всем нижнем девоне 
Русской платформы, где имеются классические разрезы нижнего девона 
Подолии, в которых известны одни из крупнейших комплексов иижнеде
воиских окаменелостей Европы. В нижнем девоне Подолии обнаружено 
около 200 родов морских беспозвоночных [6 ], а в левом борту сая 
Ш ишкат — в два раза больше. Видимо, по обилию и разнообразию мор
ских раннедевоиских беспозвоночных Ш ишкатское местонахождение за
нимает первое место в мире. В органогеипо-детритовых песчанисто-гли
нистых известняках Ш иш ката в одних местах очень много брахиопод, 
криноидей, составляющих до 10—50% общего объема вмещающих пород. 
В других местах преобладают кораллы. Местами табуляты и ругозы в 
большом количестве встречаются совместно, а местами резко преобла
дают отдельные роды или табулят, или ругоз. В прослоях карбонатно- 
глинистых пород, содержащих мало детрита, и в согласно их подстилаю
щих криноидных известняках в очень большом количестве встречаются 
теитакулиты, составляющие до 20—50% общего объема вмещающих по
род. В некоторых прослоях песчанисто-глинистых оргаиогепио-детрито- 
вых известняков очень много мелких трилобитов. Вместе с трилобитами, 
обычно в подчиненном количестве, встречаются остракоды, мелкие тонко
створчатые брахиоподы, теитакулиты, обломки стеблей криноидей, водо
росли. В прослоях карбонатных аргиллитов, не содержащих или содер
жащ их очень мало детрита, наблюдается обилие конодонтов (по данным 
И. А. Бардаш ева, до 1000 экземпляров в одной пробе) [1]. М естонахож
дения с обильными и очень разнообразными ранпедевонскими окамене
лостями, близкими к шишкатским, спорадически встречаются в перифе
рийных (в приподпожных) частях Туркестанского хребта и в припод- 
пожпой части северного склона Зеравшанского хребта.

В конце злиховского века раннего девона в Средней Азии исчезли 
последние граптолиты, однако уже в раннедевоиской фауне они занима
ли ничтожное место (менее 1% родов и видов и менее 0,01% особей 
и биомассы) [5 ]. В целом в конце раннего — начале среднего девона 
крупных биособытий не было.

Почти все широко распространенные в раннем девоне отряды и се
мейства (кроме граптолитов) продолжали существовать и в эйфеле. 
В среднем девоне уменьшились численность и таксономическое разнооб-
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К оличество родов ископаемых

Возраст Ф орами
ниферы

Радио
лярии

Строма
топораты

Табуля-
ты

Гелиоли
тоидеи

Руго
зы

Гастро-
поды

Ц ефало-
поды

С! 100 30 3 20 60 30 100
Da2 40 30 10 — — — 15 20
D3‘ 35 30 17 7 — 10 14 15
d 22 24 26 25 20 2 25 10 14
d 2* 21 2'3 30 30 5 37 10 20
D. 20 20 36 50 6 50 16 40
S2 11 15 20 40 24 30 10 50
П рим ечание. В графе «другие группы» объединены  хететиды , двустворки, остракоды, 

граптолиты , рыбы, некоторые другие таксоны , а  так ж е органические остатки  неясного систе
матического полож ения.

разие кораллов, мшанок, брахиопод, трилобитов, тентакулитов и несколь
ко возросла численность фораминифер и радиолярий. Новых крупных 
таксонов (семейство и выше) в среднем девоне Средней Азии среди бес
позвоночных, по-видимому, почти не появилось. В целом среднедевон
ская фауна Средней Азии близка к раинедевонской.

В позднем девоне органический мир Средней Азии стал беднее к  
однообразнее, нежели в раннем и среднем. В конце среднего девона ис
чезли гелиолитоидеи и значительная часть родов табулят и ругоз. К орал
лов в франском веке стало в десятки раз меньше, чем в раннем и сред
нем девоне, а в фамене Средней Азии они практически отсутствуют 
(табл. 1). Такж е уменьшились численность и таксономическое разнооб
разие строматопорат, криноидей, трилобитов, остракод, тентакулитов. 
Последние в конце фамена исчезли. Строматопораты в фрапе продол
жаю т быть многочисленными, в фамене встречаются редко, а в турне 
очень редко. В более молодых отложениях палеозоя Средней Азии они 
неизвестны. Однако, по данным Э. В. Бойко, строматопораты или сход
ные с ними организмы в большом количестве встречаются в верхнем: 
триасе и юре Памира. В позднем девоне увеличились численность и так
сономическое разнообразие фораминифер, брахиопод, конодонтов. В фа- 
меие местами много мшанок, однако они играли лишь очень небольшую' 
роль в девонской фауне Средней Азии. По своей численности и суммар
ной биомассе их остатки составляют менее 0,1% девонских организмов 
этого региона. А брахиоподы и конодонты в позднем девоне стали до
минирующими группами. По данным И. А. Бардаш ева, во многих пробах 
из верхнедевонских карбоиато-кремиистых пелитоморфпых пород коно
донты обнаружены тысячами экземпляров [1]. Вместе с ними местами 
много радиолярий.

В живетской и в поздиедевопской фаунах Средней Азии резко преоб
ладают космополитные виды, в то время как среди раннедевонских — 
эйфельских табулят, ругоз, мшанок, криноидей и некоторых других групп 
сравнительно много видов (10—30% ) и родов (5—20% ), которые за пре
делами Средней Азии неизвестны.

В конце девона — начале карбона органический мир как в Средней 
Азии, так и во всем мире изменился весьма существенно. Эти измене
ния проявились глобально и охватили очень многие таксономические 
группы, обитавшие в разнообразных экологических условиях. Процветав
шие в девонском периоде строматопораты, теитакулигы, а такж е многие- 
семейства и отряды других групп исчезли. Появилось много новых родов, 
семейств, отрядов. В начале карбона начался очень большой расцвет 
фораминифер, который продолжался до середины поздней перми. В ка
менноугольных и пермских отложениях как в Средней Азии, так и за 
ее пределами фораминифер в сотни раз больше, и они в несколько раз 
более крупные и более таксоиомически разнообразные, нежели в девоне. 
Если в докаменноугольных отложениях фораминиферы встречаются из
редка и обычно не имеют существенного стратиграфического значения, 
то в карбоне и перми они встречаются в колоссальном количестве, иногда.
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Таблица  J

организмов в девоне Средней Азии

Мшан
ки

Брахио-
поды

Три
лоби

ты
Крино-

иден
Тентаку

литы
Конодон-

ты
Водо
росли

Н аземные
растения

Другие
группы Всего

40 120 3 40 25 50 60 120 801
20 110 4 10 3 15 20 25 80 402

2 120 4 10 6 18 15 20 80 403
5 100 5 25 7 13 20 ? 80 401

11 100 15 30 10 14 20 15 90 481
30 170 60 60 20 22 30 15 90 735
17 100 18 22 2 5 20 2 ■ 100 486

составляя до 10—50% от общего объема вмещающих пород, и имеют 
ведущее стратиграфическое значение. Очень сильно изменился таксоно
мический состав кораллов, мшанок, брахиопод, цефалопод, коиодонтов и 
других групп. Более 90% родов кораллов, процветавших в раннем дево
не — фране, исчезли до начала фамеиского века. В фамене наступил 
большой кризис в эволюции кораллов, после которого их таксономиче
ский состав очень сильно изменился. В карбоне Средней Азии кораллов 
очень много. Среди них значительная часть родов табулят и почти все 
роды ругоз возникли в каменноугольном периоде, в основном в начале 
карбона. Аналогичная картина наблюдается и в планетарном масштабе. 
В начале карбона начались новые крупные этапы в эволюции мшанок, 
брахиопод, цефалопод и других групп, а также органического мира в це
лом. Таким образом, крупнейшие события в эволюции органического 
мира девона произошли в начале девонского периода и в начале карбона.

ОСНОВНЫЕ ОРИКТОКОМПЛЕКСЫ

Органические остатки в девоне Средней Азии распределены весьма 
неравномерно. Больш ая часть (~ 6 0 % ) девонских отложений настолько 
бедна макроокаменелостями, что они либо не обнаружены, либо найде
ны только в малом количестве после длительных и внимательных 
поисков. В других толщах или слоях органические макроостатки встре
чаются изредка или в умеренном количестве, в третьих (их ~ 3 % ) 
макроокаменелостей так много, что они в некоторых слоях составляют 
до 30% и более от общего объема вмещающих пород. Наряду с коли
чественной неравномерностью очень четко выражена и таксономическая 
дифференциация. Например, амфипоры и тептакулиты в девоне Средней 
Азии очень обильны. Те и другие обнаружены в тысячах местонахожде
ний. В некоторых слоях остатки амфипор или тентакулитов составляют 
до 50—70% от общего объема вмещающих пород. Однако в Средней 
Азии ни в одном местонахождении амфипоры и тентакулиты не были 
обнаружены совместно (табл. 2). Существенными таксономическими осо
бенностями обладают и другие ориктоцеиозы. В одних толщах ориктоце- 
иозы очень однообразны и состоят в основном из многочисленных остат
ков какого-либо одного рода, семейства, отряда или класса, в других 
представлены многими крупными таксонами. Ориктоценозы, имеющие 
между собой существенное таксономическое сходство, образуют орикто- 
комплексы. В девоне Средней Азии наиболее широко распространены 
следующие ориктокомплексы: строматопоровый, амфипоровый, коралло- 
во-строматопоровый, коралловый, тамнопоровый, криноидный, криноид- 
но-целентератовый, брахиоподовый, тентакулитовый, граптолитовый, ко- 
иодонтовый, мшанково-тентакулитовый, псилофитовый, плауново-папорот- 
никовый и др. Остановимся на каждом из них подробнее.

Строматопоровый. Строматопораты в девоне Средней Азии очень 
многочисленны, но встречаются только в карбонатных породах, содержа
щих менее 10% терригенного материала. В слоистых органогенно-детри-
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Совместная встречаемость разных групп окаменелостей в девоне 
Средней Азии

Таблица 2

Таксон 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Амфипоры 100 25 7 8 0 1 0 1 0 ? 0 3
Массивные 25 100 40 40 2 10 0,2 30 0 10 0,5 10

стромато
пораты

Табуляты 7 40 100 75 4 20 1 60 0 10 0,5 10
Ругозы 8 40 75 100 3 20 1 56 0 10 0 10
М шанки 0 10 20 14 100 40 10 30 15 20 10 30
Брахиоподы 1 10 15 15 4 100 3 40 4 15 10 40
Цефалоподы 0 2 5 4 10 30 100 30 15 20 25 100
Криноидеи 0,5 15 25 20 5 20 1 100 1 5 10 30
Трилобиты 0 0 0 0 30 40 30 40 100 30 40 70
Остракоды ? 20 20 20 10 30 3 20 5 100 20 80
Теитакулиты 0 0,5 0,5 0 2 10 5 30 4 10 100 90
Конодонты 1 2 2 2 1 3 1 5 1 5 6 100

П рим ечание. Ц иф рами в таблице обозначено процентное отнош ение местонахож дений, 
в которых встречены представители двух групп, общему числу м естонахож дений рассм атри
ваемой группы.

товых известняках они находятся обычно в подчиненном количестве 
вместе с табулятами, криноидеями и представлены только массивными 
колониями. Гораздо больше строматопорат в грубослоистых доломитовых 
известняках и в доломитах, содержащих менее 1% терригенпого мате
риала и почти не содержащих или содержащих очень мало детрита. 
В таких доломитовых породах строматопораты резко доминируют над 
другими группами и образуют собственный строматопоровый орикто- 
ценоз. Местами в нем строматопорат так много, что их колонии состав
ляют до 10—20% от общего объема вмещающих пород. В одних слоях 
или участках преобладают небольшие желвакообразные и более крупные 
неправильно полушаровидные колонии (диаметром 5—20, реже до 40 см) 
массивных строматопорат, в других прослоях (мощностью 10—30 см, 
реже до 1 м и более) в большом количестве встречаются мелкие и одно
образные амфипоры диаметром 3—5, длиной 20—30 мм. В некоторых 
прослоях амфипор так много, что они составляют до 40—50% от общего 
объема вмещающих пород. Во многих местах массивпые строматопораты 
и амфипоры находятся совместно. Представители других групп в строма- 
топоровом ориктокомплексе встречаются значительно реже и представ
лены относительно топкими (диаметром 5—15 мм) и длинными (от 30 
до 100 мм) одиночными ругозами, ветвистыми, реже желвакообразными 
(обычно мелкими) колониями табулят, мелкими брахиоподами и местами 
очень мелкими (длиной 5—15, шириной 3—7 мм), но весьма многочис
ленными гастроподами. Местами встречаются обломки стеблей кринои
дей, водоросли. Колониальные ругозы и гелиолигоидеи не обнаружены. 
В целом таксономический состав в строматопоровом ориктокомплексе 
однообразный. В одном слое совместно находятся обычно от 1 
до 4, реже до 5—10 видов и родов. Из них 1—2 резко доминируют.

Значительная часть органических остатков в строматопоровом орикто
комплексе лишена механического повреждения. Однообразие органи
ческих остатков, мелкие их размеры (кроме колоний массивных 
строматопорат), очень малое количество детрита и терригенпого мате
риала, преобладание доломитов — все указывает на то, что строматопо- 
ровое сообщество обитало в условиях повышенной глубины (вероятно, 
первые сотни метров) и повышенной солености.

В Средней Азии массивные строматопораты такж е встречаются в 
позднем ордовике и силуре, однако в ордовике и раннем силуре они 
всегда находятся вместе с кораллами (обычно в подчиненном количест
ве) и не образуют собственного сообщества. Строматопоровое сообщество
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в Средней Азии появилось в позднем силуре и достигло очень широкого 
развития в девоне до франского века включительно.

Амфипоровый орикгокомплекс. Близок к строматопоровому, с ним тес
но ассоциирует и связан постепенным переходом. Амфипоры в Средней 
Азии известны от нижнего силура до туриейского яруса, однако в ниж
нем силуре, фамене и в нижнем карбоне они редки, а с верхнего силура 
по фран встречаются в колоссальном количестве. В девоне Средней Азии 
широко развиты темно-серые грубослоистые доломиты, почти лишенные 
детрита и содержащие менее 1% терригенного материала. В них в очень 
большом количестве встречаются мелкие (диаметром 3—5, длиной 10— 
20, реже до 30 мм) и однообразные амфипоры. В некоторых слоях (мощ
ностью от 20 см до 5 м и более) амфипор так много, что их остатки 
составляют от 10 до 60% от общего объема вмещающих пород. К ак пра
вило, все амфипоры лишены механического повреждения. Характерно, 
что почти во всех просмотренных местонахождениях (их более 100) 
никакой четко выраженной азимутальной ориентировки амфипор не отме
чалось. Другие фаунистические группы в амфипоровом ориктокомплексе 
в одних местах не встречаются, в других встречаются в резко подчинен
ном количестве и представлены желвакообразными и неправильно шаро
видными колониями строматопорат, реже — одиночными ругозами, вет
вистыми и желвакообразными колониями табулят, брахиоподами, очень 
редкими криноидеями, водорослями. В этом заключается его сходство со 
строматопоровым ориктокомплексом. Большинство окаменелостей (кроме 
криноидей) лишено механического повреждения. В одном местонахожде
нии встречаются от 1 до 3, реже до 6 родов. Один из них (из числа ам
фипор) доминирует.

Амфипоровый ориктокомплекс характеризуется наибольшей числен
ностью и наибольшим однообразием органических макроостатков девона 
Средней Азии. Амфипоры, как и массивные строматопораты, обитали в 
условиях повышенной глубины и повышенной солености, только условия 
обитания амфипор были более специфичными. Доломиты и доломитовые 
известняки с обильными амфипорами в Средней Азии очень широко рас
пространены с верхнего силура по фран, для фамена не характерны, 
а в карбоне и перми отсутствуют. Во многих разрезах отложения с 
амфипоровым ориктокомплексом чередуются с отложениями со строма
топоровым, или тамнопоровым, или строматопорово-амфипоровым орик- 
токомплексами. Мощность карбонатных толщ с амфипоровыми и строма- 
топоровыми ориктокомплексами в Южном Тянь-Ш ане от 100 до 1000 м.

Кораллово-строматопоровый ориктокомплекс. В нижнем девоне Зе- 
равшано-Гиссарской горной области очень широко распространены тем
но-серые средне- и толстослоистые, местами доломитовые известняки об
щей мощностью от 200 до 1000 м. В одних прослоях встречаются в колос
сальном количестве и доминируют над другими группами одиночные ру
гозы. В подчиненном количестве встречаются амфипоры, массивные 
строматопораты, желвакообразные, желвакообразно-цилиндрические, ци
линдрические и  ветвистые колонии фавозитид, брахиоподы, остракоды, 
обломки стеблей криноидей. В других прослоях доминируют амфипоры, 
в третьих — желвакообразные и цилиндрические колонии фавозитид, 
в четвертых — строматопораты. Местами много брахиопод, остракод. 
В некоторых прослоях строматопораты, одиночные ругозы и табуляты  
находятся совместно и составляют до 90—99% особей и суммарной био
массы всех макроорганизмов. В подчиненном количестве встречаются фо- 
раминиферы, водоросли, остракоды, обломки стеблей криноидей, брахио
поды, тентакулиты, конодонты, реж е— гастроподы, трилобиты [3]. 
В одном местонахождении обычно встречается от 3 до 10, редко до 20 
родов макроорганизмов. Обычно 1—2 рода доминируют. Всего в этом 
ориктокомплексе до 60 родов. Подавляющее большинство ругоз (> 9 5 %  
экз.) представлено одиночными формами. Численность и суммарная био
масса строматопорат и особенно кораллов очень большая. Их остатки в 
некоторых слоях (мощностью до 2—5 м) составляют до 30% от общего 
объема вмещающих пород.
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Коралловый ориктокомплекс. В нижнем и среднем девоне, реже во 
фране, имеется много пачек с обильными кораллами. В большинстве мес
тонахождений доминируют табуляты, в основном фавозитиды. В других 
(более редко) преобладают колониальные ругозы, в третьих — колони
альные и одиночные ругозы, в четвертых — табуляты  и ругозы и т. д. 
Например, в нижнем девоне Центрального Таджикистана в большом ко
личестве встречаются табуляты. В слоистых песчанисто-глинистых из
вестняках местами очень много мелких желвакообразных, полусфериче
ских и комковатых колоний фавозитид. В некоторых прослоях фавозитид 
гак много, что их по липняки составляют до 20% от общего объема вме
щающих пород. В резко подчиненном количестве вместе встречаются 
одиночные ругозы, обломки стеблей криноидей, брахиоподы. В Ш ишкат- 
ском разрезе в одних прослоях карбонатно-терригенных пород очень мно
го табулят, другие прослои переполнены крупными (диаметром 10—60, 
высотой 5—30 см) дискоидальными массивными колониями ругоз, в тре
тьих — обилие мелких одиночных ругоз, в четвертых — табуляты, оди
ночные и колониальные ругозы в большом количестве и разнообразии 
встречаются совместно. Часто встречаются обломки стеблей криноидей, 
реже — массивные строматопоры, обломки раковин брахиопод, мшанки. 
Таксономический состав богат, от 3 до 40 родов в одном слое и до 
100—150 родов в ориктокомплексе. В коралловом ориктокомплексе полип- 
няки табулят и некоторых ругоз обычно встречаются целыми или имеют 
незначительные механические повреждения, в то время как в криноидно- 
целентератовых ориктоценозах значительная часть кораллов и стромато- 
порат механически повреждена или встречается в виде обломков.

Тамнопоровый ориктокомплекс. Ш ироко распространен в нижнем и 
среднем девоне и во франском ярусе верхнего девона. Сообщества вет
вистых табулят изредка встречаются в силуре. В других стратиграфиче
ских подразделениях палеозоя Средней Азии неизвестны. Вмещающие от
ложения представлены средне- и грубослоистыми известняками, доломи
товыми известняками и доломитами, практически не содержащими или 
содержащими очень мало детрита и менее 1% терригенного материала. 
Таксономический состав невелик; от 1 до 4, реже до 10 родов в одном 
местонахождении. Из них 1—2 резко доминируют. Около 30 родов во 
всем девонском тамнопоровом ориктокомплексе. Доминируют цилиндри
ческие и ветвистые колонии табулят (роды Tham nopora, Striatopora, 
Cladopora и др.), местами много амфипор.

В некоторых слоях органических остатков очень много и они состав
ляют до 10—40% от общего объема вмещающих пород. В резко подчи
ненном количестве встречаются мелкие (диаметром 3—10 см) желвако
образные колонии фавозитид, амфипоры, желвакообразные, цилиндри
ческие и неправильно шаровидные колонии строматопорат диаметром от 
1 до 20, реже до 30 см, одиночные ругозы и значительно реж е — об
ломки стеблей криноидей, гастроподы, брахиоподы, остракоды. Больш ин
ство фаунистических остатков (кроме криноидей) лишено механического 
повреждения. Обычно тесно ассоциируется с амфипоровым и строматопо- 
ровым ориктокомплексами.

Крипоидный ориктокомплекс. Девонские криноидеи были мелковод
ными теплолюбивыми организмами и обитали на твердом скалистом дне. 
Соленость моря была нормальной, подвижность воды сильная. В девоне 
(главным образом в нижнем) Средней Азии очень широко развиты  ор- 
ганогенно-детритовые криноидные известняки, в которых обломки стеб
лей криноидей составляют обычно от 3 до 30, а местами до 70% от об
щего объема вмещающих пород, В тех пластах, где наиболее обильны 
криноидеи, представители других групп почти не встречаются или встре
чаются редко (в сотни раз реже криноидей) и представлены обломками 
массивных строматопорат, табулят, ругоз, брахиопод, тентакулитов. 
В пластах, где обломков стеблей криноидей несколько меньше (до 5 — 
20% от общего объема вмещающих пород), в одних местах органиче
ские остатки также в основном состоят из одних обломков стеблей кри
ноидей, в других местах вместе с криноидеями и иногда в большом коли
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честве и разнообразии встречаются массивные строматопораты, табуляты, 
одиночные и колониальные ругозы, брахиоподы (обычно представленные 
ребристыми раковинами), теитакулиты, реже мшанки, трилобиты. Боль
шинство органических остатков, находящихся вместе с криноидеями, ме
ханически повреждены или встречаются в виде обломков. В терригенных 
породах, а такж е в известняках, лишенных детрита, в грубослоистых до
ломитовых известняках и доломитах с амфипорами криноидеи, как пра
вило, не встречаются. Таксономический состав в криноидном ориктоком
плексе различный. Обычно от 3 до 20, реже до 30—40 родов в одном 
местонахождении и около 150 родов в ориктокомплексе. Наибольшее оби
лие и разнообразие криноидей Средней Азии обнаружено в нижнем — 
среднем девоне и особенно в нижнем девоне сая Ш ишкат, где наряду с 
обильными обломками стеблей встречаются разнообразные чашечки. Так, 
Т. В. Ш евченко за три полевых сезона было собрано более 1000 чашечек, 
отнесенных ею к 20 родам. К  сожалению, этот великолепный палеонтоло
гический материал в связи с плохой организацией научно-исследователь
ских работ остался почти необработанным и неопубликованным.

Криноидно-целентератовый ориктокомплекс. Близок к криноидному и 
связан с ним постепенным переходом. Отличается обилием кораллов и 
строматопорат. Очень широко распространен в нижнем и среднем девоне 
Южного Тянь-Ш аня. Вмещающие породы представлены тонко- и средне
слоистыми органогенно-детритовыми, слегка глинистыми, иногда незна
чительно кремнистыми известняками, местами с желваками кремней. 
Количество кремнистого материала в отдельных слоях колеблется от 0 
до 5% , терригенного — от 0,1 до 10% (по данным С. В. Щ ипанова). 
В таких породах в колоссальном количестве встречаются обломки стеблей 
криноидей, массивные колонии табулят и строматопорат, реже — форами- 
ниферы, водоросли, одиночные и колониальные ругозы, гелиолитоидеи, 
брахиоподы, остракоды, теитакулиты, конодонты. Амфипоры, как прави
ло, отсутствуют. Таксономический состав очень разнообразный. В одном 
местонахождении совместно встречаются до 20—30 родов. А в целом в 
ориктокомплексе определено около 200 родов. Фаунистических остатков 
местами так много, что в некоторых прослоях они составляют до 30— 
60% от общего объема вмещающих пород (обычно от 3 до 30% ). Около 
95% суммарной биомассы составляют криноидеи, строматопораты и табу
ляты. Органические остатки распределены неравномерно. В одних про
слоях доминируют криноидеи, в других — криноидеи и строматопораты, 
в третьих — криноидеи и табуляты. В некоторых прослоях много крино
идей, брахиопод и остракод. Одиночные ругозы встречаются как в рас
сеянном виде, так и незначительными скоплениями. Гелиолитоидеи и 
колониальные ругозы в одних местах встречаются в рассеянном виде, 
в других образуют незначительные группировки— банки. Колонии стро
матопорат и гелиолитопдей обычно шаровидные и полушаровидные (диа
метром 3—20 см ), фавозитидшаровидные, полушаровидные и желвакооб
разные. Брахиоподы представлены толстостворчатыми ребристыми рако
винами. Фаунистические остатки сильно механически повреждены. Боль
шинство из них превращено в детрит. Криноидеи всегда встречаются в 
виде обломков стеблей и рук. В разных местах от 5 до 95% колоний 
строматопорат, табулят, гелиолитоидей, колониальных ругоз, а такж е 
скелетов одиночных ругоз, брахиопод, тентакулитов имеют механические 
повреждения или встречаются в виде обломков. В более редких случаях 
колонии табулят, ругоз, гелиолитоидей бывают захоронены в прижизнен
ном положении и образуют небольшие банки, в которых доминируют 
1 — 2 вида кораллов.

Наиболее обильные и таксономически разнообразные целентератово- 
криноидные ориктоценозы обнаружены в разрезах Ш ишката, Хаузиэра- 
ма, Ходжакургана и др.

Брахиоподовый ориктокомплекс. В Средней Азии во всех ярусах де
вонской системы есть много местонахождений, в которых брахиоподы 
встречаются в колоссальном количестве и доминируют над другими 
труппами. Вмещающие отложения представлены слоистыми, местами ор-
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ганогенно-детритовыми известняками и карбонатыо-террнгенными поро
дами, содержащими от 5 до 80% терригенного материала. Вместе с бра- 
хиоподами встречаются обломки стеблей криноидей, реж е— водоросли, 
остракоды, конодонты, еще реже — гастроподы, тентакулиты (преиму
щественно в нижнем девоне), мшанки, мелкие одиночные ругозы, мелкие 
колонии табулят. Таксономический состав от 3 до 20, реж е до 40 родов 
в одном местонахождении, а во всем брахиоподовом ориктокомплексе 
около 200—250 родов. Наибольшее обилие и разнообразие в нижнем де
воне Ш ишката. В среднем и верхнем девоне таксономический состав бо
лее однообразен.

Тент any лит о вый ориктокомплекс. Очень широко распространен в 
нижнем девоне, реже — в среднем и верхнем (табл. 1). Вмещающие 
породы представлены карбонатными аргиллитами, алевролитами и гли
нистыми известняками, обычно переслаивающимися с органогенно-детри- 
товыми криноидными известняками и пелитоморфными аргиллитами без 
тентакулитов. Характерно, что в оргаиогенно-детритовых известняках 
тентакулиты встречаются изредка, а в прослоях аргиллитов, алевролитов 
и глинистых известняках — в очень большом количестве. В таких 
прослоях (мощностью 10—30 см) местами тентакулитов так много, что 
их раковины составляют до 30—40% от общего объема вмещающих по
род. Большинство раковин захоронено целыми, без существенного меха
нического повреждения. В Южном Тянь-Ш ане в местонахождениях с 
обильными тентакулитами никакой сколько-нибудь четко выраженной 
азимутальной ориентировки их раковин не отмечалось, однако почти все- 
раковины захоронены в лежачем положении, т. е. параллельно или суб- 
нараллельно к поверхности пластов.

Характерно, что в органогенно-детритовых известняках (где тентаку
литов в сотни раз меньше) такая горизонтальная ориентировка не наблю
дается. Тентакулиты в них захоронены под различными углами к поверх
ности пласта и часто бывают механически повреждены или раздроблены.. 
В прослоях с обильными тентакулитами нет или очень мало детрита. 
Вместе с тентакулитами почти всегда встречаются конодонты (табл. 2). 
Остатки макроорганизмов в тентакулитовом ориктокомплексе в одних 
местонахождениях но наблюдаются, в других встречаются в резко под
чиненном количестве и представлены остракодами, мелкими тонкоствор
чатыми и обычно гладкими брахиоподами, наутилоидеями, мелкими об
ломками стеблей и рук криноидей (табл. 2). В ниншем девоне местами 
встречаются граптолиты. Таксономический состав невелик, от 2 до 15 
родов в одном местоиахоящении и около 30—40 родов в ориктокомплексе.

Граптолитовый ориктокомплекс. В ордовике и силуре Средней Азии 
песчано-сланцевые граптолитовые толщи развиты очень широко, имеют 
большие мощности (до 1—3 км) и составляют около 30—40% суммарно
го объема пород этих систем. В иияшем девоне встречаются они редко, 
имеют малые мощности (от 1 до 40 м) и составляют менее 0,1% от об
щего объема раннедевонских пород. Так, в раннем девоне Ш ишката, Дпм- 
иоры и в других местах изредка встречаются маломощные пачки тонко
зернистых (сланцы, алевролиты, песчаники) терригениых пород, в кото
рых часто встречаются граптолиты, а другие макроорганизмы наблюдают
ся редко пли не встречаются.

Коподоптовый ориктокомплекс. В силуре Средней Азии конодонты 
встречаются изредка, а начиная с жединского века — в очень большом 
количестве во всех ярусах девонской системы [4]. В одних местонахоя^- 
дспиях они находятся вместе с цефалоподами, остракодами, тентакулп- 
тамп, реяче с брахиоподами, гастроподами, мшанками, трилобитами, грап- 
толитамп, еще реже со строматопоратами, кораллами, криноидеямн. Кро
ме того, очень много конодоптов в слоистых пелитоморфных карбонатных 
и карбонатно-кремнистых алевролитах п аргиллитах, в которых остатки 
макроорганизмов встречаются очень редко или не наблюдаются. Из мик
роорганизмов вместе с коиодонтами местами находятся радиолярии. В та
ких пелитоморфных породах конодонты в некоторых пробах представлены 
тысячами экземпляров.
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Мшанково-тентакулитовый ориктокомплекс. В большинстве разрезов 
девона Средней Азии мшанки встречаются редко или совсем не встреча
ются. Однако в фамепских отложениях Восточного Памира находятся пач
ки (1 — 10 м) тонкослоистых песчанисто-глинистых известняков, которые 
содержат большое количество мшанок вместе с обильными тентакулита- 
ми, брахиоподами и более редкими обломками стеблей криноидей. В не
которых прослоях (2—20 см) эти окаменелости составляют до 30—70% 
от общего объема вмешающих пород [7 ]. Колонии мшанок и тентакули- 
ты в большинстве случаев лишены механического повреждения, а боль
шинство раковин брахиопод и все криноидеи находятся в раздробленном 
виде.

Псилофитовый ориктокомплекс. В раннем — среднем девоне (в основ
ном в зигене — эйфеле) Тянь-Ш аня широко развит псилофитовый орик
токомплекс. Известно несколько десятков пунктов, где в терригенных 
толщах нижнего девона и эйфеля собраны остатки наземных растений, 
среди которых преобладают псилофиты.

В Туркестанском хребте и поблизости от него фрагментарные остатки 
псилофитов такж е изредка встречаются в морских нижнедевонских и 
зйфельских отложениях вместе с брахиоподами, граптолитами, тентаку- 
литами, криноидеями и другими морскими организмами. Вероятно, де
вонские псилофиты росли на Туркестанском острове, а затем частично 
попадали и захоронялись в окружающем его море.

11 лауново-пропапоротниковый ориктокомплекс. В верхнем девоне Се
верного (и Срединного) Тянь-Ш аня известны терригеновые толщи (слан
цы, алевролиты, песчаники, конгломераты) с остатками наземных расте
ний, среди которых преобладают плауновые, пропапоротниковые и др.

ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ

1. Девонская фауна Средней Азии — одна из богатейших в мире. Она 
представлена в основном многочисленными и разнообразными морскими 
беспозвоночными, таксономический состав которых менялся в течение 
всего девонского периода. Наибольшее обилие и разнообразие строматопо
рат, кораллов, брахиопод, тентакулитов, криноидей и водорослей прихо
дилось на ранний девон.

2. Девонская фауна соответствует единому крупному этапу эволюции 
органического мира. Появление девонской фауны приурочено к началу 
девонского периода, а исчезновение — к началу карбона.

3. Хотя значение биотических факторов в эволюции таксонов бесспор
но, большую роль в расцвете и исчезновении многих таксономических 
групп играли абиотические условия. Эти условия можно разделить на ре
гиональные и глобальные. К  первым относятся изменения глубины мор
ского дна, солености воды, температуры, характера осадконакопления, 
а ко вторым — космическая радиация. Изменения первых сильно влияло 
на таксономический состав организмов, однако эти влияния были в ос
новном местными. Наряду с региональными происходили глобальные био
события, почти независимые от влияния местных факторов. Например, 
среди морских беспозвоночных наиболее чувствительными к абиотическим 
изменениям были кораллы и аммоноидеи. Представители этих двух групп 
с девона до конца палеозоя и в мезозое были очень обильными и разно
образными, но обитали в разных экологических условиях, в разных био
топах и эволюционировали с различной скоростью. Однако крупнейшие 
кризисы в их эволюции и крупнейшие смены их таксономического соста
ва происходили глобально и были приурочены к одним и тем же гео
хронологическим уровням: к границе меящу силуром и девоном (крупная 
смена таксономического состава кораллов, возникновение аммоноидей), 
между девоном и карбоном, между пермью и триасом, менэду триасом и 
юрой, между мелом и палеогеном. К  этим же геохронологическим рубе
жам приурочены глобальные смены таксономического состава и большин
ства других групп.
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4. Появление новых таксонов-конкурентов существенно не влияло на 
исчезновение ранее возникших и обитавших в аналогичных условиях. Н а
пример, появление среди кораллов в венлоке — раннем девоне большого 
количества (более 100) новых видов и родов значительно не повлияло 
на существование возникших ранее родов, таких как Favosites, Helioli- 
tes, Tryplasm a и др., процветавших в силуре — среднем девоне. Во вто
рой половине среднего девона началось и продолжалось до фаменского 
века вымирание подавляющего большинства видов, родов и семейств ко
раллов в глобальном масштабе, а сколько-нибудь заметного возникнове
ния новых таксонов кораллов для этого времени не отмечено. В фамен- 
ском веке наступил крупнейший в палеозое кризис в эволюции корал
лов глобального масштаба. В фамене Средней Азии морские мелководные 
карбонатные и карбонатно-терригенные отложения с обильными форами- 
ниферами, мшанками, брахиоподами, криноидеями, тентакулитами, коно- 
донтами широко распространены, однако кораллы в них не обнаружены. 
В то же время в аналогичных отложениях позднего ордовика — среднего 
девона и карбона — перми остатки кораллов встречаются в большом ко
личестве и разнообразии, составляя иногда до 10—20% от общего объе
ма вмещающих пород.

5. Никаких признаков кратковременных глобальных или региональ
ных катастроф в развитии девонской фауны Средней Азии не отмечено. 
В разрезах девона Средней Азии следы процветания морских беспозво
ночных можно наблюдать на всех геохронологических уровнях и интер
валах. Исчезновение крупных таксонов не было внезапным, а предваря
лось морфологическими, таксономическими и экологическими их изме
нениями.

Автор благодарит Б. С. Соколова. И. С. Барскова, А. Ю. Розанова,
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ЖУРАВЛЕВА Ф. А.

НОВЫЕ ПАЛЕОЗОЙСКИЕ ЦЕФАЛОПОДЫ МОНГОЛИИ

Из ордовика, силура, девона и карбоиа Монголии описаны новые 
роды и виды: A patoceras (A. in aud itum ), Paranothoceras (P. d isertum ) 
(N autiloidea, O ncoceratida), T inacoceras (T. khu tsinense, T. inusita tum ) 
(A ctinoceratoidea, A ctinoceratida), Euloxoceras m anlayense, B uchanoceras 
frequens. U lm ioceras (типовой вид — B aykonuroceras accom odatum  Z hurav
leva, 1978), O rthodochm ioceras p laca tum  (O rthoceratoidea, Pseudorthoce- 
ra tid a ) .

Палеозойские неаммоноидныс цефалоподы Монголии изучены еще 
весьма слабо. Специальных сборов остатков этих моллюсков там не про
водилось. Однако изучение даже небольшого материала, собранного по
путно с другими группами, показывает, что головоногие моллюски в ор
довикских, силурийских и девонских морях, существовавших на террито
рии Монголии, были многочисленны и разнообразны по таксономическому 
составу. Ранее автором было описано девять видов, принадлежащ их вось
ми родам, семи семействам и четырем отрядам наутилоидей, ортоцерато- 
идей и актиноцератоидей [2, 3]. При этом надо отметить, что системати
ческая принадлежность примерно половины форм, полученных тогда для 
изучения, из-за плохой сохранности определить точно не удалось. Позд
нее разными лицами нам было передано еще около двух десятков рако
вин цефалопод из силура, девона и карбона МНР, среди которых выяв
лено семь новых видов. Они принадлежат к шести родам разных се
мейств из трех вышеупомянутых надотрядов, причем три рода установле
ны впервые.

Наиболее примечателен из описанных видов венлокский Orthodochmio
ceras placatum  с характерными внутрисифонными отложениями на вен
тральной стороне сифона, имеющими вид прута, который постепенно вы
клинивается по направлению к устью. Многочисленные виды рода 
Orthodochmioceras Chen, 1981 описаны его автором из венлокских отло
жений центрального и Юго-Западного Китая [4 ]. Этот род вместе с близ
ким к нему родом Actinodochmioceras выделен им в самостоятельное се
мейство Orthodochmioceratidae, характеризующееся внутрисифонными 
отложениями, состоящими из непрерывных наклонных пластин на вен
тральной стороне сифонной полости, черепицеобразно налегающих одна 
па другую и показывающих в поперечном сечении радиальную структу
ру. Семейство Orthodochmioceratidae вместе с Troedssonellidae Kobavas- 
hi, 1935 и N arthecoceratidae Flower, 1958 Ю. Чен объединил в надсемей- 
ство Orthodochmiocerataceae. Согласно М еждународному кодексу зоологи
ческой номенклатуры, это надсемейство должно получить название Troeds- 
sonellaceae Kobayaslii, 1935.

Интересна такж е находка в шаргатинских слоях, считающихся анало
гом таштыпской свиты Минусинской котловины [1 ], рода Paranothoceras. 
близкого к роду Nothoceras Barrande, 1856 из далея (? эйфеля) Барран- 
диена [5]. Новый вид рода Buchanoceras Teichert et G lenister, 1952, 
известного из злихова Австралии и лохкова Подолии, обнаружен в бор- 
тегских слоях лохковского яруса Восточной Гоби.

При более тщательном изучении голотипа вида, описанного как 
Baykonuroceras accomodatum Zhuravleva, 1978, выявлены весьма сущест
венные отличия его от видов Baykonuroceras, в особенности от типового,
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свидетельствующие о принадлежности его к другому, новому роду, кото
рый описан ниже под названием Ulmioceras.

Изученный материал собран сотрудниками Палеонтологического ин
ститута АН СССР Р. Е. Алексеевой и JI. М. Улитиной и сотрудником 
НПО «Аэрогеология» А. Б. Цукерник, которым автор выражает свою 
искреннюю признательность.

О Т Р Я Д  ONCOCERATIDA FLOW ER IN  FLO W ER  ЕТ KUMMEL, 1950 
СЕМЕЙСТВО TRIPLEUROCERATIDAE FOERSTE, 1926 

Род Apatoceras Z hurav leva , gen. nov.

Н а з в а н и е  р о д а  от apate греч,— заблуждение.
Т и п о в о й  в и д — A. inauditum  sp. nov.
Д и а г н о з .  Раковина ортоцераконовая или, возможно, субциртоцера- 

коновая, длинноконическая, в поперечном сечении округло-треугольная, 
с уплощенными дорсальной и вентролатеральными сторонами. Поверх
ность гладкая. Газовые камеры короткие. Перегородочная линия с едва 
различимыми дорсальной и вентролатеральной лопастями и дорсолате
ральным седлом. Сифон расположен в середине между центром и упло
щенной дорсальной стороной. Сегменты его слабовыпуклые, удлиненные, 
к концу фрагмокона становятся изомерными, цилиндроидными. Перего
родочные трубки короткие, субортохоанитовые, в конце фрагмокона удли
няются. Соединительные кольца тонкие. Внутрисифонные отложения не
известны.

В и д  о в о й  с о с т а в .  Типовой вид.
С р а в н е н и е .  От M ixosiphonoceras отличается гладкой раковиной с 

более узким сифоном, расположенным посредине между дорсальной стен
кой и центром, а не у стенки. От Tripleuroceras — более узким сифоном 
из удлиненных, а не уширенных сегментов, расположенным на значи
тельном расстоянии от дорсальной стенки, а не прилегающим к ней. От 
Balashovia — отсутствием поверхностной скульптуры, сифоном, располо
женным далеко от центра, и относительно короткой, быстро суживаю
щейся к устью жилой камерой. От Atomoceras и Pyram idoceras — отсут
ствием скульптуры и сифоном из выпуклых сегментов, расположенным 
далеко от дорсальной стенки фрагмокона.

З а м е ч а н и я .  Малыми размерами раковины и гладкой поверхностью 
этот род напоминает представителей семейства Aktjubocheiiidae, извест
ных пока только из фаменских отложений Южного Урала. Однако сифон 
у последних состоит из вогнутых, а не из выпуклых сегментов.

Apatoceras inauditum  Z huravleva, sp. nov.

Табл. II, фиг. 1, (см. вклейку)

Н а з в а н и е  в и д а  от inauditus лат,— необычный.
Г о л о т и п  — ПИН, №  3746/7; Монголия, северное побережье озера 

Хара-Ус-Нур, район гор Ш аргат-Ула и У ргат-Ула; средний девон, эй- 
фельский ярус, шаргатинские слои.

О п и с а н и е .  Раковина в адоральной части прямая, с короткой жи
лой камерой, быстро суживающейся к устью во всех направлениях. Устье 
на дорсальной стороне имеет прямой край, на вентральной— не извест
но. В основании жилой камеры отношение диаметров ~ 1 . Поверхность 
гладкая. Газовые камеры короткие: на диаметр приходится 3,5—4,5 каме
ры. Перегородки вогнуты менее чем на длину одной камеры (последние 
четыре-пять перегородок приобрели форму воронок, вероятно, в резуль
тате травмы на этом участке раковины). Перегородочная линия образует 
слабовыраженные дорсальную и вентролатеральные лопасти и небольшое 
дорсолатеральное седло; вентральная сторона не сохранилась.

Сифон с диаметром 0,08—0,1 диаметра фрагмокона расположен на 
0,23 последнего от дорсальной стенки раковины. Сегменты сифона слег
ка выпуклые, удлиненные, с отношением длины к ширине 1,5; у жилой
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камеры они становятся изомерными, цилиндроидными. Перегородочные 
трубки очень короткие, субортохоанитовые, к  жилой камере удлиняются 
и составляют ~ 0 ,5  длины камеры. Соединительные кольца тонкие.

