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Распространение родов сем ейства P ylentonem idae в  палеозое

Таблица 1

С е м е й с т в о  i’ y l e n t o n e m  dae 
D e f la n d r e ,  1963

О р д о в и к
с р е д н и й С и л у р Д е в о н

п о з д н п н

К а

т у р н е  —  
в и з е

р б о н

С ер п у 
х о в  —  

б а ш к и р

1. Caspiaza A fanasjeva, gen. nov. +
2. A llocvrtiu m  A fanasjeva , gen. +

nov.
3. C yrlisphaeronem ium  Deflandre, +

1972
4. C vrlisphacractenium  D eflandre, + +

1972
5. Pylentonem a Deflandre, 1963 + +
6. A rch ocyrtm m  D eflandre, 1972 + + +
7. C essipylarum  Nazarov, gen. +

nov.

• >

позднего девона Аляски [23] и раннего карбона Турции [22] отмечает, 
что его представление о «пиломных Entacliniidae» совпадает с концеп
цией Дефляндра о семействе Pylentonemidae и предлагает сохранить род 
Pylenlonem a в качестве самостоятельной таксономической единицы.

В середине 70-х — начале 80-х годов Б. Б. Назаровым были описаны 
ассоциации радиолярий хорошей сохранности из среднего ордовика Ка
захстана [3, 4, 8] .  Среди очень разнообразных комплексов полицистин 
им было выделено несколько новых видов пилентонемид: Pylentonema 
insuetum, P. apertum, P. rimatum. Позднее, в 1984 г., Назаров [6, 7] 
пересматривает таксономическое положение выделенных им ранее видов 
и устанавливает новый род Cessipylarum (первоописание приводится 
ниж е). Для него характерна сферическая раковина с небольшим пило- 
мом и внутренним каркасом в виде полой сферы.

Таким образом, в настоящее время пилентонемиды палеозоя известны 
(табл. 1) из отложений среднего ордовика СССР (Казахстан [3 —8 ] ) ,  
силура Франции (Бретаньель [17, 1 8 ]) , верхнего девона С Ш А (Огайо 
[20 ], Аляска [2 3 ]) , нижнего карбона (турнейский — визейский ярусы) 
Франции (Монтень-Нуар [15—1 9]) и Турции [22], а недавно обнару
жены в нижнем карбоне Советского Союза на Камчатке. Новые пилен
тонемиды (Caspiaza calva, С. aculeata, С. urceus) найдены в отложениях 
серпуховского яруса нижнего карбона и башкирского яруса среднего 
карбона Прикаспийской-впадины [1] и Средней Азии, на Тянь-Ш ане.

Как отмечают многие исследователи, в эволюции радиолярий палео
зоя, в том числе и пилентонемид, прослеживается тенденция к услож 
нению и дифференциации скелета. Вместе с тем их раковины становят
ся  более облегченными и геометрически правильными [2, 5—7, 10, 17, 
20, 22, 23].

Внутренний каркас пилентонемид занимает центральное положение 
в субсферическом скелете. Он имеет форму полой, непористой сферы 
с  отходящими от нее семью лучами в раковинах древних ордовикских 
организмов (рис. 1, А ; рис. 3±) , уступаю щ ую  место семи- и четырехлуче
вой спикуле в скелетах девонских и раннекаменноугольных особей 
(рис. 1 ,Б ,В \  рис. Зз—16) •

Внешняя оболочка стенки раковин пилентонемид в большинстве слу
чаев пронизана порами различной формы или имеет спутанно-волокнистое 
(губчатое) строение (рис. 1 ). В ордовике пилентонемиды обладают мае 
сивной, грубопористой стенкой раковины, однако в раннем карбоне среди 
них начинают преобладать формы, имеющие более облегченный пори
стый, а в среднем карбоне даже губчатый скелет (табл. II, фиг. 5 ). 
Стенка раковин последних представлена беспорядочным переплетением 
отростков второстепенных игл { 6, 10] , причем сами иглы выражены
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недостаточно четко (табл. II, фиг. 1—5 ), а нередко полностью отсутст
вую т (табл. I, фиг. 1—11) (табл. I и табл. II см. вклейку).

Число основных наружных игл скелета связано, как правило, с чис
лом лучей внутреннего каркаса раковины, а форма изменяется, по-види
мому, параллельно с его строением (рис. 1 ). Так, пилентонемиды ордо
вика с массивным внутренним каркасом имеют конусовидные иглы. 
У  более поздних силурийских форм в строении игл намечается слабовы- 
раженное углубление. Девонские же и раннекаменноугольные пиленто
немиды, характеризующиеся наличием облегченной внутренней спикулы, 
отличаются развитием трехгранных игл, что, видимо, следует считать 
более прогрессивным явлением: для их образования требовалось меньше

Рис. 1. Схема строения  раковин пилентонем ид (по Н азарову, 1980, 1984 и Дефлянд- 
ру , 1963, 1972): А  — Cessipylarum ; Б — Pylentonem a, C yrtisphaeronem ium , Cyrtisphae- 
ractenium ; . В — A llocyrtium , A rch ocyrtium ; обозначения: a — ж — части  раковины: 
а — оральная, б — аборальная, в — деф алис, г — вторая, внутренняя оболочка, д — 
пилом, е — перистом , ж — валик; з, к — внутренний каркас: з — непористая сфера 
с сем ью  лучами, и — сем илучевая спикула, к — четы рехлучевая спикула; л—м — 
стенка раковины : л — пористая, м — губчатая; к — о — основны е иглы: « - к о н у с о 
видные, о — трехгранны е; п —р — дополнительны е иглы: п — конусовидны е, р —

стержневидные

материала, чем для конусовидных, а аксоподии при наличии таких игл, 
вероятно, имели более фиксированное положение [2, 6, 10]. Однако в 
скелетах некоторых ранне- и среднекаменноугольных особей отмечается 
редукция основных игл (табл. I, II ) ,  что, возможно, связано с прикреп
ленным образом жизни этих видов. Дополнительные иглы конусовидной 
формы развиты по всей поверхности раковины у  более древних ордовик
ских и некоторых ранне-, среднекаменноугольных пилентонемид. Стерж
невидные дополнительные иглы образуют только обрамление пиломного 
отверстия (рис. 3i2, 13, 17, is ).