Внутрисифонные отложения неизвестны.
М а т е р и а л .  Голотин (сборы Р. Е. Алексеевой, 1974 г.).

СЕМЕЙСТВО NOTHOCERATIDAE FISCHER, 1882 

Род Paranothoceras Zhuravleva, gen. nov.

Т и п о в о й  в и д  — P. disertum  sp. nov.
Д и а г н о з .  Раковина наутиликоновая, эволютная, состоящая не ме

нее чем из четырех оборотов с почковидным поперечным сечением. По
верхность ядра гладкая. Камеры короткие. Перегородочная линия с вент
ральным и дорсолатеральным седлами и с дорсальной лопастью. Сифон 
узкий, вентральный, расположен на значительном расстоянии от стенки 
раковины н состоит из удлиненных сегментов. Он содержит продольные 
пластины, тянущиеся через весь сегмент и сливающиеся с таковыми со
седних сегментов.

В и д о в о й  с о с т а в .  Типовой вид.
С р а в н е н и е .  От наиболее близкого рода Nothoceras отличается си

фоном, расположенным на значительном расстоянии от стенки раковины, 
а не прилегающим к ней. Кроме того, у нашего рода раковинная трубка 
расширяется вдвое медленнее, чем у Nothoceras, как в латеральном, так 
и в дорсовеитральиом направлении и менее сж ата дорсовеитрально.

З а м е ч а н и е .  Вид, описанный как Nothoceras obikhundense Barskov, 
Kisselev et S tarshinin, 1986, из нижнего силура Зеравшанского хребта, 
имеющий тарфицераконовую, а не наутиликоновую раковину с оборотами 
округлотреугольного, а не почковидного поперечного сечения, и с сифо
ном, далеко отстоящим от вентральной стенки раковины, представляет, 
по-видимому, самостоятельный род семейства Nothoceratidae.

Paranothoceras disertum  Zhuravleva, sp. nov.

Табл. II, фиг. 2

Н а з в а н и е  в и д а  от disertus лат,— ясный, определенный.
Г о л о т и и — ПИН, № 3746/50; Северная Монголия, гора Чигертай 

в 20 км к северу от озера Хара-Ус-Нур; средний девон, эйфельский 
ярус, шаргатинские слои.

О п и с а н  п е. Раковина из существенно охватывающих оборотов, 
в поперечном сечении сжатых дорсовеитрально. Форма сечения оборота 
почковидная, с плавно округленными выпуклыми вентральной и лате
ральными сторонами, с четко изогнутой, но не угловатой дорсолатераль
ной стороной п сравнительно узкой вогнутой дорсальной стороной. От
ношение высоты оборота к его ширине 0,75. Срединный угол расширения 
раковинной трубки 4 —5°, боковой — 10°. Ш илая камера не известна. 
Поверхность без крупной скульптуры. Газовые камеры короткие. На 
третьем обороте на его высоту приходится 2,5—3,0 камеры. Перегородки 
вогнуты примерно на половину длины камеры. Перегородочная линия 
образует низкое широкое вентральное седло, едва различимую вентрола- 
теральную лопасть, узкое, относительно высокое дорсолатеральное седло 
и относительно глубокую четкую дорсальную лопасть в области контак
тового желобка.

Сифон вентральный, узкий. Диаметр его составляет 0,15 высоты обо
рота, а расстояние от вентральной стенки раковины — 0,11 этой высоты. 
Сегменты сифона удлиненные, с отношением длины к ширине 1,6—2,0, 
слегка выпуклые, более широкие на своем заднем конце. Перегородоч
ные трубки довольно длинные (*/3—J/4 длины сегмента), субортохоани
товые с дорсальной стороны и анеухоанитовые с вентральной. Соедини
тельные кольца, по-видимому, неоднослойные, образующие многочислен
ные продольные пластины, тянущ иеся через всю длину сегмента и сли
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вающиеся с таковыми соседних сегментов, так что свободной остается 
только срединная часть сифонной полости.

М а т е р и а л .  Голотип (сборы А. Б. Цукерник, 1979 г.).

О Т Р Я Д  ACTINOCERATIDA T EIC H E R T , 1933 
СЕМЕЙСТВО ACTINOCERATIDAE SAEMANN, 1853 

Род T inacoceras Z hurav leva , gen. nov.

Н а з в а н и е  р о д а  — анаграмма от Actinoceras.
Т и п о в о й  в и д  — Т. khutsinense sp. nov.
Д и а г н о з .  Раковина ортоцераконовая, в поперечном сечении почти 

круглая, лишь слегка шире округленная с вентральной стороны, чем с 
дорсальной. Поверхность без скульптуры, отражающейся на ядре. Пере
городочная линия в целом наклонена к вентральной стороне и образует 
дорсальное и вентральное седла, из которых последнее хотя и ниже пер
вого, однако вполне отчетливое и довольно высокое. Сифон широкий, 
вентральный, пристенный или расположен близко к стенке фрагмокона. 
Сегменты сифона широкие, короткие, сильновыпуклые. Перегородочные 
трубки циртохоанитовые, свободные, без четкого брима. Внутрисифонные 
отложения пендептные, развивающиеся только или преимущественно на 
вентральной стороне сифонной полости. Камерные отложения плохо со
хранились.

В и д о в о й  с о с т а в .  Два вида из венлока Монголии.
С р а в н е н и е .  От Actinoceras отличается перегородочной линией, 

образующей на вентральной стороне седло, а не лопасть, и почти круг
лым поперечным сечением раковины.

Tinacoceras khutsinense Zhuravleva, sp. nov.

Табл. II, фиг. 3

Н а з в а н и е  в и д а  от родника Хуцин-Булак.
Г о л о т и п  — ПИН, № 3821/56; Монголия, юго-западное подножье 

хребта Тохтогиин-Ш иль, в 2,5 км к югу от родника Хуцин-Булак; ниж 
ний силур, венлокский ярус, верхи хуцинбулакских слоев.

О п и с а н и е  (рис. 1, а) . Раковина прямая, умеренно расш иряю щ ая
ся, слегка сж атая в поперечном сечении. Поверхность ядра гладкая. Ка-

Рис. 1. Виды рода T inacoceras gen. nov.: а — Т. khu tsinense  sp. nov.; го
лотип № 3821/56, дорсовентральный разрез части фрагмокона (X I,0); 
б -  Т. inusita tum  sp. nov.; голотип № 3821/55, дорсовентральный разрез

(X I,2)

меры очень короткие. На диаметр фрагмокона приходится 9—10 камер. 
Перегородки наклонены к вентральной стороне и вогнуты не менее чем 
на длину одной камеры. Перегородочная линия такж е наклонена к вент
ральной стороне и образует высокое дорсальное и довольно высокое и 
широкое вентральное седла. Сифон расположен близко к вентральной
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стенке раковины, диаметр его составляет не более 0,4 диаметра фрагмо
кона. Сегменты сифона короткие, широкие, выпуклые, наклонены к дор
сальной стороне. Отношение их длины к ширине 0,3, диаметр перегоро
дочного отверстия составляет 0,8 диаметра сегмента. Перегородочные 
трубки довольно длинные, брим нечетко отграничен. Соединительные 
кольца на вентральной стороне более выпуклые, чем на дорсальной, и об
разуют здесь широкую заднюю зону контакта с перегородкой. Между 
соединительным кольцом и перегородкой на вентральной стороне хорошо 
сохранился контактовый слой.

Внутрисифонные отложения на изученном участке фрагмокона на 
вентральной стороне толстые и занимают почти всю полость сифона, ос
тавляя лишь узкое свободное пространство, с дорсальной стороны. Струк
тура их не сохранилась. На дорсальной стороне сифонной полости отло
жения очень тонкие, по форме напоминающие париетальные.

М а т е р и а л .  Вместе с голотипом найдены еще 3 экз. (сборы 
JI. М. Улитиной, 1977 г.).

Tinacoceras in usitatum  Zhuravleva, sp. nov.
Табл. II, фиг. 4

Н а з в а н и е  в и д а  от inusita tus лат.— необыкновенный.
Г о л о т и п  — ПИН, № 3821/55; Монголия, юго-западное подножье 

хребта Тохтогиин-Ш иль, в 2,5 км к югу от родника Хуцин-Булак; ниж 
ний силур, венлокский ярус, верхи хуцинбулакских слоев.

О п и с а н и е  (рис. 1, б). Раковина, вероятно, прямая, в поперечном 
сечении слегка сж атая дорсовентрально, едва заметно шире округленная 
с вентральной стороны. Отношение срединного диаметра к боковому 
> 0 ,9 . Поверхность ядра гладкая. Камеры короткие, на диаметр прихо
дится шесть-семь камер. Перегородки вогнуты на длину одной камеры и 
слегка наклонены к вентральной стороне. Перегородочная линия в целом 
наклонена к вентральной стороне и образует высокое дорсальное седло, 
асимметричную вентролатеральную лопасть и небольшое, но вполне от
четливое вентральное седло.

Сифон почти примыкает к вентральной стенке фрагмокона. Диаметр 
его на изученном отрезке фрагмокона составляет 0,46 диаметра последне
го. Сегменты сифона широкие, короткие, сильновыпуклые, с отношением 
длины к ширине 0,35—0,40 и с диаметром перегородочного отверстия 
0,70 диаметра сегмента. Перегородочные трубки циртохоанитовые, сво
бодные. Соединительные кольца более выпуклые с вентральной стороны, 
где имеется задняя зона контакта их с перегородкой.

Внутрисифонные отложения пендентные, на изученном отрезке фраг
мокона занимающие почти половину внутрисифонной полости с вент
ральной стороны.

С р а в н е н и е .  От типового вида отличается относительно низким 
вентральным седлом перегородочной линии, расположенным на фоне 
вентральной лопасти, а такж е более широким сифоном с менее коротки
ми сегментами, не наклонными к дорсальной стороне, и более длинными 
камерами.

М а т е р и а л .  Голотип (сборы JI. М. Улитиной 1977 г.).

О Т Р Я Д  PSEUDORTHOCERATIDA BARSKOV, 1963 
Н А Д С Е М Е Й С Т В О  PSEUDORTHOCERATACEAE FLOWER ЕТ CASTER, 1935 

СЕМЕЙСТВО PSEUDORTHOCERATIDAE FLOWER ЕТ CASTER, 1935 

Род Euloxocevas M ille r, D unbar e t Condra, 1933 
Euloxoceras m anlayense Zhuravleva, sp. nov.

Табл. II, фиг. 5

Н а з в а н и е  в и д a — от сомона Манлай.
Г о л о т и п — ПИН, № 3746/57; Юго-Восточная Монголия, в 30 км 

к северо-востоку от сомона Манлай, в 0,6 км к юго-западу от колодца 
Бильгеху-Худук; нижний карбон, сайнш андахудукская свита.
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О п и с а н и е  (рис. 2, а ) . Раковина прямая, длинноконнческая, рас
ш иряю щ аяся в дорсовентральном направлении под углом 5—6°, в попе
речном сечении сж атая латерально, овальная, с отношением диаметров 
1,2. Поверхность гладкая. Камеры короткие. На дорсовентральный диа
метр приходится 3,5 камеры. Перегородки вогнуты на 0,8—1,0 длины ка
меры и практически перпендикулярны продольной оси фрагмокона. Пере
городочная линия сохранилась не полностью: видны только часть лате
ральной лопасти и часть дорсального седла.

Сифон узкий, с диаметром 0,17 диаметра фрагмокона. На изученном 
отрезке фрагмокона он почти центральный и лишь слегка смещен дор- 
сально на адоральном его конце. Сегменты сифона удлиненные, с отно-

Рис. 2. П редставители отряда Pseu- 
dorthoceratida; а — Euloxoceras m an- 
layense sp. nov.; голотип № 3746/57, 
дорсовентральный разрез фрагмента 
фрагмокона (Х 2,0); б -  O rthodochm i- 
oceras p lacatum  sp. nov.; голотип 
№ 3821/11, дорсовентральный разрез 

ф рагмента фрагмокона (X I,2)

шением длины к ширине 1,5—2,0, цилиндроидные или слегка вогнутые в 
своей срединной части. Перегородочные трубки циртохоанитовые с уз
ким бримом. Соединительные кольца резко суживаются на концах, обра
зуя плечики.

Внутрисифонные отложения париетальные, немного более толстые на 
вентральной стороне.

Камерные отложения муральноэписептальные, заполняющие с вент
ральной стороны полость камеры; в последнюю очередь при этом запол
няется узкая щель в передней части камеры и около сифона. Гппосеп- 
тальные отложения отсутствуют, и «псевдосепта» не образуется. На дор
сальной стороне камерные отложения формируются так  же, но с некото
рым отставанием.

С р а в н е н и е .  От типового вида Е. greenei Miller, D unbar et Cond- 
ra, 1933 отличается более узким сифоном (0,17 диаметра фрагмокона 
против 0,21), почти центральным по положению, слабовогнутьтмп сег
ментами и узким бримом. От Е. m illeri Flower, 1939 — отсутствием про
дольноребристой скульптуры, менее вогнутыми сегментами сифона и ка
мерными отложениями, состоящими только из плавно переходящих друг 
в друга муральных и эписептальных частей. От Е. angustius Gordon, 
1960 — такж е слабовогнутыми сегментами сифона, расположенного очень 
близко к центру раковины, и отсутствием гипосептальных отложений 
(у Е. angustius камерные отложения муральные, эписептальные и гипо- 
септальные четко разграничены ).

З а м е ч а н и я .  Голотип представляет собой, по-видимому, фрагмент 
срединной части фрагмокона относительно крупной раковины, где внут
рисифонные и камерные отложения развиты уж е довольно хорошо, но 
еще не целиком заполняют полости сифона и камер. Можно думать, что 
в адоральной части раковины, ближе к жилой камере, сифон заметнее 
был смещен дорсально, а его сегменты имели большую вогнутость в сво
ей срединной части. В таком случае взрослая раковина по своим морфо
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логическим признакам была бы больше сходна с раковиной типового 
вида. Однако отсутствие сведений о камерных отложениях у  последнего 
и большие размеры раковины у нашей формы не позволяют с уверен
ностью отнести ее к типовому виду.

М а т е р и а л .  Голотип (сборы В. И. Гольденберга 1974 г.).

СЕМЕЙСТВО CAYUTOCERATIDAE FLOWER, 1950 

Род Buchanoceras Teichert et G lenister, 1952 
Buchanoceras frequens Z huravleva, sp. nov.

Табл. II, фиг. 6

Н а з в а н и е  в и д а  frequens лат,— обыкновенный.
Г о л о т и п — ПИН, № 3746/56; Восточная Гоби, Бортегский массив, 

восточный склон горы с отметкой 1420,1; нижний девон, лохковский 
ярус, бортегские слои.

О п и с а н и е .  Раковина прямая, медленно расш иряю щ аяся адораль- 
но, по-видимому, круглая в поперечном сечении. Поверхность ядра глад
кая. Газовые камеры короткие. На диаметр приходится 5—5,5 камер. Пере
городки равномерно вогнуты на длину одной камеры. Перегородочная 
линия образует вентральное седло и, наверное, латеральную лопасть, 
дорсальная сторона ее неизвестна.

Сифон с диаметром ~ ‘Д диаметра раковины заметно смещен из 
центра к вентральной стороне. Сегменты сифона выпуклые, уширенные, 
с отношением длины к ширине 0,73—0,87. Перегородочные трубки очень 
короткие, циртохоанитовые, с нечетко отграниченным бримом. Соедини
тельные кольца с вентральной стороны равномерно выпуклые, с дорсаль
ной — не сохранились. Диаметр перегородочного отверстия составляет 
— 0,7 диаметра сегмента. Имеется небольшая задняя зона контакта со
единительного кольца с перегородкой.

Внутрисифонные отложения состоят из светлоокрашенных, слоистых 
пендентных колец в перегородочном отверстии, перекрывающихся темно- 
окрашенными отложениями, имеющими тенденцию к продвижению по 
соединительному кольцу вперед и несколько медленнее назад. На вент
ральной стороне внутрисифонные отложения массивнее, чем на дор
сальной.

Камерные отложения, такж е более массивные на вентральной сторо
не, состоят из эпи- и гипосептальных частей, причем последние, против 
обыкновения, появляются, по-видимому, раньше эписептальных. М ураль
ные отложения, вероятно, были относительно мало развиты, так как 
стенка раковины и поверхность ядра, не укрепленные ими, плохо сохра
нились, в особенности с дорсальной стороны.

С р а в н е н и е .  От типового вида отличается главным образом внут
рисифонными отложениями, которые смыкаются на дорсальной стороне, 
образуя кольцо в перегородочном отверстии, раньше, чем сливаются на 
вентральной стороне с отложениями соседних сегментов (у типового вида 
внутрисифонные отложения на вентральной стороне достигают такой сте
пени развития, что занимают более половины сифонной полости, в то 
время как на дорсальную проникают лиш ь в виде очень тонкого слоя на 
перегородочной трубке). Кроме того, у нашего вида перегородочная ли
ния не прямопоперечная, а образует вентральное седло, латеральную  ло
пасть (а возможно, и дорсальное седло). Сифон у него несколько шире, 
чем у типового вида (‘Д диаметра раковины против *Д).

М а т е р и а л .  Голотип (сборы Р. Е. Алексеевой 1980 г.).

СЕМЕЙСТВО PROTEOCERATIDAE FLOWER, 1962 

Род Ulmioceras Zhuravleva, gen. nov.
Н а з в а н и е  р о д а  в честь палеонтолога Улитиной Лидии М ихай

ловны.
Т и п о в о й  в и д — Baykonuroceras accomodatum Zhuravleva, 1978; 

верхний ордовик, ашгильский ярус, сайринская свита; Гобийский Алтай.
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Д и а г н о з .  Раковина ортоцераконовая или, возможно, субциртоцера- 
коновая, умеренно расш иряю щ аяся, в поперечном сечении слегка сж атая 
дорсовеитрально. Поверхность с поперечными лирами. Камеры короткие. 
Перегородки очень слабо вогнуты, постепенно становятся совсем плоски
ми. Сифон шириной ~ ‘Д диаметра фрагмокона смещен к вентральной 
стороне. Сегменты его в апикальной части удлиненные, слегка выпуклые 
с вентральной стороны и довольно сильно с дорсальной, становятся в он
тогенезе уширенными, более выпуклыми, грушевидными, с наибольшей

Рис. 3. U lm ioceras accom odatum  (Z huravleva, 1978); голотип № 3746/16: 
а — дорсовентральный разрез трех последовательных фрагментов фрагмо
кона (Х3,6), б — поперечный разрез фрагмокона (ХЗ), точками отмечены 
камерные отлож ения; Гобийский Алтай, хребет Д ж инсэту-У ла в 4,6 км 
к  ю гу от колодца Ц ахирин-Худук; верхний ордовик, аш гильский ярус,

сайринская свита

выпуклостью в своей передней половине, и далее снова удлиненными. 
Перегородочные трубки очень короткие, циртохоанитовые, с дорсальной 
стороны прижатые к перегородке. На дорсальной стороне имеются перед
н яя и задняя зоны контакта соединительного кольца с перегородкой, из 
которых первая значительно шире. Внутрисифонные отложения било- 
кальные, париетальные, растущие больше вперед, чем назад, и несравнен
но более толстые на вентральной стороне, где они, сливаясь в единые 
слои, тянутся через многие сегменты и занимают половину сифонной по
лости, в то время как на дорсальной стороне остаются еще дискретны
ми. Камерные отложения мурально-эписептальные, как видно в попереч
ном сечении фрагмокона (рис. 3, б) , такж е более массивные на вентраль
ной стороне.

В и д о в о й  с о с т а в .  Типовой вид.
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С р а в н е н и е .  Отличается от Baykonuroceras раковиной, быстрее 
расширяющейся к устью (под углом 9—10° против 1—3°), в поперечном 
сечении не круглой, а сжатой дорсовентрально, асимметричными сегмен
тами сифона, более выпуклыми с вентральной стороны, а такж е внутри- 
сифонными отложениями, развитыми преимущественно на вентральной 
стороне. От среднеордовикского Proteoceras отличается меньшими разме
рами раковины, положением сифона, смещенного от центра к противопо
ложной, вентральной стороне (к вогнутой, а не к выпуклой, если рако
вина была слегка согнута), перегородками, которые из слабовыпуклых 
адорально становятся плоскими, и сегментами сифона, образующими пе
реднюю, а иногда и заднюю зоны контакта (рис. 3).

З а м е ч а н и е .  Единственный экземпляр типового вида, фрагмент 
из адапикальной части фрагмокона, с вентральной стороны несколько 
стерт, что не позволяет точно установить, была ли раковина на этом 
участке прямой или согнутой.

Н А Д С Е М Е И С Т В О  TROEDSSONELLACEAE KOBAYASHI, 1935 

СЕМЕЙСТВО ORTHODOCHMIOCERATIDAE CHEN IN CIIEN, LIU ЕТ CHEN, 1981 

Род Orthodcchmioceras Chen in Chen, Liu et Chen, 1981 
Orthodochmioceras placatum  Z huravleva, sp. nov.

Табл. II, фиг. 7

Н а з в а н и е  в и д а  от placatus лат.— тихий, спокойный.
Г о л о т и п — ПИН, № 3821/11; Монголия, юго-западное подножье 

хребта Тохтогиип-Ш иль, в 2,5 км к югу от родника Хуцтш-Булак; ниж 
ний силур, венлокский ярус, верхи хуцинбулакских слоев.

О п и с а н и е  (рис. 2, б ) . Раковина ортоцераконовая, длиннокониче
ская, в срединной части фрагмокона расш иряю щ аяся под углом 7°, 
в поперечном сечении сж атая дорсовентрально, с отношением диаметров 
~0 ,9 . Поверхность ядра без следов скульптуры. Камеры короткие, на 
диаметр приходится шесть-семь камер. Перегородки вогнуты равномерно, 
приблизительно на длину одной камеры и, по-видимому, перпендикуляр
ны продольной оси раковины. Перегородочная линия на вентральной сто
роне приподнята по сравнению с латеральной, на дорсальной стороне 
она неясна.

Сифон узкий, с диаметром < 0 ,2  диаметра фрагмокона, расположен
ный на расстоянии V3 диаметра фрагмокона от вентральной его стен
ки. Сегменты его слегка уширенные, немного выпуклые с вентральной 
стороны, с дорсальной — их очертания неизвестны. Отношение длины 
сегмента к его ширине —0,7—0,8. Перегородочные трубки очень корот
кие, субортохоанитовые. Соединительные кольца очень тонкие.

Внутрисифонные отложения, первоначальная структура которых не 
сохранилась, имеют вид прута на вентральной стороне сифонной поло
сти, постепенно выклинивающегося адорально. Поверхность «прута» 
с вентральной стороны волнистая, повторяющая конфигурацию стенки 
сифона, с дорсальной прямая (в продольном разрезе сиф она). На вент
ральной стороне между стенкой сифона и внутриспфонными отложения
ми имеется тонкий слой вмещающей породы.

Камерные отложения более массивны на вентральной стороне, где на 
изученном участке фрагмокона имеются эпи- и гипосептальные части; на 
дорсальной стороне развиты лишь эписептальные отложения и очень 
тонкие муральные.

С р а в н е н и е .  От типового вида О. radium  Chen отличается, в со
размерной части фрагмокона, более узким сифоном (< 0 ,2 0  диаметра 
фрагмокона против 0,26), выпуклыми сегментами с вентральной стороны 
и камерными отложениями со слаборазвитой муральной частью. От дру
гих видов этого рода — сочетанием более узкого сифона, выпуклых сег
ментов и меньшего угла расш ирения раковины.

М а т е р и а л .  Голотип (сборы JI. М. Улитиной 1977 г.).
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О б ъ я с н е н и е  к т а б л и ц е  II

Фиг. 1. A patoceras inaud itum  sp. nov; голотип № 3746/7: la  -  ж и л ая  и одна газо
в ая  камеры с дорсальной стороны, 16 -  перегородка (Х 2,7); 1в -  дорсовентральный 
разрез адоральной части фрагмокона (Х3,6).

Фиг. 2. Paranothoceras d isertum  sp. nov.; голотип № 3746/50: 2a -  латеральная  
сторона, 26 -  вентральная сторона (X I), 2в -  перегородка (X I,4), 2г — поперечное 
сечение сифона (Х6), 2д -  дорсовентральное сечение фрагм ента фрагмокона (х 6 ).

Фиг. 3. T inacoceras khu tsinense  sp. nov.; голотип № 3821/56: За -  вентральная 
сторона (половина), 36 — дорсовентральный разрез (Х1,3).

Фиг. 4. T inacoceras in u s ita tu m  sp. nov.; голотип № 3821/55: 4a — вентральн ая  сто
рона, 46 -  перегородка (X I,4), 4в -  дорсовентральный разрез фрагмокона (Х2,7).

Фиг. 5. E uloxoceras m anlayense sp. nov.; голотип № 3746/57, дорсовентральный 
разрез фрагмента фрагмокона (Х2).

Фиг. 6. B uchanoceras frequens sp. nov.; голотип № 3746/56, дорсовентральный? 
разрез фрагмента фрагмокона (Х2).

Фиг. 7. O rthodochm ioceras p lacatum  sp. nov.; голотип № 3821/11, дорсовентраль
ный разрез части фрагмокона (X I).
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В А Л А Н Ж И Н С К И Е БРАХИОПОДЫ  ПРИКАСПИЙСКОЙ ВПА ДИН Ы

Брахиоподы впервые встречены в валанж инских отлож ениях Актю- 
бинской области. Описано девять новых видов, относящ ихся к п яти  ро
дам, из которых два рода новые: A kopovorhynchia и H arpotothyris. Вы
делено новое семейство теребратулид -  H arpotothyrid idae. Больш ую  часть 
комплекса брахиопод составляю т бореальные формы.

Раннемеловые брахиоподы многочисленны и разнообразны в южных 
районах нашей страны: в Крыму, на Кавказе, в Западной Туркмении. 
Отдельные местонахождения брахиопод этого возрастного интервала из
вестны с территории Русской плиты: из нижнеготеривских отложений 
Ульяновской обл. [1 ], берриаса Московской и Рязанской обл. [2 ], бер- 
риаса и нижнего готерива Ярославской обл. [2 —5]. В результате де
тальных геологосъемочных работ, проводимых геологическими партиями 
ПГО «ЗапКазгеология», геологами Т. Р. Акоповым и В. Н. Беньямов- 
ским, впервые обнаружены раннемеловые брахиоподы в Актюбинской 
обл. близ границы с Оренбургской обл. Брахиоподы приурочены к
3-х метровому слою нижневаланжииских оолитовых железных руд с про
слоями и линзами известняков и песчаников. Все брахиоподы найдены в 
одном местонахождении и представлены смешанным комплексом, основ
ная роль в котором принадлежит бореальным формам. Род Taim yrothyris 
Dagys, 1968 известен из ранневолжских — валанжинских отложений се
вера Сибири, род A telithyris Smirnova, 1975 распространен в готериве 
Верхнего Поволжья, новый род Harpotothyris принадлежит семейству 
H arpotothyrididae fam. nov., характерному для Русской плиты. Влияние 
южных широт сказалось на ринхонеллидах, принадлежащ их семейству 
Cyclothyrididae M akridin, 1964, широко распространенному в морях 
Тетиса.

Ранневаланжинский возраст отложений в рассматриваемом районе 
датируется, по определениям П. А. Герасимова, находками аммонитов: 
Polyptychites ex gr. keyserlingi Neum. et Uhl., Polyptychites sp., и дву- 
створок: Buchia uncitoides (PavL), Buchia inflata (Lam .), а такж е по оп
ределениям А. Ф. Вейс белемнитов: Acroteuthis psendorussiensis Pompec- 
ку, A croteuthis (A croteuthis) explantoides polaris Saks et N alnjaeva.

Оригиналы хранятся на кафедре палеонтологии Московского государ
ственного университета им. М. В. Ломоносова (М ГУ ), колл. № 139.

О Т Р Я Д  BHYNCHONELLIDA K U H N , 1949 

СЕМЕЙСТВО CYCLOTHYRIDIDAE M AKRIDIN, 1964 

Род A kopovorhynchia Sm irnova, gen. nov.

Н а з в а н и е  р о д а  в честь геолога Т. Р. Акопова.
Т и п о в о й  в и д  — Akopovorhynchia akopovi Smirnova, sp. nov., 

нижний валанжин Актюбинской обл.
Д и а г н о з .  Раковина от умеренно до сильновыпуклой, с широким 

и глубоким синусом на брюшной створке. Передний край изогнут в виде
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высокой трапеции. М акушка массивная, загнутая. Ребра многочислен
ные, обычно более 30, грубые, заостренные, могут сливаться попарно и 
по три ребра в передней трети раковины. Зубы массивные, вертикально- 
ориентированнные, имеют в основании тонкую насечку. Развиты один 
или два дополнительных зубчика. Зубные пластины длинные, расходя
щиеся в апикальной части, слабо сходящиеся впереди. М акушечные по
лости меньше дельтириальной полости. Ножной воротничок отчетливый. 
Замочные пластины узкие, вентрально выпуклые в средней части, коле
нообразно изогнутые в передней части. Круральные основания имеют 
четко выраженные в рельефе вентральные и дорсальные окончания. 
Плоскость круральных оснований наклонена под углом, близким 45°г 
к плоскости симметрии. Дорсальная септа в виде тонкой пластины в апи
кальной части и в виде одного или трех валиков, выраженных в различ
ной степени на расстоянии трети длины створки. Круры радулиферовые. 
Все элементы внутреннего строения покрыты толстым слоем дополни
тельного известкового вещества.

С о с т а в  р о д а .  Два вида: типовой и A. compacta sp. nov.
С р а в н е н и е .  От рода Cyclothyris McCoy, 1844 отличается сливаю

щимися близ переднего края ребрами, развитием вентральных окончаний 
круральных оснований, узкими, сильноизогнутыми замочными пластина
ми, четким ножным воротничком, септальной платформой, состоящей из 
трех валиков. От рода Sulcirhynchia Burri, 1953 отличается значительно 
выпуклыми раковинами, ребрами, сливающимися у  переднего края, за
гнутой макушкой, иной ориентировкой зубных пластин, характером кру
ральных оснований.

Н а з в а н и е  в и д а  в честь геолога Т. Р. Акопова.
Г о л о т и п — МГУ, № 139/1230; Актюбинская обл., р. К арахабдаг 

59 км по шоссе Актюбинск — Уральск; нижний валанжин.
О п и с а н и е  (рис. 1). Раковина широкая, округло-треугольная или 

овально-вытянутая в ширину, реже крыловидная. Спинная створка зна
чительно более выпуклая, чем брюшная. Синус начинается на расстоя
нии трети длины от макушки. Близ переднего края синус становится 
широким, трапециевидным в поперечном сечении. Наибольшие ширина и 
толщина находятся в передней трети раковины, реже посередине. Комис- 
суры острозубчатые. П ередняя комиссура перпендикулярна к боковой 
комиссуре.

Брю ш ная створка незначительно выпуклая в макушечной части, 
имеет уплощенные края. Плоскость дна синуса направлена под углом 
100—120° к поверхности створки. Синус широкий, обычно с четырьмя, 
реже пятью-шестью основными ребрами и двумя-тремя невысокими бо
ковыми ребрами, выполаживающимися у переднего края. Число ребер в 
макушечной части 32—34, близ переднего края 12—14. М акушка невы
сокая, слегка нависающая над спинной створкой. Апикальный угол 105—1 
115°. Форамен ограничен низкими дельтидиальными пластинками.

Спинная створка силыю выпуклая. Возвышение, округленное в попе
речном сечении, выражено в различной степени, обычно четко отделено 
от боковой поверхности створки. Несет пять-семь основных ребер посере
дине и по два-три сглаженных ребра по бокам. Число ребер в макушеч
ной части створки 33—35, у переднего края 13—15.

Р а з м е р ы  в мм и отношения:

A kopovorhynchia  akopovi S m irnova , sp . nov.

Табл. I l l ,  фиг. 1 -4  (см. вклейку)

Экз. № 
Голотип Д III Т ш  : Д Т : Д

139/1230
139/1237
139/1241

18.0 23.8 15.7 1,31 0,87
21.0 24.6 18.0 1.17 0.85
19,5 23,3 16,0 1,19 0,82
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Рис. 1.. A kopovorhynchia akopovi sp. nov.; экз. № 139/1240, серия поперечных
срезов

В н у т р е н н е е  с т р о е н и е .  Срединная септа брюшной створки не 
выражена, срединная дорсальная платформа в виде тройного валика. 
Ножной воротничок четкий. Зубные пластины слабоизогнутые, субпарал- 
лельные. Зубы с насечкой, с наружной стороны каждого зуба развиты по 
два дополнительных зубчика, ориентированных перпендикулярно к плос
кости смыкания створок. Дельтириальная полость в 2 раза больше, чем бо
ковая примакушечная. Внутренняя поверхность круральных оснований 
незначительно вогнутая. В передней половине вентральные окончания 
становятся выпуклыми к плоскости симметрии, а дорсальные оконча
ния — вогнутыми. Круры слабоизогнутые, в виде желобов (рис. 1).

М а т е р и а л .  83 экз. (из них большая часть с хорошо сохранив
шейся раковиной, 10 целых экз.) из одного местонахождения.



A kopovorhynchia compacta Sm irnova, sp. nov.
Табл. I l l ,  фиг. 5, 6

Н а з в а н и е  в и д а  от compactus лат,— компактный.
Г о л о т и п — МГУ, № 139/1201; Актюбинская обл., р. Карахабда, 

59 км по шоссе Актюбинск—Уральск; нижний валанжин.
О п и с а н и е .  Раковина округло-треугольная или округло-четырех

угольная, с шириной, близкой длине, реже широкая. Спинная створка 
немного более выпуклая, чем брюшная. Ш ирокий синус начинается на 
половине расстояния от макушки. Наибольшая ширина приближена к 
переднему краю, наибольшая толщина находится посередине. Боковые 
комиссуры плавно изогнутые, зубчатые. П ередняя комиссура в виде вы
сокой трапеции с двумя-тремя резкими заостренными зубцами. На каж 
дой створке по 30—40 тонких ребер, в задней половине 10—15 ребер.

Брю ш ная створка сильно изогнута в передней половине. Боковые 
края выпуклые, высоко приподнятые над синусом. В середине синуса 
присутствуют два-три грубых основных ребра и по бокам обычно по од- 
ному-два низких ребра, выполаживающихся к переднему краю. М акушка 
низкая, заостренная, загнутая, ограничена резкими примакушечными ки
лями. Л ож ная арея вогнутая, хорошо отделена от поверхности макушки. 
Апикальный угол 95—108°. Форамен средних размеров, круглый, маку
шечный. Развит наружный ножной воротничок.

Спинная створка от сильновыпуклой до вздутой, равномерно изогну
тая по всей поверхности. Возвышение округлое или округло-трапецие
видное в поперечном сечении, отделенное от боков створки высокими 
склонами или плавно переходящее в них. На возвышении три-четыре 
основных высоких ребра и по два-три низких боковых ребра с каждой 
стороны, не доходящих до переднего края.

На каждой створке по 30—40 тонких ребер в задней половине рако
вины и 10—15 грубых заостренных ребер в передней половине. Исчезно
вение ребер происходит путем выполаживания по несколько ш тук на 
бортах синуса и возвышения, утонынения и исчезновения отдельных ре
бер по всему переднему краю, слиянию по два-три ребра с преобразова
нием тонких многочисленных ребер в редкие грубые, заостренные ребра. 
После резкой остановки роста происходит смена характера ребристости 
одновременно на одном возрастном уровне.

Р а з м е р ы  в мм и отношения:
Экз. №

Голотип
139/1201 
139/1212 
139/1207

В н у т р е н н е е  с т р о е н и е .  В брюшной створке срединная сеп- 
тальная платформа в виде простого одинарного валика. Тонкая игловид
ная септа прослеживается в крайней апикальной части спинной створки. 
В спинной створке септальная платформа впереди быстро приобретает 
форму высокого тройного валика, отчетливо выраженного в рельефе. Кру- 
ральные основания ориентированы перпендикулярно к замочным пла
стинам.

С р а в н е н и е .  От A. akopovi sp. nov. отличается менее широкой, 
менее выпуклой раковиной, меньшим количеством ребер в синусе, мень
шим апикальным углом, очертанием раковины.

М а т е р и а л .  21 экз. (из них 5 целых раковин, у остальных обло
маны края или кончики макушки) из одного местонахождения.

Род Cyclothyris McCoy, 1844 
C yclothyris variab ilis  Sm irnova, sp . nov.

Табл. I l l ,  фиг. 7—9

Н а з в а н и е  в и д а  variabilis лат.— изменчивый.
Г о л о т и п  — МГУ,  № 139/1325; Актюбинская обл., р. Карахабда, 

59 км по шоссе Актюбинск — Уральск; нижний валанжин.
О п и с а н и е .  Раковина округленно-треугольная с вытянутой маку

д Ш т Ш : Д T : Д
19,6 21,0 16.0 1,07 0,81
22,5 23,0 17,0 1,02 0,76
21,0 25,5 14,7 1,21 0,70
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д Ш Т Ш : Д Т : Д

17,0 18,5 11,3 1,09 0.66
17,8 18,8 12,8 1,06 0,72
15,4 15,2 11,3 0,98 0,73

шечной частью и глубоким синусом. Ш ирина близка длине. Створки 
умеренно, реже значительно выпуклые. Бока раковины выпуклые в раз
личной степени. Наибольшая ширина и толщина находятся в передней 
трети раковины. Передняя комиссура дугообразно изогнутая. Угол сочле
нения боковых и передней комиссур близок к прямому. На каждой створ
ке 15—16 высоких, заостренных ребер.

Брю ш ная створка менее выпуклая, чем спинная, может иметь крыло
видные уплощенные или сильновыпуклые, закругленные бока. Четко вы
раженный синус начинается близ макушки, быстро углубляется по на
правлению вперед. В синусе развиты обычно три-четыре ребра. Синус 
плавно переходит в бока створки. М акушка высокая, загнутая, заострен
ная, с резкими примакушечными килями. Л ож ная арея вогнутая, высо
кая. Апикальный угол от 80 до 103°. Форамен маленький, подмакушеч- 
ный. Спинная створка обычно умеренно выпуклая, реже сильновыпук
лая. Возвышение с четырьми-пятью ребрами, округленное, без резкого 
перегиба переходит в бока створки.

Р а з м е р ы  в мм и отношения:
Экз. №

Голотип

139/1325 
139/1330 
139/1327

В н у т р е н н е е  с т р о е н и е .  Зубные пластины расходящиеся до 
субпараллельных, слабовыпуклые, к середине макушечной полости. Вер
тикально входящие зубы осложнены зубчиком, такж е вертикально ориен
тированным. Дорсальная септальная платформа в виде невысокого трой
ного валика. Круральные основания имеют заостренные копьевидные 
окончания. Замочные пластины широкие, слабо вентрально выпуклые, 
направленные под острым углом к плоскости симметрии. Круры радули- 
феровые, слабоизогнутые.

С р а в н е н и е .  От С. adducta (Smirnova, 1972) отличается большими 
размерами раковины, меньшим числом ребер на створках и в синусе, 
более глубоким синусом. От С. renngarten i (Sm irnova, 1966) отличается 
более широким синусом, грубыми немногочисленными ребрами, более 
широкими замочными пластинами, наличием тройного септального вали
ка на спинной створке.

М а т е р и а л .  30 экз. удовлетворительной сохранности из одного ме
стонахождения.

О Т Р Я Д  TER E B R A T U L ID A  W A AGEN, 1883 
Н А Д С Е М Е Й С Т В О  LOBOIDOTHYROIDEA MAKRIDIN, 1964 

СЕМЕЙСТВО BOREIOTHYRIDIDAE DAGYS, 1968 

Род T aim yrothyris D agys, 1968 

T aim yrothyris o v a lis  Sm irnova, sp. nov.

Табл. I l l ,  фиг. 10, 11

Н а з в а н и е  в и да ovalis лат,— овальный.
Г о л о т и п  — МГУ, № 139/951; Актюбинская обл., р. Карахабда, 

59 км по шоссе Актюбинск — Уральск; нижний валанжин.
О п и с а н и е  (рис. 2). Небольшие округлые или округло-пятиугольные 

раковины с уплощенными краями, нескладчатые. П ередняя и боковые 
комиссуры прямые. Задняя комиссура длинная, незначительно изогну
тая. Наибольшая ширина находится посередине или смещена по направ
лению к макушке.

Брю шная створка значительно более выпуклая, чем спинная. Наи
большая выпуклость находится в макушечной части. М акушка невысокая, 
загнутая, с четкими макушечными килями. Л ож ная арея низкая, хорошо 
обособленная. Апикальный угол 110—120°. Форамен сохранился плохо, 
можно предполагать, что он имеет поперечно-овальную форму. Симфитий
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0 4 о, В 0,4

д ш т Ш : д T : Д

19,2 16,3 7,7 0,83 0,40
20.0 19,5 8,4 0,97 0,42
15,0 13,0 7,0 0,81 0,47

Рис. 2. T aim yro thyris ovalis sp. nov.; экз. № 139/954, серии 
поперечных срезов

широкий, низкий. Спинная створка слабовыпуклая, значительно уплощ е
на по краям.

Р а з м е р ы  в мм и отношения:
Экз. №

Голотип

139/951 
139/952 
139/953

В н у т р е н н е е  с т р о е н и е .  Ножной воротничок короткий. Зубы 
узкие, закругленные, может быть развит дополнительный зубчик на вент
ральной стороне зуба. Замочный отросток низкий, узкий, слабовогнутый 
с глубокой насечкой. Замочные пластины слабовогнутые, широкие. Кру- 
ральные основания слабо выражены. Септальные пластины опираются о 
дно спинной створки около септального валика. Круральные отростки 
слабоизогнутые. Поперечная пластина петли от узкодуговидной в сечении 
близ заднего края до широкодуговидной на переднем крае (рис. 2).

С р а в н е н и е .  От внешне сходных раковин Т. hum ilis Dagys, 1968 
отличается меньшим размером, срединным положением наибольшей ши
рины, заостренными макушечными килями, невыступающими в рельефе 
круральными основаниями, более широкими замочными пластинами.

М а т е р и а л .  12 экз. с обломанными краями и 4 целых раковины из 
одного местонахождения.

Род A te lith y ris  S m irnova, 1975 
A te lith y r is  benjam ovskii Sm irnova, sp. nov.

Табл. IV, фиг. 1, 2 (см. вклейку)

Н а з в а н и е  в и д а  в честь геолога В. Н. Беньямовского.
Г о л о т и п  — МГУ, № 139/625; Актюбинская обл., р. Карахабда, 

59 км по шоссе Актюбинск — Уральск; нижний валанжин.
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д ш т Ш : Д Т : Д

33,6 22,5 17,6 0.67 0,52
34,7 20,7 17,0 0,59 0,46
32,3 21,0 15,3 0,65 0,47

О п и с а н и е .  Раковина удлиненно-овальная, с узкой макушкой. 
■Створки равновыпуклые, либо брюшная створка немного более выпуклая, 
чем спинная. Наибольшая ширина находится посередине или смещена 
к передней трети. Наибольшая толщина расположена посередине. Перед
няя комиссура незначительно язычковидно изогнутая. Боковые комиссу- 
ры прямые. Л иния замочного края сильноизогнутая.