Характерной особенностью пилентонемид, отличающей их от других 
палеозойских полицистин, является развитие пилома — отверстия в ораль
ной части раковины, значительно более крупного, чем остальные поры. 
У  бентосных организмов подобное образование, аналогичное устью фо- 
раминифер, служит для выхода псевдоподий, которыми они соприкаса
ются с субстратом. Пилом обычно окаймлен хорош о развитыми скелет
ными образованиями (воротник, перистом, валик, н гл ы ), форма и соче
тание которых варьируют у  разных родов. Пиломное отверстие многих 
известных представителей пилентонемид окружено тремя основными 
иглами. При этом у  раковин Cessipylarum, Pylentonema они как бы соеди
нены между собой хорош о развитым валиком (рис. 3 it8—ю)) э. у  скелетов 
Cyrtisphaeronemium, Cyrtisphaeractenium перемежаются со стержневид-
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Рис. 2. Схема строения  раковин Caspiaza: а — раковина, цф — цефалис, пл — пилом, 
впл — воротник  пилома, дки — дополнительны е конусовидны е иглы; основны е заме
ры: Др — диаметр раковины , В — вы сота, Ш  — ш ирина воротника пилома, Дл — дли
на; б—д — форма раскры тия воротника пилома: б — раскры ты й воротник  (Ш /Д л =  
=  1 -0 ,9 ) , в — полураскры ты й (Ш /Д л = 0 ,8 —0,5), г — щ елевидны й (Ш /Д л = 0 ,4 -0 ,2 ) ,

д — закры ты й (Ш /Д л = 0 ,1 —0)

ными дополнительными иглами (рис. 3i2, is, is). Своеобразное окаймле
ние пилома отмечается у раковин Allocyrtium , где наблюдается развитие 
губчатой скелетной ткани в виде усеченно-конического перистома, окру
жающего три основные иглы (рис. 36, 7). Совершенно особое скелетное 
образование в форме отложного воротника развито вокруг пиломного 
отверстия раковин Caspiaza. Отмечается крайнее разнообразие в его 
строении (рис. 2 ), связанное скорее всего с бентосным, прикрепленным 
образом жизни этих организмов. Кроме того, по аналогии с конвергентно 
сходными раковинами фораминифер — Tuberitina [12] можно предполо
жить влияние характера субстрата на развитие той или иной формы 
воротника. Обитание особей на достаточно равном основании могло вы
звать образование полностью раскрытого воротника (Ш /Д л =  1—0,9; 
рис. 2 ,6 ; табл. I, фиг. 9—11). В том случае, если местом прикрепления 
раковины служили субцилиндрические предметы типа игл криноидей, 
то скорее всего мог формироваться полураскрытый (Ш /Д л =  0,8—0,5; 
рис. 2, в; табл. I, фиг. 5—8; табл. II, фиг. 4, 5) или щелевидный воротник 
(Ш /Д л =  0,4—0,2; рис. 2, г; табл. I, фиг. 3, 4, 7; табл. II, фиг. 2, 3 ). 
Закрытый воротник пилома (Ш /Д л =  0,1—0; рис. 2 ,6 ; табл. I, фиг. 1, 2 ), 
иногда со вторично сросшимися краями (табл. II, фиг. 1 ), развивался, 
вероятно, у  радиолярий, местом прикрепления которых могли служить 
нитевидные предметы или края водорослей (?) .

Анализ морфологических особенностей раковин пилентонемид пока
зал, что рассматриваемая группа радиолярий ввиду своеобразия своего 
строения имеет важное значение не только для стратиграфии палеозой
ских отложений, но и для выяснения ряда вопросов, которые в последнее 
время часто обсуж даются в литературе [5—11] и связаны с происхож 
дением радиолярий, переходом их к планктонному образу жизни и об
щими закономерностями развития полицистин.

В работах М. Г. Петрушевской [9 —11] предлагается гипотеза о про
исхождении радиолярий от бентосных саркодовых. По ее мнению, пред
ки полицистин могли вести бентосный, скорее всего прикрепленный образ 
жизни, при котором основное защитное приспособление от более круп
ных организмов должно было быть связано с образованием раковины. 
В этом случае у  сидячих форм развивался монаксонный скелет, состоя-
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I и с . 3. В о з м о ж н а я  сх е м а  р а з в и т и я  се м е й ств а  P y le n to n e m id a e  в  п а л е о з о е : 1 —  C e ss ip y la ru m  in eu e- 
S  У?0 Н а з а р о в у ,  П о п о в у ,  198 0 , р и с . 34 , а ;  X  7 0 ) ; ср е д н и й  о р д о в и к , л л а н д ей л ск и й  я р у с ;  В о с т о ч 

н ы й  К а з а х с т а н ; 2 —  A r c h o c y r t iu m  tersae  (п о  D e fla n d r e , 1 97 2 , т а б л . I V ,  ф иг. 7 ; Х 1 2 5 ) ;  с и л у р ; Ф р а н 
ц и я , Б р е т а н ь е л ь ; 3 — • A . c ib d e lo s p h a e r a  (п о  F o re m a n , 1963, т а б л . 8, ф и г. 3 , т а б л . 9, ф иг. к ' Х 8 0 ) ‘ 
в е р х н и й  д е в о н , ф а м ен ск и й  я р у с ;  С Ш А , О га й о ; 4 —  A . sp . (п о  H o ld s w o r th ,  197 3 , ф иг. 1 ); н и ж н и й  к а р -  

4Но’ сТу р н е й ск и й  —  в и з е й ск и й  я р у с ы ;  Т у р ц и я ;  5 —  A . r ie d e li  (п о  D e fla n d r e , 197 2 , т а б л . I V ,  ф иг- 4 ,5 ; 
X 1 2 5 ); н и ж н и й  к а р б о н , т у р н е й с к и й  —  в и з е й ск и й  я р у с ы ; Ф р а н ц и я , М о н т е н ь -Н у а р ; 6 —  А П о с у -  
r t iu m  sp . (п о  H o ld s w o t h ,  197 3 , ф иг. 1 д ); р а с п р о ст р а н е н и е  т о  ж е , ч то  4; 7 —  A . c o s tu lig e ru m  (п о  D e -  
r ia n d r e , 197 2 , т а б л . I V ,  ф иг. 6 ; X I 2 5 ); р а сп р о ст р а н е н и е  т о  ж е , ч т о  5 ; 8 —  P y le n to n e m a  sp . (п о  H o ld -  
s w o r th  e t a l . ,  1978, т а б л . 3 , e ;  X 7 5 ) ;  в е р х н и й  д е в о н , ф а м ен ск и й  я р у с ;  С Ш А , А л я с к а ;  9*—  P . a n ticp ia  
° о  ]D e fla n d re , 196 3 , ф иг. 1— 5 ; Х Ю О ); р а сп р о ст р а н е н и е  т о  ж е ,  ч т о  5 ; 10 —  P . h e len a e  (п о  D e fla n d r e , 