Брю ш ная створка равномерно выпуклая по всей поверхности, глад
кая, суженная близ макушки. М акушка высокая, массивная, сильно за
гнутая, с большим круглым фораменом. Макушечные кили закругленные. 
Апикальный угол 80—90°.

Спинная створка умеренно выпуклая в средней части и уплощ енная 
.по краям. Слабое возвышение намечено близ переднего края.

Р а з м е р ы  в мм н отношения:
Экз. №

Голотип

139/625 
139/626 
139/632

В н у т р е н н е е  с т р о е н и е .  Ножной воротничок отчетливый. За
мочный отросток небольшой, выпуклый. Замочные пластины широкие, 
вогнутые, могут быть незначительно выпуклыми посередине, плавно пе
реходят во внутренние приямочиые гребни. Круральные основания рас
положены под углом 100—120° к замочным пластинам близ макушки и 
почти под прямым углом по направлению вперед. Круральные отростки 
слабозагиутьге. Поперечная пластина петли высоко трапециевидная. Дли
на флангов 7 мм.

Ср а в н е н и е. От Л. crestensis Smirnova, 1975 отличается удлинен
ной раковиной, равновыпуклыми створками, высокой макушкой, выпук
лым замочным отростком.

М а т е р и а л .  76 раковин, из них 22 — хорошей сохранности из од
ного местонахождения.

СЕМЕЙСТВО HARPOTOTHYRIDIDAE SMIRNOVA, FAM. NOV.

Д и а г н о з .  Раковины овальные или округленно-треугольные, глад
кие или односкладчатые. Обе створки умеренно выпуклые. Замочный от
росток небольшой. Круральные основания в виде широких вогнутых пла
стин, наклонены к замочным пластинам под углом, близким к прямому. 
Могут присутствовать короткие дорсальные окончанния круральных ос
нований.

С о с т а в .  Три рода: H arpotothyris gen. nov., O kathyris Smirnova,
1975 из берриаса — готерива Русской плиты, L issothyris Smirnova, 1987 
из нижнего готерива Русской плиты.

С р а в н е н и е .  От семейства Spasskothyrididae Smirnova, 1984 отли
чается Еогнутыми круральными основаниями, слабым развитием дорсаль
ных концов круральных оснований, ориентировкой замочных пластин, 
отсутствием внутренних замочных пластин.

Род H arpoto thyris Sm irnova, gen. nov.

Н а з в а н и е  р о д а  от harpe — греч — серп.
Т и п о в о й  в и д — Н. karakhabdaensis sp. nov.
Д и а г н о з .  Раковины от удлиненно-овальных до округленно-тре

угольных, гладкие или слабоодноскладчатые, с умеренно выпуклыми 
створками. Боковые края округленные или уплощенные. П ередняя ко
миссура прямая или слабо трапециевидно изогнутая. М акушка высокая, 
значительно загнутая. Апикальный угол близок прямому. Ножной во
ротничок присутствует. Зубы ланцетовидные, косо входящие, развит 
зубчик. Замочный отросток небольшой, вогнутый, часто со срединной 
выпуклостью. Замочные пластины неширокие, уплощенные. Сочленение 
замочной пластины с круральными основаниями осуществляется с по
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мощью коленоизогнутой пластины, ориентированной почти перпендику
лярно к этим элементам. Круральные основания высокие, в поперечном 
сечении серповидноизогнутые, с заостренными концами. Дорсальная 
платформа в виде срединного валика. П етля имеет узкую поперечную 
пластину, округленно-трапециевидную в поперечном сечении. Фланги 
петли длинные, узкие.

В и д о в о й  с о с т а в .  Пять видов: Н. karakhabdaensis sp. nov.,
Н. acopovi sp. nov., H. rudiplicata sp. nov., H. vulgaris sp. nov., H. dis- 
tinctus sp. nov.

С р а в н е н и е .  Отличается от рода O kathyris Smirnova, 1975 более 
узкой макушкой, отсутствием ребристости на ядрах, более высокими 
круральными основаниями, заостренными с вентральной стороны, не име
ющими килевидных дорсальных окончаний, узкой поперечной пластиной 
петли, четкой тройной дорсальной септальной платформой. От рода 
Lissothyris Smirnova, 1987 отличается отсутствием копьевидно заострен
ных вентральных концов круральных оснований, более узкими замочны
ми пластинами, наличием коленообразного перегиба между замочными 
пластинами и круральными основаниями.

H arpotothyris karakhabdaensis Sm irnova, sp. nov.

Табл. IV, фиг. 3, 4

Н а з в а н и е  в и д а  от р. Карахабда.
Г о л о т и п  — МГУ, № 139/700; Актюбинская обл., р. Карахабда, 

59 км по шоссе Актюбинск — Уральск; нижний валанжин.
О п и с а н и е  (рис. 3). Раковина округлая, незначительно вытянутая 

в длину. Передний край чаще округленный, иногда слегка выпрямлен
ный. Бока раковины уплощенные. Наибольшая ширина находится в пе
редней трети раковины. Наибольшая толщина расположена посередине 
или несколько приближена к макушке. П ередняя комиссура прямая или 
слабо трапециевидно изогнутая. Боковые комиссуры прямые. Замочный 
край изогнутый.

Брю ш ная створка более выпуклая, чем спинная, округло-килевидная 
в макушечной части. Середина переднего края язычковидно вытянутая. 
М акушка высокая, сильнозагнутая, с заостренными макушечными киля
ми. Л ож ная арея четкая, низкая, слабовогнутая. Форамен круглый, боль
шой, макушечный. Симфитий низкий, широкий. Апикальный угол 
8 7 -9 2 ° .

Спинная створка незначительно выпуклая, равномерно по всей по
верхности, сильно уплощена близ переднего края. В передней части мо
жет быть развито невысокое возвышение.

Р а з м е р ы  в мм и отношения:

Экз. № 
Голотип Д ш Т ш  : Д Т : Д

139/700
139/709
139/813

31.0
34.0 
32,3

23,0
25.3
25.4

14.6 
15,8
15.6

0,74
0,74
0,78

0,47
0,47
0,48

В н у т р е н н е е  с т р о е н и е .  Ножной воротничок короткий. Зубьг 
наклоненные, иногда с утолщением на конце. Закругленные зубчики мо
гут быть выражены с внутренней и наружной стороны зуба. Замочный 
отросток низкий, слабовогнутый, с небольшим бугорком посередине. По
ристые дополнительные известковые образования развиты в районе за
мочных пластин. Замочные пластины узкие, плоские или слабовогнутые, 
плавно переходят в наружные приямочные гребни. Круральные основа
ния высокие, серповидные, ориентированы перпендикулярно к замочным 
пластинам. Круральные отростки параллельны плоскости симметрии. П о
перечная пластина петли округленная, высокая. Ф ланги широкие. Н а
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Рис. 3. H arpotothyris karakhabdaensis sp. nov.; экз. № 139/865, серия попереч
ных срезов

спинной створке широкая септальная платформа, состоящая из трех 
слившихся валиков: высокого среднего и более низких боковых (рис. 3 ). 

М а т е р и а л .  236 экз. (из них 30 целых) из одного местонахождения.

H arpotothyris rudiplicatus Sm irnova, sp. nov.

Табл. IV, фиг. 5

Н а з в а н и е  в и д а  от rudis лаг ,—грубый и plicatus лат,— склад
чатый.

Г о л о т н п  — МГУ, № 139/985; Актюбинская обл., р. Карахабда,
59 км по шоссе Актюбинск—Уральск; нижний валанжин.

О п и с а н и е .  Раковина округло-ромбовидной или округлой формы, 
с равновьшуклымн створками. Глубокий синус развит на брюшной створ
ке. Наибольшая ширина находится посередине или в передней трети ра
ковины. Наибольшая толщина приурочена к середине и немного смеще
на к макушке. Боковые комиссуры резко дуговидно изогнутые. Передняя 
комиссура высоко трапециевидная. Замочный край длинный, слабоизог
нутый.

Брю шная створка сильноизогнутая в продольном и поперечном на
правлениях. Синус протягивается почти от самой макушки, незначитель
но расширяется к переднему краю. Трапециевидный в поперечном сече
нии синус имеет уплощенную среднюю часть, резко отделен от боковых 
краев довольно высокими округленными перегибами, выступает далеко 
вперед в виде притупленного язычка. Бока створки закругленные. Ма
куш ка массивная, широкая, с закругленными макушечными килями. 
Форамен большой, круглый, замакушечный. Апикальный угол от 95 
до 110°.

Спинная створка с высоким седлом, уплощенным, отделенным от бо
ков раковины углублениями, выраженными в различной степени. Бока 
створки крыловидные, уплощенные по краям.
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Р а з м е р ы  в мм я  отношения:
t7i4d.

Голотип д Ш т Ш : Д T : Д

139/985 37,8 34,4 18,4 0,91 0,48
139/987 33.6 30,2 18,0 0,89 0,53
139/1011 35,2 30,3 19,0 0,86 0,54

В н у т р е н н е е  с т р о е н и е .  Ножной воротничок короткий. Зубы с 
булавовидным расширением на конце, присутствует четкий закругленный 
зубчик. Замочный отросток маленький, вогнутый. Замочные пластины 
широкие, вогнутые, плавно переходят во внутренние приямочные гребни. 
Круральные основания расположены под углом 110—120° к замочной 
пластине, слабовогнутые к середине, имеют коленообразный перегиб в 
месте сочленения с замочной пластиной. Септальная платформа состоит 
из трех слившихся валиков. Круральные отростки сильнозагнутые, ши
рокие. Поперечная пластина петли широко трапециевидная в сечении.

С р а в н е н и е .  От Н. karakhabdaensis sp. nov. отличается резко выра
женной складчатостью створок, дуговидно изогнутыми боковыми комис- 
сурами, высокотрапециевидной передней комиссурой, большим апикаль
ным углом.

М а т е р и а л .  215 экз. из них 25 — хорошей сохранности из одного' 
местонахождения.

H arpotothyris d istin k tu s Sm irnova, sp. nov.

Табл. IV, ф и г. 6

Н а з в а н и е  в и д а  distinktus лаг,—четкий.
Г о л о т и п  — МГУ, кафедра палеонтологии, № 139/600; Актюбин- 

ская обл., р. Карахабда, 59 км по шоссе Актюбинск—У ральск; нижний 
валанжин.

О п и с а н и е  (рис. 4 ). Раковина грушевидная, сж атая с боков в 
примакушечной части, с равновыпуклыми створками. Наибольш ая шири
на находится в передней трети раковины, наибольшая толщина распо
ложена посередине. П ередняя комиссура в виде слабовыраженной трапе
ции. Боковые комиссуры прямые или слабо дуговидно изогнутые. Задняя 
комиссура сильноизогнутая, короткая.

Брю ш ная створка сильновыпуклая в задней половине, может быть 
почти килевидной в поперечном сечении в районе макушки. В передней 
половине раковина становится уплощенной. Бока створки круто изогну
ты почти на всем протяжении, кроме переднего края. Середина передне
го края вытянута в виде язы ка. М акушка массивная, сильнозагнутая с 
большим круглым фораменом. К рая палинтропа угловатые. На некото
рых экземплярах виден четкий перегиб между палинтропом и боковыми 
краями раковины. Апикальный угол 80—90°.

Спинная створка немного более выпуклая в задней половине и упло
щенная в передней части. Слабое возвышение на переднем крае просле
живается на всех экземплярах.

Р а з м е р ы  в мм и отношения:
Экз. jsfl 

Голотип
139/600 
139/604 
139/605

В н у т р е н н е е  с т р о е н и е .  Ножной воротничок отчетливый. 
Зубы узкие с расширением на конце, осложнены округленным внутрен
ним зубчиком. М акушечная полость заполнена раковинным веществом. 
Замочный отросток слабо трехраздельный с выступающей средней 
частью. Замочные пластины узкие, параллельные дну створки. Внутрен
ние приямочные гребни высокие, расположены под углом к замочным 
пластинам. Вентральные окончания круральных оснований очень высо
кие, со слабовогнутыми внутренними поверхностями и с утолщениями на

Д Ш т Ш : Д Т : Д

37,0 29,0 18,0 0,78 0,48
35,5 26,8 19,2 0,75 0,54
28,8 23,0 12,6 0,80 0,43
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Рис. 4. H arpoto thyris d is tink tu s sp. nov.; экз. № 139/603, серия по
перечных срезов

концах. Круральные отростки наклонены к плоскости симметрии. Попе
речная пластина петли прямоугольная в поперечном сечении. Фланги 
длинные, широко расходящиеся (рис. 4).

С р а в н е н и е .  От Н. rudiplicatus sp. nov. отличается грушевидными 
очертаниями раковины, створками, изогнутыми в меньшей степени, ме
нее изогнутыми передней и боковыми комиссурами, меньшим апикаль
ным углом.

М а т е р и а л .  20 экз. (из них 10 экз. в виде хорошо сохранившихся 
ядер с остатками раковины, у 8 экз. обломаны края створок) из одного 
местонахонедения.

H arpotothyris vu lgaris Sm irnova, sp. nov.

Табл. IV, фиг. 7

Н а з в а н и е  в и д а  vulgaris лат,— обыкновенный.
Г о л о т и п — МГУ, № 139/2001; Актюбинская обл., р. Карахабда, 

59 км по шоссе Актюбинск—Уральск; нижний валанжин.
О п и с а н и е  (рис. 5 ). Раковина нескладчатая или слабодвускладча

тая, овального или округло-треугольного очертания, с уплощенной спин
ной створкой. Наибольшая ширина находится в передней половине рако
вины. Наибольшая толщина расположена в иримакушечной части или 
посередине. Боковые комиссуры прямые или слабоволнообразно изогну
тые близ переднего края. Передняя комиссура от прямой до нерезко дву
складчатой. Замочный край длинный, сильноизогнутый.

Брю ш ная створка умеренно выпуклая, наибольшая выпуклость нахо
дится в макушечной части. От середины раковины начинается возвыше
ние, округленное, невысокое, ограниченное слабовыраженными узкими 
бороздками. Боковые части створки и передний край уплощены. Ма
куш ка высокая, сильно загнутая, с большим круглым фораменом. Л ож 
ная арея высокая, вогнутая с широким симфитием. Апикальный угол 
9 0 -9 6 ° .

■Спинная створка незначительно и равномерно выпуклая по всей по-
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д ш т Ш : Д т : Д

29,3 24,6 12,4 0,84 0,42
30,3 25,5 14,0 0,84 0,45
29,5 23,8 13,8 0,81 0,46

Рис. 5. H arpoto thyris vu lgaris sp. nov.; экз. № 139/2008, серия по
перечных срезов

верхности. В передней половине может присутствовать слабонамеченный 
синус, ограниченный двумя пологими складками.

Р а з м е р ы  в мм и отношения:
Экз. JNS 

Голотип

139/2001 
139/2002 
139/2005

В н у т р е н н е е  с т р о е н и е .  Ножной воротничок очень узкий. 
Зубы язычковидные. Замочный отросток вогнутый, небольшой. На месте 
сочленения замочных пластин и круральных оснований есть коленооб
разное сочленение, ориентированное под углом к обоим элементам карди- 
налия. Серповидные круральные основания имеют небольшие дорсаль
ные продолжения. В. макушечной части септа одинарная, в передней по
ловине переходит в платформу со средним выступом. Поперечная пла
стина петли широкая, округленно-квадратная. Фланги петли длинные 
(рис. 5).

С р а в н е н и е .  От Н. rudiplicatus sp. nov. отличается очертаниями 
раковины, уплощенной спинной створкой, слабо выраженной складча
тостью створок, незначительно изогнутыми комиссурами, меньшим апи
кальным углом, характером септальной платформы, более узкой попе
речной пластиной петли, нечетко выраженным зубчиком с наружной сто
роны зуба. От Н. karakhabdaensis sp. nov. отличается уплощенной спин
ной створкой, возможной двускладчатостью переднего края, наличием 
возвышения на брюшной створке и синуса на спинной.

М а т е р и а л .  12 экз. различной степени сохранности (из. них две 
целых раковины) из одного местонахождения.
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О б ъ я с н е н и е  к  т а б л и ц е  II I

Во всех случаях (кроме фиг. 4) размеры натуральны е.

Фиг. 1 -4 . A kopovorhynchia akopovi sp. nov.; 1 -  голотип № 139/1230: la  -  брюш
ная створка, 16 -  спинная створка, 1в -  вид сбоку, 1г — вид спереди; 2 — экз. 
№ 139/1241: 2а -  брю ш ная створка, 26 -  спинная створка, 2в -  вид сбоку, 2г — вид 
спереди; 3 -  экз. № 139/1303; За -  брю ш ная створка, 36 — спинная створка, Зв — вид 
сбоку, Зг -  вид спереди; 4 -  экз. № 139/1304 (Х 2,5): 4а -  брю ш ная створка, 46 -  спин
ная створка, 4в -  вид сбоку, 4г — вид спереди.

Фиг. 5, 6. A kopovorhynchia com pacta sp. nov.; 5 -  голотип № 139/1201: 5a -  брюш
ная створка, 56 — спинная створка, 5в — вид сбоку, 5г — вид спереди; 6 — экз. 
№ 139/1212: 6а -  брю ш ная створка, 66 -  спинная створка, 6в — вид сбоку, 6г — вид 
спереди.

Фиг. 7 -9 . Cyclothyris variab ilis sp. nov.; 7 -  голотип № 139/1325: 7a -  брю ш ная 
створка, 76 -  спинная створка, 7в — вид сбоку, 7г -  вид спереди; 8 — экз. № 139/1313: 
8а -  брю ш ная створка, 86 — спинная створка, 8в — вид сбоку, 8г -  вид спереди; 9 — 
экз. № 139/1327: 9а -  брю ш ная створка; 96 -  спинная створка, 9в -  вид сбоку, 9г — 
вид спереди.

Фиг. 10, И . T aim yro thyris ovalis sp. nov.; 10 -  голотип № 139/952: 10a -  брюш
ная створка, 106 —спинная створка, 10в — вид сбоку, 10г -  вид спереди; И  —экз. 
№139/951: 11а —брю ш ная створка, 116 —спинная створка, 1 1 в - в и д  сбоку, И г - в и д  
спереди.

О б ъ я с н е н и е  к т а б л и ц е  IV

Во всех случаях размеры натуральные.

Фиг. 1, 2. Atelithyris benjamovskii sp. nov.; 1 -  голотип № 139/625: la  —брюш
ная створка, 16 -  спинная створка, 1в -  вид сбоку, 1г -  вид спереди; 2 — экз. 
№ 139/626: 2а — брюшная створка, 26 — спинная створка, 2в — вид сбоку, 2г — вид 
спереди.

Фиг. 3, 4. Harpotothyris karakhabdaensis sp. nov.; 3 -  голотип № 139/700: За — 
брюшная створка, 36 — спинная створка, Зв — вид сбоку, Зг — вид спереди; 4 — экз. 
№ 133/709: 4а -  брюшная створка, 46 — спинная створка, 4в — вид сбоку, 4г — вид 
спереди.

Фиг. 5. Harpotothyris rudiplicatus sp. nov.; 5 -  голотип № 139/985: 5a — брюшная 
створка, 56 — спинная створка, 5в — вид сбоку, 5г — вид спереди.

Фиг. 6. Harpotothyris distinctus sp. nov.; голотип № 139/600: 6a -  брюшная створ
ка, 66 -  спинная створка, 6в -  вид сбоку, 6г -  вид спереди.

Фиг. 7. Harpotothyris vulgaris sp. nov.; голотип № 139/2001: 7a -  брюшная створ
ка, 76 — спинная створка, 7в — вид сбоку, 7г — вид спереди.

П оступила в редакцию  
30.VIII.1988
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ПОСТЛАРВАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ НЕКОТОРЫХ МОРСКИХ 
ЕЖЕЙ-СПАТАНГОИДОВ

Исследован морфогенез трех видов морских ежей из отряда Spa- 
tangoida, из них два современные (Brisaster latifrons и В. fragilis) и 
один ископаемый (Hemiaster akkaptschigensis). Выявлен ряд общих за
кономерностей постларвального развития.

Морские ежи-спатангоиды — весьма интересный объект для изучении 
постларвального развития. Образующийся в результате метаморфоза юве
нильный спатапгоидпый морской еж морфологически близок к предковой 
группе — правильным морским ежам. В ходе постларвального развития 
происходит глубокая морфологическая перестройка, в результате которой, 
ювенильный «правильный» морской еж превращается в «неправильного». 
Этот процесс в общих чертах повторяет ряд этапов эволюции группы. 
Поэтому изучение постларвального развития спатангоидных морских еж ей 
представляет большой интерес для исследований в области филогении и 
систематики.

В настоящей работе рассматривается постларвалыюе развитие трех 
видов: ископаемого H em iaster akkaptschigensis Schm idt (сем. H em iasteri- 
dae) и современных B risaster latifrons (Agassiz) и В. fragilis (Duben et 
Koren) (сем. Schizasleridae). Постларвальное развитие морских ежей от
ряда Spatangoida изучено сравнительно слабо. Среди современных пред
ставителей детально исследовались лишь самые ранние стадии у Echino- 
cardium  cordatum  (Pennant) [6], Abatus cavernosus Philippii [9] и B ri
saster fragilis [8 ]. Во всех этих работах, однако, рассмотрены лишь при
знаки качественного характера, а размерные (морфометрические) парамет
ры исследованы не были. Кроме того, поздние стадии морфогенеза совре
менных спатангоидов практически не изучены. Среди ископаемых форм 
этого отряда наиболее подробно описаны стадии индивидуального разви
тия Toxaster granosus kiliani (Lam bert) [3 ], есть сведения об онтогенезе' 
M icraster leskei (Des M oulins) [4]; в работе А. Деврие [5] исследован 
морфогенез H eteraster peroni Ficheur, Toxaster neocomiensis d’Orbigny,. 
Hem iaster africanus Coquand, H. fourneli Desh., H. brivesi Dalloni et Lam 
bert, T ithonia convexa Cotteau, однако при этом учитывалось лишь нес
колько параметров панциря. В данной работе сделана попытка анализа 
изменения различных параметров современных и ископаемых представи
телей отряда Spatangoida путем сопоставления экземпляров, находящ их
ся на разных стадиях постларвального развития. Отдельные аспекты 
постларвального развития B risaster latifrons приведены в работе А. В. 
Маркова [1]. В настоящей статье эти данные существенно дополняются 
и уточняются.

В качестве материала были использованы представители B risaster la 
tifrons и В. fragilis из коллекции Института океанологии АН СССР и He
m iaster akkaptschigensis из сборов В. Б. Кушлиной (табл. 1). Д ля иссле
дования наиболее ранних стадий развития были дополнительно привлече
ны ювенильные особи из выводковых камер антарктических морских еж ей 
из семейства Schizasteridae, относящихся к видам Schizocosmus abatoides 
(Clark) и Abatus agassizi (P feffer). Этот материал был собран па НИС 
«Академик Курчатов», ст. 888 (57°06' ю. ш., 26°45' з. д., гл. 330 м).
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Таблица Т

Видовая принадлежность, местонахождение и численность 
использованного материала

М естонахождение

Число экземпляров с длиной 
панциря, мм

Вид возраст
1.5-
5,0

5,1 — 
10,0

10.1 — 
15,0

15,1 — 
20,0 > 2 0

Brisaster
latifrons

Соврем. Северная часть 
Тихого океана, 
глубина 130— 
1780 м

3 8 6 8 41

В. fragilis » Баренцево море, 
глубина 390— 
470 м

11

Hemiaster
akkaptschi
gensis

Верхний мел,
коньякский
ярус

Таджикская де
прессия, хребет 
Ходжа-Казиап

10 6 1 7

В работе использована стандартная система измерений морфометри
ческих признаков, применявш аяся ранее в ряде исследований [1, 2 ]. 
Длина панциря ( t l ) выражается в миллиметрах, все остальные размерные- 
признаки — в процентах к tl. Измерения, использующиеся в работе, пока
заны на рис. 1. Семь размерных признаков не показаны па этом рисунке: 
h — высота панциря, ah — высота перипрокта, aw — ширина перипрокта, 
ps — расстояние от переднего края лабрума до переднего края перистома, 
apd — наибольшая глубина передних петалей, ppd  — наибольшая глуби
на задних петалей, d i l l  — глубина третьего амбулакра посередине между 
апикальной системой и перипеталыюй фасциолой. Д ля исследования воз
растных изменений материал разбивался на возрастные группы. В каче
стве показателя возраста использовалась tl. Поскольку основные морфоло
гические изменения происходят на ранних стадиях, целесообразно мате
риал по молоди делить более дробно, чем материал по взрослым стадиям. 
Поэтому группы выбирались таким образом, чтобы интервал tl в них со
ставлял 3—6 мм для ранних стадий и 5—10 мм для поздних. В каждой 
возрастной группе вычислялось среднее значение признака. Результаты 
представлялись в виде графиков, в которых по горизонтальной оси откла
дывалось среднее значение tl (в мм), а по вертикальной — средние зна
чения признака (в % к tl) в дайной возрастной группе (рис. 4, 5). Такие- 
графики дают достаточно наглядную картину возрастных изменений, поэ
тому построение математических моделей возрастной динамики признаков 
было сочтено излишним и не проводилось. Следует, однако, отметить, что 
динамику всех исследованных 24 признаков невозможно описать какой- 
либо одной зависимостью. Так, динамика изменений длины передних пе
талей достаточно хорошо описывается функцией типа а р = А + В - In t l  
(например, для Hem iaster akkaptschigensis возрастная динамика ар опи
сывается формулой ap= 5 ,7 + 1 0 ,3 -ln  tl с коэффициентом корреляции 0,97). 
В то же время динамика аналогичного признака (длины задних петалей) 
описывается подобной функцией (при оптимальном подборе параметров- 
А и В) с коэффициентом корреляции не более 0,2—0,3).

Стадия правильного морского ежа. В нашем распоряжении имеются 
ювенильные, только что закончившие метаморфоз особи, относящиеся к 
трем видам: Schizocosmus abatoides, Abatus agassizi (лецитотрофпое разви
тие) и B risaster latifrons (планктотрофное развитие). Морфология этих 
особей, относящихся к трем различным родам, весьма сходна. Приводим 
описание этих ювенильных особей.

Панцирь полусферический или немного вытянутый продольно, диаметр 
1,5—2,2 мм. Симметрия почти правильная пятилучевая (рис. 2, а , б). Апи
кальная система эндоциклическая, с инсертными окулярами I  и V  и выра
женной пятой генитальной пластинкой, располагается в центре аборальной
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Рис. 1. М орфометрические признаки и их условные обозначения: й  — длина панци
ря, tw — ш ирина панциря, as — расстояние от апикального поля до заднего края  
нанциря, ар — длина передних петалей, apw — ш ирина передних петалей, аре — рас
стояние меягду концами передних петалей, рр — длина задних петалей, ppw  — ш и
рина задних петалей, рре  — расстояние меж ду концами задних петалей, w II I  — 
ширина непарного амбулакра, nd  — глубина передней выемки, / /  — расстояние от 
апикального поля до переднего края перипетальной фасциолы, psw  — ш ирина пе
ристома, 1р — расстояние от переднего края  лабрума до заднего края панциря. I — 
длина лабрума, pi  — длина стернальной пластинки 2а, plw  — ш ирина пластрона. Дли

на панциря — в мм, остальные признаки — в % к длине панциря

стороны, очень крупная, с одной гидропорой па мадрепорите. Иптерамбу- 
лакры имеют одинаковое строение. Лабрум и стернальные пластинки по 
форме неотличимы от соответствующих пластинок других полей. Амбу- 
лакры одинакового строения. Две-три адапикальпые пластинки каждого 
ряда передних парных амбулакров впоследствии войдут в состав передних 
петалей. Пластинки задних петалей еще не сформированы. Одинарные 
амбулакральные поры заметны только на двух — четырех адоральиых пла
стинках каждого ряда. Перистом в центре оралыюй стороны, округлый или 
пятиугольный, крупный; губа не выражена. Перипрокт неправильно оваль
ный или округлый, небольшого размера, окружен пластинками апикаль
ного поля. Имеется фасциола, окружаю щ ая апикальное поле и состоящая 
из двух-трех рядов клавул. Эта фасциола, по-видимому, гомологична мар
гинальной фасциоле Pericosmidae. Все иглы, кроме клавул, одинакового 
строения.

Таким образом, морфология особей семейства Schizasteridae, только что 
закончивших метаморфоз, очень близка к морфологии правильных мор
ских ежей. Вероятно, стадия правильного морского еж а имеется в разви
тии всех спатапгоидов. В пользу этого свидетельствует наличие весьма 
похожих стадий у Echinocardium  cordatum  [6], Abatus cavernosus (P h i
lippi) [9], B risaster fragilis [8] и Pourtalesia sp. [7].

Постларвалъное развитие В. latifrons. Этот вид наиболее полно пред
ставлен в материале. В процессе постларвального развития длина панциря 
увеличивается от 1,5 до 70—75 мм. При этом tw немного возрастает (до 
достижения tl 10—12 мм). Относительная высота панциря (h ) сначала 
растет (до t l = 9—11 мм), затем начинает уменьшаться. Панцирь из пяти
лучевого становится билатерально-симметричным. После выхода пери- 
прокта из апикального поля (при t l = 2,5—3 мм) последнее становится 
экзоцикличным и этмолитическим, мадрепорит разрастается. При t l=  
= 4 ,5 —5,5 мм апикальное поле начинает смещаться назад и занимает окон
чательное положение при t l = 25—27 мм. Относительный размер апикаль
ного поля уменьшается (рис. 2). Генитальные поры появляются при t l=  
=  13,5—19 мм. Число гидропор на мадрепорите быстро возрастает. Проис
ходит дифференциация иптерамбулакров и амбулакров. Относительная 
длина стернальных пластинок возрастает до t l = 25—30 мм, а относитель
ная ширина их уменьшается (до t l = 7—8 мм). Относительная длина лабру-
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Рис. 2. Различные возрастные стадии схизастерид: а, б — A batus agas- 
sizi; в—е -  B risaster la tifrons; а, в, 5 -  вид снизу; б, г, е -  вид сверху

ма (/) уменьшается до £/=3,5—4 мм. После окончания метаморфоза об
разуется по пяти-восьми новых интерамбулакральпых пластинок в к а ж 
дом ряду (почти все иитерамбулакральпые пластинки, располагающиеся 
выше маргинальной ф асциолы ). Происходит быстрое развитие передних 
петалей: ар возрастает до iZ=30—40 мм, аре — до f/= 1 0 —15 мм. Относи
тельная ширина передних амбулакров (apw) увеличивается до iZ= 10— 
15 мм, в дальнейшем уменьшается. Задние ряды пластинок передних пе
талей развиваются быстрее, чем передние (рис. 2, г). При f /= 5 —6 мм на
чинается углубление передних петалей, apd растет до fZ=30—35 мм.

Задние петали появляются при fZ=2,5—3 мм одновременно с выходом 
перипрокта из апикального поля. Все пластинки задних петалей образу
ются уже после завершения метаморфоза. Относительная длина задних 
петалей (рр) возрастает в течение всей жизни, рре — до ZZ=30—40 мм. 
Относительная ширина задних петалей (p p w ) увеличивается до t l—19— 
22 мм, затем начинает уменьшаться. Углубление задних петалей начина
ется при t l = 5 —6 мм, ppd возрастает до t l=30 —35 мм. Все амбулакраль
ные поры сначала одинарные, затем в петалоидах, аборальной части пе
реднего амбулакра и иногда в филлодиях поры становятся двойными. 
В петалоилах они постепенно приобретают щелевидную форму.

пз-



Передний амбулакр на начальных этапах развития претерпевает более 
резкие изменения, чем петалоиды. Относительная ширина (iwIII) интен
сивно растет до fZ=10—15 мм, затем начинает уменьшаться. П ередняя вы
емка появляется при ZZ=2,5—3,5 мм, nd увеличивается до ZZ=30—35 мм. 
Углубление аборальной части переднего амбулакра начинается при t l=  
= 5 —6 мм, cZIII возрастает до t l = 25—28 мм.

За время после окончания метаморфоза в каждом амбулакральном 
ряду образуется по 30—45 новых пластинок.

Перистом при t l = 5—6 мм начинает смещаться вперед и при t l = 14— 
16 мм занимает окончательное положение. Относительные размеры пери
стома уменьшаются, из округлого или пятиугольного он становится по
перечно вытянутым. Губа появляется при fZ=13—15 мм. Перипрокт сме
щается назад и при tl около 10 мм занимает окончательное положение на 
заднем конце панциря, немного выше амбитуса. Задний конец панциря 
к этому времени из округлого становится вертикально срезанным. Пери
прокт немного вытягивается в продольном направлении. Относительная 
высота перипрокта (ah) возрастает до ZZ=5—8 мм, затем при £Z=15—20 мм 
начинает уменьшаться и стабилизируется при ZZ=30—35 мм. Относитель
ная ширина перипрокта (aw) возрастает до t l = 4—6 мм и уменьшается до 
t l = 30—35 мм. Пластинки пятого иитерамбулакра 4а и 5в, граничащие с 
нижним краем перипрокта, имеются уж е на стадии правильного морско
го ежа. На этой стадии они контактируют с пятой генитальной пластин
кой, которая впоследствии преобразуется в одну из пластинок перипрокта. 
Пластинки 5а, 6а, 7а, 6в и 7в, образующие верхний и боковые края пе
рипрокта, формируются по мере выхода последнего из апикального поля.

Семиперипеталыгая фасциола появляется при ZZ=3—4 мм, т. е. сразу 
после отделения перипрокта от апикального поля. При t l = 5—6 мм семи- 
перипетальиая фасциола сливается с первичной «маргинальной» (рис. 2, 
г, е), причем объединение семиперипетальной и передней части марги
нальной фасциолы образует перипетальную фасциолу, а задняя часть 
маргинальной — латероанальную. При ZZ=10—15 мм происходит частич
ная редукция латероанальной фасциолы, так что у более крупных особей 
сохраняется только ее субанальная часть. Расстояние от апикального поля 
до заднего края перипеталыюй фасциолы (pf)  возрастает до fZ=10—15 мм, 
/ /  — до t l = 20—25 мм. По-видимому, в процессе развития не происходит 
перехода фасциол с одних пластинок на другие, но на некоторых пластин
ках фасциолы могут редуцироваться. При t l = 3—5 мм происходит диффе
ренциация игл.

Пост ларвальное развитие В. fragilis. Ранние стадии развития предста
вителей этого вида описаны Т. Мортенсеном [8]. Из этого описания вид
но, что принципиальных отличий между ранними стадиями В. fragilis и 
В. latifrons нет. Имеющийся в нашем распоряжении материал позволяет 
исследовать развитие В. fragilis только в интервале tl от 24 до 52 мм.

Большинство признаков в этом интервале у В. fragilis развивается 
точно так же, как у В. latifrons. Удалось выявить лишь несколько разли
чий. Во-первых, у В. fragilis латероапальиая фасциола не редуцируется, 
а сохраняется всю жизнь. Во-вторых, относительная глубина передней 
выемки (nd) иа исследованном возрастном интервале практически не ме
няется. Это означает, что формирование передней выемки у  В. fragilis 
завершается раньше, чем у В. latifrons. По развитию трех признаков от
мечено отставание В. fragilis от В. latifrons: ppw  у В. fragilis возрастает в 
исследованном интервале, apd перестает увеличиваться при tl около 35— 
40 мм, а углубление передних петалей начинается, по-видимому, при tl 
около 15—20 мм, apw достигает максимума при ZZ=35—40 мм. Все это оз
начает, что у В. fragilis формирование петалей сдвинуто на немного более 
поздние стадии развития по сравнению с В. latifrons.

Пост ларвальное развитие Hemiaster akkaptschigensis  (рис. 3). Разви
тие вида исследовалось в интервале tl от 7,1 до 24,5 мм. Большинство 
признаков в этом интервале меняется так же, как у B risaster latifrons, 
однако имеются и некоторые отличия, h па исследованном интервале не
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Рис. 3. Различные возрастные стадии H em iaster akkaptsclii- 
gensis; а, в, д -  вид сверху; б, г, е -  вид снизу

уменьшается, а растет, I уменьшается; apw увеличивается до t l = l 5 —16 мм, 
после не изменяется. У Н. akkaptschigensis петали остаются поверхност
ными в течение всей жизни и отсутствует передняя выемка, поэтому apd,  
ppd и nd равны пулю и не меняются, рре стабилизируется раньше, чем у 
В. la lifrons,— при t l=  17—18 мм, сШ1 раньше начинает уменьшаться (при 
^ = 1 3 —14 мм). Перистом немного раньше занимает окончательное поло
жение (1р растет до ^ = 1 3 —14 мм), ah уменьшается на всем исследован
ном интервале. В развитии всех остальных признаков существующих от
личий от В. latifrons выявить не удалось. Вместе с тем необходимо учи
тывать, что максимальный размер В. latifrons составляет 75—80 мм, а Н. 
akkaptschigensis — всего 24—25 мм. Следовательно, если у первого вида 
основные морфологические преобразования заканчиваю тся при достиже
нии ‘/э — V2 максимальной длины панциря, то у второго они продолжают
ся практически в течение всей жизни организма.

Закладка перипеталыюй фасциолы у Н. akkaptschigensis, как и у всех 
хемиастерид, по-видимому, происходит сразу после выхода перипрокта из 
апикального поля. Никаких следов маргинальной фасциолы у хемиасте
рид не обнаружено, что, вероятно, говорит о том, что перипетальиая фас
циола у хемиастерид закладывается в виде единого зачатка. Различные
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Рис. 4. Х арактер изменения различных признаков с возрастом. 1 — B risaster la ti
frons; 2 -  В. fragilis; 3 -  H em iaster akkaptsch igensis. Д ля  удобства точки соединены

линиями

способы формирования перипетальных фасциол в семействах Hem iasleri- 
dae и Schizasteridae свидетельствуют о негомологичности этих фасциол 
[Ю ].

Обсуждение. Проведенное исследование показало, что общий характер 
морфологических изменений, происходящих в процессе постларвалыюго 
развития у трех изученных видов, практически одинаков (рис. 4, 5). Это 
позволяет предположить, что в онтогенезе морских ежей семейств Не- 
m iasteridae и Schizasteridae имеются следующие закономерности, общие 
для всех представителей этих семейств. Постларвальяое развитие начи
нается со стадии правильного морского ежа. В дальнейшем увеличива
ется относительная высота панциря. Пятилучевая симметрия сменяется 
билатеральной. Апикальное поле из эпдоциклического становится экзо- 
циклнческим, уменьшается его относительный размер, пятая генитальная 
пластинка переходит па перипроктальную мембрану. Перемещение пери
прокта па задний конец панциря происходит за счет образования и роста 
иитерамбулакральных пластинок, окружающих его. Относительная длина 
стернальных пластинок растет, а ширина уменьшается. Уменьшается и 
относительная длина лабрума. Относительная длина и ширина петалей
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Рис. 5. Х арактер изменения различных признаков с возрастом. 1 — B risaster la ti
frons; 2 — В. fragilis; 3 — H em iaster akkaptschigensis. Д ля удобства точки соединены 

линиями. Обозначения см. на рис. 4

увеличиваются. Зачатки передних петалей имеются уже на стадии пра
вильного морского ежа, а задние петали закладываются лишь после вы
хода перипрокта из апикального поля. Поэтому задние петали претерпе
вают в ходе постларвального развития более существенные изменения, 
чем передние. Отношение ар/рр уменьшается. У видов с углубленными 
амбулакрами растут относительные глубины петалей, переднего амбу- 
лакра и передней выемки. Амбулакральные поры петалоидов, изначаль
но одинарные, становятся двойными и щелевидпыми. Относительная ши
рина переднего амбулакра сначала растет, затем уменьшается. Перистом 
смещается вперед, его форма меняется от округлой или пятиугольной до 
полулунной. Относительные размеры перистома и перипрокта умень
шаются.

М аргинальная фасциола, если имеется, формируется па стадии пра
вильного морского ежа. Следует отметить, что субапальиая фасциола 
(у родов Pourtalesia, Ecliinosigra и Ecliinocardium ) закладывается, как и 
маргинальная фасциола схизастерид, очень рано: сразу после окончания 
метаморфоза [6, 7]. По-видимому, у этих морских ежей фасциолы уж е на 
ранних стадиях являю тся жизненно важными органами. Перипетальная
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и семиперппетальпая фасциолы формируются после выхода перипрокта 
из апикального поля, т. е. сразу после формирования пластинок, по ко
торым эти фасциолы проходят. Фасциолы не перемещаются с пластинки 
па пластинку, по могут редуцироваться па одних пластинках и сохранять
ся па других.

Следует отметить, что многие из перечисленных закономерностей на
блюдаются и в развитии других представителей Spatangoida. Так, в раз
витии Ecliinocardium cordatum  имеется стадия правильного морского ежа, 
причем смещение перипрокта и преобразование апикального поля из эн- 
доциклического в экзоциклическое, а также преобразование оральной по
верхности происходят в точности так же, как у В. latifrons. Ранние ста
дии постларвалыюго развития A balus cavernosus и B risaster fragilis так
же весьма сходны с таковыми В. latifrons. По-видимому, большинство 
приведенных выше закономерностей являю тся общими для всех спатап- 
гондных морских ежей.

Знание перечисленных закономерностей имеет большое значение 
для систематики, так как дает возможность определять видовую принад
лежность ювенильных особей, реконструировать морфологию взрослых 
особей по ювенильным и наоборот.

Различия, имеющиеся в ходе постларвалыюго развития трех иссле
дованных видов, в основном касаются не направленности морфогенети
ческих процессов, а сроков их начала и завершения. Эти различия, оче
видно, можно использовать в систематике наряду с традиционно приме
няемыми морфологическими признаками.

Авторы благодарят А. Н. Миронова и А. Н. Соловьева за предостав
ленный материал и ценные рекомендации.
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НО ВЫ Е ВИДЫ  ОСТРАКОД ХОДЖ А-КУРГАНСКОЙ СВИТЫ 
(ЭМСКИЙ ЯРУС) ЗАПАДА ЗЕРАВШ АНСКОГО ХРЕБТА

Описаны семь новых видов оетракод из эмских отложений Зерав- 
шанского хребта: Aechm ina k itab iana , A. ovata, B erdanopsis m utabilis, 
T ricornina (Tricornina) advena, T. (Groosina) am bigens, C ryptophyllus 
dzhausensis. E ridonocha venusta. Выявлены детали внутреннего строения 
створок. В роде T ricornina установлен новый подрод Groosina.

Описываемые остракоды происходят из стратотипических разрезов 
джаусских и обисафитских слоев ходжа-курганской свиты китабского 
горизонта, расположенных на левобережье р. Джипдыдарьи (Каш кадарь- 
ииская обл.). Разрезы сложены с л о р г с т ы м и  детритовыми известняками с 
пачками известняковых брекчий и топкими прослоями черных кремней 
и с цикличным повторением слоев известняка с плитчатой отдельностью. 
Находки оетракод приурочены к слоистым и плитчатым известнякам, за
легающим в верхней части циклов. Литология и стратиграфическое поло
жение ходжа-кургапской свиты приведены в работе А. И. Кима и др. [1]. 
Возраст слоев, содержащих описываемые остракоды, определяется коно- 
донтовыми зонами в последовательности от Polygnathus inversus до 
7’. kim i ( =  зопа costalus patu lus), что соответствует омскому ярусу ниж- 
рсего девоиа международной стратиграфической шкалы.

Изученные остракоды извлечены из породы растворением ее в уксус
ной кислоте. Отпрепарированные створки оетракод позволили выявить 
важные таксономические признаки. У новых видов рода Aechmina Jones 
ct Holl — A. k itabiana и A. ovata были обнаружены обызвествленная внут
ренняя пластинка и узкое маргинальное ребро. Это дополняет характери
стику рода: присутствие обызвествленной внутренней пластинки у его 
представителей описывается впервые, однако не исключено, что она при
сутствует и у ранее известных охмип, но не отмечалась исследователями. 
Так, например, она была обнаружена автором у A. bovina Jones, 1887 
(коллекция JI. И. Сарва, о. Готланд, веилок), близкого к типовому виду 
рода. Присутствие маргинальных шипов или бугорков характерно для 
некоторых видов эхмии и включено в родовой диагноз. У среднеазиатских 
видов эти образования превратились в узкое ребро. Впервые в средне
азиатском регионе найдены представители рода Tricornina, новый вид 
Tricornina ambigens, отнесенный к новому подроду Groosina, увеличивает 
число трикорнин, обладающих маргинальными ребрами.

Изученный материал хранится в музее Ленинградского горного инсти
тута (Л Г И ), кол. № 300; собран автором, а также частично извлечен из 
образцов Т. В. Машковой.

СЕМЕЙСТВО AECHMINIDAE BOIJCEK, 1936 

Род A echm ina Jones et H oll, 1869 
Aechmina k itab iana M ichailova, sp . nov.

Табл. V, фиг. 1 -5  (см. вклейку)
A echm ina sp.: М ихайлова, 1978, табл. 14, фиг. 14.
Н а з в а н и е  в и д а  от нахождения в китабском горизонте.
Г о л о т и п  —Л ГИ, № 100/300, правая створка; Зеравшаиский хре

бет, левобережье р. Джипдыдарья, водораздел ручьев Ходжа-Курган и 
Норбоиак; верхний эмс, ходжа-курганская свита, обисафитские слои.
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Рис. 1. М орфологические структуры  остракод из ходж а-курганской свиты: а - г  -  
A echm ina k itab iana  sp. nov., левая створка: а — створка снаруж и; б — поперечное 
сечение створки на брюшном крае; в — переднеспипная часть створки изнутри; г — 
поперечное сечение створки на замочном крае; д—л  — A echm ina ovata  sp. nov.: д — 
п равая створка сбоку; е—з — поперечные сечения правой створки; е — на замочном 
крае, ж -  на переднем конце, э -  па заднем конце; и - л  — левая  створка: и -  с брюш
ной стороны, к — сбоку, л  — поперечное сечение на замочном крае; м, н — Crvpto- 
phyllus dzhausensis sp. nov.; м -  спинная область правой створки взрослой особи 
изнутри; и — правая створка крупной личинки изнутри; о — Berdanopsis m utabilis 
sp. nov.; п равая створка текпоморфы; п — E ridoconcha venusta  sp. nov., правая 
створка изнутри. Обозначения: ВВ -  внутренний валик, ЗВ -  замочный валик, ЗЖ  -  
замочный желобок, КВ — контактный валик, КЖ  — контактный желобок, МР — мар

гинальное ребро

О п и с а н и е  (рис. 1, а—г).  Ракоглша маленькая, преплетпая, с чет
кими спинными углами и довольно крупным шипом в центральной части 
створок. Концы круто изогнуты, брюшной край близок к прямому; перед
ний конец значительно выше заднего. Раковина умеренно выпуклая, 
неправильно липзовидиая, с очень слабым уплощением вдоль спинного 
и брюшного краев. В центральной части створок часто развиты концен
трические ребровидиые складки. Ш ип прямой, полый, тупоконечный, 
с небольшим пережимом в проксимальной части; может немного смещать
ся от центра назад. Обычно отходит перпендикулярно к створке и на
правлен немного вверх. Поверхность створок ячеистая. Вдоль свободного
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края присутствует узкое маргинальное ребро. Л евая створка больше пра
вой и перекрывает ее. Спинные углы более развитые па левой створке, 
передний часто образует ушковидный выступ. Задний угол па правой 
створке иногда сглажен. Замок состоит из валика на левой створке и 
желобка на правой, которые у спинных углов немного расширяются 
(рис. 1, б, г).  Вдоль свободного края на левой створке проходит желобок, 
продолжающийся па замочном крае ниже замочного валика. Обызвеств
ленная внутренняя пластинка присутствует на обеих створках, почти 
равной ширины вдоль всего свободного края. Вестибюль отсутствует. 
Р а з м е р и в  мм:

1 h
Голотип № 100/300 0,53 0 ,33

И з м е н ч и в о с т ь .  Выделяются две группы раковин: относительно 
более высокие и короткие (табл. V, фиг. 5 ), низкие и длинные (табл. V, 
фиг. 1). Изменчивость проявляется такж е в степени развитости спинных 
углов у разных экземпляров. Проксимальная часть шипа у некоторых 
экземпляров загнута назад.

С р а в и е и и е. Характер скульптуры, положение шипа в централь
ной части створок, присутствие маргинального ребра и внутренней пла
стинки отличают описываемый вид от известных эхмин.

З а м е ч а н и е .  Ячеистая скульптура сохранилась только на отдель
ных участках створок нескольких экземпляров (табл. V, фиг. 4 ). Больш ин
ство створок имеет неясно бугорчатую скульптуру, что, возможно, вы
звано растворением ячеек при извлечении створок из породы.

Присутствие внутренней пластинки почти одинаковой ширины извест
но у других эхмин. Автор наблюдал ее у Aechmina bovina Jones, 1887, 
из слоев мульде (венлок) о. Готланд (коллекция JI. И. Сарва).

Узкое маргинальное ребро присутствует у сходной с описываемым ви
дом формы, обозначенной как Ostracode Indeterm inate 1 из верхнего си
лура (пржидол) Центральной Невады [10]. Среднеазиатский вид отли
чается от этой формы более высоким расположением шипа и ячеистой 
скульптурой.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний девон, эмский ярус, конодонтовые 
зоны Polygnathus serotinus, P. kimi, обисафитские слои ходжа-кургаиской 
свиты; Зеравшанский хребет.

М а т е р и а л  47 экз., преимущественно разрозненные створки из 
17 местонахождений па левобережье ручья Ходжа-Курган.

Aechm ina ovata M ichailova, sp. nov.

Табл. VI, фиг. 1, 2 (см. вклейку)

M onoceratina sp.: М ихайлова, 1978, табл. 64, фиг. 2.

Н а з в а н и е  в и д а  от ovatus лат.— овальный.
Г о л о т и п  —Л ГИ, № 110/300, целая раковина; Зеравшанский хре

бет, левобережье р. Джиидыдарья, левый борт ручья Ходжа-Курган; верх
ний эмс, ходжа-кургапская свита, обисафитские слои; 26 м от основания.

О п и с а н и е  (рис. 1, д—л) .  Раковина маленькая, нреплетная, удли
ненно-овальная, с крупным шипом в центральной части створок. Замоч
ный край прямой, слегка наклонен назад. Передиеспинной угол слабо 
выражен; задпеспиипой угол часто неразвит. Передний конец значитель
но выше и длиннее заднего; передиеспинной н брюшной участки спрям
лены; концы круто округлены. Раксвкна умеренно выпуклая, неправиль
но линзовидиая. Шип полый, массивный, тупоконечный, расположен в 
центре или немного позади середины створок. Обычно отходит от створки 
под прямым углом и направлен вверх. Проксимальная часть шипа загну
та назад. Поверхность створок пеяспобугорчатая. Вдоль свободного края 
развито небольшое маргинальное ребро. Л евая створка больше правой, 
имеет более отчетливые спинные углы. Разница в высоте концов у пра
вой створки меньше, чем у левой. Замок па левой створке представлен
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валиком. Вдоль свободного края правой створки развит желобок. Наблю
дается обызвествленная внутренняя пластинка.

Р а з м е р ы  в мм:
1 h w

Голотип № 110/300 0.60 0,30 0,25 (без шипов)

И з м е н ч и в о с т ь .  Проявляется в степени асимметрии концов, сгла
женности углов, длине и загпутости шипов.

С р а в н е н и е .  Г1о присутствию маргинального ребра и внутренней 
пластинки описываемый вид близок к A. k itabiana sp. nov. Отличается 
более вытянутой раковиной, плохо развитыми спинными углами и загну
тыми назад шипами.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний девоп, омский ярус, коиодонтовые 
зоны Polygnathus serotinus, P. kimi, обисафитские слои ходжа-курганской 
свиты; Зеравшанский хребет.

М а т е р и а л .  31 экз., преимущественно разрозненные створки из 
15 местонахождений на левобережье ручья Ходжа-Кургап и правобережье 
ручья Янгаклык. Возможно, к этому виду относится экземпляр из норбо- 
накских слоев на правом борту ручья Ходжа-Кургап, конодонтовая зона 
Polygnathus dehiscens.

СЕМЕЙСТВО CRASPEDOBOLBINIDAE MARTINSSON. 1962 

Род Berdanopsis Copeland, 1977 
B erdanopsis m u ta b il is  M icha ilova , sp . nov.

Табл. VI, фиг. 6 -9

Н а з в а н и е  в и д а  m utabilis лат — меняющийся.
Г о л о т и п — Л ГИ, № 115/300, левая створка; Зеравшанский хребет, 

левобережье р. Джиндыдарья, левый борт ручья Ходжа-Кургаи; верхний 
эмс, ходжа-кургаиская свита, обисафитские слои, 26 м от основания 
слоев.

О п и с а н и е  (рис. 1, о). Раковина средних размеров, преплетная, 
с двумя расчлененными ланцетовидными лопастями L2 и L3 и узкой зи- 
гальпой перемычкой. Спишюй край почти равен длине раковины; свобод
ный край плавно округленный, немного скошен с заднебрюшиой сторо
ны; передпеспинной угол иногда ушковидно приподнят. Видоизмененная 
лопасть L1 образует переднюю часть внутреннего орнаментального ребра, 
полностью окружающего лопасти L2 и L3 и доходящего до спинного края. 
Предаддукториальная лопасть более низкая и узкая, чем силлобиальиая 
L3; вершина последней образует невысокий кусп. Аддукториальиая бороз
да S2 довольно глубокая. Лопасти L2 и L3 имеют соответственно три и 
четыре вертикальных орнаментальных ребра, сходящихся у спинной ча
сти лопастей. Велярное ребро низкое, довольно широкое, проходит вдоль 
всего свободного края; маргинальное ребро широкое, гладкое. Между ве
лярным и внутренним орнаментальным ребрами развита велярная борозда. 
Поверхность створок гладкая.

Р а з м е р ы  в мм:
1 h

Голотип № 115/300 0,73 0,50

В о з р а с т н ы е  и з м е н е н и я .  У личинок ранних стадий отсутст
вуют ребра па лопастях; велярное ребро более широкое и тонкое по срав
нению со взрослыми особями. Расчлененность лопастей увеличивается 
по мере роста раковины; полное количество лопастей (три на L2 и три 
на L3) наблюдается только у взрослых особей.

С р а в п е и и е. Среди немногочисленных берданопсисов новый вид 
выделяется ланцетовидной формой лопастей со своеобразно расположен
ными ребрами и замкнутой формой внутреннего орнаментального ребра.

З а м е ч а н и е .  Родовая принадлежность нового вида устанавливается 
по близкому сходству с текноморфами известных берданопсисов — разви
тию орнаментального внутреннего ребра и вертикальной ребристости 
лопастей [6, 10].
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Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний девон, эмский ярус, коподонтовые 
зоны Polygnathus inversus, P. serotinus, P. kimi, джаусские и обисафит- 
ские слои ходжа-кургапской свиты; Зеравшаиский хребет.

М а т е р и а л .  35 экз. (створки текноморф) из 15 местонахождений 
па правом (джаусские слои) и левом (обисафитские слои) бортах ручья 
Ходжа-Курган и его водоразделе с ручьем Норбонак.

СЕМЕЙСТВО TRICORNINIDAE BLUMENSTENGEL, 1965 

Род Tricornina Boucek, 1936 

Подрод tr ic o rn in a  boucek, 1936 

T rico rn in a  (T rico rn ina) advena M ichailova , sp . nov.

Табл. V, фиг. 9, 10

Н а з в а н и е  в и д а  от advenus лат,— пришлый.
Г о  л о т и п  —Л ГИ , № 120/300, левая створка; Зеравшаиский хребет, 

левобережье р. Джиндыдарья, левый борт ручья Ходжа-Курган, ходжа- 
курганская свита, обисафитские слои, 67 м от основания слоев.

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, длинная, неправильно 
треугольная, с высоким передним концом и шипообразпым задним. Спин
ной край прямой, равен длине раковины. Переднеспиниой угол близок к 
прямому; передний конец скошен и очень слабо закруглен к брюшному 
краю. Последний — длинный, слегка вогнутый. Заднеспиниой угол около 
45°. Наибольшая высота створок находится у переднего конца. Раковина 
слабовыпуклая и немного уплощена с брюшной стороны. На каждой 
створке немного позади и ниже центра расположен крупный полый шип, 
отходящий под прямым углом от створки, но в проксимальной части не
много изогнутый назад. Основание шипа широкое, остальная его часть 
представляет собой узкую заостренную трубку. Длина шипа может пре
вышать длину раковины. На левой створке в переднесшшиом углу развит 
длинный узкий вертикальпый шип, а задпеспипной угол переходит в уз
кий относительно короткий шип. Поверхность створок гладкая. Л евая 
створка охватывает правую наиболее широко на брюшной стороне, где 
развит дугообразный выгиб (bow shape projection, по терминологии 
Ф. А дам чака). На переднем конце охват узкий, на правой створке раз
вит рубчик упора, а край створки загнут внутрь; иа брюшном крае руб
чик упора выражен слабо.

Р а з м е р ы »  мм:
1 h

Голотип № 120/300 1,00 0,53 (без шипов)

И з м е н ч и в о с т ь .  Наблюдаются небольшие колебания в соотноше
ниях длины и высоты раковины; более значительная изменчивость отме
чается в величине шипов.

С р а в н е н и е .  Описываемый вид наиболее близок к Т. (Т.) navicula 
Boucek, 1936 [5]. Отличается вертикальным положением переднего
шипа, менее развитым задним шипом и более широким основанием у 
центрального шипа.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний девон, эмский ярус, джаусские и 
обисафитские слои ходжа-кургапской свиты; Зеравшаиский хребет.

М а т е р и а л .  31 экз. (целые и неполные створки) из 16 местонахож
дений па левобережье ручья Ш ирдаг (джаусские слои) и на левом борту 
ручья Ходжа-Курган и его водоразделе с ручьем Норбонак (обисафитские 
слон, коподоитовая зона P. k im i) .

Подрод G roosina  M ichailova , subgen . nov.

Н а з в а н и е  п о д р о д а в  честь палеонтолога X. Грос-Уфеиорде.
Т и п о в о й  в и д — Т. (Groosina) ambigens M ichailova, sp. nov.
Д и а г H о з. Вытянутая неправильно округленная раковина с асим

метричными концами. В центральной части каждой створки развит отхо
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дящий назад крупный, широкий в основании полый шип. На передпе- 
спинном углу левой створки имеется различной величины шип, направ
ленный вверх или вперед. Задний конец округленный или обрубленный. 
На переднем и заднем участках брюшного края присутствуют маргиналь
ные ребра.

В и д о в о й  с о с т а в .  Кроме типового вида Т. (G.) jahnkei Groos- 
Uffenorde, 1979, нижний девон Рейнских Сланцевых Гор, Карнийских 
Альп, Ю жной Франции, Аляски.

С р а в п е и и е .  Отличается от других подродов присутствием хорошо 
развитых маргинальных ребер. Кроме того, от подрода Т. (Tricornina) 
Grundel, 1966 — отсутствием задиеспиипого шипа, от Т. (B icornina) Grun- 
del, 1966 — развитием переднеспинного шипа только на одной левой 
створке.

З а м е ч а н и я .  X. Грос-Уфенорде [7] указала на подродовой ранг 
отличий описанного ею вида Tricornina jahnkei, но не предложила назва
ния для подрода. От наиболее близких трикорнинид с развитыми мар
гинальными ребрами подрода Bohemina (Pokornina) Grundel, 1963 пред
ставители нового подрода отличаются округленной или обрубленной фор
мой заднего конца, а не вытянутой шипообразно.

Tricornina (Groosina) am bigens M ichailova, sp. nov.

Табл. VI, фиг. 3 -5

Acronotella sp. А: Михайлова, 1978, табл. 14, фиг. 1.

Н а з в а н и е  в и д а  ambigens лат — спорный.
Г о л о т и п  — Л ГИ , №  123/300, левая створка; Зеравшанский хребет, 

левобережье р. Джиидыдарья, левый борт ручья Ходжа-Кургап; верхний 
эмс, ходжа-кургаиская свита, обисафитские слои, 174 м от основания 
слоев.

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, неправильно удлиненно- 
овальная. Спинной край прямой, длинный; концы короткие, круто за
кругленные; передний имеет симметричные брюшной и спинной участки, 
задний значительно ниже, с очень коротким спинным участком. Брюшной 
край длинный, очень слабо выгнутый, плавно переходит в брюшной уча
сток заднего конца. Раковина расширена в средней части и сужена у 
концов. Немного позади и ниже середины створок развит крупный, по
лый внутри и направленный назад шип, основание которого составляет 
больше половины высоты раковины, а боковая поверхность плавно пере
ходит в переднюю часть створки. Проксимальная часть шипа направлена 
немного вверх и протягивается дальше заднего конца. На передпеспин- 
иом углу левой створки развит плоский, направленный вверх и назад 
полый внутри шип, основание которого плавно переходит в передний 
конец створки. Шип открыт во внутреннюю полость раковины. Передне- 
спинной угол правой створки тупой, без шипа. Поверхность створок глад
кая. Л евая створка перекрывает правую, наибольшее перекрытие распо
ложено немного впереди середины брюшного края, где на обеих створках 
развит дугообразный выгиб. Вдоль переднего конца и задпебрюшпого 
участка створок присутствует узкое маргинальное ребро, слегка расш и
ренное па переднебрюшном участке. Замок состоит на левой створке из 
желобка, а па правой — валика, протягивающихся вдоль замочного края.

Р а з м е р ы  в мм:
1 h

Голотип № 123/300 0,65 0,38 (без шипа)

И з м е н ч и в о с т ь .  Варьирует величина и степень отогнутости про
ксимальной части шипа.

В о з р а с т н ы е  и з м е н е н и я .  Личинки имеют относительно более 
короткие раковины.

С р а в и е п и е. От второго вида подрода среднеазиатский вид отлича
ется более удлиненной раковиной и направленным вверх переднеспинным 
шипом.



З а м е ч а н и я .  Форма раковины приближает новый вид к представи
телям семейства Ropolonellidae Coryell et M alkin, 1936. Наиболее близки
ми и обладающими маргинальными ребрами являю тся Loquitzella mesode- 
\on ica  К. Zagora [4, 11] и Rudocerina m utaspina McClellan [9]. От пер
вого вида Т. (G.) am bigens отличается более короткой раковиной, отсут
ствием скульптуры и наличием бокового шипа. Отличием от второго вида 
являю тся развитие передпеспиниого шипа на левой створке, более округ
ленный и низкий задний конец и отсутствие выгнутости у спинного края.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний девон, эмский ярус, конодонтовые 
зоны Polygnathus serotinus, P. kimi, обисафитские слои ходжа-курган
ской свиты; Зеравшанский хребет.

М а т е р и а л .  39 экз., целые и неполные створки из 16 местонахож
дений на левом борту ручья Ходжа-Курган и его водоразделе с ручьем 
Норбоиак.

СЕМЕЙСТВО CRYPTOPHYLLIDAE ADAMCZAK, 1961 

Род Cryptophyllus Levinson, 1951 

C ry p to p h y llu s  d zh au sen s is  M ichailova , sp . nov.

Табл. У, фиг. 7, 8

Н а з в а н и е  в и д а  от киш лака Джаус.
Г о л о т и п  —Л ГИ , № 127/300, левая створка; Зеравшанский хребет, 

левобережье р. Джиндыдарья, левый борт ручья Ходжа-Курган; верхний 
эмс, ходжа-кургаиская свита, обисафитские слои, 87 м от подошвы слоев.

О п и с а н и е  (рис. 1, м , н ) .  Раковина довольно крупная, с семью 
пластинами и незначительным превышением длины над высотой створок. 
Замочный край почти прямой, составляет около половины длины рако
вины; спинные углы слабо выражены. Свободный край плавно округлен. 
Очертание переднего и заднего краев почти симметрично; передний очень 
незначительно длиннее заднего, что проявляется наиболее четко у личи
нок. М акушка низкая, с широким основанием, иногда но ее середине про
ходит слабая поперечная депрессия. Краевые концентрические ребра пла
стин гладкие, широкие, низкие; пространства между ними узкие.

Иа внутренней стороне в примакушечной части створок развита высо
кая изогнутая перегородка. В верхней части она расположена косо к 
поверхности створки с наклоном к переднему концу; в нижней части 
перегородка становится вертикальной и проходит перпендикулярно замоч
ному краю. Таким образом, внутримакушечное пространство разделено 
иа две неравные части: заднюю — более обширную, занимающую значи
тельную часть макушки, и переднюю — меньшего размера.

Р а з м е р ы  в мм:
h  1

Голотип № 127/300 1,20 0,95

В о з р а с т н ы е  и з м е н е н и я .  Личинки имеют более выраженные 
спинные углы и длинный замочный край; макушки у  створок личинок 
выше, чем у взрослых особей; внутренняя подмакушечная перегородка 
менее развитая. У взрослых экземпляров заметно расш иряется замочный 
край.

С р а в н е н  и е. От очень сходного по очертанию створок Cryptophyl
lus sp. А. [4] из эмса Северной Испании описываемый вид отличается 
присутствием внутримакушечной перегородки и семью, а не восемью пла
стинами у створок.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний девон, эмский ярус, конодонтовая 
зона Polygnathus kimi, обисафитские слои ходжа-курганской свиты; Зе
равшанский хребет.

М а т е р и а л .  32 створки из 12 местонахождений на левом борту 
ручья Ходжа-Курган, его водоразделе с ручьем Норбоиак и правом борту 
ручья Янгаклык.
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СЕМЕЙСТВО ERIDOCONCHIDAE HENNINGSMOEN, 1953 

Род Eridoconcha Ulrich et Bassler, 1923 

E ridoconcha v en u s ta  M ichailova, sp . nov.

Табл. V, фиг. 6

Eridoconcha venusta: М ихайлова, 1978, табл. 14, фиг. 6 (nom. nodum ).

Н а з в а н и е  в и д а от venustus лат,— красивый.
Г о л о т и п — ЛГИ, 130/300, правая створка; Зеравшаиский хребет, 

левобережье р. Джипдыдарья, левый борт ручья Ходжа-Курган; верхний 
эмс, ходжа-кургаиская свита, обисафитские слои, 74 м от основания 
слоев.

О п и с а н и е  (рис. 1, п ) . Раковина маленькая, постплетная, с девятью 
пластинами. Замочный край прямой, составляет около двух третей дли
ны раковины, спинные углы тупые, задний более отчетливый. Свободный 
край плавно округленный, скошенный с переднебрюшиой стороны. Зад
ний конец выше и длиннее переднего. М акушка средних размеров, с не
широким основанием. Плоские гладкие адмаргинальные концентрические 
ребра на пластинах относительно высокие и немного более узкие, чем меж- 
реберные пространства.

На внутренней стороне в примакушечной части створок иногда при
сутствует слаборазвитый вертикальный валик. Задняя половина замоч
ного края расширена.

Р а з м е р ы  в мм:
1 h

Голотип № 130/300 0,63 0,55

И з м е н ч и в о с т ь .  Присутствуют особи с более длинными, чем у 
голотипа, створками и слабо выраженными спинными углами.

В о з р а с т н ы е  и з м е н е н и я .  Личинки средних стадий (четыре- 
пять пластин) относительно ниже взрослых особей, имеют почти симмет
ричные концы и очень длинный замочный край, составляющий более трех 
четвертей длины створки.

С р а в и е п и е. Новый вид отличается от известных эридоконх зна
чительной асимметрией концов и плоскими концентрическими ребрами.

З а м е ч а н и е .  Сохранность материала не позволила сделать при- 
шлифовки створок и применить принципы систематики, предложенные 
Адамчаком [3] для эридоконх; использованы предложения С. Левинсона 
[8 ].

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний девон, омский ярус, конодонтовые 
зоны Polygnathus inversus, P. serotinus, P. kimi, джаусские и обисафит
ские слои ходжа-кургапской свиты; Зеравшаиский хребет.

М а т е р и а л .  40 экз., преимущественно створки взрослых особей из 
19 местонахождений па правом (джаусские слои) и левом бортах ручья 
Ходжа-Курган и на правом борту ручья Япгаклык (обисафитские слои).
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О б ъ я с н е н и е  к  т а б л и ц е  V

Фиг. 1 -5 . A echm ina k itab ian a  sp. nov. 1 -  голотип № 100/300, п равая  створка; 
l a  —сбоку (X I10), 16 -  с внутренней стороны (Х80); 2 -  экз. № 103/300, левая  
■створка с внутренней стороны (Х65); 3 -  экз. № 104/300, раковина с брюшной сто
роны (Х 65); 4 -  экз. № 105/300, л евая  створка сбоку (Х 65); 5 -  экз. № 102/300, пра
в ая  створка с внутренней стороны (Х 65).

Фиг. 6. E ridoconcha venusta  sp. nov. голотип № 130/300, п равая  створка (ХЮ0).
Фиг. 7, 8. C ryptophyllus dzhausensis sp. nov.: 7 — экз. № 128/300, п равая  створка 

(Х50); 8 — голотип № 127/300, левая  створка (Х50).
Фиг. 9, 10. T ricornina (T ricornina) advena sp. nov.: 9 — голотип № 120/300, л евая  

■створка (Х 45); 10 -  экз. № 121/300, п равая  створка (Х 65); 10а -  сбоку, 106 -  брюш
н ая  сторона створки.

О б ъ я с н е н и е  к т а б л и ц е  VI

Фиг. 1—2. A echm ina ovata sp. nov.: 1 -  экз. № 111/300, п равая  створка с внутрен
ней стороны ( Х90); 2 -  голотип № 110/300, раковина; 2а -  справа (Х90), 26 — со 
спинной стороны (Х65).

Фиг. 3 -5 . T ricornina (Groosina) am bigens sp. nov.: 3 -  голотип № 123/300, левая  
створка (Х 80); За -  сбоку, 36 — изнутри со стороны брюшного края; 4 — экз. № 125/300, 
л евая  створка изнутри (Х 70); 5 -  экз. № 124/300, п равая  створка (Х 70); 5а -  сбоку, 
56 -  изнутри.

Фиг. 6 -9 . B erdanopsis m utab ilis sp. nov.: 6 -  голотип № 115/300, левая  створка 
(Х80); 7 -  экз. № 117/300, левая  створка изнутри (Х60); 8 — экз. № 116/300, п равая  
створка личинки среднего возраста (Х90); 9 -  экз. № 118/300, ядро раковины справа 
<Х80).
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ИСКОПАЕМ Ы Е Ж У К И  СЕМЕЙСТВ PELTIDAE 
И NITIDULIDAE (COLEOPTERA)

Описаны два новых рода и четыре новых вида пельтид из юры и 
нижнего мела, два новых рода и п ять новых видов блестяиок из мела 
и миоцена. М езозойские ж уки, ранее помещ авш иеся в эти семейства, 
исключены из их состава.

Определение систематического положения мезозойских жуков встре
чает значительные трудности как из-за сложности интерпретации струк
тур, видимых иа их ископаемых остатках, так и из-за их значительного 
отличия от кайнозойских форм. Прежние авторы помещали мезозойских 
жуков в те или иные семейства часто только на основании поверхностно
го сходства, и более внимательное изучение показывает, что оно оказыва
ется или недостаточно обоснованным, или вообще ошибочным. Так, было 
показано [5], что позднеюрские Lithostom a и N itidulina не могут принад
леж ать к семействам O stom atidae( =  Pellidae) и N itidulidae, куда они 
были помещены при оригинальном описании [3]. Раннемеловой род Ме- 
ligethiella, описанный как блестяика [4] и признававшийся таковой од
ним из авторов [1, 9], оказался ие принадлежащим к этому семейству, 
ниже дай его исправленный диагноз. В коллекциях Палеонтологического 
института АН СССР было найдено еще несколько близких к M eligethi- 
ella мезозойских жуков, которые были сочтены клероидами и с некоторы
ми сомнениями помещены в семейство Peltidae, образуя там особое вы
мершее подсемейство. Мезозойские клероиды весьма разнообразны, 
и большинство из них лишь с трудом могут быть помещены в семейства 
дробной системы клероидов, предложенной Р. Кроусоном [6 —8]. Ж уки, 
помещенные в клероидов, описаны авторами совместно, нитидулиды опи
саны первым автором. Настоящ ая работа ие исчерпывает всех материалов 
Палеонтологического института по этим семействам, ряд форм предпола
гается изучить и описать в будущем.

Остатки, интерпретированные как принадлежащие питидулидам, по
являю тся с нижнего мела, причем наиболее древние принадлежат к 
Carpophilinae (триба E purae in i), а более поздние — к N itidulinae 
(комплекс родов, близких к Cyllodes Erichson, 1843), что хорошо согла
суется с разработанной ранее иа сравнительном материале по современ
ным формам предварительной схемой филогенетических отношений в се
мействе N itidulidae [2]. Большинство рецентных представителей трибы 
Epuraeini развиваются под корой, в древесине на ранних стадиях разло
жения, в ходах различных ксилобионтпых насекомых, в забродившем 
древесном соке и другой разлагающейся, но ие сильно переувлажненной 
растительной органике, но иногда даже в разлагающихся фруктах. Мно
гие ныне живущие формы комплекса Cyllodes трофически и в своем раз
витии связаны с плодовыми телами высших грибов.

Следует отметить, что внешнее сходство мезозойских представителей 
рассмотренных семейств, вероятно, объясняется ие столько прямым род
ством, сколько сходством образа жизни, приводящим к параллельному по
явлению сходных структур. Некоторые современные группы обоих се
мейств сохранили это, как теперь выясняется, довольно древнее внешнее- 
сходство, по-видимому, вследствие их экологического консерватизма (осо-
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белно среди ныне живущих южных форм Восточного полуш ария). По 
аналогии с рецентными формами можно интерпретировать образ жизни 
сходных с ними вымерших форм. Таким образом, весьма вероятно, что 
рассмотренные ниже представители семейств Peltidae и N itidulidae были 
мицето- и ксиломицетофагами (возможно, во всех активных фазах ж из
ненного цикла), приуроченными к лесным, не сильно увлажненным ме
стам обитания.

СЕМЕЙСТВО PELTID A E L A T R EILL E , 1807

ПОДСЕМЕЙСТВО M E L IG E T H IE L L IN A E  K IR E JT S H U K  ET PONOMARENKO,
SUBFAM. NOV.

Д и а г н о з .  Тело овальное, слабо- или умеренно выпуклое сверху и 
плоское снизу, с широко распластанными боками. Голова с развитым 
прямым фронто-клипеальным швом, не сближенными вперед гулярными 
ш вами и бороздами для вкладывания антенн на нижней стороне. Антен
ны булавовидные, булава трехчлениковая, симметричная, последний чле
ник не поперечный. Мандибулы умеренно развитые, не торчащие. Бока 
переднеспинки уплощены в кант, равномерно округленные, углы не тор
чащие. Передиегрудка посередине крышевидпо приподнята, возвышение 
продолжено назад в узкий заостренный межтазиковын отросток. Перед
ние тазики поперечные, не торчащие, назади открытые. Среднегрудка ко
роткая, обычно спереди с ямкой для выступа межтазикового отростка и 
выемками для передних тазиков. Среднегрудиой межтазиковый отросток 
широкий и короткий. Задиегрудка обычно с косыми бедренными линиями, 
с срединным и паракоксальным швами. Задние тазики поперечные, ско
шенные к середине, соприкасающиеся или почти соприкасающиеся, их 
задний край более или менее выемчатый. Надкрылья гладкие или с тон
кими бороздками, на их ископаемых остатках часто видны внутренние 
структуры надкрылий — колумеллы в виде рядов крупных точек. Ноги 
короткие, вертлуги кукуйоидного типа, зубчики или шины по бокам го
леней не видны.

С о с т а в .  M eligethiella L. Medvedev, 1969 из нижнего мела Забай
калья и описанные ниже два рода из верхней юры К азахстана и ниж
него мела Забайкалья.

С р а в и е II и е. Из четырех предложенных в семействе подсемейств 
[8] ближе всего по узкому интеркоксалытому отростку, широкому и ко
роткому отростку среднегрудки, не сходящимся вперед гулярным швам, 
открытым впадинам передних тазиков к подсемейству Protopeltinae Crow- 
nson, 1970, отличается передним краем среднегрудки с выемками, перед- 
негрудкой с крышевидным возвышением.

О пределительная таблица родов подсемейства M eligethiellinae

1. Средние тазиковы е впадины сильно сближены; переднеспинка значительно уж е 
надкрылий; бедренные линии средних тазиковы х впадин пе выраж ены ; первый ви
димый стернит брю шка намного короче последнего (гипопигидия), примерно равен 
по длине каж дом у из следую щих трех стернитов б р ю ш к а .....................................................

.................................................................................................................................. Ju ra lith in u s gen. nov.
Средние тазиковы е впадины умеренно расставлены ; переднеспинка не уж е или  едва 
уже надкрылий; бедренные линии средних тазиковы х впадин обычно вы раж ены ; пер
вый видимый стернит брюшка чащ е значительно длиннее каж дого из следую щ их 
т р е х ................................................................................................................................................................... 2

2. П ереднеспинка в 3 - 4  раза короче надкрылий; поверхность надкры лий в раз- 
бросанпой, почти равномерной пунктировке или без вы раж енной пунктировки . . .

............................................................................................................ M eligethiella L. M edvedev, 1969
П ереднеспинка не менее чем в 5 раз короче надкрылий; поверхность надкры лий с про
дольными, параллельны м и ш ву бороздками, па дне которых заметны  продольные 
ряды  т о ч е к .......................................................................................................................................................

................................................................................................................................ O stom alynus gen. nov.

Род Juralithinus Kirejtshuk et Ponomarenko, gen. nov.

Н а з в а н и е  p о д a -  от юры и lithos греч — камень.
Т и п о в о й  в и д — J. gracilidorsum  sp. nov.
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Рис. 1. Ж уки семейства Peltidae: а — Ju ra lith inus gracilidorsum  sp. nov.; голотип ПИИ, 
№  2554/624; 6 — M eligethiella soroniiform is L. Medvedev; голотип IIIIH , № 1989/2630; 
Забайкалье, местонахождение Бапса; ниж ний мел; в — M eligethiella kovalevi sp. nov.; 
голотип ПИН, № 2239/1276; г, д — M eligethiella g labra sp. nov.; голотип ПИН, 
№ 1742/157; г — сверху, д — снизу; е — и — O slom alynus ovalis sp. nov.; голотип ПИН, 
№ 1846/210; е — сверху, ж — снизу, з — средние поги, и — задние ноги. На всех ри

сунках длина масштабной линейки 1 мм

Д и а г н о з .  Тело заметно вытянутое, со сравнительно длинной и уз
кой передпегрудыо, сближенными тазиками всех пар ног; задпегрудка 
без бедренных линий; надкрылья заметно шире перецпегрудки; первый 
видимый стерпит брюшка примерно равен второму — четвертому, послед
ний длиннее.

В и д о в о й  с о с т а в .  Типовой вид.

Juralith inus gracilidorsum  K irejtshuk et Ponom arenko, sp. nov.

Табл. V II, фиг. 1 (см. вклейку)

Н а з в а н и е  в и д а — от gracilis лат,— стройный и dorsum  лат.— 
спина.
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Г о л о т и п  — ПИН, № 2554/624, позитивный отпечаток почти пол
ного жука; Ю жный Казахстан, Чимкентская обл., урочище Аулиэ близ 
д. Михайловка (местонахождение К аратау-М ихайловка); верхняя юра, 
карабастауская свита.

О п и с а н и е  (рис. 1, а ) . Продолговато-овальный жук. .Голова с 
умеренно выступающими, двузубыми на вершине мандибулами, очень 
маленьким поперечным ментумом и раздвинутыми гулярными швами. 
Переднеспипка с широко выемчатым передним краем и широко закруг
ленными, умеренно выступающими передними углами. Поперечные пе
редние тазики сильно сближены, отросток переднегруди между ними не 
заметен. Средпегрудь крышевидно выпуклая посередине, средние тазики 
соприкасающиеся. Щ иток широкий, с широко закругленной вершиной. 
Заднегрудь с отчетливыми медиальным и паракоксальными швами, 
метэпистерны далеко заходят вперед своими наружными углами. Задние 
тазики с овальными очертаниями сильно сближены и скошены к середи
не. Надкрылья с умеренно широкими эпиплеврами каж утся ие полностью 
покрывающими брюшко, возможно, с укороченными вершинами. Бодра 
умеренно расширены, все с плавными овальными очертаниями. Голени 
немного расширены к вершинам, а посередине, по-видимому, довольно уз
кие, с длинными шипами па вершине. Задние лапки довольно длинные, со
стоят из простых члеников.

Р а з м е р ы ,  мм: длина — 9,3; ширина — 4,6; длина надкрылий —
2,3.

М а т е р и а л .  Г олотип.

Род M eligethiella L. Medvedev, 1969

Д и а г н о з .  Тело широкоовальное, голова немного втянута под перед- 
неспинку, переднеспипка едва уж е надкрылий, в 3—4 раза короче их, 
средние тазики расставленные; средиегрудка спереди с ямкой для вкла
дывания выступа на передпегрудпом отростке; надкрылья заходят за 
вершину брюшка, гладкие или в разбросанной пунктировке; бедренные 
линии на задпегрудке обычно хорошо выражены; первый видимый стер
пит брюшка длиннее последующего.

В и д о в о й  с о с т а в .  Типовой вид М. soroniiformis L. Medvedev, 
1969 (рис. 1, б) из нижнего мела Забайкалья и два описываемых ниже 
вида.

Определительная таблица видов рода Meligethiella

1. Бедренные липни средних тазиковы х впадин слабо выраж ены ; переднеспипка 
резко суж ена от заостренных задних углов, ее длина мепее трети ширины; длина 
задпегруди примерно равна длине передне- и средпегруди, взяты х вместе . . . .

.........................................................................................................................................М. g labra sp. nov.
Бедренные линии средних тазиковы х впадин отчетливо выраж ены; переднеспипка 
округло суж ена как  кпереди, так  и к задним углам, имеющим более или мепее 
закругленны е вершины, длина переднеспинки больше трети ее ширипы; заднегрудь 
длиннее передне- и среднсгруди в м е с т е ........................................................................................ 2

2. Средние тазики  расставлены  па ш ирину тазиков, а передние — сильно сближ е
ны; псреднегрудь с медиальным килем, переднеспипка сильнее суж ена вперед и на
зад; бедренная линия задпегруди едва достигает середины м о т э п и с т е р п а .....................

...................................................................................................... М. soroniiform is L. M edvedev, 1969
Расстояние меж ду средними тазиками превыш ает их ш ирипу; передние тазики  слег
ка расставлены ; псреднегрудь без заметного медиального киля, бока псрсдпеспипки 
слабо закруглены ; бодренная линия заднегрудки заходит за середину метэпистерна

....................................................................................................................................М. kovalevi sp. nov.

M eligeth iella  kovalevi K irejtshuk et Ponomarenko, sp. nov.

Табл. V II, фиг. 2

Н а з в а н и е  в и д a — в память выдающегося палеоэптомолога 
В. Г. Ковалева.

Г о л о т и п  — ПИН, № 2239/1276, позитивный отпечаток почти пол- 
ного жука; Ю жный Казахстан, Чимкентская обл., урочище Аулиэ близ 
д. Михайловка (местонахождение К аратау-М ихайловка); верхняя юра, 
карабастауская свита.

81



О п и с а н и е  (рис. 1, в).  Продолговато-овальный жук, несильно 
выпуклый сверху. Голова с едва выступающими мандибулами, крупным 
трапециевидным ментумом почти равной длины и ширины и со сравни
тельно крупными глазами. Переднегрудь без заметного медиального 
киля, с широко- и глубоковыемчатым передним краем, широко закруг
ленными, выступающими передними углами и широко закругленными 
задними; отросток переднегруди более или менее выражен между не
сильно сближенными передними тазиками, длина переднегруди в 2,8 раза 
меньше ширины. Среднегрудь с отчетливой медиальной ямкой, имеющей 
ромбовидное очертание. Средние тазики расставлены на ширину тазиков. 
Заднегрудь с коротким медиальным швом и поперечными складками 
вдоль переднего края задних тазиков. Бедренные линии на заднегрудке 
образуют широкий треугольник. Метэпистерны умеренно узкие. Над-1 
крылья, по-видимому, полные, с широкими, отчетливо выраженными 
эпиплеврами. Задние тазики сильно сближены друг с другом. Бедра с 
плавными овальными очертаниями, умеренно широкие. Задние голени 
узкие, едва расширенные к вершинам. Скульптированность поверхности 
не выражена.

Р а з м е р ы ,  мм:  длина — 4,7, ширина — 2,7; длина надкрылий —
5 .5.

М а т е р и а л .  Голотип.

M eligeth iella  glabra K irejtshuk et Ponomarenko, sp. nov.

Т абл.,V II, фиг. 3

Н а з в а н и е  в и д a — от glaber лат.— голый, гладкий.
Г о л о т и п — ПИН, №  1742/157, позитивный и негативный отпечат

ки почти полного ж ука; Забайкалье, Читинская обл., Оловяннинский р-н, 
правый берег р. Турги, в 1,5 км ниже устья пади Бы рки (местонахож
дение Т у р га ); нижний мел, тургинская свита.

О п и с а н и е  (рис. 1, г ,д) .  Ж ук продолговато-овальный, довольно 
выпуклый сверху. Голова поперечная, с сильно выступающими заострен
ными вершинами мандибул, резкими лабро-клипеальным и фронтокли- 
пеальным швами. Лабрум крупный, с плавно закругленным передним 
краем. Переднеспинка слабо выемчатая по переднему краю, со слегка 
выступающими передними и узко закругленными задними углами; ее 
длина чуть меньше трети ширины, поверхность, по-видимому, мелко зер- 
нисто скульптироваиа, без пунктировки. Переднегрудь с медиальным ки
лем и заметным, сравнительно широким интеркоксальным отростком с 
поперечной вершиной. Среднегрудь посередине широко углублена, 
с медиальной линией; средние тазики широко расставленные. Заднегрудь 
короткая, примерно равна передне- и среднегруди вместе, со слабо выра
женными бедренными линиями, отчетливыми медиальным швом и пара- 
коксальными швами вдоль переднего края задних тазиков. Задние тазики 
сильно скошены к довольно расширенным частям и сильно сближены. 
Бедра умеренно широкие, с овальными очертаниями. Передняя голень 
кажется довольно широкой. Надкрылья полные, с резкими эпиплеврами, 
которые достигают вершин надкрылий; их поверхность скорее всего так 
же была скульптироваиа, как и переднеспинка.