1 97 3 , ф и г. 1— 3; X I 50 ; т а б л . I ,  ф иг. 1 ; Х 1 2 5 ) ;  р а с п р о с т р а н е н и е  т о  ж е ,  ч т о  5 ; 11 —  C asp iaza  c a lv a ,  
g e n . e t  sp . n o v . ;  X 7 0 ; н и ж н и й  к а р б о н , с е р п у х о в с к и й  я р у с ;  С р ед н я я  А з и я ; 12 —  C y rt isp h a e ro n e m iu m  
2Р ‘ Спо H o ld s w o r th ,  1973, ф иг. 1 е ); р а сп р о ст р а н е н и е  т о  ж е , ч т о  4 ; 13 —  С. p ru d e n tig e ru m  (п о  D e f la n 
d re , 1972 т а б л . I  —  I I I ;  Х 1 2 2 ) ; р а сп р о ст р а н е н и е  т о  ж е , ч т о  5 ; 14 —  C y rt isp h a e ra c te n m m  sp . (п о  
H o ld s w o r th  e t  a l . ,  1978, т а б л . 3 , j ;  X 7 5 ) ;  р а с п р о ст р а н е н и е  т о  ж е , ч т о  8 ; 15 —  С . sp . (п о  H o ld s w o r th  
197 3 , ф иг. I d ) ;  р а сп р о ст р а н е н и е  т о  ж е , ч то  4 ; 16 —  С. m ir a b i le  (п о  D e fla n d r e , 197 2 , т а б л . I V ,  ф иг. 1 —  
3; Х Ю О ); р а сп р о ст р а н е н и е  т о  ж е , ч т о  5 ; 1 7 — 18 —  С. m e n d a x ; 17 —  п о  H o ld s w o r th ,  1973, ф и г. l b ;  
р а с п р о с т р а н е н и е  т о  ж е , ч т о  4 ; 18 —  п о  D e fla n d r e ,  1972 , т а б л . I ,  ф иг. 10 ; Х 7 5 ; р а сп р о стр а н е н и е  т о  ж е,.
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щий из перекладин, которые в дальнейшем утолщались и, соединяясь 
друг с другом, образовывали массивную раковину с пиломом для выхода 
псевдоподий. Некоторые из них так и остались прикрепленными к субст
рату, другие постепенно перешли к свободному парению в толще воды, 
оказавшейся более благоприятной экологической нишей для их сущ ест
вования, и приобрели в итоге сферическую форму скелета. Палеонтоло
гический материал не противоречит данной гипотезе, поскольку в палео
зое широко распространены биполярные радиолярии, имеющие к тому 
же пилом.

В истории развития радиолярий в палеозойскую эру выделяются три 
этапа [6] :  ордовик — ранний девон, средний девон — средний карбон, 
поздний карбон — пермь, из которых два первых отвечают времени эво
люции пилентонемид.

В настоящее время нет данных о развитии радиолярий в кембрий
ский период, что не позволяет точно судить о времени появления пер
вых раковин с пиломом. В ордовике — силуре полицистины с пиломом 
представлены только двумя родами [4, 8, 17, 18] — Cessipylarum, Archo- 
cyrtium  (рис. 3i, 2) .  Для раковин Cessipylarum, известных из отложений 
среднего ордовика, характерно развитие сферического скелета, имеющего 
внутренний каркас в виде полой сферы, только одну внешнюю оболочку 
и семь основных конусовидных, относительно коротких игл. Это, возможно, 
затрудняло какую-либо определенную ориентацию раковины и позво
ляло сущ ествовать организму в свободно лежащем положении. По-види- 
мому, именно эти формы дали начало всем четырем линиям пилентоне
мид. Среди них в силуре появляются первые представители рода Archo- 
cyrtium (рис. З 2 - 5 ) ,  имеющие уж е четырехлучевую спикулу и соответст
венно только четыре основные иглы, три из которых окаймляют пиломное 
отверстие.

Второй этап эволюции радиолярий, особенно ранний карбон, был вре
менем расцвета рассматриваемого семейства. Из позднего девона — сред
него карбона известны ш есть родов пилентонемид [15—20, 22], причем 
пять из них существовали только в течение этих эпох (табл. 1 ): Pylen- 
tonema, Caspiaza, Cyrtisphaeractenium, Cyrtisphaeronemium, Allocyrtium . 
Отсутствие данных о радиоляриях раннего девона и ограниченные све
дения о них - в среднем девоне осложняют выяснение закономерностей 
эволюции семейства Pylentonemidae, однако на основании имеющихся 
данных можно предположить, что его развитие протекало следующим 
образом.

Вероятно, основным направлением развития семейства является ли
ния Pylentonema — Caspiaza, ведущая начало, по-видимому, от сфериче
ских раковин Cessipylarum (рис. За- и ) .  Эволюция этой группы пиленто
немид могла идти но пути освоения организмами иной экологической 
ниши в более прозрачных водах рифогенно-водорослевых образований, 
как это имело место на рифовом массиве Карачаганак [1 ]. Эти формы 
могли постепенно приспосабливаться к сущ ествованию на твердом осно
вании. П оэтому не исключена возможность редуцирования основных игл 
при доминирующем совершенствовании окаймления пилома в виде ши
рокого пластинчатого воротника, при помощи которого раковина при
креплялась к субстрату.

Своеобразное направление в истории развития пилентонемид пред
ставляют роды Cyrtisphaeractenium и Cyrtisphaeronemium, предками ко
торых, по-видимому, также могли быть ордовикские Cessipylarum. Мор
фологические преобразования раковин рода Cyrtisphaeractenium 
(рис. 3 i4—iз) пошли скорее всего по пути развития в аборальной части 
скелета двух разнонаправленных основных игл, часто наклоненных вниз. 
Скелеты Cyrtisphaeronemium (рис. 3i2, 13) отличаются преимущественным 
развитием в аборальной части раковины одной длинной, трехгранной 
иглы, расположенной по оси скелета. Пиломное отверстие у  обоих родов 
окаймлено тремя основными иглами, часто с большим числом тонких, 
стержневидных дополнительных игл. Образование подобных раковин 
могло способствовать определенной ориентации биполярного скелета,
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а длинные иглы в сочетании с системой псевдоподий, возможно, не да
вали раковине погружаться в полужидкий осадок. Одноклеточные орга
низмы, имевшие такую форму скелета, могли скорее всего сущ ествовать, 
по аналогии, с современными фораминиферами [13 ], на илистом дне 
шельфовой зоны моря.

Несколько загадочно и не имеет в настоящее время достаточно 
удовлетворительного объяснения появление в силуре, с последующим 
расцветом и вымиранием в раннем карбоне, ветви Archocyrtium  — A llo- 
cyrtium (рис. З 2 - 7 ) .  Эти формы ведут свое происхождение скорее всего 
также от ордовикских Cessipylarum, но в отличие от других представи
телей пилентонемид характеризуются наличием четырехлучевой внут
ренней спикулы и развитием только четырех основных игл, три из кото
рых окружают пилом, а одна занимает осевое положение. К  началу 
карбона от Archocyrtium  обособляется род Allocyrtium , отличающийся 
развитием губчатой скелетной ткани на трех основных иглах, обрамляю
щ их пилом, что придает раковине удлиненно-коническую форму. Появ
ление таких раковин, вероятно, было одной из попыток бентосных орга
низмов к переходу по крайней мере к полупланктонному образу жизни 
в придонных водах.

Таким образом, анализ морфологических признаков известных в на
стоящее время родов пилентонемид и сравнение их с современными и 
ископаемыми фораминиферами, большинство которых является бентос- 
ными организмами, свидетельствует в пользу гипотезы Петрушевской 
о связи Nassellaria с бентосными сидячими формами [9 —13]. Не исклю
чено, что ими могли быть некоторые палеозойские Spumellaria: Pylento- 
nema — Caspiaza, раковины которых обладали хорош о развитым пиломом 
и обрамляющим его пластинчатым воротником, облегчающим прикрепле
ние раковины к субстрату.

Во всех упомянутых выше работах рассматривались пилентонемиды, 
выделенные из пород методом химического препарирования и имеющие 
достаточно хорош ую сохранность. Однако некоторые роды данного семей
ства в связи с неоднозначностью трактовки их признаков в ряде пред
ш ествующ их работ требуют в определенных случаях частичной ревизии. 
Критериями для выделения родов являются [6, 7, 11]: строение внутрен
него каркаса, форма раковины, число сферических оболочек, структура 
стенки, количество основных игл и их форма, характер окаймления 
пилома.

В связи с этим можно включить вид Cyrtentactinia cibdelosphaera Fo
reman, 1963 (рис. З3) в состав рода Archocyrtium  Deflandre, 1972 
(рис. З 2 - 5 ) .  на основании сходства внешнего и внутреннего строения ра
ковины. Своеобразная морфология скелета Ar. costuligerum  Deflandre, 
1972 (рис. Зв.7) требует выделения его в самостоятельный род A llocyr
tium gen. nov. Спорным является выделение Дефляндром в 1972 г. нового 
рода Foremaniella с типовым видом F. cibdelosphaera, который по мор
фологическим признакам скорее всего должен быть отнесен к роду Pylen- 
tonema и рассматриваться в качестве его младшего синонима^ тем более 
что в следующем же, 1973 г. Дефляндр описывает новый вид F. helenae 
(рис. Зю), морфологически сходный, по его же мнению [19 ], с Р . antnjuum 
(рис. 39) . Кроме этого, видимо, необходимо объединить роды Дефляндра 
Cyrtisphaeractenium и Pararcho,cyrtium (рис. 344—ie), различающиеся, как 
отмечал еще в 1978 г. Холдсворт [23 ], только отсутствием у  Pararchocyr- 
tium дополнительных игл вокруг пилома, что является видовым призна
ком и позволяет считать этот род младшим синонимом рода Cyrtisphaerac
tenium.

Таким образом, отсутствие четких принципов систематики пилентоне
мид палеозоя приводило ранее к выделению новых родов и видов, часто 
на взаимоисключающей основе. В связи с этим представляется своевре
менным привести их в единую систему и дать краткие диагнозы всех 
родов семейства в наиболее логичной, понятной и пригодной к исполь
зованию форме. В настоящей работе к Pylentonemidae отнесены семь 
родов: Pylentonema Deflandre, 1963; Archocyrtium  Deflandre, 1972; Cyr-
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tisphaeronemium Deflandre, 1972; Cyrtisphaeractonium Deflandre, 1972; 
Cessipylarum Nazarov, gen. nov.; A llocyrtium  Afanasjeva, gen. nov.; Cas
piaza Afanasjeva, gen. nov., из которых три последние являются новыми.

Оригиналы раковин Caspiaza хранятся во Всесоюзном научно-иссле
довательском геологоразведочном нефтяном институте (ВН И ГН И ), 
колл. № 229.

Автор выражает глубокую благодарность Б. Б. Назарову за ценные 
советы и замечания, а также признателен ему и 3. С. Румянцевой за 
любезно предоставленный материал из нижнекаменноугольных отложе
ний Камчатки и Средней Азии.

О Т Р Я Д  S P L M E L L A R IA  EH R E N B E R G , 1875
Н А Д С Е М Е Й С Т В О  EN TACTIN O ID EA R IE D E L , 1967 

СЕМ ЕЙСТВО PYLEN TO N EM ID AE D E F L A N D R E , 1963

Т и п о в о й  р о д  — Pylentonema Deflandre, 1963.
Д и а г н о з. 'Entactinoidea, имеющие различно устроенный внутрен

ний каркас, занимающий субцентральное положение, и ясно выражен
н ы й  пилом.

С р а в н е н и е .  От других представителей надсемейства Entactinoidea 
отличается развитием пиломного отверстия.

Род Pylentonema Deflandre, 1963

P ylentonem a: Deflandre, 1963, с. 3981 — 3983; H oldsw orth , 1973, с. 122—123; 1978, 
с . 784-785 .