Р а з м е р ы ,  м м : длина — 3,7; ширина — 2,0; длина надкрылий —
2.5.

М а т е р и а л .  Голотпп.

Род O stom alynus K ire jtsh u k  et Ponom arenko, gen. nov.

Н а з в а н и е  р о д а  — от родовых названий Ostoma и Thym alus.
Т и п о в о й  в и д — О. ovalis sp. nov.
Д и а г н о з .  Тело яйцевидное, сильнее суженпое назад. Переднеспин

ка короткая, впятеро короче надкрылий, переднегрудка очень короткая, 
почти лентовидная, с сильным продольным килем посередине, средние 
тазики расставленные, средпегрудка спереди с ямкой для вкладывания
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выступа на узком переднегрудиом отростке, надкрылья заходят за вер
шину брюшка, сверху с тонкими линиями, вдоль которых могут быть 
видны продольные ряды точек.

В и д о в о й  с о с т а в .  Типовой вид.
З а м е ч а н и е .  Точки, которые можно видеть в бороздках надкрылий, 

скорее всего представляют собой их внутренние структуры, колумеллы. 
На живом жуке они скорее всего снаружи видны не были, на ископае
мых остатках могут быть видны или отсутствовать.

O sto m aly n u s o v a lis  K ire jtsh u k  e t  P onom arenko , sp . nov.

Табл. V II, фиг. 4

Н а з в а н и е  в и д а  от ovalis лат,— овальный.
Г о л о т и п — ПИН, № 1846/210, позитивный и негативный отпечат

ки почти полного жука; Забайкалье, Читинская обл., Нерчинско-Завод- 
ский р-н, с. Павловка (местонахождение П авловка); нижний мел, гида- 
ринская свита.

О п и с а н и е  (рис. 1, е — и).  Продолговато-овальный жук; вероятно, 
довольно выпуклый сверху. Голова короткая, довольно сильно скошена 
книзу, с невыступающими мандибулами, умеренно длинным ментумом, 
резко выраженными усиковыми бороздками и умеренно развитыми гла
зами. Усики с немного вздутым скапусом. Переднегрудь продольно ис
черчена и с узким отростком между умеренно сближенными поперечны
ми тазиками с выступающим наруж у трохаитином. Переднеспинка с по
катыми боками, едва выступающими передними и с отчетливыми задни
ми углами. Среднегрудь медиально выпуклая в дистальной части и с 
глубокой выемкой между передней, углубленной и выпуклой частями; 
средние тазики несильно расставлены. Заднегрудь с отчетливыми бедрен
ными линиями, хорошо выраженным медиальным швом и паракоксаль- 
ными швами вдоль переднего края задних тазиков; задние тазики силь
но скошены. Надкрылья полные, с резко выраженными эпиплеврами, на 
которых находятся отчетливые подольпые ряды точек; поверхность над
крылий с продольными бороздками, на дне которых находятся умеренно 
расставленные точки. Бедра довольно широкие, с выемками для вклады
вания голеней и с очень короткими, но сильно расширенными вертлуга
ми. Голени узкие, едва расширены к вершинам. Задние лапки, по-види
мому, состоят из простых члеников с умеренно длинными коготками.

Р а з м е р ы ,  м м : длина — 5,3, ширина — 2,8, длина надкрылья —
3,9.

М а т е р и а л .  Голотип.

СЕМЕЙСТВО N ITIDU LID AE LA T R EILL E , 1802 

ПОДСЕМЕЙСТВО C A R P O P H IL IN A E  ERICH SO N, 1843 

Род Crepuraea Kirejtshuk, gen. nov.

Н а з в а н и е  p о д a — от cretaceus лат.— меловой и родового назва
ния Еригаеа.

Т и п о в о й  в и д  — С. arch a ica  sp . n o v .
Д и а г н о з .  Тело широкоовальное. Голова с фроито-клипеальным 

швом, переднеспинка поперечная, сужена вперед; переднегрудной от
росток довольно широкий, к вершине расширенный; средние тазики 
сближенные, надкрылья гладкие.

В и д о в о й  с о с т а в .  Три описанных ниже вида из нижнего мела 
Забайкалья.

С р а в н е н и е .  По большинству черт, в том числе, по-видимому, и по 
строению гениталий самца (насколько можно судить по форме анально
го склерита самца С. archaica) очень близок к современному роду 
Еригаеа Erichson, 1843, отличается от него присутствием фронто-клипе- 
ального шва.
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О пределительная таблица видов рода Crepuraea

1. П ереднеспипка с широко отогнутыми боками, со передние углы  сравнительно 
далеко выступающие; голова с очень крупными главами, ее ш ирина составляет 
0,6 ш ирины п е р е д п е с п и н к и .....................................................................................................................

 С. exp lana ta  sp. nov.
П ереднеспипка с покатыми, как  каж ется, равномерно ниспадаю щ ими боками, ее пе
редние углы почти не выступаю т; голова с умеренно крупными глазами, ее ш ирина 
едва достигает половины ш ирины п е р е д п е с п и н к и ....................................................................2

2. Стройнее; переднеспинка с равномерно закругленны ми как кпереди, так  и 
кзади  боками; средние тазики  сильнее сближены ; внутренние края  метэпистернов 
почти п р я м ы е ................................................................................................................................................

 С. zherichin i sp. nov.
Более коренастый; переднеспипка наиболее ш ирокая у основания, от которого она 
округло суж ена к вершине; средние тазики  более расставлепы ; внутренние края 
метэпистернов сильно дуговидно и з о г н у т ы ...............................................С. archaica sp. nov.

Crepuraea archaica K irejtshuk, sp. nov.

Табл. V II, фиг. 5

Н а з в а н и е  в и д a — от archaicus лат,— архаичный.
Г о л о т и п  — ПИН, № 3064/7189, позитивный и негативный отпе

чатки почти полного жука, самец; Забайкалье, Б урятская АССР, Ерав- 
ненский р-н, левый берег р. Витим, ниже устья р. Байса (местонахожде
ние Б а й с а ); нижний мел, зазинская свита.

О п и с а н и е  (рис. 2, а, б).  Ж ук продолговато-овальный; по-видимо
му, слабовыпуклый сверху и снизу. Голова крупная, вдвое уж е перед- 
неспинки, с умеренно крупными глазами, умеренно выступающими ман
дибулами, без заметных усиковых бороздок. Переднеспинка с покатыми, 
плавно ниспадающими боками, едва выемчатым передним краем и не
сильно оттянутыми назад задними углами, имеющими почти отчетливые 
вершины, шире всего у основания. Поверхность в разбросанной пункти
ровке, точки небольшие, весьма отчетливые, промежутки между ними 
много больше точек. Псреднегрудь с умеренно широким, притупленным 
па вершине ннгеркоксальным отростком, поперечно-морщинистая посере
дине, а по бокам — с крупными поверхностными точками. Среднегрудь 
слегка углублена, с умеренно расставленными тазиками, расстояние 
между ними около четверти ширины тазика. Заднегрудь с приближенны
ми к заднему краю средних тазиковых впадин бедренными линиями, 
почти угловидно выемчатым задним краем между задними тазиками, 
сравнительно широкими округло выступающими внутрь метэпистернамн 
и небольшой паракоксальной складкой у внутреннего края каждого 
заднего тазика; ее поверхность сходно пунктирована с таковой по 
бокам переднегруди, с интервалами между точками, примерно равными 
диаметру точки. Надкрылья укороченные, с косо обрезанными вершина
ми, но почти покрывают вершину брюшка. Последний стернит брюшка 
(гипопигидий) сильно выемчатый на вершине, с выступающим за вер
шины поперечного пигидия и выемчатого гипопигидия анальным скле
ритом. Бедра умеренно расширены. Голени довольно узкие.

Р а з м е р ы ,  мм:  длина — 4,2; ширина — 2,4; длина надкрылий —
2,7.

М а т е р и а л .  Голотип.

Crepuraea zherichin i K irejtshuk, sp . nov.

Табл. V II, фиг. 6

Н а з в а н и е  в и д а  — в честь палеоэнтомолога В. В. Ж ерихина.
Г о л о т и п — ПИН, № 3064/7190, позитивный отпечаток ж ука без 

антенн и ног, самка, Забайкалье, Б урятская АССР, Еравненский р-н, 
левый берег р. Витим ниже устья р. Байса (местонахождение Б а й с а ); 
нижний мел, зазинская свита.

О п и с а н и е  (рис. 2, в).  Ж ук овальной формы, заметно вытянутый. 
Голова вдвое уже передпеспинки с заметным рудиментом фронго-клипе- 
ального шва и сравнительно небольшими глазами. Переднеспинка с не-
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Рис. 2. Ж уки рода Сгеригаеа: а, б -  С. archaica sp. nov.; голотип ПИН, № 3064/7189, 
а _  сверху, б — снизу; в — С. zherichini sp. nov.; голотип ПИН, № 3064/7190; г, д — 

С.’ exp lanata  sp. nov.; голотип ПИН, № 4210/720, г — сверху, д -  снизу

выступающими передними углами, равномерно закруглена по бокам и с 
почти неоттянутыми назад задними углами. Расстояние между средними 
тазиками составляет около шестой части их ширины, вдвое меньше рас
стояния между задними. Надкрылья укорочены, оставляют непокрытой 
вершину пнгпдпя, их вершины, по-видимому, косо обрезаны. Бока зад- 
негрудки почти прямые. Пигидий с очень широко закругленной, почти 
поперечной вершиной. Поверхность пунктирована крупными неглубоки
ми точками, промежутки между точками не превышают половины их 
диаметра.

Р а з м е р ы ,  мм:  длина — 4,5; ширина — 1,9; длина надкрылий —
2,5.

М а т е р и а л .  Голотип.

Сгеригаеа exp lailata  K irejtshuk, sp. nov.

Табл. V II, фиг. 7

Н а з в а н и е  в и д а  — от e x p la n a tu s  лат — ясный.
Г о л о т и п — ПИН, № 4210/720, позитивный и негативный отпечат

ки ж ука без антенн и большей части ног, самка (?); Забайкалье, Б у р ят
ская АССР, Еравненский р-н, левый берег р. Витим, ниже устья р. Бай- 
са (местонахождение Б а й с а ); нижний мел, зазинская свита.

О п и с а н и е  (рис. 2, г , д ) .  Голова сравнительно крупная, ее ширина 
составляет 0,6 ширины переднеспинки, с очень крупными глазами, уме
ренно развитыми мандибулами. Переднеспинка сравнительно глубоко 
выемчатая, с выступающими передними и оттянутыми назад задними 
углами, ее бока широко отогнуты. Средние и задние тазики, по-ви- 
димому, попарно сближены. Бедра сравнительно широкие, а голени, по 
"крайней мере средние,— довольно узкие. Н адкрылья укорочены, с косо
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закругленными вершинами, полностью покрывают брюшко, их эпиплевры 
очень широкие. Поверхность каж ется тонко и неотчетливо скульптиро- 
ванной. Вершина пигидия не видна снизу и поэтому, вероятно, с полу
круглым очертанием, как у последнего стернита (гипопигндня).

Р а з м е р ы ,  мм:  длина — 2,5; ширина — 1,5; длина надкрылий — 1,7.
М а т е р и а л .  Голотип.

Род Cyllolithus Kirejtshuk, gen. nov.

Н а з в а н и е  р о д а  — от родового названия Cyllodes и lilhos греч .— 
камень.

Т и п о в о й  в и д  — С. m irandus sp. nov.
Д и а г н о з .  Овальный жук, довольно сильно выпуклый сверху. Го

лова с заметными следами фронто-клипеального шва. Усики 11-членико- 
вые, с 3-члениковой булавой. Переднегрудь с резким медиальным килем 
и довольно широким интеркоксальным отростком с почти ромбовидной 
вершиной. Переднеспинка с равномерно ниспадающими боками, почти 
прямолинейно сужена от основания к горловине. Среднегрудь крышевид
но приподнята по средней линии. Заднегрудь с заметной бедренной ли
нией, огибающей передний край заднегруди между средними тазиками и 
слегка дуговидно отходящей от задних краев средних тазиковых впадин. 
Надкрылья полные, с резкими, сравнительно широкими эппплеврами. 
Ноги, вероятно, умеренно длинные.

В и д о в о й  с о с т а в .  Типовой вид.
С р а в н е н и е .  Формой тела сходен с рецентными видами нндо-ма- 

лайского подрода Coxollodes K irejtshuk, 1987 (род Pallodes Erichson, 
1843) и центральноамериканских родов E usphaerius Sharp, 1891 и Mecyl- 
lodes Sharp, 1891, но отросток переднегруди нового рода значительно 
шире; от Eusphaerius, кроме того, отличается заметными следами фрон
то-клипеального шва. От всех рецептных блестянок комплекса родов, 
близких к Cyllodes Erichson, 1843, отличается такж е формой переднего 
края переднегрудного сегмента в виде овала, без выступающих передних 
углов.

C yllo lithu s m irandus K irejtshuk, sp . nov.

Табл. VII, фиг. 8

Н а з в а н и е  в и д а  m irandus лат,— удивительный.
Г о л о т и п — ПИН, №  3901/190, позитивный и негативный отпечат

ки ж ука без ног; М агаданская обл., Тенькинский р-н, среднее течение 
ручья Обещающего, правого притока р. Нил (местонахождение Обещаю
щий) ; верхний мел, сеноман, ольская свита.

О п и с а н и е  (рис. 3, а , б ) . Ж ук овальный, сверху довольно сильно 
и, вероятно, почти равномерно выпуклый. Голова поперечная, с умерен
но развитыми глазами, невыступающими мандибулами, хорошо заметны
ми следами фронто-клипеального шва. Усики со слабовздутым скапусом 
и 3-члениковой булавой из слегка разобщенных члеников. Переднегрудь с 
довольно резким медиальным килем. Передние тазики поперечные, с вы
ступающим наруж у трохантином, а их впадины каж утся полностью 
замкнутыми сзади. Переднеспинка с сильновыпуклым основанием и от
четливыми задними углами. Средние тазики довольно сильно расставлен
ные. Заднегрудь без заметного медиального шва, со слабыми паракок- 
сальными складками, внутренние края метэпистериов более или менее 
прямые. Задние голени довольно сильно сближены, а параллельно зад
ним краям их впадин проходят едва заметные бедренные линии. Первый 
видимый стернит брюшка и гипопигидий примерно равны по длине, но 
каждый из них немного длиннее второго — четвертого стернитов, взятых 
отдельно. Надкрылья с широкими эпиплеврами, возможно, почти доходя
щими до их вершин. Сохранившееся бедро умеренно широкое, а голень 
очень широкая и, по-видимому, сильно уплощ енная. Скульптированность. 
поверхности не выражена.
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Рис. 3. /Куки семейства N itidulidae: а, б — C yllolithus m irandus sp. nov.; 
голотип ПИН, № 3901/190; а — сверху, б — снизу; в, г — Lasiodactylus 

caucasicus sp. nov.; голотип ПИН, № 254/1794; в — сверху, г — снизу

Р а з м е р ы ,  мм;  длина — 3,4; ширина — 1,9; длина надкрылий —
2,4.

М а т е р и а л .  Г олотип.

Род Lasiodactylus P e tty , 1830 
L asiodactylus caucasicus K irejtshuk, sp. nov.

Табл. V II, фиг. 9

Г о л о т и и — ПИН, № 254/1794, Ставропольский край, Виш невая 
балка, западный берег оз. Сенгилевского; средний миоцен, караганский 
ярус.

О п и с а н  и е (рис. 3, в, г ) . Продолговато-овальный жук; вероятно, 
умеренно выпуклый сверху и слабо — снизу. Переднеспинка с плавно 
ниспадающими боками, округло суженными как к довольно выступаю
щим и закругленным передним углам, так и к задним, которые имеют 
отчетливые вершины, но почти не оттянуты назад. Щ иток полукруглый. 
Надкрылья полные, с отчетливыми, умеренно широкими эпиплеврами, 
а их бока умеренно широко отогнуты. Верх с крупными (особенно на над
крыльях) неглубокими точками, промежутки между которыми около 
*/3—‘/г диаметра точки, на надкрыльях точки, по всей вероятности, 
образовывали неясные продольные ряды. Переднегрудь с широким интер- 
коксальным отростком, несущим очень широко закругленную, почти по
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перечную вершину. Расстояние между средними тазиками примерно рав
но, а расстояние между задними — почти вдвое больше расстояния 
между передними. Заднегрудь сравнительно короткая, с хорошо заметным 
в дистальной половине медиальным швом, приближенными к задним та
зикам паракоксальными складками и отчетливыми бедренными линиями 
средних тазиковых впадии; внутренние края метэпистернов прямые. Бед
ренные линии задних тазиковых впадин по всей длине параллельны зад
нему краю впадин. Первый стернит брюшка самый длинный. Низ пунк
тирован сходно с поверхностью переднеспинки, но интервалы между 
точками больше — на стерпитах брюшка до диаметра точки, а па передие- 
груди пунктировка каяштся вовсе невыраженной, лишь со слабо очерчен
ными углублениями вместо точек.

Р а з м е р ы ,  мм:  длина (без головы) — 6,6; ширина — 4,0; длина 
надкрылий — 4,7.

С р а в н е н и е .  По характеру пунктировки сходен с L. coccinelloides 
Gfouvelle, 1916, от которого отличается очень редкой, по крайней 
мере среди рецентных видов рода, формой, переднеспинки. Сходные очер
тания тела и сходный характер пунктировки обнаруживают лишь немно
гие афротропические представители рода и L. monlicola Grouvelle, 1910, 
из Индо-Малайской области, но у последнего тело заметно стройнее, пе
реднеспинка круче сужена к задним углам, отросток переднегруди с на
много более широкой вершиной, а верх реже пунктирован; африканские 
виды с круглой и редкой пунктировкой имеют иные очертания передне
спинки и надкрылий.

М а т е р и а л. Голотип.
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Фиг. 2. M eligethiella kovalevi sp. nov.; голотип ПИН, № 2239/1276 (Х12,8). 
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Фиг. 7. Сгеригаеа exp lana ta  sp. nov.; голотип ПИН, № 4210/720 (Х26,0).
Фиг. 8. C yllolithus m irandus sp. nov.; голотип ПИН, № 3901/190 (Х17,9).
Фиг. 9. Lasiodactylus caucasicus sp. nov.; голотип ПИН, № 254/1794 (Х7,9).
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Ч Е Ш У Й Н Ы Й  ПОКРОВ AM BLYPTERINA COST АТА (EICHW ALD) 
И ТАКСОНОМИЯ 11АЛЕОНИСЦИД ПО ИЗОЛИРО ВА ННЫ М  Ч Е Ш У  ЯМ

О бсуждается вопрос о таксономической ценности чеш уйных покро
вов и изолированных чеш уй палеонисцид, о возможности их использо
вания для определения систематической принадлеж ности остатков рыб 
и о различной степени пригодности чеш уй разных участков тела для 
этих целей. Рассматриваю тся характерны е особенности чешуйного по
крова палеонисков и закономерности изменения различны х морфологи
ческих признаков чеш уй. П риводится описание чеш уйного покрова 
A m blypterina costata (E ichw ald).

К настоящему времени большинство родов и видов палеонисцид опи
сано по целым скелетам. Отдельные, разрозненные чешуи собираются и 
изучаются редко. Вместе с тем изучение изолированных чешуй палео
нисцид и вообще древних актиноптеригий имеет большое значение.

В отличие от целых скелетов, встречающихся преимущественно в 
озерных и лагунных отложениях, изолированные чешуи часты в русло
вых фациях, в отложениях дельтовых рукавов, конусов выноса времен
ных потоков, а такж е в прибрежно-морских отложениях, что значитель
но расширяет возможности корреляции разнофациальных отложений. 
Изучение изолированных чешуй существенно дополняет сведения о со
ставе и численности ихтиофаун, полученные по целым скелетам. Напри
мер, в местонахождении Ш ихово-Чирки [5] по целым скелетам известно 
четыре вида рыб, а судя по обнаруженным вместе с ними многочислен
ным изолированным чешуям, здесь присутствуют еще по меньшей мере 
четыре вида.

Недостаточное внимание к изучению чешуйного покрова палеонисцид 
обусловлено в первую очередь тем, что достоверное определение таксо
нов по изолированным чешуям затруднено из-за существенной топогра
фической изменчивости чешуй на теле рыб, хотя некоторые группы рыб 
и бесчелюстных (акантоды, телодонты) давно уже изучаются по изоли
рованным чешуям и полученные на основе этого данные играют немало
важную роль в расчленении морских отложений палеозоя.

П ервая заслуживающ ая внимания попытка использования изолиро
ванных чешуй палеонисков в систематике была предпринята Б. П. Кро
товым [6 ]. Им описано 22 вида рыб из пермских отложений России, 
восемь из них описано по отдельным чешуям, в том числе два новых 
вида.

Со времени выхода этой работы до настоящего момента чешуи как 
предмет таксономического исследования использовались крайне редко. 
Наиболее крупными работами по этим вопросам явились работы 
Х.-П. Ш ульце [17—19], Б. Гардинера [14], В. Гросса [16], /К. Бло
[13], Г. Альдингера [И ] , А. В. Хабаковым [7 —9] впервые отмечены 

некоторые особенности топографического изменения чешуй на теле па- 
леониецнд, приведены детальные описания чешуйных покровов. По мне
нию Хабакова, чешуйный покров и его отдельные элементы достаточно 
диагностичны и могут служить для точного систематического опреде
ления.

Определенный интерес представляет ряд статей В. Д. Бурдак [1 —4],
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посвященных морфофункциональному анализу чешуйного покрова неко
торых ископаемых н современных рыб.

Новые широкие возможности для изучения фрагментарных остатков 
рыб открывает электронная микроскопия. С помощью этого метода уста
новлено, что характер микрорельефа эмалевой поверхности чешуй мо
жет служить важным таксономическим признаком [15].

Хотя описания видов палеонисцид по разрозненным фрагментам че
шуйного покрова проводятся достаточно давно, как правило, большинст
во выделенных таким образом видов носят формальный характер и к ним 
неприменимо понятие биологического вида. Д ля выявления таксономиче
ского значения разрозненных чешуй необходимо детальное сравнитель
ное изучение чешуйных покровов целых скелетов с фиксацией изменений 
морфологических признаков чешуй в зависимости от их положения на 
теле. Введение этих признаков в диагностику родов н видов позволит 
избежать формальности описаний и даст возможность определения так
сономической принадлежности изолированных чешуй. При этом такж е 
необходимо учитывать онтогенетические изменения форм и параллелиз
мы, наблюдаемые в различных отрядах палеонисцид.

На теле палеонисцид можно выделить пять основных разновидностей 
чешуйного покрова: ромбические чешуи боковой поверхности тела; непар
ный ряд чешуй вдоль спины и иногда парный вдоль брюха; мелкие квад
ратные или удлиненные чешуи, покрывающие с обеих сторон кожные 
лучи — лепидотрихии; одна или несколько характерных чешуй, окружаю 
щих анальное отверстие; фулькры на передних краях плавников.

Наиболее информативны для систематики чешуи боковой поверхно
сти тела, к тому же они встречаются значительно чаще остальных. 
Форма этих чешуй определяется в основном отношением высоты чешуи 
к ее длине. У некоторых палеонисцид высота боковых чешуй значитель
но превышает длину (Platysom us, C hirodus). Обычно же разница длины 
и высоты чешуй невелика. На теле одной рыбы эти пропорции не оста
ются постоянными.

За головой и в средней части тела высота, как правило, превышает 
длину, но по направлению к хвосту, спине и брюху наблюдается обрат
ное соотношение этих величин.

Н аруж ная поверхность чешуй подразделяется на свободное поле, 
покрытое эмалью, и погруженное поле или сочленовную поверх
ность, на которой слой эмали отсутствует.

Свободное поле обычно несет скульптуру в виде различных ребер, 
валиков, зубцов или гребней, которые в свою очередь могут быть по
крыты более тонкими ребрышками. Иногда поверхность свободного поля 
гладкая. На всех ганоидных чешуях имеется микроскульптура в виде 
туберкул, имеющих размеры от 5 до 10 мк и покрывающих всю поверх
ность свободного поля (рис. 1).

Передний край свободного поля, как правило, неровный, часто он раз
личным образом рассечен.

Задний край свободного поля (задний край чешуи) гладкий или за
зубренный. По характеру зазубренности выделяют: серратный (зубцьг 
короткие песимметричные), пектинатный (зубцы длинные несимметрич
ные), дептикулятный (зубцы короткие симметричные) края [17].

На внутренней поверхности чешуи присутствуют три основные морфо
логические структуры: киль, выступ и ямка. Киль параллелен передне
му краю чешуи. В верхней части он образует выступ, в нижней части 
имеется ямка. Выступ нижней чешуи вдается в ям ку верхней, и таким 
образом чешуи сочленяются между собой в вертикальные ряды.

Определенные отличия имеют чешуи боковой линии. Этих чешуй на 
теле рыбы немного, и они отличаются от остальных несколько более 
вздутой формой и наличием ряда отверстий, связанных с органом боко
вой линии. На заднем крае таких чешуй обычно имеется довольно глубо
кая вырезка, в результате чего образуется «ложный» зубец.

При исследовании чешуйных покровов целых скелетов рыб и изоли
рованных чешуй было установлено, что некоторые признаки качественно
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не изменяются на чеш уях различных участков тела рыбы. Такими при
знаками являю тся форма и характер рассеченности переднего края сво
бодного поля, тип зазубренности заднего края чешуи, особенности скульп
туры свободного поля. Остальные морфологические признаки (форма че
шуи, величина погруженного поля, размеры выступа, киля и ямки, 
величина переднего верхнего угла чешуи) топографически сильно измен
чивы, однако у некоторых групп рыб эти элементы имеют характерные 
особенности, которые не изменяются в зависимости от положения чешуи 
или изменяются незначительно.

Изменение морфологических признаков чешуй на теле палеонисцид 
подчиняется некоторым закономерностям и зависит от функции участка

Рис. 1. М икроскульптура на поверхности свободного 
поля чеш уи участка В A m blypterina costata (Eichw ald)

(X 154); Кичкасс

тела рыбы, на котором расположена данная чешуя. Д ля чешуй боковой 
поверхности тела выявлены следующие закономерности изменения от
дельных морфологических признаков.

Ф о р м а  ч е ш у й .  Отношение высоты к длине чешуи остается более 
или  менее постоянным лишь в средней части тела рыбы. К хвосту, спи
не и брюху длина чешуй увеличивается, а высота уменьшается. Измене
ние этого отношения в указанных направлениях у разных родов и видов 
различно и в большинстве случаев зависит от формы тела.

Очертания чешуй также неодинаковы на различных участках тела. 
Чешуи средней части боковой поверхности обычно имеют четырехуголь
ную форму или форму слабовытянутого ромба. Ближ е к хвосту они вытя
нуты сильнее (по большой диагонали ромба; от переднего верхнего к 
заднему нижнему углу чеш уи). Форма чешуй, расположенных в дорсаль
ной части тела вблизи головы, почти каплевидная: передний край округ
лен, задний заострен. Чешуи у основания плавников значительно мень
ше остальных и имеют округлую или округло-четырехугольную форму. 
Чешуи вентральной части тела обычно узкие и сильно вытянуты в дли
ну за счет значительного развития погруженного поля.

В е л и ч и н а  к и л я ,  я м к и  и п о г р у ж е н н о г о  п о л я  ч е ш у и  
зависит от степени подвижности того или иного участка тела рыбы. 
Киль, выступ, ямка, а также передний верхний угол чешуи наиболее хо
рошо развиты на наименее подвижных участках тела. Чеш уи на более 
подвижных участках (хвостовая часть, участки вокруг основания 
плавников) не имеют прочного сочленения между собой. Вследствие это
го величина киля, выступа, ямки и переднего верхнего угла чешуи по 
мере приближения к хвосту уменьшается, а у чешуй, расположенных в 
непосредственной близости к хвостовой лопасти, они совсем исчезают.
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Погруженное поле у них узкое, в виде тонкой полоски вдоль переднего и 
отчасти верхнего края чешуи. Здесь чешуи не налегают друг на друга, 
а образуют подобие паркета.

У мелких чешуй, расположенных у основания плавников, погру
женное поле имеет, как правило, серповидную форму п захватывает и 
верхнюю, II нижнюю сторону чешуи. У большинства палеоннсцнд брюш
ные чешуи имеют сильно вытянутое вперед и вверх саблевидное погру
женное поле при незначительном развитии киля, выступа и ямки. По 
мнению некоторых исследователей [2, 4 ], у придонных форм это связано 
с тем, что здесь чешуи подвергаются сильному механическому воздейст
вию в связи с постоянным контактом брюшной части тела с дном. Н али
чие большого погруженного поля и слабое развитие выступа и ямки 
обеспечивает их относительную подвижность и в то же время позволя
ет прочно держаться на теле.

С к у л ь п т у р а  с в о б о д н о г о  п о л я  ч е ш у и  в виде продольных 
или, реже, поперечных валиков, гребешков или зубцов служит для умень
шения турбулентных пульсаций на границе поверхности тела с водой 
13, 41.

Скульптура наиболее развита на покровных костях черепа и на чешу- 
ях, расположенных непосредственно за головой, и в меньшей степени на 
чешуях дорсальной и вентральной стороны тела. К  хвосту скульптура 
постепенно исчезает. Однако встречаются виды, у которых скульптура 
сохраняется почти на всех участках чсшуйного покрова (Platysom us, 
Acrolepis rhom bifera Eichw., A. m acroderm a Eichw. и др.). Все чешуи 
боковой поверхности тела асимметричны. Двусторонней симметрией об
ладают лишь коньковые чешуи, фулькры, чешуи у основания плавников, 
а такж е центральный ряд чешуй вентральной стороны.

Чешуи лепидотрихий имеют характерную четырехугольную форму, 
с узким свободным и сильно развитым погруженным полем. Задний край 
этих чешуй может нести один или несколько зубчиков, отогнутых вверх. 
За редким исключением, эти чешуи пе диагностичпы ввиду слабой выра
женности у них многих важных морфологических признаков.

Таким образом, по совокупности топографически изменяющихся при
знаков можно достаточно точно определить положение чешуи на теле 
рыбы. При соблюдении этого условия можно проводить адекватные срав
нения чешуй и характеризовать таксоны различного ранга.

В связи с тем что для изолированных чешуй пе имеется единой схе
мы описания, предлагается пользоваться для этих целей следующей 
схемой.

1. Указание местоположения чешуи на теле рыбы.
2. Описание топографически изменяющихся признаков (форма, раз

меры, величина погруженного поля и его очертания, форма и размеры 
выступа, киля и ямки и пр.).

3. Описание топографически не изменяющихся признаков: характер 
переднего края свободного поля; тип зазубренности заднего края; 
скульптура свободного поля чешуи.

Нецелесообразно основывать диагностику вида и тем более выбирать 
в качестве голотипа чешуи хвостового отдела, копьковые чешуи, фульк
ры, чешуи лепидотрихий и анальные чешуи. Наиболее информативны 
для описания чешуи передней и средней части боковой поверхности тела 
(участки А и В, см. ниже) на которых большинство морфологических 
признаков хорошо выражены. Сравнивать необходимо только чешуи с 
одинаковых участков тела. При наличии комплекса чешуй нужно ука
зывать их изменчивость, как топографическую (на разных участках 
тела), так и индивидуальную (среди чешуй одного участка).

К сожалению, в большинстве родовых и видовых описаний палеонис- 
цид их чешуйный покров охарактеризован неполно или вообще пе оха
рактеризован. Это не позволяет с достоверностью идентифицировать эти 
формы в отложениях, где встречаются только изолированные чешуи. 
Поэтому одной из актуальных задач является переописанпе уже извест
ных таксонов с детальной характеристикой чешуйного покрова. Н иж е
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приводится пример такого описания для A m blypterina costata (E ichw ald), 
широко распространенной в пермских отложениях различных регионов 
СССР.

При описании чешуйного покрова палеонисков удобно подразделять 
боковую поверхность тела рыбы на девять участков, каждый из которых 
характеризуется различной степенью проявления того пли иного при-

Рис. 2. Схема располож ения различных участков чеш уйного покрова 
на теле палеонисцид. А, В, С, D. Е. F. G, Н — участки чешуйного по
крова боковой поверхности тела. I, II, III, IV  — ряды коньковых чеш уй;

i — анальная чеш уя

знака. Участки обозначены буквами латинского алфавита от А до Н 
(i — анальная ч еш у я ). Отдельно описываются коньковые чешуи. Их: 

ряды обозначаются римскими цифрами от I до IV (рис. 2).

СЕМЕЙСТВО AMBLYPTERIDAE ROMER, 1954 

Род A m blypterina B erg, 1940 
A m blypterina costata (Eichw ald, 1860)

Табл. V III, фиг. 1 -1 1  (см. вклейку)

Palaeoniscus costalus: Эйхвальд, 1861, с. 484, табл. 34, фиг. 10.
P aram blypterus costalus: Х абаков, 1939, с. 213, табл. 51, фиг. 3.
A m blypterina costata: Berg, 1940, с. 416, фиг. 5.

Г о л о т и п  — № 93/107, музей Горного института, Ленинград; 
рыба без головы с сохранившимся чешуйным покровом; Каргалинские 
медные рудники, окрестности г. Оренбурга, верхнее течение р. Сакмары, 
притока р. Урал; верхняя пермь, нижнетатарский подъярус.

Д и а г н о з .  Передний край свободного поля рассечен тонкими пря
мыми или слабонаклоненными бороздками, не доходящими до заднего 
края чешуи. Задняя треть свободного поля гладкая или несет едва раз
личимые плоские треугольные гребешки (участок А ). Зубцы многочис
ленные, серратные.

О п и с а н и е .  Чешуи боковой поверхности тела.
Участок А. Чешуи, высота которых в 1,5 раза превышает длину. 

Имеют почти прямоугольную форму. Передний край прямой. Передний 
верхний угол высокий, направлен вертикально вверх. Нижний край пря
мой. Передний нижний угол скошен.

Выступ высокий, с узким основанием и заостренной вершиной. Ямка 
глубокая и длинная. Киль хорошо развит. Погруженное поле составляет 
примерно 1/з длины чешуи.

Передний край свободного поля рассечен неширокими бороздками, 
как правило параллельными нижнему краю чешуи. Языковидные высту
пы эмалевой поверхности, образованные рассекающими ее бороздками, 
имеют округлые и расширенные окончания. В поперечном сечении плоско
округленные. На окончаниях языковидных выступов могут иметь место 
тонкие гребешки.

Скульптура эмалевой поверхности наиболее сильно выражена на 
чешуях, расположенных ближе к вентральной стороне тела, где она
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имеет вид плоских треугольных гребешков, налегающих друг иа друга 
расширенными основаниями. Их окончания направлены к заднему краю 
чешуи, но до него не доходят и оканчиваются на задней трети свобод
ного поля. Количество зубцов на заднем крае до 20.

Наблюдается некоторое изменение соотношения высоты и длины че
шуи в зависимости от удаления от боковой линии. В связи с этим ко
личество бороздок, рассекающих передний край свободного поля, а так
же количество зубцов на заднем крае может изменяться.

Участок В. Чешуи почти квадратной формы, высота которых равна 
или превышает длину. Выступ, киль и ямка развиты хорошо. По форме 
переднего и нижнего края близки к чешуям участка А. Передний край 
свободного поля рассечен тонкими бороздками. Языковидные выступы 
эмалевой поверхности плоские, их окончания округлены и расположены 
на одной прямой, образуя ровный передний край свободного поля. Скульп
тура на чеш уях отсутствует. Количество зубцов на заднем крае 8—12.

Соотношение высоты и длины чешуй различно. Высота чешуй ближе 
к участку А превышает длину, а по направлению к хвосту это соотно
шение изменяется, и на границе с участком С высота меньше длины. 
Соответственно количество бороздок на свободном поло и количество зуб
цов на заднем крае чешуи не остается постоянным.

Подобное изменение наблюдается в изменении размеров выступа, ямки 
и переднего верхнего угла чешуи. Они наиболее развиты в передней ча
сти тела и практически отсутствуют у  задней границы участка. Погру
женное поле в передней части участка составляет ‘/з длины чешуи, а на 
задней границе — только ‘Д.

Участок С. Чешуи, длина которых превышает высоту (на задней гра
нице участка в 2 раза). Передний край прямой. Передний верхний угол 
невысокий, с округленной вершиной. Передний нижний угол полого ско
шен. Выступ и ямка развиты слабо или отсутствуют. Выступ низкий, 
с широким основанием и округленной вершиной. Киль развит хорошо. 
Бороздки, рассекающие передний край свободного поля, слегка наклоне
ны к заднему нижнему углу чешуи и доходят до середины свободного 
поля. Задний край несет три — пять зубцов.

Изменчивость подобна участкам А и В. Кроме того, изменяется вели
чина выступа и ямки, которые на чешуях, расположенных вблизи участ
ка D, отсутствуют.

Участок D. Чеш уи ромбической формы, длина которых превышает 
высоту. Погруженное поле в виде узкой полосы вдоль переднего и верх
него края чешуи. Выступ, ям ка и киль отсутствуют. Передний край 
свободного поля рассечен одной или двумя бороздками. Чешуи гладкие. 
Задний край чешуи несет от одного до четырех зубцов.

По направлению к хвосту чешуи сильно вытягиваются вдоль большей 
диагонали чешуи.

Участок Е. Чешуи каплевидной формы, более длинные, чем высокие. 
Погруженное поле широкое. Передний верхний угол слабо оттянут впе
ред и вверх. Выступ невысокий, но широкий, с округленной вершиной. 
Киль не развит или развит слабо. Задний край чешуи заострен. Борозд
ки, рассекающие передний край свободного поля, широкие. Рельеф язы 
ковидных выступов высокий. Их передние окончания заостренные или 
округленные. В сечении языковидные выступы округло-треугольные. 
Задний край несет один-три зубца.

Вдоль спины по направлению к спинному плавнику величина чешуй 
несколько уменьшается. Количество зубцов на заднем крае становится 
меньшим. До начала коньковых чешуй на середине спины имеется две- 
трп чешуи, сильно вытянутые, эллипсовидной формы и несущие тонкие 
продольные бороздки от переднего до заднего края, который не несет 
зубцов.

Участок F. Сильно удлиненные чешуи. Длина в 2—3 раза превышает 
высоту. Погруженное поле большое за счет увеличенного переднего верх
него угла чешуи и по величине в 2 раза превышает свободное поле. 
Киль развит очень слабо. Выступ низкий, с округленной вершиной, но



может и отсутствовать. Передний и верхний край свободного поля рас
сечены тонкими бороздками, идущими слегка вниз в направлении задне
го нижнего угла чешуи. Поверхность свободного поля гладкая. Задний 
край несет один-два зубца.

Участки G н Н. Чешуи очень мелкие, округлой или округло-квадрат
ной формы. Погруженное поле занимает передний, верхний и нижний 
края чешуи и имеет вид узкой полоски. Киль, ямка и выступ отсутству
ют. Свободное поле слегка приподнято над погруженным и представлено 
одним или несколькими зубцами с общим основанием.

Передний край свободного поля прямой или несколько округленный, 
может нести тонкие ребрышки. К  этому же типу чешуй можно отнести 
и чешуи, покрывающие мясистые основания грудных плавников и не 
выделяемые в отдельный участок. Они имеют округлую форму. Их раз
меры еще более мелкие (1—2 мм). Над погруженным полем возвышается 
один, реже два зубца. Чешуи могут иметь квадратную, округлую и ром
бическую форму. Количество зубцов меняется от одного до четырех. 
Коньковые чешуи у описываемого вида находятся перед спинным плав
ником и продолжаются за ним по верхнему краю хвостовой лопасти.

Участок I. Перед спинным плавником имеется пять коньковых чешуй. 
Первая из них слабо вытянута в переднезаднем направлении. По цент
ральной оси имеется отчетливый перегиб, на котором, возможно, находил
ся некрупный шип. К рая этой чешуи ровные и не имеют зубцов. Сле
дующие за ней коньковые чешуи по боковым краям  свободного поля не
сут зубцы. Третья от начала ряда чеш уя имеет пять зубцов (вторая че
ш уя разруш ена, и количество зубцов на ней неизвестно). У четвертой 
и пятой чешуй по три зубца. Поверхность свободного поля у всех чешуй 
гладкая. Передний край свободного поля сильно рассечен тонкими корот
кими бороздками, направленными назад. Языковидные выступы упло
щенные, их передние окончания округленные.

Участок II. За спинным плавником находятся 12 коньковых чешуй. 
П ервая из них широкая, гладкая, с прямым задним краем, несущим 
около 10 мелких зубцов. У следующих за ней чешуй количество зубцов 
постепенно убывает. У 12-й чешуи насчитывается всего три зубца на 
заднем крае, и она сильно вытянута в длину. Свободное поле чешуй 
гладкое и рассечено короткими, тонкими бороздками. Погруженное поле 
у чешуй, расположенных сразу за спинным плавником, имеет вид широ
кой полосы, слабо выгнутой назад. У чешуй же, расположенных на хвос
товой лопасти, оно узкое, V-образно выгнутое назад.

На каждом участке по направлению к хвосту все коньковые чешуи 
становятся уж е и длиннее. Количество зубцов на их краях в этом на
правлении убывает. Уменьшается такж е и количество бороздок на перед
нем крае свободного поля.

Чешуи лепидотрихий имеют четырехугольную форму. Погруженное 
поле большое, на переднем крае образует сильно утолщенный попереч
ный валик. Свободное поле гладкое, прямоугольно-овальной формы, ко
роткое и высокое. Его длина составляет ‘/з длины чешуи. Задний верх
ний угол оканчивается зубцом, направленным вверх, но может и не 
иметь зубца. Передний край свободного поля ровный, пе рассеченный.

Чешуи, окружающие анальное отверстие, па образцах не обнаружены.
Р а с II р о с т р а и е и и е. Верхняя пермь, нижнетатарский подъярус 

Оренбургской обл. (местонахождение Кичкасс, Кузьмииовский рудни к), 
верхнетатарский подъярус Оренбургской обл. (местонахождение Дон- 
гуз VI) и Вологодской обл. (р. Сухона).

М а т е р и а л .  3 целых скелета, 78 различной степени сохранности 
изолированных чешуй.

Автор выражает глубокую благодарность сотрудникам НИИгеологпи 
СГУ А. В. Миних и М. Г. Миниху за любезно предоставленные для 
изучения целые скелеты рыб, а такж е ценные советы при выполнении п 
написании работы.
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НОВАЯ СМАРИДОВАЯ РЫБА  
(PERC1FORMES, CENTRACANTHIDAE) ИЗ САРМАТА МОЛДАВИИ

Из нижнего сармата Северной Молдавии по четырем отпечаткам ске
лета описан новый вид смаридовых рыб Spicara i'unaala. Это первая на
ходка ископаемых C entracanthidae на территории СССР. Приведен обзор 
находок смаридовых рыб из палеогена и неогена зарубеж ной Европы и 
Африки.

Окунеобразные рыбы семейства Centracantliidae 1 довольно редко встре
чаются в ископаемом состоянии. До настоящего времени была известна 
всего одна находка скелетных остатков ископаемых смаридовых: из верх
него миоцена Орана (Алжир) К. Арамбур описал вид M aena (= S p icara) 
dionysii [4 ].