Forem aniella (nom . o b i.): Deflandre, 1972b, c. )4 ; 1973, c. 1150.

Т и п о в о й  в и д — Pylentonema antiquum Deflandre, 1963; нижний кар- 
бон; Франция, Монтень-Нуар.

Д и а г н о з  (рис. 38- ю) .  Раковина субсферической формы, иногда со 
следами второй (внутренней) оболочки, стенка пористая. Внутренний 
каркас представлен семилучевой спикулой. Раковина обычно несет семь 
небольших основных игл, три из которых окруж ают пилом, остальные 
располагаются различно по поверхности скелета. Пиломное отверстие 
кроме трех основных игл часто окружено хорош о выраженным валиком.

В и д о в о й  с о с т а в .  Два вида: типовой вид — верхний девон, фамен
ский ярус СШ А  (А ляска), нижний карбон Франции (М онтень-Нуар) 
и Турции; P. helenae (D eflandre), 1973 — нижний карбон Франции (М он
тень-Нуар) .

Род Archocyrtium Deflandre, 1972

A rch ocyrtium : D eflandre, 1960, с. 212 -218  (n om  n u d ); 1972, с. 15; H oldsw orth, 
1973, с. 122-123 (p a rs ); 1978, с. 786.

C yrtentactinia: Forem an, 1963, c. 284—285 (pars).

Т и п о в о й  в и д — Archocyrtium  riedeli Deflandre, 1972; нижний кар- 
бон; Франция, Монтень-Нуар.

Д и а г н о з  (табл. II, фиг. 9, 10; рис. 32-s ) . Раковина субсферическая, 
стенка пористая. Внутренний каркас представлен четырехлучевой спи- 
кулой. Раковина несет четыре трехгранные, хорош о развитые основные 
иглы, три из которых окружают пилом, а одна, аборальная занимает осе
вое положение. Три основные иглы, окружающие пиломное отверстие, 
соединены узкой полоской непористой скелетной ткани.

В и д о в о й  с о с т а в .  Четыре вида: типовой вид — верхний девон, фа
менский ярус С Ш А (А ляска), нижний карбон Франции (М онтень-Н уар), 
Турции и СССР (К амчатка); A . tersae Deflandre, 1972 и A. parvum 
Deflandre, 1972 — силур Франции (Б ретаньель); A. cibdelosphaera (Fore
m an), 1963 — верхний девон, фаменский ярус С Ш А (О гайо), нижний 
карбон Франции (М онтень-Н уар).
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Род Cyrtisphaeronemium Deflandre, 1972

Cyrtisphaeronem ium : Deflandre, 1960, c. 212—218 (nom . n u d .); 1972, c. 14; H old
sworth, 1972, c. 122—123.

Cyrtentactinia: H oldsw orth , 1973, c. 122—123 (pars).

Т и п о в о й  в и д — Cyrtisphaeronemium prudentigerum Deflandre, 1972; 
нижний карбон; Франция, Монтень-Нуар.

Д и а г н о з  (рис. 3i2, i 3) . Раковина субсферическая, стенка пористая. 
Внутренний каркас представлен семилучевой спикулой. Раковина несет 
семь основных трехгранных игл, из которых три длинные иглы окружают 
пилом, одна длинная, аборальная, слегка изогнутая, занимает осевое по
ложение, остальные три короткие, менее развитые иглы приурочены 
к экваториальной части раковины. Пиломное отверстие помимо трех 
основных игл окружено тонкими, стержневидными дополнительными 
иглами.

В и д о в о й  с о с т а в .  Типовой вид — нижний карбон Франции (М он
тень-Нуар) и Турции.

Род Cyrtisphaeractenium Deflandre, 1972

Cyrtisphaeractenium : D eflandre, 1960, с. 212 -218  (nom . n u d .); 1972, с. 14; H old
sw orth, 1973, с. 122 -123 ; 1978, с. 785 -786 .

Pararchocyrtium  (nom . o b i . ) : D eflandre, 1972, c. 15.
Cyrtentactinia: H oldsw orth, 1973, c. 122—123 (pars).

Т и п о в о й  в и д — Cyrtisphaeractenium mendax Deflandre, 1972; ниж
ний карбон; Франция Монтень-Нуар.

Д и а г н о з  (рис. 3n-ie) • Раковина субсферическая, стенка пористая. 
Внутренний каркас представлен пятилучевой спикулой. Раковина несет 
семь основных трехгранных игл, из которых три длинные иглы окружают 
пилом, две длинные, слегка изогнутые, занимают аборальное разнона
правленное положение, остальные две короткие, менее развитые приуро
чены к экваториальной части раковины. Пиломное отверстие помимо трех 
основных игл может быть окружено тонкими, стержневидными дополни
тельными иглами.

В и д о в о й  с о с т а в .  Типовой вид и С. mirabile (D eflandre), 1972 — 
верхний девон, фаменский ярус СШ А (А ляска), нижний карбон Фран
ции (М онтень-Нуар) и Турции.

Род Cessipylarum Nazarov, gen. nov.

C essipylarum : Назаров, 1984, с. 24 (nom . nud.).
Pylentonem a: Назаров, 1975, с. 97; Назаров, П опов, 1980, с. 59.

Т и п о в о й  в и д — Pylentonem a insuetum Nazarov, 1975; средний ордо
вик, лландейлский ярус; Восточный Казахстан, р. Чаган.

Д и а г н о з  (рис. ЗД. Раковина субсферическая, стенка пористая. 
Внутренний каркас представлен полой, непористой сферой с отходящими 
от нее семью лучами. В некоторых случаях на лучах внутреннего каркаса 
отмечается развитие апофизов, имеющих тенденцию к соединению и 
образованию второй, внутренней, частично развитой оболочки. Раковина 
несет семь основных конусовидных игл, из которых две находятся около 
пилома, а остальные пять расположены приблизительно под углом 90° 
друг к другу по всей поверхности скелета. Дополнительные иглы разви
ты на узлах межпоровой решетки. Пиломное отверстие окаймлено утол
щенным валиком и двумя основными иглами.

С р а в н е н и е .  От рода Pylentonema отличается более сложным строе
нием внутреннего каркаса раковины, состоящ его из полой непористой 
сферы с отходящими от нее семью лучами; конической формой основных 
игл; развитием многочисленных дополнительных игл по всей поверхности 
раковины; окаймлением пилома только двумя основными иглами.