Значительно чаще исследователи отмечали находки отолитов иско
паемых C entracanthidae, преимущественно из лондонских глин (эоцен 
Англии). Отсюда Дж. Фростом описаны Otolithus (Serranidarum ) min- 
slerensis [6, 18] (вид, отнесенный позже [11, 19] к роду Spicara); О. (S.) 
rectangulus [7 ], отнесенный Ф. Стинтоном [19] к M aena (= S p ica ra ); О. 
(Sargus) eocenicus [6 ] , который Стиптон [20] помещает в состав рода 
Spicara: О. (Sm aris) eocenicus [7] (этот вид Стиптон [19] упразднил как 
пе имеющий отличительных особенностей). В свою очередь Стинтоном 
[20 ] из лондонских глин описаны отолиты 11 новых видов смаридовых 
(два отнесены к C entracanthus, два к P terosm aris и семь — к Spicara). Все 
перечисленные выше установленные по отолитам виды (кроме Spicara 
m insterensis) Д. Нольф [14] либо упразднил как сомнительные, либо от
нес в синонимию Spicara m insterensis (F rost), либо выпес из состава Cen
tracanthidae. Об отолитах еще одного вида Нольф [ 14] заключил, что ни 
их описание, ни изображение не позволяют оценить валидность этого 
вида. Речь идет об OloHthus (Sparidarum ) elegans Prochazka [15] из мио
цена Центральной Европы, отнесенном Т. Смигельской [16] к Smaris 
(= S p ic a ra ) .

Из палеогена Бельгии Нольфом по отолитам описано два вида Spicara: 
S. aram bourgi [12] (эоцен) и S. kugleri [13] (олигоцеп). Еще один в и д — 
S. gossei S tenrbaut — известен из нижнего миоцена Франции [17]. Нако
нец, в ископаемом состоянии найдены отолиты и двух современных видов 
Spicara: в среднем миоцене Франции —S. sm aris (L.) [17], а в антропо- 
гопе Англии — S. m aena (L.) [21].

С территории СССР до настоящего времени ископаемые смарттдовые 
отмочены пе были. Однако в сборах раннесарматских рыб из местона
хождения у с. Иаславча (Северная М олдавия), находящихся в коллек
циях Палеонтологического института АН СССР (ПИ Н ) п М узея природо
ведения Кишиневского государственного университета им. В. И. Ленина 
(К Г У ), обнаружено несколько отпечатков скелетов рыб, определенно 
принадлежащих к C entracanthidae. Остеологические н мерпстические 
признаки позволяют отнести находки к роду Spicara Rafinesque. Несколь
ко видов этого рода населяют ныне Средиземноморье, восточную часть

1 Иногда семейство C entracan th idae помещают в состав E m m elich thy idae (см., 
например, [8, 10, 14]).
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Атлантического океана и прилегающую часть Индийского; три вида оби
тают в Черном море [3].

Раппссарматская форма Spicara представляет собой новый вид, его 
описание приводится ниже. Сравнение молдавского вида с таковыми, опи
санными по отолитам, невозможно, поскольку на пашем материале почти 
не сохранились отолиты in situ (плохой сохранности отолит имеется в 
черепе лишь одного скелета — экз. ПИП, № 1306—56).

СЕМЕЙСТВО CENTRACANTHIDAE GILL, 1891 

Род Spicara Rafinesque, 1810 
Spicara fundata B annikov, sp. nov.

Н а з в а н и е  в и д а о т  fundatus лат.— прочный, крепкий.
Г о л о  т и п  —ПИН, № 1306-55, отпечаток полного скелета; Молдав

ская ССР, с. Наславча, Карпов Яр; верхний миоцен, нижний сармат.
О п и с а н и е  (рис. 1, 2). Тело удлиненное, веретеновидное, с умерен

но высоким хвостовым стеблем. М аксимальная высота тела составляет 
менее трети его длины (до конца liypuralia), приходится па начало спин
ного плавника. Голова коническая, умеренно крупная, ее длина немного 
уступает высоте тела или превосходит ее и соответствует длине 10-11 пе
редних позвонков. Глаз довольно крупный, его диаметр равен предглаз- 
ничиому расстоянию или превышает его. Рот выдвижной, конечный, до
вольно крупный, сочленение нижней челюсти заходит за вертикаль перед
ней трети орбиты. Нсйрокраний умеренно высокий, гребень supraoccipi- 
tale треугольный. Верхний и постеродорсальный края орбит образуют 
frontalia. Узкое прямое parasphenoideum  проецируется в ниж ней четвер
ти глазницы. H yom andibulare очень слабо наклонено вперед. Q uadratum  
округло-треугольное, с небольшим сочленовным мыщелком, его длина 
превышает его высоту. Entopterygoideum  — тонкая пластинчатая кость, 
выстилает дно глазницы. F raem axillare с очень длинным тонким восходя
щим отростком, простирающимся до затылка (из-за чего рот сильно выд
виж ной). Dentale с вырезкой иа заднем крае, невысокое в симфизе, с под
бородочным выступом. Зубы в челюстях и иа сошнике почти не сохрани
лись. Radii brancliiostegi топкие, заостренные. Ш аберпая крыш ка неши
рокая. Fraeoperculum  довольно сильно изогнуто, в месте перегиба наибо
лее широкое, свободный его край без зубцов. Operculum, по-видимому, 
с подобием слабого шипа на заднем крае. Suboperculum  и interoperculum  
тонкие, с закругленными свободными краями. Глоточные зубы (они видны 
на экз. № 1306-56) довольно крупные, конические, притупленные, немно
го изогнутые.

Fosttem porale вильчатое. Cleitlirum  с довольно широким постеродор
сальным выступом, расположен ниже линии позвоночника, его верхний 
конец загнут вперед. Coracoideum узкое, scapula несет округлое отверстие. 
R adialia катушковидно пережаты посередине. Н ижнее postcleithrum  не
большое, направлено постеровентральио. Felvis длинное, узкое, выклини
вается вперед, достигая cleitlirum  выше нижнего конца последнего.

На экз. 1306-56 in situ имеется плохо сохранившийся правый ото
лит sagitta овальной формы. На его выпуклой внутренней поверхности 
немного выше середины отолита имеется продольное sulcus acusticus, 
большую часть которого составляет cauda. В целом sag itta имеет строе
ние, достаточно типичное для Spicara (см. [20, рис. 36, с, d] ) .

В осевом скелете 24 позвонка, 10 из них туловищные. Л иния позво
ночника почти прямая. Длина туловищной части позвоночника равна 
64—67% длины хвостовой его части. Позвонки слабоудлиненные, немного' 
пережатые посередине, со слабыми продольными медиальными гребнями по 
бокам. Остистые отростки ие длинные, заостренные, довольно тонкие, 
умеренно наклонены назад, прямые (в средней части позвоночника их 
дистальные концы немного загнуты назад). Около трех передних не- 
урапофизов расширены в основании. Гемальный отросток третьего хвосто
вого позвонка самый длинный. Остистые отростки в районе хвостового-
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Рис. 1. Spicara funda ta  sp. nov.: a — голотип ПИН, № 130C-55 ( X I 8); б — экз
КГУ б/н (Х2,2)

стебля укорачиватотся не сильно. Foram ina inferiora нет. Туловищные 
позвонки (возможно, кроме самых передних) несут удлиняющиеся назад 
тонкие парапофизы. К парапофизам прикрепляется восемь пар умеренно 
длинных ребер. Ребра тонкие, довольно сильно наклонены назад и но 
доходят до вентрального профиля тела. В районе туловищной части поз
воночника наблюдаются тонкие короткие epipleuralia.

В хвостовом скелете гипуральная пластинка (связанная с телом пер
вого преурального позвонка) подразделяется па гипакспальную (сросшие
ся Jiypuraliai,2) и эпакспальную (слитые ЬуригаПаз,/.) части, с глубокой 
диастемой между ними. Имеется и небольшое узкое автогенное пятое 
liypurale. Parhypurale отделено от гипаксиалыюй гипуралытой пластинки 
щелью. Второй преуральный позвонок слабо укорочен, с невысоким нев
ральным гребнем. Район epuralia сохранился плохо и неясно, имеется ли 
два epuralia, или три, как у современных видов (см. [ 9] ) .  Столь ж е 
плохо сохранился и район uroneuralia.

Три небольшие, узкие, гвоздевидной формы предорсальные кости рас
положены между задним углом гребня supraoccipitale и первым interneu-
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rale, которое помещается между невральными отростками второго и тре
тьего позвонков. Спинной плавник единый, состоит из 9-10 жестких и 
9-10 м ягки х 2 лучей, начинается на вертикали четвертого позвонка. 
Первая колючка самая короткая, а третья и четвертая — самые длинные. 
От четвертого кзади шипы постепенно укорачиваются; первый мягкий луч 
спинного плавника длиннее последнего жесткого — таким образом, на 
стыке жесткой и м я1Жой частей плавника обозначается небольшая выем
ка. Первые мягкие лучи примерно равной длины, последние укорачивают
ся, так что задний край плавника округлый. Последний жесткий луч рас
положен против первого хвостового позвонка, а последний мягкий — 
на вертикали восьмого-девятого хвостового позвонка. In terneu ra lia  круп
ные, числом 17, немного укорачиваются назад, ланцетовидные, сотогнуты
ми назад основаниями; в жесткой части плавника они широкие, с сильны
ми продольными гребнями, в мягкой части лученосцы более узкие. Пер
вый птеригиофор несет два шипа, а третий шип примыкает к его 
заднему краю. Второе и третье in terneuralia  помещаются между неурапо- 
■физами третьего и четвертого позвонков, далее назад по одному лученос- 
щу жесткого луча входят в интервалы между невральными отростками; 
in terneu ra lia  мягких лучей расположены чаще.

Анальный плавник состоит из трех колючих и восьми мягких лучей, 
начинается против третьего-четвертого, а заканчивается на вертикали 
восьмого хвостового позвонка. Первая колючка очень короткая, втрое ко
роче второй, самой толстой и покрытой слабыми продольными ребрышка
ми. Третья колючка по длине примерно равна второй или чуть короче. 
Первый мягкий луч самый длинный, не короче второго шипа, назад лучи 
постепенно укорачиваются. Первое interhaem ale крупное, клиновидное, 
усиленное продольным латеральным гребнем, несет все три анальные 
колючки, направлено антеродорсальпо, его верхний конец помещается 
впереди гемального отростка первого каудального позвонка. In terhaem a- 
lia  мягких лучей значительно более слабые, укорачиваются назад, сход
ны но форме с противолежащими interneuralia, по одному-два входят в 
промежутки между гемапофизами позвонков.

Грудные плавники умеренно широкие в основании, расположены до
вольно низко, посередине между линией позвоночника и вентральным 
краем тела или чуть ниже, состоят из порядка 15 лучей. Прикрепляю тся 
плавники на вертикали третьего-четвертого позвонка, дистальные концы 
их лучей доходят до начала хвостовой части позвоночника.

Брюшные плавники довольно крупные, состоят из шипа и пяти вет
вящ ихся лучей каждый, прикрепляю тся позади грудных, на вертикали 
пятого позвонка.

Хвостовой плавник вильчатый, состоит из 17 главных лучей, 15 из 
которых ветвящиеся (1 + 8 —7 +  1). Длина наибольших лучей равна длине 
восьми последних позвонков.

Чеш уя довольно крупная, с несколькими базальными бороздками. Бо
ковая линия полная, субпараллельна дорсальному профилю рыбы.

Р а з м е р  ы. Длина тела без хвостового плавника до 4,5 см.
В % к длине тела

Длина головы 30-31
М аксимальная высота тола 27-33
М инимальная » » 9—10
Первое нредорсальное расстояние 39—40
Птороо » » 64—65
Прсапальпос расстояние 66—68
Вептроаналыю е » 27—30
Длина основания ж есткой части спинного плавника 22-24

» » мягкой » » » 19—21
» » анального плавника 15—16

Высота ж есткой части спинного плавника 15-16
» мягкой » » » 13-15
» анального плавника 13-14

Длина грудного плавника 24—25

2 Если у экземпляра имеется 10 ж естких лучей, то 9 мягких и наоборот; общее 
число лучей спинного плавника равно 19.
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» брюшного » 15-16
Длина пяти позвонков из средней части позвоночника 15-16
Высота головы у заты лка В % к длине головы

85-89
Предглазничиоо расстояние .30-31
Заглазпичное » 39-42
Горизонтальный диаметр орбиты 30—38
Длина ниж ней челю сти 49-50

С р а в н е н и е .  В современной фауне рыб известно три [1, 2, 5] пли 
четыре [3] вида Spicara s. str. От них новый вид отличается меньшим 
числом колючек в спинном плавнике: 9-10 против 11 — 12 у современ
ных (для черноморских видов Spicara А. Н. Световидов указывает 10 дор* 
сальных шипов лишь как редкую вариацию [3] ) .  Кроме того, у сармат
ского вида меньше, чем у современных, кроме S. alia (Osorio) (-Srnaris 
m acrophthalm us C adenat), мягких лучей в анальном плавнике (8 против 
9-10 у современных, кроме S. alta [5 ] ) .  Современные виды Spicara раз
личаются главным образом степенью озубления vomer [ 1 ] — особенно
стью, неизвестной у ископаемых. От единственного ископаемого вида 
Spicara, известного по скелетным находкам,— S. dionysii (Aram b.) — 
новый вид отличается, как п от современных меньшим числом шипов в 
спинном (9-10 против 12 у S. dionysii) п лучей в анальном (8 против 9) 
плавниках.

М а т е р и а л .  2 полных и 2 неполных скелета из типового местона
хождения.
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РАННЕПЕРМСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФАУНИСТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 
ТЕТРАПОД ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

А нализ состава фаун тетрапод перми Восточной Европы позволяет 
выделить первичный, самый древний комплекс, вклю чаю щ ий представи
телей эриопид, архегозаврид, диссорофид, антракозавров, дискозаврис- 
цид, капторинид, казеид и болозавроморфов. Описаны капторинид Ria- 
b in inus gen. nov. (его типовой вид -  N aosaurus u ra lensis Riab.) и боло- 
завр D avletkulia g igan tea  gen. e t sp. nov.

До настоящего времени достоверные нижнепермские отложения на 
территории Восточной Европы, содержащие остатки тетрапод, практиче
ски неизвестны. Ранее в качестве раниепермской описывалась [16, 17] 
интипская фауна, однако сейчас эти отложения относят к низам верхней 
перми (например, [2 5 ]). Но наличие фаунистических элементов, имею* 
щих непосредственную связь с раннепермскими формами других регионов, 
отмечалось неоднократно [1, 2, 12, 20, 22, 26]. Это прежде всего пред
ставители таких групп, как Eryopidae, A rchegosauridae, Dissorophidae, 
Eogyrinidae, Captorhinidae, Caseidae, Bolosauridae, Discosauriscidae, 
широко известных из нижнепермских отложений Северной Америки и 
Центральной Европы. Появление представителей этих семейств на терри
тории Восточной Европы связано со сложным процессом формирования 
обширной низменности между Фенно-Сарматским поднятием и Палеоура- 
лом [18]. По мере регрессии восточноевропейского морского бассейна 
первично, видимо, освобождалась узкая полоса суши вдоль западного 
склона Палеоурала, несколько расш иренная к северу. Именно вдоль этой 
полосы расположены в основном местонахождения, содержащие остатки 
тетрапод раппепермских комплексов (Инта, Печора, Усьва, Кузьминов- 
екнй рудник [13], Мылва [2 2 ]) . Кроме того, представители названных 
выше групп встречаются в местонахождениях с фауной преимуществен
но «позднепермского» состава. Разумеется, разграничение на «ранне-» и 
«позднепермские» группы более чем условно, корни многих «позднеперм- 
скпх» явно уходят в раннюю пермь. Однако перечисленные выше семей
ства составляют существенный элемент в раннепермских фаунах других 
регионов, тогда как «позднепермские» пока не известны из более древ
них отложений. Это позволяет в какой-то мере рассматривать представи
телей перечисленных семейств как наиболее древний фаунистический 
пласт тетрапод Восточной Европы. Появление здесь «позднепермских» 
групп (диапсид, тероморфов, никтеролетероморфов), видимо, связано с 
более поздними стадиями эволюции физико-географической обстановки 
региона. Изучение фаунистических комплексов пермских тетрапод Вос
точной Европы в целом позволяет прийти к заключению о наличии 
многократных фаунистических инвазий в истории этого региона [32]. 
При каждой инвазии элементы предыдущей формации частично элимини
ровались, частично продолжали существовать в составе новых комплексов, 
иногда значительно изменяясь.

Безусловно, наиболее интересно было бы проследить судьбу отдель
ных групп соответственно стратиграфической схеме, если бы она была 
сколько-нибудь убедительно разработана для континентальных отложений 
региона. Поэтому в практической работе приходится говорить лишь о
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■фаунистических группировках, объединяемых и синхронные комплексы по 
сходству составляющих элементов, пе забывая об условности таких со
поставлении. В первом приближении комплексы были выделены И. А. Еф
ремовым [10,11] и подверглись некоторой переработке [27], однако кри
тического анализа современных данных по составу комплексов до сих 
пор нет, несмотря па появление значительного количества работ по опи
санию новых форм и ревизии многих групп тетрапод палеозоя. Вероятно, 
на нынешнем этапе можно рассматривать следующие фаунистические 
комплексы позднепермских тетрапод Восточной Европы, обозначаемые по 
реперным местонахождениям: Интинский (Инта, Печора, Усьва, Мыл- 
ва — содержат небольшой комплекс эриоппд, капторинид, антракозавров 
и болозавров), Очерскпи (Озер, Белебей, Ш пхово-Чирки и другие точки 
.с комплексом архегозавроидов, диссорофид, никтеролетерид, эотитанозу- 
хнд и эстемменозухпд), Ишеевский (Ишеево, Кичкасс и другие точки с 
комплексом архегозавроидов, ланганозухид, титанофонепд и тапиноце- 
ф алид), Северодвинский (Соколки и многочисленные другие местонахож
дения с комплексом двппозаврпд, сепмурнд, хроннозухнд, дицинодоптид, 
горгонопий и парейазаврид). В комплексах перечислены только превали
рующие элементы.

Оспову Митинского комплекса составляют эриопиды; видимо, этот 
.комплекс должен был включать такж е архегозаврнн и диссорофид, ос
татки которых известны пока только из Очерского комплекса. Эриопиды 
(Intasuchus, Syndyodosuchus, Ciam orosaurus [4, 5 ]) близки к раннеперм

ским  североамериканским формам и, по имеющимся пока данным, распро
странены на северо-востоке региона, в отложениях уфимского яруса; 
в казанских отложениях их явно замещают своеобразные плоскоголовые 
диссорофиды (Camacops, Ira tusaurus [3 ] ) . Небезынтересно, что известны 
и североамериканского облика высокочерениые формы (Z ygosaurus), но 
широкого распространения они не получают — остатки зигозавра найдены 
-только в одном местонахождении (Ключевский рудник). Здесь же обна
руж ен  и Camacops [8 ], а такж е остатки дейноцефалов, но для сборов 
прошлого века из медистых песчаников П риуралья нет уверенности в точ
ной привязке находок, так что фаунистический комплекс зигозавра неясен. 
В Ишеевском комплексе нет остатков диссорофид, однако здесь довольно 
многочисленны их возможные относительные экоаналоги — лантаиозу- 
хиды,

Архегозаврнн Collidosuclius [7] из Очерского комплекса близок к 
типичным архегозаврам Центральной Европы, но при описании был 
.сделан вывод о морфологической переходности его от настоящих архего- 
-заврин к платиопозавринам и мелозавридам и, исходя из широкого рас
пространения представителей Platyoposaurinae и M elosanridae в казан
ских  отложениях Восточной Европы, о реликтовости архегозаврнн для 
Очерского комплекса.

Из антракозавров из пермских отложений Восточной Европы описан 
пока только Aversor [6] — лептофрактин из Митинского комплекса. По 
общему габитусу черепа и строению зубной системы аверзор схож с эрио- 
пндами и, видимо, занимал близкую экологическую нишу водного хищ 
ника, питавшегося как позвоночными, так и крупными членистоногими. 
.Можно предполагать, что в дальнейшем происходила экологическая диф
ференциация, в результате которой постепенно расходились пиши инвер- 
тебратофагов и рыбоядов: сначалаобособилисьплоскоголовыедиссорофиды 
с нёбом, закрытым специальными костными пластинами, несущими ш аг
реневые зубы (по сохранявшие еще нёбные клы ки), и более длинномор
дые рыбоядные архегозавры; затем диссорофид сменили склерофаги — 
лантанозухи с закрытым нёбом и лишенные иёбпых клыков — любо
пытно, что некоторые диссорофиды (Ira tusau rus) приобретают скульптур
ные выросты на костях крыши черепа, делающие их даже внешне похо
жими на лантанозухов. Ниша рыбоядов подразделяется еще раз — выде
ляю тся пассивные, подстерегавшие добычу мелозавры и активные очень 
длинномордые платиопозавры, и эти группы сохраняют свое значение в 
Ишеевском комплексе.
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Часть поз iso и очника аптракозавра, однако из группы гофиросгегоп- 
доз найдена также в Кузьминовском руднике [9] совместно с остатками 
дискозаврнсков [19]. Дне коза в р п спид ы в принципе могут рассматривать
ся в качестве группы, морфологически исходной для широко представлен
ных па территории региона в Очерском, Ишоевском п Северодвинском 
комплексах парарептплип, тогда как антракозавры в этих комплексах 
пока не обнаружены, а их возможные дериваты — хроипозухи, эндемики 
региона, широко распространены в Северодвинском комплексе. Н ельзя 
исключить предположение о том, что какие-то потомки пнтппекпх антра- 
козавров пережили время господства архегозавроидов (Очерский и Ишс- 
евский комплексы) в рефугиумах и дали начало хротшозухам, видимо, 
заместившим архегозавроидов в Северодвинском комплексе.

Кроме перечисленных групп в И итонском комплексе присутствуют 
также капториннды. Впервые фрагмент зубной кости капторпппда под 
названием Naosaurus uralensis описал А. Н. Рябинин [20] (экз. Ц Н И ГР-

Рис. 1. R iabininus ura lensis (R iabinin, 1915) а — предчелю стная кость, 
экз. ПИН, № 570/39; б -  зубная кость, экз. № 570/38, контур симфиза 

по экз. № 570/12; Коми АССР, р. Печора; уфимский ярус

музей, № 1/348) из окрестностей станции Усьва Пермской обл. Поиски 
в этом районе (Н. Н. Каландадзе, О. А. Лебедев, 1986, устн. сообщ.) 
не дали результатов, не были обнаружены и соответствующие образцу 
песчаники. Позже [17] были описаны неназванные челюсти «лабидозав- 
роидных котилозавров» из Митинского местонахождения (экз. ПИН, 
№ 570/12, 38, 39). Сравнение этих материалов показало, что челюсти из 
обоих местонахождений очень схожи по строению, принадлежат, возмож
но, одной форме, как схожа и заключаю щ ая их порода. Не исключена 
возможность переноса блока породы с костью в район р. Усьвы из 
более северных областей в четвертичное время. Поскольку название 
N aosaurus является младшим синонимом Edaphosaurus, представляется 
необходимым привести формальный диагноз (см. ниже) нового рода 
R iabininus, а такж е привести рисунки зубной и предчелюстной костей 
(рис. 1).

С территории Восточной Европы известен такж е капторинид с много
рядными зубами в челюстях — Gekatogomphius [2]. Голотип (зубная 
кость, ПИН, №  1156/1) найден на берегу р. Вятки у д. Горка, а выше по 
течению реки у д. Березовые Полянки Кировской обл. найдена в корен
ном залегании верхнечелюстная кость той же формы совместно с остат
ками M elosaurus sp. Комплекс может быть определен как Очерский. 
Гекатогомфиус имеет по пять рядов зубов в верхней и нижней челюстях. 
Многорядность зубов вообще характерна для капторинид. Такие формы 
известны из ранней перми Северной Америки (K ahneria Olson, 1962; 
Rothianiscus Olson et Beerbower, 1953; Labidosaurikos Stovall, 1950; Cap-
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torhinikos Olson, 1954) и поздней пермп Нигера [39], а такж е неописан
ная форма из Индии [33], т. е. они были достаточно широко распрост
ранены к перми различных материков. Морфологически группа практи
чески не изучена, родственные связи внутри нее неясны [30]. Возможно, 
тенденция к увеличению числа рядов зубов реализовалась независимо в 
различных ветвях, апологический смысл этого пока не ясен. Видимо, при 
широком ее распространении, группа никогда не играла значительной 
роли в биоценозах.

Особого внимания заслуживают болозавриды Восточной Европы. 
Представитель типового рода Bolosauius (из ранпсп пермп Северной 
Америки известен один вид этого рода) найден в раниепермскпх отложе
ниях (ассельскпй ярус) р. Ю жная Мылва [22]. Пока это наиболее древ
няя находка в перми региона. Болозавр являлся, видимо, мелким прими
тивным растптельноядом с высокими коническими зубами (рис. 2, а. б).

Рис. 2. Зубы болозавроморфов: а, 6 — B olosaurus traa ti T atarinov, 1974, голотип Г1ИНГ 
№ 3318/1. .левый верхнечелюстной сверху и сзади; в, г — Belebcy vegrandis Ivacli- 
nenko, 1973, :жз. СГУ, № 104В/2022, правы й ниж нечелю стной сверху и спереди; 
3, е — D avletkulia g igantea sp. nov., голотип ПИН, № 4311/1, левый верхнечелю ст

ной (?) сверху и спереди. А, В, С — аналогичные площ адки стирания

Более специализированная, но такж е некрупная форма Belebey обнару
жена в ряде местонахождений Очерского комплекса [14], где, видимо, 
эти животные были широко распространены. В отличие от болозавра у 
белебея резко увеличены пятки па коронках зубов, боковой край их песет 
режущий полукруглый гребень, так что зубы могли действовать по прин
ципу ножниц, мелко настригая растительность (рис. 2, в, г).  Возможно, 
что эти своеобразные мелкие растительнояды существовали и в Ишеев
ском комплексе — есть основания полагать, что челюсть, описанная под 
названием Perm otriturus из Ишеезского местонахождения [21], принад
лежит болозавриду, близкому к белебею. Гораздо более редки находки 
крупных болозавроморфов. В местонахождении Яман-Ю шатырь [24, 
с. 15] вместе с зубом Estem m enosuchidae gen. indet. найден зуб D av
letkulia gen. nov. (описание см. ниж е). Ш ирина коронки зуба давлетку- 
лии 22 мм (рис. 2, д, е),  и если предположить, что соотношение раз
меров зубов у давлеткулии и белебея было примерно одинаково, то дли
на черепа этого животного достигала 30 см (у белебея не более 5 см). 
При этом режущий гребень на зубе отсутствует — зуб стирается так, что 
пятка оказывается уплощенной, а следовательно, произошла значитель
ная смена способа питания — животное перетирало твердую раститель-
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Рис. 3. E nnatosaurus lecton Efrem ov, 195G; реконструкция черепа по лектотипу 
НИН, № 1580/17, экз. № 1580/14 (размер лектоти п а): а — сверху, б — снизу, в — сбо
ку; А рхангельская обл., р. Пинега; ниж нетатарский подъярус. Обозначения: Md  — 
m andibulare, Pr  — paraquadratum , Prt  — processus re troarticu laris , Qj — quadrato juga-

le, S  — stapes, Sq  — squam osum

ную пищу. Других форм с подобной адаптацией из Очерского комплекса 
пока не известно, тогда как в Ишеевском широко распространяются круп
ные тапиноцефалиды типа мосхопса. Несмотря на иную морфологиче
скую конструкцию зубного аппарата (у таииноцефалов перетирающими 
были предчелюстные зубы), видимо, экологические ниши этих форм близ
ки. Если подтвердится предположение об экологическом замещении боло- 
заврид типа давлеткулии тапиноцефалидами, то искать причину этого 
придется, видимо, ие в строении зубного аппарата, поскольку давлетку- 
лии, как и белебеи, скорее всего имели костное нёбо и «рабочие» бук- 
кальные зубы, тогда как у тапиноцефалов костные хоаиы расположены 
в передней части нёба и «работали» предчелюстные зубы, что представ
л яется  менее рациональной конструкцией.

Наконец, последняя из известных нам групп «раннепермского» проис
хождения в регионе — казеиды представлена одним родом и видом E n 
natosaurus lecton Efremov, 1956. Большое количество остатков этих ж и
вотных (пять черепов, части скелетов/ найдено в местонахождении Мо- 
розница на р. Пинеге [26]. Поскольку при наиболее полном описании 
этой формы [35] приведены лишь очень схематические рисунки, необхо
димо дать детальное изображение черепа этого своеобразного животного 
(рис. 3). Основная масса казеид известна из ранней перми Северной 

Америки: Casea W illiston, 1910; Cotylorhynchus Stovall, 1937; Caseoides 
Olson et Beerbower, 1953; Caseopsis Olson, 1962; Angelosaurus Olson et 
Beerbower, 1953; T richasaurus W illiston, 1913. Один вид рода Casea опи
сан из перми Франции [38]. Морфологически группа очень однообразна, 
отличия касаются в основном небольших вариаций в строении челюстных 
зубов, расположении нёбных зубов, степени развития зубов па парасфе- 
нопде, иногда в степени развития вдавления латеральной носовой железы  
около иоздри. Наиболее близки к эннатозавру представители рода Casea, 
в том числе и французский вид (С. ru tena Sigogneau-Russel et R ussel), 
отличающийся, видимо, главным образом несколько укороченной пред- 
глазипчной частью черепа. Вероятно, эта раинепермская по времени фор
мирования группа была спорадически распространена иа большой тер
ритории, хотя сформировалась, скорее всего, в Северной Америке, где 
известна, видимо, исходная группа офиакодонтов. Единственное восточно
европейское местонахождение (Морозница) достаточно позднего возраста 
(видимо, раннетатарского — нижнеустинские слои) и, видимо, являлось
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реликтовым ареалом, свидетельством более ранних связей с территорией 
Северней Америки. Насколько можно судить, в районе местонахождения 
широко распространены морские и нрпбрежпо-морекпе отложения, что в 
принципе согласуется с локальностью распространения опнатозавра, мо- 
нофаунистнчеекпм составом местонахождения п скоплением большого 
числа особен на маленьком участке — возможно, сохранение этого релик
та связано с его островным ареалом. Можно предполагать, что животные 
вели прибрежный образ жизни, питаясь какими-то водными растениями, 
для срывания которых использовали укрупненные пред челюстные зубы, 
тогда как не несущие следов стирания щечные зубы предназначались 
лишь для удержания массы водорослей во рту. С прнбрежпо-морским об
разом жпзнп может быть связано наличие крупных латеральных носовых 
желез, располагавшихся в больших вдавленпях позади ноздри, для кото
рых не исключена солевыводящая функция [23].

Описанный из медистых песчаников под названием Phreatophasm a 
Efremov, 1954 слепок небольшой бедренной кости вряд ли имеет отноше
ние к казеидам.

Вышеизложенное дает возможность предположительно реконструиро
вать наиболее древний фауннстическпй комплекс тетрапод перми Восточ
ной Европы, обозначенный нами как «Интпнский». В северной части ре
гиона представлены водные хищники — антракозавры и эриопиды, мелкие 
наземные капториниды, видимо, слабоспециализированные растительнояд
ные или всеядные болозавры и в каких-то специфических условиях — 
казеиды. В центральной и южной областях — крупные гефиростегоидные 
антракозавры, дискозаврисциды и, видимо, архегозавры. Возможно, с се
вера сюда могли проникать примитивные диссорофиды типа зигозавра. 
Такое распределение фаунистических элементов могло быть связано с 
особенностями заселения территории к началу поздней перми. У зкая по
лоса суши, образовавшаяся первично вдоль западного склона Палеоура- 
ла, была отделена морским бассейном от поднятой, западной части Феп- 
ио-Сарматии, и фаунистическая связь с другими регионами могла 
осуществляться только с севера и юга (соответственно палеогеографиче
ским реконструкциям для этого времени, например [1 5 ]) , т. е. из Север
ной Америки и Центральной Европы. Это достаточно согласуется с полу
ченными данными: на севере региона обнаружены преимущественно груп
пы, связанные с североамериканскими: эриопиды, аитракозавры-лепто- 
фрактины, капториниды, болозавры, тогда как для более южных областей 
известны дискозаврисциды и аитракозавры-гефиростегоиды, характерные 
для центральноевропейской и азиатской ранней перми. Наличие в позд
них комплексах «североамериканских» элементов, как уже говорилось, 
связано скорее всего с сохранением на территории Восточной Европы ре
ликтов прежних связей (казеиды), либо с более поздними связями с дру
гими регионами (гекатогомфиус), либо со своеобразной эволюцией исход
ных примитивных «североамериканских» форм в направлениях, пе имею
щих аналогий на территории Северной Америки (болозавриды-белебен, 
плоскоголовые диссорофиды, антракозавроморфы-хроппозухи). Об очень 
ранних связях с Северной Америкой говорит и полное отсутствие там 
элементов своеобразной лабпрпптодоптово-дейноцефаловой фауны Очер- 
ского комплекса. Здесь надо отметить, что «фгнпозухнды», «брптоподп- 
ды» и «венюковиопдеи» Северной Америки [34, 36] описаны по крайне 
фрагментарным и малодиагностичиым остаткам; скорее всего эти остатки 
принадлежат сфенакодонтидам и не могут приниматься во внимание при 
обсуждении проблемы связей фаун этих регионов.

Лишь одна группа в поздних фаунах Восточной Европы имеет пред
ставителей, близких к североамериканским,— сеймуриды. Однако позд
ние восточноевропейские фауны в целом имеют ярко выраженный «гонд- 
ванский» облик, сеймуриды здесь представлены многочисленными, разно
образно адаптированными формами (в противовес единственному роду 
Северной Америки — Seym ouria), а морфологически группа мало отлича
ется от исходной — раннепермских дискозаврисцид. В этом случае проще 
предположить независимую эволюцию дериватов дискозаврисцид (извест
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ных с конца карбона) на территории обоих регионов; потомки дискозаь 
рисцид могли попадать и Северную Америку либо в момент наличия фау- 
нпстических контактов Западной Европы и Северной Америки, либо через 
территорию Восточной Европы.

СЕМЕЙСТВО C A PT O R H IN ID A E  CASE, 1911 

Род Riabininus Ivachnenko, gen. nov.

Н а з в а н и е  р о д а  по фамилии А. Н. Рябинина.
Т и п о в о й  в и д  — Naosaurus uralensis R iabinin, 1915; низы верхней 

перми; северо-восток европейской части СССР.
Д и а г н о з .  Некрупный капторинид (длина черепа не более 5 см); 

предчелюстная кость массивная, но выдается вперед и вниз слабо, несет 
не более трех зубов. На зубной кости не более 15 расположенных в один 
ряд зубов, два передних укрупненные. Судя по площадкам причленения 
на зубной кости, пластинчатая кость достигает симфиза, есть второй ко- 
роноид. На поверхности зубной кости характерная скульптура из распо
ложенных в ряд отверстий с расходящимися желобками, направленными 
вверх.

В и д о в о й  с о с т а в .  Типовой вид.
С р а в н е н и е .  От Limnoscelis W illiston, 1911 [37] отличается не

большими размерами, слабо выдвинутой вперед предчелюстной костью; 
от Captorhinus Соре, 1895 [29] — упорядоченным расположением ниж не
челюстных зубов; от Protocaptorlnnus Clark et Carroll, 1973 [31] — тремя, 
а не четырьмя предчелюстными зубами и более массивной передней ча
стью предчелюстной кости; от Labidosaurus Соре, 1896 [31] — отсутстви
ем нависания предчелюстной кости; от R hodenticulatus Berm an et Reisz, 
1986 [28] — увеличенными передними зубами и большим числом более 
мелких зубов нижней челюсти. Остальные рода семейства имеют много
рядные зубы нижней челюсти.

3 а м е ч а и и я. Отнесение рода к примитивным капторинидам сем. 
Protorothyridae Price, 1937 [31] представляется менее вероятным, так как 
эти формы отличаются более грацильными зубной и предчелюстной кос
тями с невыраженным укрупнением передних зубов и большим числом 
зубов нижней челюсти, обычно относительно мелких.

СЕМЕЙСТВО B O LO SAIJRIDA E СОРЕ, 1878 

Род Davletkulia Ivachnenko, gen. nov.

Н а з в а н и е  p о д а по с. Давлеткулово Баш кирской АССР — месту 
находки.

Т и п о в о й  в и д  — D. gigantea sp. nov.: верхнеказанский подъярус; 
Баш кирская АССР.

Д и а г н о з. Буквальные зубы резко расширены поперечно, имеют 
вздутую коронку с широкой пяткой и краевым бугром. П ятка песет фа
сетку стирания, уничтожающую ее боковой гребень, вследствие чего по
верхность пятки уплощена.

В п д о в о й с о с т а в. Типовой вид.
С I) а в п е н п е. От родов Bolosaurus Соре, 1878 и Belebey Ivachnenko, 

1973 [14] отличается строением зубов: у первого рода зубы высококони- 
чеекпе, у второго имеют режущий гребень по краю коронки.

D avletkulia  g igantea Ivachnenko, sp. nov.

H а з в a H и e в и д а  gigantea лат — гигантская.
Г о  л о т и п  — ПИН,  №  4311/1, челюстной зуб; Баш кирская АССР, 

с. Давлеткулово, правый берег р. Яман-Ю шатырь; верхняя часть верхне
казанского подъяруса.

О п и с а н и е  (рис. 2, д, е).  Буквальный зуб челюсти имеет уплощ ен
ную шейку и резко расширенную поперечно, вздутую коронку (ширина 
22 м) с широкой пяткой и высоким краевым бугром, слегка выделенным
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боковыми вдавлепиями. Поверхность эмали зуба тонкоструйная, с мел
кими варикозными валиками. П ятка несет по длинным краям площадкш 
стирания — широкую плоскую с одной стороны и более узкую и углублен
ную с другой. Сопоставление зубов различных родов семейства (см. 
рис. 2) позволяет установить, что более длинная площадка (В) образует
ся при взаимодействии пяток противостоящих зубов, а площ адка С — 
в результате воздействия краевого бугра предыдущего зуба (на верш ин
ке бугра при этом образуется площадка А ) . Верхне- и нижнечелюстные 
зубы болозавров зеркально-симметричны, однако некоторая удлиненность, 
и слабая продольная изогнутость единственной известной коронки ново
го вида в плане позволяет предположить, по аналогии со строением зубов 
Belebey vegrandis Ivaclin., что этот зуб — из левой ветви верхней че
люсти.

М а т е р и а л .  Голотнп.
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МАТЕМАТИЧЕСКИЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЗВОНОЧНЫХ

П редлагается математический метод, позволяю щ ий изучать взаимо
располож ение костей и отверстий па материале черепов, ниж них че
люстей и панцирей позвоночных ж ивотных. Метод применен на черепном 
материале лабиринтодонтов (A m phibia).

Предлагаемый метод позволяет объективно учитывать такую харак
теристику, как взаиморасположение костей и отверстий, и применим на 
таком палеонтологическом материале, который представляет собой кон
струкцию неподвижно скрепленных костей (череп, панцирь, ниж няя че
лю сть), не поврежденную деформацией. В идеале метод должен исполь
зоваться для изучения этих конструкций в объеме, но ввиду большой 
сложности объемных построений и измерений метод проще применять на 
плоских проекциях (фотографиях).

Методология заключается в следующем. На объекте исследования (че
реп, панцирь или ниж няя челюсть) определяются местоположения цент
ров окостенений и отверстий. Центр окостенения любой кости связан с 
пучком кровеносных сосудов, которые расходятся радиально из одного 
места. Поэтому сформировавшаяся кость имеет часто радиальную скульп- 
туру поверхности — радиально расположенные ребрышки, ячейки, отпе
чатки каналов кровеносных сосудов, по которым можно определить место 
центра окостенения. Отверстия являю тся таким же структурным элемен
том объекта, как и кости. Центр отверстия определяется точкой пересе
чения липни максимальной длины и перпендикулярной к ней линии, 
соединяющей края отверстия в месте их наибольшего удаления друг от 
друга. Найденные на объекте центры переносятся на его проекцию (фо
тографию). Центры окостенения костей, имеющих непосредственный кон
такт, соединяются прямой линией. Центры отверстий соединяются с цен
трами костей, образующих края этих отверстий. В результате получается 
геометрическая сетка, состоящая из треугольников (для лабиринтодонтов 
такая сетка изображена на рис. 2, б, и; 3). Все углы в треугольниках из
меряются и используются в дальнейшем как признаки. Значение угла 
в градусах есть количественная характеристика признака (а).

Такая сетка (тип описания) является основой для последующего по
парного сравнения объектов. Степень морфологической близости двух 
сравниваемых объектов выражается коэффициентом различия (сходст
ва) Т. Для определения величины Т  предварительно вычисляются коэф
фициенты различия (К)  между значениями углов одного объекта (щ) 
и таковыми же другого (а2) по формуле

[Hj — а2]-100%
== z ’
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где Z — диапазон изменений угла между его экстремальными значениями 
во всем изучаемом материале, a K v — коэффициент различия признаков 
№  1 сравниваемых форм (о нумерации признаков см. ниж е).

Вычислив коэффициенты различия для каждого угла сравниваемых 
объектов, высчитывается общий коэффициент их различия Т.  Это среднее 
арифметическое от всех коэффициентов различия углов ( К ) :

j .   К 2 -\- К 3 - ! - •••  +  К„
п

где п — количество признаков (углов). Следовательно, чем меньше коэф
фициент Т, тем апалогичнее взаиморасположение центров окостенения и 
отверстий у сравниваемых объектов.

Соответственно полученным коэффициентам Т  все изучаемые объекты 
следует расположить в пространстве относительно друг друга. Получен
ная таким образом модель наглядно отразит сходство и различие объек
тов по признаку — взаиморасположение костей и отверстий. Если такая 
модель будет соответствовать современным представлениям, это будет 
основанием считать, что определенные величины коэффициентов могут 
быть показателями сходства па таксономическом уровне. Однонаправлен
ные изменения определенного набора углов, прослеженные в ряду разно
возрастных видов, укаж ут па их филогенетическую связь.

При работе следует выбрать эталонный тип сетки, который имеет 
двоякую функцию. Первая: поскольку сетка состоит из треугольников, 
то важно, чтобы их набор (а следовательно, и набор углов) был постоян
ным в сетках всех объектов в изучаемом материале. И поэтому, когда в 
материале имеется объект, где отмечается иное контактирование костей 
(значит, и иной набор треугольников), центры окостенений и отверстий 
следует соединять по типу эталонной сетки. При этом набор треуголь
ников останется тем же, что благоприятствует сравнению форм. Вторая: 
все углы этой сетки пронумеровываются. Таким образом, каждому углу 
(признаку) присваивается свой номер.

До сих пор шла речь лишь об учете центров окостенений и отверстий. 
Однако метод можно значительно конкретизировать и усложнить приме
нительно к какой-либо группе позвоночных. Кроме наличия у любой груп
пы позвоночных каких-то характерных морфологических особенностей 
в рассмотрение можно ввести и такие параметры, как точки контакта 
трех костей. В этом случае количество углов возрастет приблизительно 
в 2,5—3 раза. Такой вариант метода будет иметь несколько иное «поле 
деятельности». Увеличение используемой информации повысит надеж 
ность результатов исследования, особенно па фрагментарном материале. 
Однако количество исследуемого материала уменьшится. Это связано 
с тем, что одинаковое контактирование костей обычно хорошо повторяет
ся в пределах рода, но в пределах семейства, как правило, варьирует. 
Последнее создает серьезные технические трудности учета признаков. 
Комплекс центров окостенений и отверстий хорошо выдерживается не 
только в пределах семейства, но и в более высоких таксономических еди
ницах. Поэтому вариант метода с учетом лишь центров окостенений и 
отверстий будет охватывать большее количество таксонов. При введении 
в работу метода прочих характеристик следует обращать внимание па их 
генезис. Так, закладка костей и органов, занимающих отверстия, проис
ходит в эмбриональную стадию развития организма. По отношению к 
этому форма костей, их контакты, участие костей в обрамлении отвер
стий — явления вторичные, что обуславливает их более значительную 
вариабильпость.