В и д о в о й  с о с т а в .  Типовой вид, С. apertum (Nazarov, 1980 и С. ri- 
matum (N azarov), 1980 — средний ордовик, лландейлский ярус Восточного 
Казахстана (р. Ч аган ).
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Род Allocyrtium Afanasjeva, geu. nov.
A rchocyrtium : Deflandre, 1972, c. 15 (pars);
H oldsw orth, 1973, c. 122—123 (p ars).

Н а з в а н и е  р о д а  от alios греч,— другой.
Т и п о в о й  в и д — Archocyrtium  costuligerum Deflandre, 1972; нижний 

карбон; Франция, Монтень-Нуар.
Д и а г н о з  (табл. II, фиг. 8; рис. 36, 7). Раковина удлиненно-кониче

ской формы, стенка центральной субсферической части раковины — 
цефалиса пористая. Внутренний каркас представлен четырехлучевой спи- 
кулой, расположенной в центре цефалиса. Раковина несет четыре основ
ные трехгранные иглы, три из которых окруж ают пилом, а одна, абораль- 
ная занимает осевое положение. Три основные иглы, окаймляющие пи- 
ломное отверстие, соединены широкой непористой пластинкой в виде 
субконического перистома.

С р а в н е н и е .  От рода Archocyrtium  отличается развитием непори
стого перистома вокруг пилома, в результате чего раковина приобретает 
удлиненно-коническую форму, отличающ уюся от скелетов других пилен
тонемид.

В щ д о в о й  с о с т а в .  Типовой вид — нижний карбон Франции (М он
тень-Н уар), Турции и СССР (Камчатка).

Род Caspiaza Afanasjeva, gen. nov.

Н а з в а н и е  р о д а  образовано произвольным сочетанием букв.
Т и п о в о й  в и д  — Caspiaza calva, sp. nov., нижний карбон, серпухов- 

ский ярус; Средняя Азия, Тянь-Ш ань, р. Угам.
Д и а г н о з  (рис. Зц) .  Раковина субсферической или кувшиновидной 

формы, стенка губчатая. Поверхность раковины ровная или осложнена 
небольшими конусовидными дополнительными иглами. Пиломное отвер
стие окаймлено хорош о развитым перистомом в форме воротника.

В и д о в о й  с о с т а в .  Типовой вид, С. aculeata, sp. nov., С. urceus, sp. 
nov.— нижний карбон, серпуховский ярус и средний карбон, башкирский 
ярус Прикаспийской впадины (северный б о р т ) ; нижний карбон, серпу
ховский ярус Средней Азии (Тянь-Ш ань, р. У гам ).

С р а в н е н и е .  От других родов семейства Pylentonemidae отличается 
развитием губчатой стенки раковины, отсутствием основных игл и окайм
лением пиломного отверстия широким пластинчатым воротником.

З а м е ч а н и я .  Своеобразие морфологии скелета Caspiaza в какой-то 
мере заставляет сомневаться в его принадлежности к семейству Pylento
nemidae и даже классу Radiolaria. Но кремневый состав скелета и спу
танно-волокнистое, губчатое строение стенки раковины не известны 
у  каких-либо иных палеозойских одноклеточных организмов, кроме ра
диолярий, а ясно выраженный пилом, окаймленный перистомом в форме 
воротника, отличдет представителей данного рода от всех других поли- 
цистин, кроме пилентонемид, скелеты которых характеризуются нали
чием пиломного отверстия. Все это позволяет отнести новый род Caspiaza 
к семейству Pylentonemidae. Отсутствие у  раковин Caspiaza основпых игл, 
видимо, можно объяснить их редукцией при переходе организмов к при
крепленному образу жизни, как это наблюдается у  других саркодовых: 
многие бентосные фораминиферы имеют прирастающие раковины без 
шипов с хорош о развитым устьем. Происхождение Caspiaza пока еще 
недостаточно ясно. Вполне вероятно, что они могли быть потомками 
Pylentonema (см, рис. 3 ), но не исключена возможность их непосредст
венной связи с раннепалеозойскими Cessipylarum.

C aspiaza ca lv a  A fa n a s je v a , sp , n ov .

Табл. I, фиг. 1—11

Н а з в а н и е  в и д а  от calvus лат,— лысый.
Г о л о т и п  — ВНИГНИ, № 229/0313; нижний карбон, серпуховский 

ярус; Средняя Азия, Тянь-Ш ань, р. Угам.
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О п и с а н и е  (рис. Зц) .  Раковина сферическая, поверхность ш ерохо
ватая вследствие развития губчатой скелетной ткани, дополнительные 
иглы не развиты. Пиломное отверстие имеет, как правило, овальное очер
тание, но часто полностью закрыто скелетной тканью воротника.

Р а з м е р ы  в м к м :
Др в Дл ш Ш /Дл

№ 229/0312 171 171 214 7 0,03
№ 229/0313 300 336 309 129 0,42
№ 229/0412 221 222 321 178 0,56
№  229/0315 257 258 386 385 0,99

И з м е н ч и в о с т ь .  Выражается в варьировании степени раскрытия 
воротника пилома и различной величине раковины.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  То же, что для рода.
М а т е р и а л .  Массовый, достаточно хорошей сохранности.

Caspiaza a cu le a ta  A fa n a s jev a , sp. n ov .

if Табл. II, фиг. I —5

Н а з в а  н и е  в и д а  от aculeatus лаг.— колючий.
Г о л о т и п — ВНИГНИ, № 229/0311; нижний карбон, серпуховский 

ярус; С редняяА зия, Тянь-Ш ань, р. Угам.
О п и с а н и е .  Раковина сферическая, поверхность осложнена разви

тием многочисленных дополнительных коротких конических игл. Пилом
ное отверстие имеет, как правило, овальное очертание, но часто пол
ностью закрыто скелетной тканью воротника.

Р а з м е р ы  в м к м :

Др В Дл Ш Ш /Дл

№ 229/0405 200 201 286 36 0.13
№ 229/0311 236 264 257 107 0,42
№ 229/0321 193 200 242 121 0,50
№ 229/0318 308 309 311 311 1,00

И з м е н ч и в о с т ь .  Та же, что и для вида С. calva, sp. nov.
С р а в н е н и е .  От С. calva отличается развитием многочисленных до

полнительных игл.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  То же, что для рода.
М а т е р и а л .  Массовый, достаточно хорошей сохранности.

Caspiaza urceus A fa n a s je v a , sp . n ov .

Табл. II, фиг. 6—7

Н а з в а н и е  в и д а  urceus лат — кувшин.
Г о л о т и п — ВНИГНИ, № 229/0314; средний карбон, бащкирский 

ярус; Прикаспийская впадина, северная часть, Карачаганак.
О п и с а н и е .  Раковина кувшиновидной формы, поверхность слегка 

шероховатая, дополнительные иглы не развиты. Пиломное отверстие 
имеет, как правило, округлое очертание и окружено воротником суб- 
цилиндрической формы.

Р а з м е р ы  в м к м :

Др в Дл ш Ш /Дл

№ 229/0314 143 214 107 107 1,00
№ 229/0217 171 250 86 86 1,00

С р а в н е н и е .  От двух других видов отличается более удлиненной 
формой раковины и развитием воротника субцилиндрической формы. 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  То же, что для рода.
М а т е р и а л .  19 экз. удовлетворительной сохранности.
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О б ъ я с н е н и е  к т а б л и ц е  I

Фиг. 1 — 11. Caspiaza calva, sp. nov. (СЭМ Х140); фиг. 1 — экз. № 229/0106; фиг. 2 -  
экз. 229/0312; фиг. 3 -  экз. № 229/0404; фиг. 4 -  экз. № 229/0406; фиг. 5 -  экз. 
№ 229/0110; фиг. 6 — экз. № 229/0122; фиг. 7 — голотип № 229/0313; фиг. 8 -  
экз. № 229/0412; фиг. 9 — экз. № 229/0403; фиг. 10 — экз. № 229/0103; фиг. 11 — 
экз. № 229/0315; фиг. 1, 3, 5, 6, 8—11 — П рикаспийская впадина, северны й борт,. 
Карачаганак; фиг. 1, 5, 6, 10 — скв. 19, интервал 4653—4778 м; нижний карбон, 
серп уховски й  ярус; фиг. 3, 8. 9, И  -  скв. 13, интервал 5070—5132 м; средний кар- 
бон, баш кирский ярус; фиг. 2, 4, 7 — Средняя Азия, Тянь-Ш ань, р. Угам; нижний 
карбон, серпуховский  ярус.

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

У  фиг. 1—3, 5—7, 9 СЭМХ140, у  фиг. 4, 8, 10 СЭМХ350; экземпляры, изображ ен
ные h j фиг. 1—4, 7, п рои сходят из ниж него карбона, сер п уховского яруса Средней 
Азии (Тянь-Ш ань, р. У гам ).

Фиг. 1—5. Caspiaza aculcata. sp. nov.; ' 1 — экз. Л» 229/0105; 2 — голотип
№ 229/0311; 3 -  экз. № 229/0321; 4 -  экз. № 229/0318; 5 -  экз. ,№ 229/0201; При
каспийская впадина, северны й борт, Карачаганак, скв. 19. интервал 4760—4778 м; 
ниж ний карбон ,С ерп уховский  ярус.

. Фиг. 6, 7. Caspiaza hicchs, sp. nov.; 6 — голотип № 229/0314; П рикаспийская впа- 
дийк, северны й борт. Карачаганак, скв. 13, интервал 5098—5132 м; средний карбон, 
баш кирский ярус; 7 -  экз. № 299/0217.

Фиг. 8. A llocyrtinm  sp., экз. № 4488/270; Северная Камчатка, П енж инский хре
бет; ниж ний карбон, турнейский ярус.

Фиг. 9, 10'. A rch ocyrtium  riedeli D eflandre; 9 — экз. № 4488/271; 10 — экз.
№ 4488/272; Северная Камчатка, П енж инский хребет; ниж ний карбон, турнейский 
ярус.
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П А Л Е О Н Т О Л О Г И Ч Е С К И Й  Ж У Р Н А Л

№ 3

УД К  551.732+564.81

У Ш А Т И Н С К А Я  Г . Т .,  ГИДАСПОВ А . Д ., Р Я З А Н Ц Е В  A .B J

НАХОДКИ СРЕДНЕКЕМБРИЙСКИХ БЕЗЗАМКОВЫХ БРАХИОПОД 
В ЦЕНТРАЛЬНОМ КАЗАХСТАНЕ

В и звесткови сты х песчаниках кы зы лкояндинской  свиты  м еж ду
речья Ш идерты  — Оленты, содерж ащ их среднекем брийских трилобитов 
м айского яруса  (бощ есор ск ого  гор изон та), в результате хим ического 
препарирования обнаруж ены  беззам ковы е брахиоподы  отряда A crotre- 
tida, принадлеж ащ ие родам A crothele, Prototreta, H adrolreta, Neotreta, (? )  
и B ozshakolia gen. nov. П оследние три рода представлены  новыми ви- 
дамп. К ы зы лкояндинский ком плекс расш иряет сведения о систем ати 
ческом  составе и  особен н остя х  распространения среднекем брийских 
брахиопод.

Несмотря на длительную историю изучения кембрийских отложений 
Центрального Казахстана, сведения о составе в них беззамковых брахио
под невелики и исчерпываются всего лишь несколькими публикациями. 
К  настоящему времени описаны Obolus sp. и Acrotreta retrorsa Lerm. 
из верхнего кембрия Бощекуля [5 ] ; Obolus sp. и Lingulella ,cf. mosia 
(H all) из верхнего кембрия района р. Селеты [6] и представители 11 ро
дов из отрядов Lingulida, Acrotretida, Paterinida, Obolellida и Kutorginida, 
главным образом из нижнекембрийских отложений северо-востока Цент
рального Казахстана [4] .  Из среднего кембрия в последней работе 
С. П. Коневой описано три вида рода Linnarssonia, найденных в горах 
Аркалык и Агырек. Кроме того, в геологической литературе в ряде ста
тей имеются упоминания о беззамковых брахиоподах в списках и ука
зания на их стратиграфическую приуроченность и распространение в 
кембрии различных районов Центрального Казахстана [3, 7 ]. Обнару
жение в кызылкояндинской свите среднего кембрия междуречья Ш и
дерты — Оленты комплекса беззамковых брахиопод, включающего пять 
родов из отряда Acrotretida, расширяет и дополняет сведения о систе
матическом составе этой группы в Центральном Казахстане и особен
ностях ее распространения.