«Основу систематики представляет задача сравнивания объектов, со
стоящ ая из двух самостоятельных вопросов — выбор меры сходства меж 
ду Двумя объектами и определение веса ка?кдого признака, по которому 
это сходство устанавливается» [3, с. 44]. Выбор меры сходства (коэффи
циент различия) достаточно подробно изложен выше. Следует отметить, 
что в данной методике в зависимости от объема исследуемого материала 
меру сходства можно изменить, что приведет к изменению абсолютных

5  П ал ео н то л о ги ч еск и й  ж у р н а л , Mi 2 И З
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Рис. 1. B enthosuchus su shk in i Efrem ov; а -  схема черепа сверху; б —схема н и ж н ей  
челю сти с латеральной стороны; в —с медиальной стороны. Обозначения: A n  — angu- 
lare; А г — articu lare ; Со — coronoideum ; D — dentale; F  — fron tale ; fm  — foram en m ecke- 
lianum  posterius; j n  — foram en nasale; /о — foram en orbitale; J — jugale ; Ic  — intercoro- 
noideum ; L  — lacrim ale; mx  -  m axillare; N  -  nasale; P — parie ta le; Pa — p raearticu lare ; 
Pc  — praecornonoideum ; P f  — postfrontale; PMx  — p raem axillare; Po — postorbitalo; 
PP — postparietale; PrF — p raefron tale; Ps — postspleniale; Q  — quadra tum ; Q - J  -  quadra- 
to jugale ; Sa -  suprangu lare ; Sp  — spleniale; Sq — squam osum ; S t  — supratem porale;

T — tabu lare . Точками обозначены центры окостенений и отверстий

значений коэффициентов различий, но не изменит их пропорциональных 
соотношений.

Попытка решить задачу определения веса каждого признака идет по 
пути достижения равенства весовых значений признаков. Это достигается 
переводом абсолютного значения разницы сравниваемых углов у изу
чаемой пары форм в пропорциональное соотношение относительно^ 
100%-ного диапазона изменений угла в исследуемом материале (см. фор
мулу вычисления К) .  Таким образом, все признаки имеют диапазон 
10О% (весовое равновесие), хотя каждый признак за этими 100% имеет 
свои, присущие только ему абсолютные значения.

Т ак как обычно все кости и отверстия объектов являю тся парными, 
то, следовательно, и углы в сетках тоже парные и, как правило, имеющие 
несколько отличные друг от друга значения. При вычислении коэффици
ентов пользоваться следует их усредненными значениями.

Анализ только углов, без учета расстояний между центрами окосте
нений и отверстий позволяет сравнивать объекты взрослых и ювенильных 
форм, виды относительно крупные и мелкие. Идея использовать центры 
окостенения для построения сеток и изучения углов как признаков при-
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Рис. 2. B enthosuchus sushk in i Efrem ov: a — схема черепа снизу; б -  эталонный тип 
сетк и  ниж ней челюсти с латеральной стороны; в — с медиальной стороны. Обозначе
ния: Ch — choana; Ес  — ectopterygoideum ; Ео — exoccipitale; f ip — fenestra  in te rp te ry - 
goides; f i t  — fenestra  in fratem poralis; f p m x  -  fenestra  p raem axillaris; PI  — pala tinum ;

V  — vomer

надлежит А. С. Раутиану (Палеонтологический институт АН СССР). По 
его предложению автор статьи занимается этой темой с 1980 г.

Анализ литературы показывает, что наиболее схожим по методике, 
объектам исследования и задачам является метод Д. Томпсона [5 ]. Одна
ко предлагаемый в данной статье метод имеет свои существенные и вы
годные отличия. Томпсон пользовался координатными сетками. На про
екцию черепа (объектом работы были рыбы, крокодилы, летающие 
ящ еры, млекопитающие и др.) накладывалась условная координатная 
■сетка. На другом черепе, филогенетически или онтогенетически отличном 
-от предыдущего, восстанавливалась эта сетка соответственно наблюдае
мым изменениям. Сетка получалась искаженной, в связи с чем состав
ляли сь  выводы об онтогенетических и филогенетических преобразовани
ях, о промежуточных формах. При этом возникал ряд трудностей: вопрос 
ориентировки координатной сетки относительно объекта, привязка такой 
сетки к гомологичным признакам, отсутствие оценки веса признаков. Все
го этого предлагаемый метод лишен.

Круг вопросов, анализируемых с помощью предлагаемого метода, тра- 
диционен: диагностика, филогения, индивидуальная изменчивость, онто
генез. Разработанный метод (вариант учета только центров костей и
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Рис. 3 (а)

отверстий) был опробован на черепном материале лабиринтодонто» 
(A m phibia). Применительно к последним он имеет некоторую специфи
ку. Следует отметить, что лабиринтодонты являю тся удобным объектом 
для такой работы. Их черепа в большинстве случаев уплощены, что об
легчает работу с плоскими проекциями. Кости черепа несут на себе- 
характерную скульптуру, которая позволяет легко определять центры 
окостенений. На рис. 1 и 2, а точками обозначены местоположения цен
тров окостенений и отверстий на черепе и нижней челюсти рода Bentho- 
suchus. В качестве эталонной сетки была выбрана сетка, созданная на 
представителях рода B enthosuchus (рис. 2 , б , в ;  3). Причина такого вы
бора в том, что этот род ие обладает высокой степенью специализации. 
Другая причина — наличие большого материала по данному роду в кол
лекции Палеонтологического института АН СССР. Номера углов в эта
лонной сетке проставлены так, что все нечетные соответствуют левой 
стороне черепа, парные им четные — правой (левый № 1, правый № 2). 
Исключением являю тся углы, связанные с непарным parasphenoideum . 
По рисункам эталонных сеток видно, что в них учтены не все кости и 
отверстия. Не учитываются все кости эпдокраыия, кроме exoccipitale, так 
как они окостеневают не всегда и ие у всех форм, и в связи с расположе
нием этих костей под покровными окостенениями, что сильно усложняет 
проецирование их центров окостенений на плоскость проекции. Пине- 
альное отверстие не учитывается потому, что по условиям метода центр 
отверстия должен образовывать треугольник вместе с центрами окосте
нения парной parietale. Треугольник этот по своей абсолютной величине 
очень мал, Что сильно увеличивает ошибку при измерениях его углов.
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Рис. 3. B enthosuchus sushk in i Efrem ov: a — эталонный тип сетки верхней поверхности 
черепа с нумерацией углов; б -  эталонный тип сетки ниж ней поверхности черепа

с нумерацией углов

Это заставляет отказаться от учета пииеального отверстия. Переднее 
небное отверстие не учитывается потому, что в разных филогенетических 
ветвях оно бывает единым, парным и промежуточным между предыду
щими вариантами. Частично учитывается exoccipitale, а именно его центр 
окостенения соединяется с центром окостенения parasphenoideum . Наи
более полное соотношение exoccipitale с окружающими костями прояви
лось бы па проекции затылочной поверхности черепа, которую мы пе 
рассматривали.

С учетом всего сказанного сетка, полученная с проекции верхней по
верхности черепа (рис. 3 , а) ,  состоит из 94 углов, сетка с нижней поверх
ности (рис. 3, б) — из 58 углов, сетки с внутренней и внешней поверхностей 
нижней челюсти (рис. 2, б, в) содержат 51 угол. Таким образом, количе
ство углов, определяемое числом костей и отверстий, равняется 203, 
и, следовательно, мы вводим в рассмотрение 203 признака.

В заключение следует отметить, что метод ни в коем случае не под
меняет работу палеонтолога, а составляет лишь часть исследовательской 
работы с материалом.
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П ЛАНОАРХЕДИСЦИДЫ  П ОЗДНЕЙ ПЕРМ И ЗА К А В К А ЗЬЯ

Среди мелких фораминифер, относимых к  милиолидам, из верхненермских от
лож ений Закавказья, Ю жного Приморья, Турции и И рана встречаю тся раковины  
с радиально-лучистой структурой стенки, эволютным и инволютным типом нави
вания. Ф ораминиферы, обладающие указанны м и признаками, из отложений чан- 
далазского горизонта верхней перми Ю жного П риморья выделены М. И. Сосниной 
[3] в род Pseudovidalina. Ею были описаны два вида — P. ornata  и P. a tte n u a te . 
На основании строения раковины Соснина отнесла псевдовидалин к сем. C ornuspi- 
ridae, сравнивая выделенный род с C ornuspira и V idalina этого ж е семейства. 
Отличие рода Pseudovidalina от двух последних она видела в различном строении 
стенки. У корнуспир стенка м икрогранулярная; у  псевдовидалин «стенка однослой
н ая, радиально-лучистая. С внутренней стороны трубчатой камеры стенка высти
лается темным, тонкозернистым известковистым материалом, который ошибочно 
можно принять за  темный внутренний слой стенки» [3, с. 28].

Позднее JI. Ц анинетти и Д. Алтинером [5] был описан новый вид Pseudovida
lina involu te  из верхней перми Турции, отнесенный (вместе с видами Сосниной) 
условно к сем. A rchaediscidae. Они считали, что род Pseudovidalina обладает сход
ным с «Am m archaediscus» (Rectodiscus) Conil e t P irle t, 1974 и V iseidiscus M am et, 
1975 из нижнего карбона морфологическим типом строения раковины, но отмечали 
некоторое различие в типе навивания у  этих форм. Н а этом основании Ц анинетти  
и Алтинер сохранили родовое название Pseudovidalina для  форм из верхнепермских 
отложений СССР, Турции и Ирана. Отнесение рода Pseudovidalina к сем. A rchaedisci
dae они считали весьма сомнительным и предполагали, что он может принадлеж ать, 
к  группе, гомеоморфной сем. A rchaediscidae, которая развивалась независимо о г  
него уж е в пермском периоде.

В настоящ ее время Алтинером [4] выделено сем. Pseudovidalinidae, объединяю 
щ ее Pseudovidalina Sosnina, 1978 и вновь выделенный род A ngelina. Обоснование 
выделения этого семейства автором не дано. Объем рода Pseudovidalina А лтипер 
ограничивает инволютными и псевдоинволю тными формами, а эволютные вы деляет 
в род Angelina.

Изучение псевдовидалин и ангелин Закавказья  показало, что среди них наблю
даю тся все три типа раковин. Д ля установления таксономической принадлеж ности 
более высокого ранга у имею щ ихся форм Т. А. Губенко исследовалось строение стен
ки раковин при помощи СЭМ JSM-U3. Срезы раковин в прозрачных ш лифах изуча
лись по специальной методике [1].

М икроструктура стенки в ш лифе: стенка светлая, однослойная, радиально-лу
чистая, тонкая, утолщ ается в пупочной области.

М икроструктура стенки в СЭМ. Стенка известковая. Стенка начальной камеры 
и последующ ие обороты трубчатой камеры составлены из однородных зерен каль
цита, беспорядочно расположенны х, изометричной формы (рис. 1, d, и).  Их размеры  
колеблются в пределах 3 мкм. Стенка верхнего периферического края  раковины  
такж е слож ена изометричными мелкими зернами кальцита с небольшими проме
ж уткам и  меж ду ними (рис. 1, и).  Стенка, обладающ ая такими признаками, отно
сится к изометрично-микрогранулярному типу [2].

Середина бокового склона в пупочной впадине, составляю щ ая '/э всей раковины, 
слож ена удлиненными зернами кальцита (рис. 1, в, г, ж, з). Зерна располож ены  па
раллельно друг другу и перпендикулярно поверхности раковины, их размеры  до
стигаю т 7 мкм в длину и 0,8—1,0 мкм в ширину. М ежду ними небольшие узки е 
пространства, выполняю щ ие роль пор. Они и создают своеобразную радиальную  
лучистость в шлифе. Форма удлиненных зерен несколько изогнута, с небольш ими 
колебаниями в ширине (рис. 1, в, г, ж, а). По-видимому, смена условий обитания 
в процессе построения стенки отразилась на форме удлиненных зерен в виде не
равномерны х пульсаций. Этот участок стенки раковины  обладает зубчато-радиаль
ным типом микроструктуры [2].

Радиальны й или радиально-лучистый тип строения стенки характерен  для  
архедисцид, а не милиолид. Таким образом, закавказские псевдовидалины и анге- 
лины долж ны быть отнесены к отряду A rchaediscida.

Наиболее сходным типом строения стенки раковин закавказских форм облада
ют представители рода P lanoarchaediscus M-Maclay, 1955 из нижнего карбона, у  ко
торых в строении бокового склона такж е появляется участок радиальной стенки. 
Однако сем. A rchaediscidae явл яется  сборным, так как представлено двумя группа-
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mii, резко отличающ имися по типу строения стенки. К первой группе относятся 
представители, обладающие радиальным типом микроструктуры стенки на протя
ж ении всей трубчатой камеры  (само сем. A rchaediscidae). Вторая группа имеет 
стенку микрогранулярного типа микроструктуры  и небольшой участок стенки в  
пупочной области, слож енны й кристаллам и радиального типа. Эту группу предла
гается отнести к сем. P lanoarchaediscidae.

На основании общих признаков в строении микроструктуры стенки раннека- 
мепноугольпых и позднепермских форм мы относим роды Pseudovidalina и A ngelina 
к сем. Planoarchaediscidae.

Н иж е приводится описание четы рех новых видов родов P seudovidalina и Ange
lina. Оригиналы коллекции хранятся в ЦНИ ГРмузее в Л енинграде, под № 1251(5; 
в Биолого-почвенном институте ДВНЦ АН СССР, лаборатории палеобиологии, 
г. Владивосток, № 11-1 и П-2.

О Т Р Я Д  ARCHAEDISCIDA
СЕМЕЙСТВО PL A N O A R C H A ED ISC ID A E МАМЕТ, 1975 

[NOM. TR A N SL. HIC GUBENKO (EX  PLA N O A R C H A ED ISC IN A E МАМЕТ, 1975)J 

Род Pseudovidalina Sosnina, 1978 

Pseudovidalina gracilis  G. Pronina et Gubenko, sp. nov.

Н а з в а н и е  в и д а  gracilis лат,— стройный.
Г о л о т и п — ЦНИ ГРмузей, № 3/12516; Закавказье, Д ж агадзур; мидийский 

ярус, хачикский горизонт, зона B aisalina pulchra, сл. 15.
О п и с а н и е  (рис. 1, ж—к).  Раковина маленькая, дисковидная, сж атая  п о  

оси навивания, слабовогнутая с боковых сторон, с округлы м периферическим краем. 
Первые обороты (3—5) йнволютные, последующ ие — эволютные, навитые в одной: 
плоскости. Умбональные отлож ения развиты  по всей длине раковины. Н ачальная 
камера сферическая, диаметр 0,011—0,03 мм; вторая трубчатая, образует ш есть- 
девять оборотов спирали, медленно расш иряю щ ихся по мере роста раковины. Вы
сота полости первых трех оборотов 0,009-0,011, последующ их — до 0,017— 
0,022 мм. Просветы оборотов в продольных сечениях от уплощ енно-овальпых в на
чальных оборотах до овальных в последних. Стенка в ш лифах известковая, светлая; 
однослойная, неясно радиально-лучистая, толщ иной до 0,011 мм. Стенка в СЭМ: 
стенка раковины трубчатой камеры слож ена зернами изометрично-микрОгрануляр- 
ного типа размером 1—3 мкм. Зерна беспорядочно ориентированы, неплотно приле
гают одно к другому (рис. 1, и).  Участок бокового склона в пупочной области стен
ки трубчатой камеры сложен кристаллами кальцита зубчато-радиальной микро
структуры. Д лина кристаллов 7—8, толщ ина 0,8—1 мкм. К ристаллы  располож ены  
перпендикулярно стенке раковины. Величина участка радиальной микроструктуры  
составляет '/з бокового склона (рис. 1, ж, з).

Р а з м е р ы  раковин в мм: диаметр — 0,21—0,49; толщ ина — 0,05—0,011; у го
лотипа соответственно 0,35; 0,09.

С р а в н е н и е .  По инволютным первым оборотам и зволютпым последним 
Pseudovidalina gracilis sp. nov. сходна с P. o rnata  Sosnina [3, с. 27, табл. 1, 
фиг. 11—12], но отличается узкой, сж атой по оси навивания раковиной, небольши
ми развитыми по всей длине раковины умбональными отложениями, более медлен
ным ростом оборотов, овальной формой просветов оборотов. По развиты м по всей 
длине раковины умбональным отлож ениям P. gracilis sp. nov. близка к P. involute 
Z aninetti et A ltiner [5, с. 5, табл. 1, фиг. 4 —6, 8—14], от которой отличается удлинен
ной формой раковины, крупными размерами, структурой стенки.

М а т е р и а л .  Более 6 различпо ориентированных сечений удовлетворительной 
сохранности из типового местонахождения.

Рис. 1. Псевдовидалины и ангелины поздней перми Закавказья: а—д -  A ngelina Ьа- 
cillaoform is sp. nov.: а — голотип № 1/12516, осевое сечение (Х100); разрез Геранос. 
сл. 32, мургабский ярус, гниш икский горизонт, зона G einitzina la ta ; б—д — экз. 
№ П-2/10/63F : б — осевое сечение в ш лифе (Х100): в—д — ъ СОМ: в — участок ра
диальной микроструктуры стенки бокового склона у начальной камеры (ХЗООО). г — 
то ж е (Х6000), д — участок изометрично-микрограпу.чярпой микроструктуры  стенки 
последнего оборота (ХЗООО); разрез Геранос. сл. 52, мидийский ярус, арпинский го
ризонт, зона C ornuspira baissalensis — R eitlingeria  vedionsis; e — A ngelina m agna sp. 
nov. (ХЮ0), голотип № 2/12516, осевое сечение; разрез Карабагляр-4, сл. 19. мидпй- 
ский ярус, арпинский горизонт, зона C ornuspira baissalensis — R eillingeria  vedionsis: 
ж - к  — Pseudovidalina gracilis sp. nov.; ле- i t  —экз. № П-1/31/38. вид в СЭМ: ж — 
участок стенки бокового склона раковины радиальной микроструктуры  (ХЮ0П). —
то ж е (ХЗООО), и — участок изометричио-микрограпулярпой микроструктуры стейки 
раковины периферического края  (ХЗООО); к — голотпп № 3/12516. осевое сечение 
(ХЮ0); разрез Д ж агадзур, сл. 15; мидийский ярус, хачикский горизонт, зона B aisa
lina pulchra: л  — A ngelina arpaensis sp. nov., голотип № 4/12516, близкое к осевому 
сечение (ХЮО); разрез Байсал, сл. 12; мидийский ярус, арпинский горизонт, зона 

Cornuspira baissalensis — R eitlingeria  vediensis
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Род Angelina A ltiner, 1986
A ngelina m agna G. Pronina, sp. nov.

Н а з в а н и е  в и д а  от m agnus лат,— крупный.
Г о л о т и п  — ЦНИ ГРмузей, № 2/12516; Закавказье, Карабагляр-4; мидийский 

ярус, арпинский горизонт, зона C ornuspira ba issalensis — R eitlingeria  vediensis, сл. 19.
О п и с а н и е  (рис. 1, е). Раковина средних размеров, дисковидная, эволю тная, 

с  вогнутыми боковыми сторонами, с округлой периферией. Н ачальная кам ера сфе
рическая, крупная, диаметром 0,04 мм. Вторая камера образует ш есть-семь оборо
тов, навитых плоскоспирально. С ростом раковины трубчатая камера быстро уве
личивается  как  в ш ирину, так и в высоту. Высота полости первых двух оборо
тов 0,02, шестого — 0,03—0,05 мм. Просветы оборотов в продольном сечении имеют 
«круглую  форму. Стенка в ш лифах известковая, светлая, однослойная, радиально
лучи стая, толщиной 0,01—0,02 мм.

Р а з м е р ы  раковин в мм: диаметр — 0,38-0,64; толщ ина -  0,07-0,13; у  голоти
па соответственно 0,47; 0,1.

С р а в н е н и е .  Крупными размерами раковины, быстрым увеличением осевых 
высот полостей оборотов и толстой стенкой A ngelina m agna sp. nov. отличается от 
A. bacillaeform is sp. nov., с которой ее сближаю т разм еры  начальной камеры, коли
чество. оборотов, строение стенки.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  П оздняя пермь, мургабский — мидийский ярусы, гни- 
ш икский и арпинский горизонты; Закавказье.

М а т е р и а л .  Более девяти  различно ориентированных сечений удовлетвори
тельной сохранности из трех местонахождений (Д ж агадзур, Геранос, К арабагляр-4).

A ngelina b acillaeform is G. Pronina et Gubenko, sp. nov.

Н а з в а н и е  в и д а  от bacillum  лат,— палочка.
Г о л о т и п  — ЦНИ ГРмузей, № 1/12516; Закавказье, Геранос; мургабский ярус, 

гниш икский горизонт, зона G einitzina la ta . сл. 30.
О п и с а н и е  (рис. 1, а—д).  Раковина м аленькая, дисковидная, эволю тная, 

с округленной периферией. Н ачальная камера крупная, сф ерическая, диаметром 
0,03—0,05 мм, отчетливо вы деляется благодаря более крупным разм ерам  по срав
нению с толщ иной первых оборотов трубчатой камеры. Вторая кам ера образует 
шесть-семь оборотов спирали, равномерно расш иряю щ ихся в ш ирину и высоту. 
В продольном сечении просветы оборотов имеют округлую  форму. Высота полости 
первых оборотов 0,016—0,02, последних — 0,02—0,03 мм. П ервые три оборота объем
лющие, последующ ие прилегающ ие. Стенка в ш лифах известковая, светлая, одно
слойная, радиально-лучистая, толщиной 0,01 мм. С внутренней стороны стенка 
вы стлана темным зернистым кальцитом, создающим впечатление о внутреннем слое. 
Стенка в СЭМ: стенка раковины трубчатой камеры изометрично-микрогранулярно- 
го типа слож ена зернами кальцита размером 1—3 мкм, беспорядочно ориентирован
ных (рис. 1, д). Чз стенки бокового склона в районе пупочных впадин слож ена кри
сталлам и  кальцита зубчато-радиальной микроструктуры  размером 7—8 мкм в дли
ну, толщиной 0,8—1 мкм (рис. 1, в, г).

Р а з м е р ы  раковин в мм: диаметр — 0,26 — 0,34; толщ ина — 0,06; у  голотипа 
соответственно 0,34; 0,06.

С р а в н е н и е .  Дано при описании вида A ngelina arpaensis sp. nov.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  П оздняя пермь, мургабский — мидийский ярусы, гни

ш икский и арпинский горизонты; Закавказье.
М а т е р и а л .  Более 10 различно ориентированных сечений удовлетворитель

ной сохранности из трех местонахождений (Геранос, Д ж агадзур, К арабагляр-4).

A ngelina arpaensis G. Pronina, sp. nov.

Н а з в а н и е  в и д а  по реке Арпа.
Т  о л о т и п -  Ц НИ ГРмузей, № 4/12516 ; Закавказье, Б айсал; мидийский ярус, 

арпинский горизонт, зона C ornuspira baissalensis — R eitlingeria  vediensis, сл. 12.
О п и с а н и е  (рис. 1, л) .  Раковина маленькая, дисковидная, эволю тная, со сла

бовогнутыми боковыми сторонами, с округленной периферией. Н ачальная камера 
крупная, ш аровидная, диаметром 0,03—0.038 мм. Вторая трубчатая камера образует 
четыре-ш есть оборотов, навитых в одной плоскости. У некоторых экземпляров пер
вый оборот немного смещен от оси навивания раковины. Высота оборотов увеличи
вается равномерпо по мере роста раковипы с 0.01 мм в начале онтогенеза до 0,02--
0.04 мм в конце. Просветы оборотов в продольных сечениях от уплощ енно-овальпых 
до овальных. Степка в шлифе известковая, светлая, однослойная, неясно радиально- 
лучистая, толщиной 0,008 мм.

Р а з м е р ы  раковин в мм: диаметр — 0,18—0,33; толщ ина — 0,05—0,06; у  голоти
па соответственно 0,3.3; 0.06.

С р а в н е н и е .  По форме раковины и круппой начальпой камере A. arpaensis 
sp. nov. близка к A. bacillaeform is sp. nov., по отличается от последней меньшим ко
личеством оборотов, равпомерпым возрастанием осевых высот оборотов, прилегаю
щими оборотами, структурой стенки.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  П оздняя пермь, мидийский ярус, арпинский горизонт, 
зона Cornuspira baissalensis — R eitlingeria vediensis, Закавказье.
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М а т е р и а л .  12 различно ориентированных сечений удовлетворительной со
хранности из двух местонахождений (Байсал, Д ж агад зур ).
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НОВЫ Е Н И Ж Н Е К Е М БРИ Й С К И Е  ГАСТРОПОДЫ 
СИБИРСКОЙ П ЛА ТФ ОРМ Ы

В биостратиграфии древнейш их горизонтов кембрия Сибирской платформы зна
чи тельная роль отводится гастроподам как  одной из наиболее распространенных 
групп. В настоящ ее время первостепенным является  детальное исследование гастро- 
под: установление четкого диапазона стратиграфического распространения и объем а 
видов, что необходимо для разработки зональной ш калы  кембрия по этой группе 
организмов.

В процессе изучения ф ауны  пестроцветной свиты Алданской антеклизы  авто
ром было встречено несколько новых форм гастропод, описание которых приведено 
ниж е. Геологический возраст объектов указан  в соответствии со схемой, придятой  
в «Постановлениях...», 1983 [6], где ниж ний кембрий ограничивается снизу томмот- 
ским ярусом, а в скобках приведен возраст по схеме А. К. Валькова [1], в которой 
объем ниж него кембрия увеличен за счет выделения дотоммотского подразделения7— 
хаялахского яруса. К оллекция хранится в Геологическом музее ИГ ЯНЦ СО АН 
СССР, № 169, 170.

СЕМЕЙСТВО A R C H A E O SPIR ID A E  Yu, 1979 

Род Pseudoyangtzespira Bokova, gen .nov.
Т и п о в о й  в и д  - P.  selindeica sp. nov.
Д и а г н о з .  Раковины  свернутые, спиральные, правозавитые, уплощ енные, имею

щие от одного до двух оборотов. Устье неправильной формы, с внутренним краем, 
в той или иной степени заостренным.

В и д о в о й  с о с т а в .  Род монотипный.
С р а в н е н и е .  Новый род отличается от L atouchella Cobbold асимметричной ра

ковиной, от A rchaeospira Yu -  асимметричной раковиной и строением устья, а от 
Y angtzespira Yu -  направлением завивания.

P seu d o y an g tzesp ira  se lin d e ica  B okova, sp . nov.

Н а з в а н и е  в и д а  от p. Сэлиндэ.
Г о л о т и п — ЯНЦ, экз. № 170/1а; истоки р. Сэлиндэ вблизи пос. Мар-Кюэль, 

верхняя  часть устыодомской свиты; верхи венда (н и ж н яя часть ниж него кембрия,, 
хаялахский  ярус, низы  зоны Spinulitheca ro tunda — A nabarella  p lana  [1, с. 39]).

О п и с а н и е  (рис. 1, а - г ) .  Мелкие малооборотные (чуть больше одного оборо
та) раковины  с сильно уплощ енной верхней поверхностью. Завиток очень низкий,
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Рис. 1. P seudoyangtzespira selindcica sp. nov.; а — в — голотип № 170/la: 
a — вид сверху, 6 — снизу, в — сбоку; г — экз. № 170/16, сверху (Х ~35)

находится в одной плоскости с верхней частью последнего оборота. Устье непра
вильно овальное, слегка приостренный внутренний край его достигает пупка и, 
возможно, перекры вает его. Стенки раковины орнаментированы поперечными более 
или менее равномерными складками, отчетливо сохраняю щ имися на ядрах.

Р а з м е р ы ,  мм 170/1а (голотип) 170/16
Высота раковины (ш ирина устья) 0,50 0,50
Ш ирина раковины  0,85 0,75
Длина рак о ви н ы 1 1,30 1,15
Длина устья 0,80 0,60

З а м е ч а н и я .  Описываемый вид близок общей формой к Y angtzespira m ulti- 
costa ta  Не [9, с. 167]. О тличается от него кроме направления завивания и более 
мелкими размерами.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  К ак у голотипа.
М а т е р и а л .  Около 60 ядер различной сохранности из верхов устьюдомской и 

низов пестроцветпой свиты истоков р. Сэлиндэ.

СЕМЕЙСТВО P E L A G IE L L ID A E  K N IG H T , 1956 

Род A ldanella  V ostokova, 1962 
A ld an e lla  p a te llifo rm a  B okova, sp . nov.

Н а з в а н и е  в и д а  от patelliform is, лат — тарелковидный.
Г о л  о т й п — ЯНЦ, экз. № 170/23а; истоки р. Сэлиндэ вблизи пос. Мар-Кюэль, 

низы пестроцветной свиты; н и ж н яя  часть ниж него кембрия, томмотский ярус, зона 
A ldanocyathus sunnag in icus (хаялахский ярус, зона Spinu litheca ro tunda  — A nabarel- 
la  p lana  [1, с. 39]).

О п и с а н и е  (рис. 2, а, б).  Раковины мелкие, правозавитые, малооборотные 
(2 -3  оборота узколинзовидного сеч ен и я). Н авивание спирально-коническое, очень 
низкое. Обороты равномерно нарастаю т по направлению  к устью, оставаясь упло
щ енными сверху и снизу на протяж ении всей спирали. В результате этого уплощ е
ния раковины имеют дискоидальную  форму. Устье линзовидное. В неш няя поверх
ность орнаментирована мелкими, частыми, почти равномерно распределенны ми по
перечными складками, одинаково отчетливо видными на верхней и ниж ней частях 
раковины. В ыражен антиспиральпый синус.

Размеры, мм 170/23а (голотип) 169/72
Высота раковины 0,50 0,55
Диаметр раковины 1,25 1,25
Длина устья 0,65 0,70
Ш ирина устья 0,20 0,25

С р а в н е н и е .  Наиболее близок типовому виду [4, с. 6 6 -6 7 ]. Отличается от 
пего уплощ ением обеих поверхностей раковины и, следовательно, общей формой.

1 Ввиду того, что описываемые формы несколько отличаю тся от тех, для  кото
рых были разработаны измерения в «Палеонтологическом словаре» (1965), автор 
вынужден использовать дополнительно термин «длина раковины» дл я  обозначения 
расстояния между двумя крайними точками внешнего контура раковины.
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Рис. 2. Ядра гастропод: а, б -  A ldanella patellifo rm a sp. nov.: голотип № 170/23a:
■a — сверху, б — сбоку; в -  A ldanella attleborensis (Shaler et F o e rs te ); экз. № 169/17—

21a, сбоку (x ~ 3 5 )

Рис. 3. B arskovia jucunda sp. nov.; а— в — голотип № 169/200: a — сверху,
б — снизу, в — сбоку; г — экз. № 169/308, снизу ( х ~ 35)

У  A. attleborensis (Shaler et Foerste) (рис. 2, в) верхняя  часть оборотов вы пуклая, 
н иж няя  уплощ енная, поэтому н иж няя  поверхность имеет воронкообразную форму 
J8, с. 146]. Кроме того, раковины описываемого вида орнаментированы мелкими час
тыми складками, тогда как у типового вида скульптура в виде линий н арастания и
параллельны х им складок. От всех остальных видов рода [7, с. 104-106; 8, с. 145— 
147] отличается общей формой раковин и формой поперечного сечения оборотов.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Н иж ний кембрий, томмотский ярус (хаялахский и том- 
мотский ярусы  [1, с. 39]); северо-восточный склон Алданской антеклизы , Сибир
ск ая  платформа

М а т е р и а л .  30 раковин и ядер различной сохранности из пестродветной свиты 
истоков р. Сэлиндэ; около 20 экз. из низов пестродветной свиты рок Алдан и Л ена.

Род B arskovia G olubev, 1976 

B arsk o v ia  jucunda B okova, sp . nov.

Н а з в а н и е  в и д а  от jucundus, лат -  привлекательный.
Г о л о т и п  —ЯНЦ, экз. № 169/200; обнаж ение «Дворцы» левого берега р. Алдан, 

низы  пестродветной свиты; ниж ний кембрий, томмотский ярус, зона A ldanocyat- 
lius sunnagin icus.

О п и с а н и е  (рис. 3, а—г).  Раковины мелкие, развернуты е, левоспиральные, 
имеющие два оборота, круглы е в сечении. Н авивание спирально-коническое, зави 
ток низкий. Обороты быстро нарастаю т по направлению  к устью. Устье округлое, 
с плавной выемкой на внутренней губе. В неш няя поверхность орнаментирована 
тонкими поперечными ребрами, параллельны м и устьевому краю.
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Размеры, мм 169/200 (голотип) 169/308
Высота раковины 0,85 1.00
Ш ирина раковины 0,95 0.95
Длина раковины 1.40 1.25
Диаметр устья 0,85 0.70

С р а в н е н и е .  Наиболее близок В. su lca ta  V alkov et K arlova [2, с. 3 1 -3 2 ] раз
мерам и и общей формой. О тличается характером скульптуры  (у описываемого вида — 
тонкие поперечные ребра, а у  В. su lca ta  -  пологая сп иральная борозда, проходящ ая 
по середине спинной стороны) и строением устья. От типового вида [5, с. 40], а так
ж е от В. m ongolica Н. Z hegallo [3, с. 46] кроме указанны х выше признаков отлича
ется более крупными размерами, большой степенью  свернутости раковин.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Н иж ний кембрий, томмотский ярус, зона A ldanocyat- 
hus sunnagin icus; Сибирская платформа, восточный склон Алданской антеклизы .

М а т е р и а л .  3 экз. с сохранивш ейся стенкой и 4 ядра из низов пестроцветной, 
свиты рек Алдан и Гонам.
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СИСТЕМ АТИЧЕСКОЕ И С ТРА ТИ ГРА Ф И ЧЕС КО Е П О ЛОЖ ЕН ИЕ 
АММОНИТОВ ВИДА PARKINSONIA DONEZIANA 

B O R ISSJA K , 1908

В униф ицированных стратиграфических схемах юры Русской плиты  [4] видом- 
индексом верхней зоны байосского яруса явл яется  P ark inson ia  doneziana B orissjak .
А. А. Борисяк [3] установил этот вид без указан ия голотипа, в основном на фраг
ментарном материале. В. Ветцель [9] показал, что изображ енны е Борисяком фраг
менты ядер аммонитов принадлеж ат разным видам и в качестве лектотипа выбрал 
аммонит, изображ енны й в работе Борисяка на табл. 4, фиг. 2. Этот аммонит, диа
метром 15 мм, представляет собой микроконх с длинны ми боковыми уш ками, по
крытый простыми и двуветвистыми ребрами, несущ ими в точке ветвления бугорки, 
и чередующ имися по краям  гладкой вентральной полосы. По этим признакам  этот 
аммопит однозначно принадлеж ит роду C aum ontisphinctes 1920, подроду In frap a rk in - 
sonia W esterm ann, 1956 (см. [2]).

Другие изображенные Борисяком экземпляры  (кроме фиг. 1, па табл. 4, пред
ставляю щ ей неидентифицируемые начальны е обороты) принадлеж ат роду Rareco- 
stitos Besnosov et K utuzova, 1982, видам, близким к R. rarecostatus (Buckm an, 1881). 
О тождествление фиг. 3 на табл. 4 из работы Борисяка с R. rarecosta tu s ранее про
извел К. О. Ростовцев [5], а фиг. 1 на табл. 7 с R. m utab ilis (IJicolesco) К. Николе- 
ско [8].
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Род C aum ontisphinctes и его микроконковый подрод In frapark in son ia  в своем 
«стратиграфическом распространении ограничен интервалом от подзоны blagdeni 
зоны hum priesianum  нижнего байоса до подзоны polygyralis зоны subfu rcatum  верх
него байоса. Род R arecostites появляется в верхней части  зоны subfurcatum , имеет 
основное распространение в зоне garan tian a  и исчезает в низах зоны park insoni 
верхнего байоса. Таким образом, «зона Park inson ia  doneziana» не может быть воз
растны м аналогом хронозоны parkinsoni, а является  более древней.

Несмотря на то что лектотип С. (J.) doneziana и его отличия от других изобра
ж енны х Борисяком экземпляров были установлены  спустя 3 года после публика
ц ии монографии Борисяка, в отечественной геологической и палеонтологической 
литературе под этим названием описываю тся не формы близкие к лектотипу, а р а з
нообразные паркинсонииды, принадлеж ащ ие роду R arecostites [1, 6, 7]. Поэтому 
зона doneziana байоса Русской плиты долж на коррелироваться с хронозоной g aran 
tiana. В качестве индекса местной зоны Русской плиты вместо «Parkinsonia» done- 
x iana целесообразно использовать вид R arecostites rarecostatus, уровень распростра
нения которого примерно соответствует зоне garan tiana .
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НОВЫ Й РОД КРИПТОСТОМ ИДНЫ Х МШАНОК

В биогермных известняках среднего ордовика (карьер В азалемма Эстонской 
ССР) были обнаруж ены  широкие, но очень тонкие пластинчаты е колонии дву
слойно-симметричных мшанок. По наличию срединной зоны в колонии с продоль
ным расположением зооециев, разделенных на поверхности прямы ми гребнями, 
а такж е развитию  псевдомезозооециев эти мшанки, несомненно, относятся к се
мейству Phaenoporidae отряда Cryptostom ida. Морфологически они наиболее близки 
родам Phaenopora и Pteropora, по не тождественны им. Ф енопорам свойственны 
парны е псевдомезозооеции под каж ды м устьем в местах с продольным располо
ж ением  их и многочисленные псевдомезозооеции в краевы х участках колоний, где 
они порой образуют продольные ряды, разделенные гребнями. Описываемые мш ан
ки отличаю тся от фенопор эпизодическим развитием парны х псевдомезозооециев 
под устьями в местах с продольным их расположением и одиночных псевдомезо
зооециев в краевы х участках колоний. От птеропор, такж е имеющ их срединную 
зону колонии с продольными рядами устьев и эпизодически появляю щ имися под 
устьями парными псевдомезозооециями, новые находки отличаю тся отсутствием 
закономерно чередующ ихся полос из скоплений зооециев и псевдомезозооециев 
в краевы х участках колоний. Указанные отличия изученных мш анок позволяю т 
выделить их в новый род E ichw aldiclya с типовым видом Е. lam inata  sp. nov. 
К новому роду автором отпесепы Е. fo lium  (B assler, 1911), рассматривавш ийся

Поступила в редакцию  
28.1 V 1988
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Рис. 1. E ichw aldictya lam inata  sp. nov.; топотип -  ПИН, № 3535/1174:-. 
внеш ний вид колонии, видна срединная зона с продольными рядам и 
зооециев и краевы е участки с беспорядочным располож ением их, а так
ж е п ятн а с укрупненны ми устьями, Х4; Эстонская ССР, карьер Ваза- 
лемма; средний ордовик, карадокский ярус, кейлаский горизонт, ниж 

н яя  часть вазалеммаской пачки

ранее в составе рода P etalo lrypa отряда Trepostom ida, и семь видов, входивш и* 
преж де в состав рода P tilod ictyа отряда Cryptostom ida.

Описанные коллекции мш анок под № 3535 хран ятся  в Палеонтологическом, 
институте АН СССР (ПИН).

О Т Р Я Д  CRYPTOSTOMIDA 

П О Д О ТРЯ Д  PTILO D ICTY IN A  
СЕМЕЙСТВО PH A E N O PO R ID A E  ASTROVA, 1965 

Род E ichw aldictya L av ren tjev a , gen. nov.

Н а з в а н и е  р о д а  в пам ять Э. Эйхвальда.
Т и п о в о й  в и д  —Е. lam inata  L avrentjeva, sp. nov.; средний ордовик, карадок, 

кейлаский горизонт, н иж няя  часть вазалеммаской пачки.
Д и а г н о з .  Колонии двуслойно-симметричные, пластинчаты е (листовидные, 

вееровидные), зауж енны е проксимально и расш иреппые дистально. В них разли- 
чается узкая  срединная зона с продольными рядами устьев зооециев и широкие 
краевые участки -  с неправильным располож ением устьев. Д иафрагмы  единичные, 
верхняя гемисепта слабо развита. Мезотока прям ая. Устья в срединной зоне округ
ло-прямоугольные, в краевы х — округло-многоугольные, ромбические или овальные, 
Псевдомезозооеции беспорядочные, в срединной зоне колонии местами располага
ю тся попарно, по краям  они одиночны. М ельчайшие капилляры  развиты  или от
сутствуют. В краевы х участках колоний имеются закономерно располагаю щ иеся 
пятпа, состоящие из более крупных устьев зооециев, иногда с едппнчпыми псевдо- 
мезозооециями.

В и д о в о й  с о с т а в .  9 видов: Е. folium  (B assler, 1911) [2] и Е. lam inata
L avrentjeva sp. nov. из среднего ордовика (кейла) Эстонской ССР; Е. nodosa (Jam es, 
1878) и Е. p lum aria  (Jam es, 1878) из верхнего ордовика (уайтватер) США [4]; 
Е. 1'labellata (Eichw ald, 1860) из верхнего ордовика (набала-поркуни) Эстонской, 
Латвийской, JlHTOBCKoii и Белорусской ССР [3]; Е. w liiteavesi (U lrich, 1889) [6]
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Рис. 2. E ichw aldictya lam inata  sp. nov. голотип -  ПИН, №  3535/1040T 
a — внеш ний вид суж енной проксимально и расш иренной дистально 
колонии, Х2/3; 6 — тангенциальное сечение срединного и краевого участ
ков колонии, Х27; в — тангенциальное сечение краевого участка коло
нии, Х27; г — продольное сечение и д — поперечное сечение участка 
колонии с продольно располож енны ми устьями, Х27, Эстонская ССР, 
карьер В азалемма; средний ордовик, карадокский ярус, кейлаский го

ризонт, н и ж н яя  часть вазалеммаской пачки

и Е. m agnifica (M iller, 1878) [5] из верхнего ордовика Канады; Е. foliacea (K opaje- 
vich, 1975) и Е. d issecta (K opajevich, 1975) из ниж него силура (лландовери, юуру,. 
о-в Х ийумаа), Е. flabella tifo rm is (K opajevich, 1975) из ниж него силура (венлок, 
яани, о-в Сааремаа) Эстонской ССР [1].

С р а в н е н и е .  От Phaenopora новый род отличается эпизодическим развитием  
парны х псевдомезозооециев в срединной части колонии и единичными псевдомезо- 
зооециями в их краевы х участках. От P teropora — беспорядочным расположением 
устьев зооециев и наличием редких единичных псевдомезозооециев в краевы х 
участках колоний, а такж е развитием  в автозооециях верхней гемисепты.

E ich w a ld ic ty a  la m in a ta  L av ren tjev a , sp . nov.

Н а з в а н и е  в и д а  от лат. lam inatus — пластинчатый.
Г о л о т и п -  НИН, № 3535/1040; Эстонская ССР, карьер В азалемма; средний 

ордовик, карадокский ярус, кейлаский горизонт, ниж няя часть вазалеммаской 
пачки.

О п и с а н и е  (рис. 1, 2). Тонкие пластинчаты е двуслойно-симметричные коло
нии, суж енны е проксимально и сильпо расш иренные дистально. Ш ирина сравни
тельно узкой срединной зоны колоний с продольно расположенны ми рядам и  зоое
циев колеблется в пределах 0 ,9-1 ,7  мм, толщ ина -  1,1-1,2. Краевые участки  колоний 
могут достигать ширины до 80 см, при толщ ине 0,60—0,75 мм. Зооеции труб
чатые, коленчато-изогнутые, со слабо выраж енной верхней гемисептой, максималь
но выступающ ей па 0,03 мм. Диафрагмы редки и единичны. Ш ирина эпдозоны — 
0,26, экзозопы — 0,40-0.47 мм. М езотека тонкая, не более 0,017 мм толщ ины, изги
баю щ аяся в продольном срезе и прям ая в поперечном сечении. Число четких про
дольных рядов зооециев, разделенных прямыми гребнями, у основания — 3, выше — 
5 и более. Краевые участки колоний характеризую тся отсутствием гребней, беспо
рядочным, порой диагональным располож ением устьев зооециев. Форма устьев у з
кой средипной зоны округло-прямоугольная, размеры  их: 0 ,05-0,09X 0,17-0,22 мм 
(ближе к проксимальному концу они мельче и более у зк и е ). На 2 мм вдоль коло
нии их насчитывается 6 -6 ,5 , отстоящ их на 0,07—0,10 мм, а у основания -  на 0,14 мм. 
Ш ирина гребней, разделяю щ их продольные ряды  зооециев, составляет 0,09-0 ,10 мм.
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На продольных краевы х частях срединной зоны колоний отмечается постепенное 
увеличение размера устьев, достигающих здесь 0,15-0,17X 0,28-0,29 мм, а на 2 мм 
вдоль рядов их насчитывается 5 ,5 -6 . В краевы х частях колоний форма и размеры 
устьев сильно варьирую т, особенно в пятнах. Размеры  мелких устьев меж ду пят
нами равны: 0,14-0,19X0,19—0,22 мм. На 2 мм в разны х направлениях приходится 
7 -9  устьев зооециев, разделенных промеж утками 0,030-0,035 мм. В пятнах разме
ры устьев укрупняю тся, достигая 0,24-0,37 мм. Перистом наблю дается лиш ь у  устьев, 
находящ ихся ближе к основанию колонии. Псевдомезозооеции развиты  незаконо
мерно. В срединной зоне колонии с продольным располож ением устьев парные 
псевдомезозооеции под каж ды м  устьем встречаю тся местами. Форма их сечений 
округлая, округло-треугольная, размеры: 0,02-0,03 мм или 0,03-0,04X 0,05—0,07 мм. 
В краевы х частях колоний псевдомезозооеции редки и одиночны. Их размеры: 
0 ,07-0 ,09X 0,10-0 ,11 . П ятна, состоящие из более крупны х устьев зооециев и порой 
■с редкими псевдомезозооециями, не превыш аю т по площ ади 2 мм. Ц ентры их от
стоят друг от друга на 3 - 4  мм, в рельефе пятна либо плоские, либо слабо возвы
ш ены. К апилляры  в стенках не наблюдались.

С р а в н е н и е .  От Е. flabella ta  (E ichw ald, 1860), описанной под родовым на
званием  P tilod ictya из верхнего ордовика П рибалтики [3], новый вид отличается 
более мелкими устьями зооециев в срединной зоне (0,05-0,09X 0,17-0,22 мм вместо 
0 ,09-0 ,12X 0,21-0 ,26), а такж е меньш им числом их на 2 мм как  в срединной зоне, 
так и в краевы х участках колоний (5 5 - 6  вместо 7 ,5 -8  и 7 - 9  вместо 6 -8 ) .

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний ордовик, карадокский ярус, кейлаский и оан- 
дуский горизонты Эстонии.

М а т е р и а л .  П ять колоний происходят из того ж е местонахождения, что и 
голотип и две колонии из Раквере (оандуский горизонт).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Копаевич Г. В.  Силурийские мш анки Эстонии и Подолии // Тр. П алеонтол. ин-та 
АН СССР. 1975. Т. 151. 155 с.

2. Bassler R.  S. The E arly  Paleozoic Bryozoa of th e  B altic P rovinces //  Bull. Sm ithso
n ian  U. S. Nat. Mus. 1911. № 77. P. 1-382.

3. Eichwald  E.  L ethaea Rossica ou Paleontologie de la  R ussie, I. A ncienne Period. 
S tu ttgart, 1860. P. 355-494.

4. James U. P.  The Paleontologist. C incinnati, 1878. № 1, 2. P. 1-16.
5. Miller S. A.. Dyer С. B. C ontributions to  paleontology. C incinnati //  J. Soc. N at. Hist.

1878. V. 2. P. 1-11.
6. Ulrich E. O. C ontribution to  the m icro-paleontol. of th e  C am bro-Silur rocks of Ca

nada. P t. I I //G e o l. Nat. Hist. Surv. Canada. M ontreal. 1889. P. 27—57.

П алеонтологический институт П оступила в редакцию
АН СССР 4.1.1988

УДК 565.32:551.732(571.5)

©  1990 г.

ИВАНЦОВ А. Ю.

П ЕРВ Ы Е  НАХОДКИ Ф И Л Л О К А РИ Д  В НИЖ Н ЕМ  К ЕМ БРИ И
Я К У Т И И

В 1987 г. в пиж нексмбрийских отлож ениях среднего течения р. Лены (обнаже- 
пие Ж урипский мыс на правом берегу реки [1, с. 38, разрез 4]) были обнаружены 
двустворчатые раковины, принадлеж ащ ие ракообразным — филлокаридам. Ископае
мые найдены в слое серого известпяка (подошва слоя 6 [1 ]) , относящ егося пример
но к средней части зоны Profallo taspis jaku tensis  — цервой зоны атдаоанского яруса. 
Несколько образцов из отложений основания той же зоны [1, с. 37, разрез За] авто
ру были переданы Л. Н. Репиной.

Н ижпекембрийские филлокариды известпы из Австралии (сланцы Эму-Бей) [3], 
Испапни («археоциатовыс» слои близ Лас-Эрмитас, Кордова), США (группа Чилхоуи, 
Теннеси) [2], К итая (восток провинции Ю ньнань) [4]. Возраст этих местонахожде
ний не древнее второй половины атдабанского яруса. Таким образом, обнаруж ен
ные в Якутии филлокариды являю тся наиболее ранними представителями этой груп
пы членистоногих.

Оригиналы хранятся в Палеонтологическом институте АН СССР, кол. № 4349.
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Рис. 1. Isoxys zhurensis sp. nov: а—б — голотип № 4349/4, п равая  створка: a — X5; б — 
X12; в — экз. № 4349/2, фрагмент левой створки, ХЗ; г — экз. № 4349/1, дисковидный 
выступ на наруж ной поверхности панциря, Х8; д -  экз. № 4349/3, левая створка 
(Х З ). Я кутская АССР, среднее течение р. Лены, обнаж ение Ж уринский мыс; ниж 

ний кембрий, атдабанский ярус, зона P rofallo taspis jaku tonsis

Рис., 2. Isoxys zhurensis sp. nov.: 
а—в — прорисовка по фотографиям 
(рис. 1); а — голотип № 4349/4, 
рис. 1, а; б -  экз. № 4349/2, рис. 1, в; 
в -  экз. № 4349/3, рис. 1, 9; г — ре

конструкция правой створки

Н А Д О Т Р Я Д  PHYLLOCARIDA PACKARD,. 1879 

Р о д  Isoxys W alco tt, 1890 
Iso x y s zh u ren s is  Iv an tso v , sp . n o v .

Н а з в а н и е  в и д а  по местонахождению Ж уринский мыс.
Г о л о  т и п .  ПИН, № 4349/4; среднее течение р. Лены, разрез 4 [1, с. 38] (Ж у

ринский м ы с); ниж ний кембрий, атдабанский ярус, зона P rofallo taspis jakutensis..
О п и с а н и е  (рис. 1, а—д; 2, а —г). К арапакс двустворчатый, небольших разм е

ров. Передний и задний концы оттянуты  в шипы. Створки короткие и высокие, ли
ния их смы кания видна только на шипах, на других участках спинного края  пере
ход створок друг в друга незаметный. Брюшной край створки круто закругленны й 
па заднем конце и несколько более пологий на переднем (рис. 1, в, 9; 2, б, в). Угол 
меж ду ним и смычным краем в первом случае достигает 90° (рис. 1, в). Ш ипы сред
них размеров, тонкие, несколько загнуты е вверх на концах. П анцирь очень топкий 
и легко сминается при уплотнении породы, поэтому собетвеппые морфологические 
элементы его внешней поверхности обычно замаскированы  вторичными складками. 
Л иш ь около основания задних шипов всегда заметны небольшие углубления тре
угольной формы. Подобные, но менее ясно вы раж енны е углубления наблюдаются 
и около передних шипов. Вдоль свободного края  створок проходит очень тонкий, ни
тевидный валик, более ясный па ш ипах и почти совсем невидимый па брюшном:
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.крае. Ila  отдельных фрагментах панциря наблю даю тся следы скульптуры  в виде 
м елких, беспорядочно разбросанных бугорков, наиболее заметные около шипов. На 
2 окз. был обнаруж ен выступ наруж ной поверхности панциря, в одном случае диско- 
видпой формы (рис. 1, б, обр. № 4349/4), в другом — кольцеобразной (рис. 1, г, 
обр. Лг 4349/1). На голотипе можно определить положение диска на правой створке, 
недалеко от переднего шипа, ближ е к брюшному краю, диаметр его -  0,3 мм.

Кроме раковин, остатков других частей панциря не обнаружено.
Р а з м е р ы ,  м м :

Голотип

ЭКЗ. Лг

4349/4
4349/5

Длина 
раковины 

ниж е осно
вания шипов

(Д)
11
16

Высота 
раков нны 

(В)

I
10

В /д  Длина
ш ипов

0.64
0,63

С р а в н е н и е .  Ближ е всего новый вид к I. au ritu s  (Jiang, 1982); I. chilhowea- 
•nus W alcott, 1890; I. com m unis G laessner, 1979; I. acu tangu lu s (W alcott, 1908) и от
личается: от I. com m unis меньшей длиной шипов и более крутым изгибом брюшного 
к рая; от I. chilhow eanus и I. acu tangu lus -  более длинными шипами и более резким 
перегибом заднебрюшного края. Наиболее близок I. zhurensis к I. au ritu s, особенно 
к его мелким (ювенильным?) экземплярам  длиной около 10 мм [4, PI. II, fig. 6—7], 
но имеет несколько большую высоту створок (В/Д у I. au ritu s  равно 0 ,4 -0 ,56). Кроме 
того, есть различие и в скульптуре, представленной ям кам и у I. au ritu s и бугорками 
у  I. zhurensis.

З а м е ч а н и е .  При ориентировке раковины мы принимаем, вслед за Глесснером 
[3, с. 25], за передний конец раковины место с несколько более пологим брюшным 
краем. Здесь ж е на голотипе расположен дисковидный выступ. П роисхождение его 
не ясно: то ли это след прикрепления мускула или глазной бугорок, то ли остаток 
какого-то скульптурного элемента.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Я кутская АССР, среднее течение р. Лены; ниж ний кемб
рий, атдабанский ярус, зона P rofallo taspis jakuLcnsis.

М а т е р и а л .  Около 50 фрагментов и неполных створок — среднее течение 
р. Лены, правый берег против ручья Негюрчуне; 15 фрагментов раковин — правый 
■берег у устья ручья Б ы дъянгайя.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКОПАЕМОЙ СКО РЛ У П Ы  ЯИЦ  П ТИ Ц  
Д Л Я  Х АРА КТЕРИ СТИ КИ  ВЕКО ВЫ Х  К О Л Е БА Н И И  КЛИ М А ТА

Обитание птиц и млекопитаю щих в пещ ерах и нишах нередко приводит к обра
зованию там отложений помета и кормовых остатков животных. Часто сохраняются 
в них и обломки скорлупы яиц  гнездящ ихся там птиц. Такие зоогенные отложения 
представляю т собой своеобразные памятники истории экосистем [3, 12].

Исследование зоогенпых отложений проводится радиоуглеродным, палинологи
ческим, геохимическим, остеологическим и рядом других методов, однако одновре-
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.менпое использование более чем двух каких-либо методов практикуется крайне ред
ко. Дополнительным объектом изучения может стать скорлупа яиц  птиц. До сих 
пор ее использовали для  определения видовой принадлеж ности скорлупы в архео
логических памятниках [9] и в качестве объекта радиоуглеродного датирова
н ия [11].

Мы предлагаем использовать сохранивш ую ся в отлож ениях скорлупу яиц  птиц 
для характеристики вековых изменений климата.

Известно, что в период инкубации яйца различных видов птиц теряю т около 
15% исходной массы в виде паров воды [6, 13]. И спарение воды ие зависит от ин
тенсивности метаболизма зародыш а и протекает равномерно в течение всего перио
да ипкубации; потеря воды является  необходимым условием нормального вылупле- 
ния. Газообмен через скорлупу протекает путем диффузии. Количество газа, диф ф ун
дирующее в единицу времени в скорлупу, прямо пропорционально площ ади пор и 
разности концентраций паров воды по обе стороны скорлупы  и обратно пропорцио
нально толщине скорлупы [5]. Отмечалось, что величина проводимости скорлупы 
меняется с изменением количества пор в скорлупе [6—8]. Эффективность механиз
ма, регулирую щего изменчивость поровых характеристик, такова, что изменение гра
диента диффузии через скорлупу компенсируется соответствующим изменением 
проводимости скорлупы только в течение нескольких поколений [6]. Такое измене
ние проводимости скорлупы отмечено у интродуцированных около 400 лет назад 
кастильских кур в Анды [10]. Механизм отого явления не исследован.

Ц итированные работы позволили предположить, что при вековых изменениях 
относительной влаж ности воздуха количество пор в скорлупе яиц  птиц будет соот
ветственно изменяться. Д ля проверки этого предполож ения были выбраны отлож е
ния, обнаруженные в одной из скальны х ниш хребта Дзолен-Ула, расположенного 
ю жнее горного массива Гурван-Сайхан, в зоне опустыненных степей Северной Гоби. 
Эта пиш а в течение последних 1,5 тыс. лет служ ила убеж ищ ем многим поколениям 
филинов. Их кормовые остатки вместе с пометом пищ ух (и, вероятно, хомячка) и 
обломками скорлупы птичьих яиц образовали слой мощностью 30 см [4].

Достаточное для подсчетов количество скорлупы яиц  птиц было обнаружено во 
всех, кроме самого нижнего, горизонтах отложений. Размерные признаки и резуль
таты  изучения структуры  скорлупы на сканирую щ ем электронном микроскопе по
казали , что скорлупа принадлеж ит филину. Определение скорлупы проведено 
К. Е. М ихайловым, которому мы приносим искреннюю благодарность за постоянную 
помощь при выполнении исследований, просмотр рукописи и критические замечания 
по ней.

П редварительная подготовка скорлупы проводилась по несколько измененной 
методике С. Тайлера [14]. Образцы скорлупы кипятили  в течение 10 мин в 10%-ном 
растворе едкого кали, затем каж дую  скорлупку опускали пинцетом на 15-20  с. в 
6% -ную азотную кислоту. Образцы промывали в дистиллированной воде и сушили. 
В нутренняя поверхность скорлупы окраш ивалась с помощью фломастера. После та
кой прокраски поры, выходящ ие на наруж ную  поверхность, хорошо заметны и лег
ко подсчитываю тся под бинокуляром.

Результаты  исследования показали  (табл. 1), что количество пор в скорлупе 
из разны х слоев отложений изм еняется в пределах от 0,640 до 0,816 на 1 мм2, 
в среднем 0,726. П оказатель количества пор в скорлупе в каж дом слое отличается 
от  аналогичного показателя в соседних слоях с достаточно высокой степенью на
деж ности.

Для сравнения полученных данных с данными по изменению климата мы при
влекли  материалы по Баян-Сайрскому торф янику, расположенному в высокогорных 
степях восточной части Монгольского А лтая, на высоте около 2800 м над ур. м. м еж 
ду горной верш иной Б урхан-Буда-ула и перевалом Хара-Ш удин-Даба; мощность тор
ф ян и ка -  180 см [2].

В табл. 1 приведены показатели степени разлож ения и неконституционной 
зольности торфа для тех ж е временных промежутков, что и слои в нише хребта 
Дзолен-Ула. Д ля горных торфяников первый из этих показателей измепяется п ря-

Таблииа 1

Вековые изменения количества пор в скорлупе филина, показателей 
степени разложения и неконституционной зольности Баян-Сайрского 

торфяника за последние 1500 лет

Период 
образования 

слоев, по 
радиоугле

родным д а
тировкам 

[4], лет 
назад

К оличе
ство об
разцов

Среднее 
количество 

пор на 1 мм2
Разность
средних

Достовер
ность разни
цы средних 
по критерию 
t Стыодента

Степень 
разлож ен и я 

торфа, %

Н еконститу
ционная 

зольность 
торфа, %

0-300 39 0,694+0,023 0.080 >0,95 28,2 67,6
300-700 80 0,774+0,022 0,070 >0,95 18,8 55,2
700-900 40 0,704+0.024 0,112 >0,99 25,0 63,5
900-1100 40 0,816+0,028 0,176 >0,999 19,0 65.5

1100-1300 40 0,640+0.026 28,0 61,8
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мо пропорционально изменению температуры  воздуха, а второй коррелирует с ко
личеством осадков [2].

Расчеты  показали, что количество пор в скорлупе отрицательно коррелирует со 
степенью разлож ения торфа ( г = —0,90; р < 0 ,0 5 ) . К орреляционная связь меж ду ко
личеством пор в скорлупе и неконституционной зольностью отсутствует ( г = —0,16).. 
Известно, что при повышении тем пера1уры [1] относительная влаж ность умень
ш ается. Таким образом, количество пор в скорлупе яиц  птиц меняется в соответст
вии с изменением относительной влаж ности и тех климатических показателей, кото
рые с ней тесно связаны . Количество пор в скорлупе яиц  птиц мож ет достоверно 
м еняться с вековыми изменениями клим ата за 200-250  лет.
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О ПАРНОЙ А ЛЫ Х  И З Н И Ж Н ЕГО  МИОЦЕНА БУ Х Т Ы  ТАГАЙ
о. ОЛЬХОН (БА Й К А Л )

Первые находки третичных позвоночных на о. Ольхон в северо-восточной части: 
бухты Тагай (в 6 км ю го-западнее пос. Хушир) сделаны в 1955 г. А. Ф. Китайпиком 
и В. С. Ткалич. Остатки позвоночных найдены в отложениях, вскрытых 20-метровым 
абразионным уступом. В 1957-1958 гг. здесь проводились раскопки под руководством
Н. А. Логачева. В озерно-болотных зеленых глинах халагайской свиты  (слоях 3, 5, 
7 Л огачева), чередующ ихся с прослоями песков и известняков, собраны остатки рыб, 
амфибий, рептилий, птиц и млекопитаю щ их [3]. П ачка зеленых глин, имеющ их мощ
ность около 12 м, залегает на кристаллических породах архея и перекры вается чер
ными известковистыми глинами. Ф аунистические остатки накапливались на дне мел
кого, временами пересыхавшего озера [3]. Н асыщ енность карбонатами и слабая 
гипсоносность отложений свидетельствуют об относительной аридности климата вре
мени их накопления. В глинах халагайской свиты установлен спорово-пыльцевой 
комплекс широколиственно-хвойного леса [2]. По данным В. А. Беловой [2], низы.

Поступила в редакцию
24.V.1988;
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жалагайской свиты содерж ат пыльцу и споры следую щих растений: A lnus sp., T suga sp., 
P icea sp., Carya sp., JugJans sp., B etula sp., Taxodium  sp., Picea sect. Omorica P inus sp., 
C arpinus sp., C astanea sp., Celtis sp., L iquidam bar sp., T ilia  sp., Acer sp., G ram ineae, 
C yperaceae, Chenopodiaceae, Compositae. Разнообразие пыльцы  травянистой и кустар
никовой растительности свидетельствует и о распространении в это время открытых 
степны х пространств.

Определением остатков млекопитаю щ их занимались И. М. Громов (гры зуны ),
В. И. Громова (лошадиные и хищ ники), Е. И. Б еляева (халикотериевые и носороги), 
Б . А. Трофимов (парнопалы е). В составе тагайской ф ауны  были установлены  Insec- 
tivora: Proscalops sp., T alpa sp.; Lagom orpha: Procaprolagus sp.; R odcntia: M onosaulax 
sp. nov., Cricetodon cf. sansan iense; Carnivora: M ustelidae, Felidae; Perissodacty la: An- 
ch itherium  sp., M etaschizotherium  (?) sp., D icerorhinus sp.; A rtiodactyla: P alaeom eryx 
sp., Bovidae [3]. Предполагалось, что возраст этой ф ауны  — средний или средний — 
поздний миоцен [3, 4]. Громов считал наиболее вероятным среднемиоценовый возраст 
тагайской  ф ауны  на основании присутствия в ее составе Procaprolagus sp., M onosau
lax  sp. и Cricetodon cf. sansan iense. По мнению Беляевой, наличие в составе тагай
ской ф ауны  M etaschizotherium  (?) исключало ее олигоценовый и раннемиоценовый 
возраст [3]. Опираясь на эти определения и геологические данные, халагайскую  сви
ту относят либо к среднему миоцену -  ниж нем у плиоцену [3, 5], либо к среднему 
миоцену — среднему плиоцену [ 1 ].

Определение переданных мне Трофимовым остатков парнопалых из коллекции 
Л огачева, хранящ ихся в Палеонтологическом институте АН СССР, позволило уста
новить в составе тагайской ф ауны  четыре вида парнопалых: R um inantia, Cervidae — 
A m phitragu lus boulangeri Pomel, 1853, L agom eryx parvu lu s (Roger, 1898); fam . in d e t.— 
O rygotherium  aff. escheri Meyer, 1838; Suiform es, A ntracotheridae — B rachyodus in ter- 
m edius Mayet, 1908 (рис. 1).

Остатки A m phitragu lus boulangeri немногочисленны — это коренные зубы (два 
М2, три Mi) и кости конечностей (рис. 1, а—з).  Коренные зубы брахиодонтные. Верх
н ий  коренной М2 с хорошо развиты ми парастилем, мезостилем и столбиком паракона, 
имеющим на ж евательной поверхности вид загнутой вперед складки, и слабыми 
столбиком метакона и метастилем. Цингулум и палеомериксовая складка хорошо вы 
раж ены . Эктостилид небольшой, столбикообразный. Разница высот лингвальных и 
лабиальны х полулуний и меж ду лингвальными полулуниями на верхних и лаби аль
ными на ниж них коренных значительная. Размеры  в мм; ш ирина коронки М2 7,8—8, 
ее поперечник 9,—9,5; ш ирина коронки Mi 7,5-8,7, ее поперечник 5,3-5 ,7 ; ш ирина 
проксимального конца пястной кости 14, его поперечник 10,8; ш ирина дистального 
конца большой берцовой кости 15,5-16,5, его поперечник 12—12,4; ш ирина дистально
го конца плюсневой кости 15, его поперечник 9,7; ш ирина таранной кости 12-12,6, 
ее высота 18,5-20, ее поперечник 11,5; ш ирина ладьевидно-кубовидной кости 15,7, 
ее  высота 16,2, ее поперечник 15; длина первой ф аланги 22,5; длина второй ф аланги  
14,5-16,2; длина третьей ф аланги 13,8.

Lagom eryx parvu lus принадлеж ат отдельные зубы, фрагмент ниж ней челю сти и  
кости конечностей (рис. 1, и - о ) .  Н иж няя челю сть с длинной диастемой. Коренные 
зубы  брахиодонтные. Индекс гипсодонтности Р 4 0,604. Коронка Р э асимметричная, 
с  резкой срединной бороздой на лингвальной стороне, расположенной ближе к перед
нему краю коронки. М1 с небольшими округленны ми парастилем, мезостилем и стол
биком паракона и с хорошо развитым, загибаю щ имся вперед метастилем. П алеоме
риксовая складка сильная. М оляризация Р 4 достигает IV стадии (метаконид расш ирен 
и спереди сливается с параконидом). Крыло параконида на Р 4 длиннее крыла пара- 
стилида, образует выгнутую  по направлению  к метакониду дугу. Л ингвальная станка 
талонида на М3 полностью развита. Размеры  в мм: ш ирина коронки Р 3 7,8, ее попереч
ник  7; ш ирина коронки М1 9, ее поперечник 9,8,; ш ирина коронки Р 4 9, ее поперечник 
4,6; ш ирина коронки Mi 10, ее поперечник 7,9; ш ирина коронки М3 13,2, ее попереч
ник 6,9; ш ирина дистального блока плечевой кости 17,8—17,9; ш ирина проксимально
го конца лучевой кости 17,8-17,9; ш ирина дистального конца бедренной кости 28,2; 
ш ирина дистального конца большой берцовой кости 20,4-20,5, его поперечник 15; 
ш ирина таранной кости 13,5—14,2, ее высота 22-22,4, ее поперечник 13,5; ш ирина 
ладьевидно-кубовидной кости 16,9, ее высота 17,4, ее поперечник 17,1.

Наибольшее число ископаемых остатков принадленш т ориготерию, отличаю щ ему
ся от типичного O rygotherium  escheri более низкими коронками и более короткой 
складкой, образуемой столбиком паракона па ж евательной поверхности. В коллекции 
это парпоналое ггредставлепо фрагментами челюстей, зубами, костями конечностей 
(рис. 1. п —ц).  Год и вид установлены  Г. Мейером п 1838 г. по ф рагм енту челюсти 
из Капфиаха, Ш вейцария. По данным Э. Тениуса [13], ориготерий известен лиш ь из 
двух европейских местонахождений: кроме типового .местонахождения его остатки 
встречены такж е в Гориахо Ш тирии, Австрия. Систематическое полож ение этого рода 
пе ясно, его относят либо к Palaeom erycidae [7, 13], либо к Lagom orycinae [6]. Свое
образное строение зубов O rygotherium  отличает его от представителей обеих этих 
групп. У ориготерия нз бухты Таган коронки верхних короппых зубов ош'нь низкие, 
сильно суж аю щ иеся к ж евательной поверхности и расш иряю щ иеся лабиально, с мощ
ным цппгулумом п уплощ енным эптостилем. Столбик паракона на ж евате жпой по
верхности образует загнутую  вперед складку, а парастиль и мезостиль отгибаются 
пазад. На М3 мезостиль имеет вид небольшой, слегка отогнутой вперед складочки. 
М оляризация Р ( соответствует I I I  стадии (метаконид слегка расш ирен). Па ниж них 
кулисообразно расположенных коренных столбики метакопида и энтокопида, палео
мериксовая складка к  цингулум мощные. Ц ингулум па задней поверхности коронки
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•■образует карманообразную  складку, примерно параллельную  уплощ енному эктости- 
лиду. П арастнлид слабый. М3 с полностью развитой внутренней стенкой талопида и 
цингулумом по внеш нему краю  гипоконида. Блок плечевой кости с относительно ко
роткой и вздутой медиальной частью. Поперечник латеральной части проксимальной 
суставной поверхности лучевой кости значительно уж е поперечника медиальной 
части. П лю сневая кость с дисталы ю  замкнуты м срединным сосудистым желобом. 
П ервая ф аланга длинная, стройная. Размеры  в мм: ш ирина коронки Р 2 9,1, ее попе
речник 7,8; ширима коронки М1 11, ее поперечник 12.2; ш ирина коронки М2 11, ее 
поперечник 13,8; ш ирина коронки М3 12, ее поперечник 13; ш ирина коронки Р2 6,7, 
ее поперечник 3,5; ш ирина коронки Р 3 8,3, ее поперечник 4,3; ш ирина коронки Р 4 
9,3—9,4, ее поперечник 5,6—6; ш ирина коронки Mi 9,2-10,7, ее поперечник 6 -7 ,6 ; ши
рина коронки М2 10—11,8, ее поперечник 7 ,5-10; ш ирина коронки Мз 13,9, ее попе
речник 7,4; ш ирина дистального блока плечевой кости 23,5, его поперечник 18,2; ш и
рина проксимального конца лучевой кости 21,8, его поперечник 15,2; ш ирина таранной 
кости 16,9—18,1, ее высота 29,1-29,8, ее поперечник 17,3-17,4.

B rachyodus in term cd ius представлен коренным зубом М3 и костями конечностей 
(рис. 1, ч—э). М3 брахиодонтпый, лунчатый. П ередний внутренний бугор конический, 
со слабо выраж енной луичатостыо. П рисутствует брахиодусован складка. Талонид 
ш ирокий, удлиненный, с одним бугром. Размеры  в мм: ш ирина короики М3 43,3, ее по
перечник 21,4; ш ирина талопида 14.8, его поперечник 13.9.

Эти виды парпопалых были широко распространены в европейских ф аунах первой 
половины миоцена. Три из них (L. parvulus, О. aff. escheri и В. in term edius) в фауне 
СССР встречены впервые. П рисутствие этих видов в составе тагайской ф ауны  сви
детельствует об ее более древнем возрасте, чем считалось ранее. Стратиграфическое 
распространение видов A. boulangeri и В. in term edius в Европе ограничено ниж ним 
миоценом [6, 8, 13]. A. boulangeri известен из местонахождений, сопоставляемых с зо
нами MN 2 -4 , а В. in term edius -  с зоной MN 3. Стратиграфическое распространение 
L. parvu lus -  ниж ний -  средний миоцен (бурдигал -  тортон), зоны MN 3 -6  [10].
О. escheri известен из среднего миоцена (верхнего виндобона) Австрии и Ш вейца
рии (зона MN 6), но так как тагайский ориготсрий отличается от типичного большей 
примитивностью зубной системы, то можно предположить, что он более древний.

С тратиграфический диапазон других видов млекопитаю щих, известных из этого 
местонахождения, не противоречит раннемиоценовому возрасту фауны. Procaprolagus 
известен с олигоцена, M onosaulax и A nchitherium  -  с рапного миоцена. Ассоциация 
A nchitherium  — Brachyodus, по данным П. Мэна [9], в Европе была характерна для 
зоны MN 3. Cricetodon sansanicnso  известен из ниж него и среднего миоцена. При
сутствие M ctaschizotherium  в составе ф ауны  сомнительно.

Сходство тагайской ф ауны  с ф аунам и Европы позволяет предполагать сущ ест
вование в пределах П алеарктики во второй половине раннего миоцена единой Евро
пейско-Сибирской зоогеографической подобласти.
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О М И Н ЕРА Л И ЗА Ц И И  РА СТИ ТЕЛ ЬН Ы Х  ОСТАТКОВ 
И З ПОЗДНЕГО А Л ЬБА  У К РА И Н Ы

В нескольких статьях, посвящ енны х описанию хвойных семейств Taxodiaceae и  
C heirolepidiaceae из окрестностей г. К анева [1, 2, 6, 7, 9], была показана удивитель
н ая  сохранность ископаемых растений. Последние представляю т собой петриф ика
ции, или истинные окаменелости [3]. Так называю т остатки, ткани которых пол
ностью или частично замещ аю тся минеральным веществом (кварцем, кальцитом, п и 
ритом и др.) с сохранением клеточной структуры  («клеточная минерализация» 
рис. 1, а—в\ 2, д. е). Ископаемые растения из позднего альба К анева представляю т 
собой псевдоморфозы опала по растительной ткани, а в некоторых случаях -  частич
ные псевдоморфозы, так  как  только часть органического вещ ества замещ ена мине
ральным, часть сохранилась в виде фитолеймы, а часть отпечатков представляет со
бой полости, в которых вещ ество растения уж е исчезло.

Напомним, что растительные остатки собраны в кварцево-глауконитовых песках 
верхнего альба на восточном склоне Украинского кристаллического щ ита в районе- 
К аневских дислокаций. Морские альбские отлож ения представлены  здесь верхним  
подъярусом с характерной фауной, среди которой отмечен зональны й вид средней 
зоны  верхнего альба M ortoniceras in fla te  Sowerby. Эти отлож ения сложены  песками, 
серовато-зелеными глауконитовыми разнозернисты ми со стратифицированными про
слоями и стяж ениям и сливного глауконитового песчаника зеленовато-серого цвета 
с остатками растений, обломками древесины и морской фауной. Пески и песчаники, 
позднеальбского возраста лучш е вы раж ены  в ю жной части Каневских дислокаций.. 
Они залегаю т на размытой поверхности келловейских глин или на гравийно-галечном 
слое нижнего мела и связаны  постепенным переходом с вы ш ележ ащ ими отлож ени
ями сеноманского яруса.

Г. А. Радкевич [5], собравший большую коллекцию  ф ауны  из глауконитовых, 
песчаников окрестностей г. Канева, указы вал, что в ней преобладаю т пластинчато
ж аберные моллюски (~70%  всего числа беспозвоночных, известных из этих отлож е
ний) не только по числу видов, но и по количеству экземпляров. Некоторые из них 
образуют настоящ ие колонии. По мнению Радкевича, общий характер этой фауны,, 
нахождение в глауконитовых песках рода Lingula, обилие устриц и буравящ их мол
люсков, а такж е песчаный состав пород, частые прослойки крупнозернистого мате
риала -  все указы вает на мелководно-прибрежные условия ф ормирования осадков. 
Обилие растительных остатков, в частности кусков древесины, источенной буравя
щими моллюсками, такж е свидетельствует в пользу такого предположения. К ак по
лагает Н. В. Пименова [4], местом произрастания древних растений явл ял ся , очевид-

Рис. 1. Окремненные растительны е остатки в гезе; а — экз. 4729/370, поперечный срез 
сегмента цикадофита с подвернутыми краям и; по контуру сегмента видны леписферы 
опала-СТ, в полости, оконтуренной ниж ней поверхностью сегмента, и внутри ткани 
сегмента -  халцедон; клетка представляет собой лучистый агрегат халцедона; 
б, в — экз. 4729/340, контакт обломочных зерен с сегментом цикадофита и листом 
хвойного K anevia; отсутствуют деформация растительной ткани и внедрение в нее 
обломочных зерен; г, д — экз. № 47(29/89,, гнездо опоки (о) или порцелланита в пес
чаной массе геза: г — в проходящем свете, д — николи скрещ ены; У краина, окрест
ности г. Канева, Малый пекарский овраг (обр. 370, 340), Холодный овраг (обр. 89);

поздний альб
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но, небольшой остров в мелком море. Судя по составу растительны х остатков, имею
щ ихся в наш ей коллекции, побережье острова было покрыто зарослями хвойных 
Frenelopsis kaneviensis B araie et D oludenko (сем. C hcirolcpidiaccae) и K anevia pimo- 
noviae D oludenko ct S h ilk ina (сем. T axod iaceae).

Состав флоры свидетельствует о том, что климат был теплым, а данные по дре
весинам указываю т на его достаточную увлаж ненность [1, В]. У древесины K anevia 
pim enoviae слои прироста вы раж ены  отчетливо, переход от ранней древесины к позд
ней резкий. Большую  часть слоя прироста составляет ран няя  древесина, а поздняя 
представлена только двумя-тремя слоями сплю снутых трахеид. Это свидетельствует 
о том, что условия роста были благоприятными, а период покоя непродолжительным.

Как уж е отмечалось, листья, побеги, ш иш ки сохранились как  бы в приж изнен
ном состоянии, они имеют форму и объем, а их внутреннее строение сохранилось 
благодаря минерализации совокупностью субмикроскопических кристаллов. Порази
тельная сохранность растений, при которой можно изучать клеточное строение эпн- 
дермиса и других тканей листа, древесины так, как ото делают на живом материале,, 
вы звала вполне естественный вопрос о том, в каких условиях и каким образом про
исходил процесс окремнения растительных остатков, как  быстро он проходил и ка
ковы  источники кремнезема.

Нам представляется, что процесс минерализации растительных остатков проис
ходил следующим образом.

Породы верхнего альба, содерж ащ ие растительные остатки, представлены гезами.. 
В понимании Л. Кайе [8], гезы -  это песчаная порода, вклю чаю щ ая в состав облом
ков помимо кварца (и полевых шпатов) соизмеримые количества обломков спикул 
губок и глауконита и сцементированная базальной опоковой (порцелланитовой) м ас
сой, люссатитом и халцедоном. Прочность гезов, обусловленная их вторичной цемен
тацией, неравномерна внутри слоя. В общем случае в пласте гезов отмечаются более 
уплотненные стратифицированные линзы  или ж елвачки размером 5—20 см, норовые- 
пространства в которых выполнены халцедоном. На периферии ж елвачков видна 
каемка разуплотнения (шириной 2 - 5  см), в пределах которой плотность (и проч
ность) пород плавно убывает, сравниваясь в конечном счете с плотностью (проч
ностью) пластовых гезов. Н аилучш ей сохранностью обладают растительные остатки, 
запечатанные внутри полностью сцементированных ж елвачков. В массе пористого 
геза они не целиком замещ ены кремнистым веществом, а представлены как бы пре
рывистыми псевдоморфозами кремнезема по растительным остаткам. Кремнистый це
мент гезов зафиксировал произвольное положение растительных остатков по отноше
нию к  плоскости наслоения. Н аряду с этим отсутствует деформация растительной 
ткани  па контакте с обломочными зернами (рис. 1, а - в \  2,3, е). Такое положение рас
тительных остатков и их сохранность свидетельствуют о крайне быстрой их литнфи- 
кации, происшедшей до (пли без) естественного гравитационного уплотнения пород. 
Об этом же свидетельствует и структура гезов, представленных зернами кварца,, 
глауконита, обломками произвольно ориентированных спикул губок, находящ ихся в 
массе базального кремнистого цемента.

Кремнистая масса пород поликомпонентна. В породах присутствую т блоки и изог
нутые фрагменты  порцеллапита (опоки) (рис. 1, г, д) размерами до 5 -0  мм. Такие 
фрагменты могут рассматриваться в ранге фрагментов обломочного костяка пород 
наряду с обломочными зернами или остатками растений. Седиментациоппо гелевая 
природа порцеллаиитов обусловила и их высокую гидравлическую  крупность, па 
порядок и более превосходящую гидравлическую  крупность кварца или глауконита. 
Н аряду с блоками гомогенного порцеллапита присутствуют ноля, выполненные опа
лом-(.Т, п пространства, сложенные халцедоном. В массе халцедона повсеместно от
мечаются частично халцедонизированиые шаровидные тельца опала-СТ (тпеиельпые 
частицы ). Скопления леписфер (опал-СТ) и натечные полусферичные образования- 
опала-СТ одновременно являю тся и внеш ней оторочкой па обломочных зернах, зернах 
глаукопита и на спикулах губок (рис. 2, а, б).  Л иш ь в ядрах ж елваков и линз круп
ные поры отсутствуют, а позиции крупны х пор выполняются сплош ными массами 
аутигенного кварца (халцедона) (рис. 2, Э, е) .

Текстурны е и структурны е особенности гезов свидетельствуют об пх ф ормирова
нии в обстановке пятнистого гелевого заполнения паддоппой части осадка, т. е. 
в условиях дискретного поступления геля кремнезема в бассейн седиментации. Имен
но разбавление гелем S i0 2 обеспечило седпмеитационную разобщенность обломочных 
фрагментов пород. Геологические моменты импульсов поступления геля SiCD (крем
незема) маркирую тся уровнями стратификации максимально окремнелых ж елваков и

Рис. 2. Структурные особенности гезов; а, б -  экз. 4729/340, пора (п ), многократно 
превы ш аю щ ая по размерам зерна песчаной массы геза; иа зернах видны цепочки 
леписфер люссатита (л): а — проходящ ий свет, 6 -  николи скрещ ены; г -  экз. 472Я/ 
/340, норовое пространство (п), многократно превыш аю щ ее по размерам обломочные 
зерна песчаной массы геза, выполнено халцедоном: в -  проходящ ий свет, видно об
рамление люссатитовыми леписферами (лп) контура поры и реликты  леписфер внут
ри поры: г -  николи скрещены; д, е -  экз. № 4729/400, растительная ткань листа 
хвойного, замещ енная опалом; каемка натечного люссатита (л) на примыкающ ем 
зерне глауконита (г) и во внутренней частя  клеток; поля халцедона заполняю т 
пустоты (поровые пространства) в песчаной массе геза и внутренние (выгоревшие) 
участки растительной ткани: д — проходящ ий свет, е — николи скрещ ены; У краина, 

окрестности г. Канева; поздний альб
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■ лпиз. Д иагепстическая цементация пласта в целом оыла сопряж ена с частичным ос
мотическим перераспределением S i0 2 в пределах пласта, уплотнением кремневого 
геля за счет дегидратации и последующ ей кристаллизации лю ссатита (опал-СТ). 
Стягивание и раскристаллизация кремневого геля обусловили появление относительно 
жесткого каркаса пород и одновременное увеличение размеров поровых промеж ут
ков. Последние либо заполнялись халцедоном, либо, при недостаточности резерва 
S i0 2, оставались пустыми (пористые, ноздреватые гезы ). Л иш ь подобный процесс 
мог создать все сочетание структурны х особенностей пород (натечные формы цемен
тации, полости и норы более крупные, чем обломочные зерна) и достаточную проч
ность каркаса пород, обеспечившую сохранение их без диагенетического гравитаци
онного уплотнения. Высокая активность S i0 2 и одновременное присутствие как  на
сыщенного раствора мономера кремнезема (tBSiCb,), так и кремневого геля обуслови
ли  замещ ение растительны х остатков различными формами S i0 2 в зависимости от 
их петрографической позиции. На контакте с гелем или насыщ енным раствором мо
номера кремнезема всегда возникает опаловое замещ ение органических остатков, 
в деталях копирую щее скульптуру поверхности. При этом не исключено и частич
ное сохранение органической ткани (рис. 2, д, е). Затрудненное проникновение рас
твора JHSiCU во внутренние части органических остатков по мере их окисления 
(«выгорания») обусловило, с одной стороны, трассирование опалом и опалом-СТ ка- 
палов проникновения растворов внутрь гетерогенной растительной ткани и, с дру
гой — кварцевое (халцедоновое) выполнение внутренних зон листьев и стеблей 
(рис. 1, а—в; 2, д, е ) . При недостатке S i0 2 псевдоморфозы оказались пустотелыми. 
Таким образом, при замещ ении растительных остатков срабаты вал тот ж е механизм 
перераспределения S i0 2, что и при замещ ении норового пространства гезов. После
довательность выпадения различных минеральных форм свободного кремнезема при 
замещ ении растительных остатков такж е идентична последовательности заполнения 
порового пространства. На первых стадиях происходило формирование опала, затем 
опала-СТ, и на последней стадии образования псевдоморфоз внутренние зоны «вы
горевшей» органики либо замещ ались кварцем (халцедоном), либо при отсутствии 
резерва подвижного S i0 2 оставались пустыми.

В заклю чение авторы вы раж аю т признательность Е. И. Костиной за выполненные 
■ею фотографии.
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