Кызылкояндинская свита входит в состав преимущественно вулкано
генных образований среднего кембрия, широко распространенных в Бо- 
щекульском районе северо-востока Центрального Казахстана, к которому 
принадлежит и междуречье Ш идерты — Оленты. Среднекембрийские от
ложения, содержащие фаунистически охарактеризованный пласт извест
ковистых песчаников, обнажаются в 4 км к юго-западу от ж.-д. ст. Боз- 
шаколь. Все описанные ниже брахиоподы собраны из этого обнажения. 
В видимом основании среднего кембрия лежат вулканиты среднего и 
основного состава с шириной выхода 200—250 м; они сменяются пачкой, 
в нижней части которой преобладают туфы смешанного состава, а верх
нюю слагает горизонт известковистых песчаников и гравелитов с лин
зами известняков, в котором и заключена фауна. Ш ирина выхода всей 
пачки 125—150 м, из них на горизонт известковистых песчаников и 
известняков приходится 60 м. В них присутствуют трилобиты Basocepha- 
lu s  nominalis Ivsh., Inogellaspis inexpectans Ivsh., Volonellus inflatus 
Ivsh., Corynexochus sp., Anom ocare sp., Dorypyge sp., Solenopleura sp., 
Semisphaerocephalus sp., которые, по мнению H. К. Ившина, определяв
шего эту коллекцию, свидетельствуют о возможной их принадлежности 
к майскому ярусу (бощ есорскому горизонту) среднего кембрия Цент
рального Казахстана.
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При растворении известковистых песчаников кызылкояндинскон сви
ты обнаружены хорошей сохранности створки беззамковых брахиопод 
отряда Acrotretida, принадлежащие родам Prototreta Bell, Hadrotreta Ro
well, Neotreta (?) Sobolev, Acrothele Linnarsson и новому роду Bozsha- 
kolia. В комплексе с ними присутствуют также замковые брахиоподы, 
относящиеся к Nisnsia. Род Prototreta встречается в верхней части ниж
него, в среднем и верхнем кембрии Европы, Азии, Северной Америки и 
Антарктиды. Вид P. minima Bell описан из зоны Bolaspidella верхней 
части среднего кембрия штатов Ю та и Монтана Северной Америки 
[9 —11]. Acrothele встречается повсеместно в странах Европы, Азии и 
Америки в широком стратиграфическом диапазоне от нижнего до верх
него кембрия. Hadrotreta известен из верхней части нижнего и низов 
среднего кембрия Невады (зон Bonnia — Olenellus и Alberlella) и из амгип- 
ского яруса Туркестанского хребта [2, 11, 12]. Neotrela описан из низов 
верхнего кембрия хребта Джагды (Дальний Восток) [8 ]. Новый род 
Bozshakolia gen. nov. близок к Coratreta Bell, распространенному в верхах 
среднего и в верхнем кембрии Северной Европы и Северной Америки. 
Последние три ,рода представлены здесь новыми видами, которые описы
ваются ниже.

■'Фотографии сделаны с помощью сканирующего микроскопа Tesla 
BS-300. Коллекция хранится в Палеонтологическом институте АН СССР 
под № 4113; В нее помимо материала авторов вошел ряд экземпляров, 
любезно переданных JI. Е. Поповым из того же местонахождения.

О Т Р Я Д  A C R O TR E T ID A  
СЕМ ЕЙСТВО A C R O T R E T ID A E  SC H U C H E R T, 1893 

Род Hadrotreta Rowell, 1966 
H a d rotre ta  fra g ilis  U sh a tin sk a y a , sp , n ov .

Табл. I l l ,  фиг. 1 -8  (см . вклейку)

Н а з в а н и е  в и д а  fragilis лаг,— хрупкий.
Г о л о т и п  — ПИН, № 4113/40; майский ярус, бощесорский горизонт, 

кызылкояндинская свита; Центральный Казахстан, междуречье Ш идер- 
ты — Оленты, в 4 км к юго-западу от ст. Бозшаколь.

О п и с а н и е .  Маленького размера, сильно неравностворчатая рако
вина поперечно-овальных очертаний. Отношение длины к ширине 0,7—0,8. 
Брюшная створка высококоническая; макушка прямая; ложная арея 
треугольная, проклинная, слабовыпуклая, с боковых сторон не отграни
ченная. Интертрог довольно глубокий и узкий у  макушки, расширяется 
и выполаживается к основанию ареи. Форамен супраапикальпый, округ
лой формы. Спинная створка умеренно и равномерно выпуклая. Макуш
ка маленькая, прямая или слабозагнутая; ложная арея низкая, анаклин- 
ная; срединная пластина широкотреугольная, вогнутая; пропареи очень 
маленькие, узкие, слегка наклонены наружу. Створки раковины топкие, 
поверхность покрыта частыми линиями нарастания.

Внутри брюшной створки апикальное утолщение в виде округлого, 
уплощенного сверху выступа. Сзади к нему примыкает внутреннее от
верстие для ножки. Передний склон утолщения меняется от крутого до 
относительно пологого. Апикальные ямки располагаются по бокам от 
ножного отверстия, с заднебоковых сторон от последних на внутренней 
поверхности ареи лежат крупные отпечатки кардинальных мускулов. 
Паллиальные синусы начинаются около отверстия для ножки; они глу
бокие в примакушечной части и расходятся, выполаживаясь, в передне- 
боковых направлениях. Иногда тонкие ответвления паллиальных синусов 
заходят на передний склон апикального утолщения. Внутри спинной 
створки срединная септа начинается от ложной ареи; сзади она низкая 
и широкая, в середине почти совсем исчезает, а затем вновь появляется: 
в виде высокого треугольного, уплощенного сверху выступа, который кру
то заканчивается, не доходя до переднего края. К пропареям примы
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кают крупные овальные отпечатки кардинальных мускулов. Небольшие 
отпечатки передних аддукторов располагаются по бокам срединного 
выступа. Иногда у  крупных экземпляров на боковых сторонах средин
ного выступа видны маленькие овальные отпечатки, возможно, это про
тракторы рук. Паллиальные синусы хорош о выражены, расходятся от 
середины септы в переднебоковых направлениях.

Р а з м е р ы  в м м :
Спинные створки Брюшные створки

Экз. Л"» Д ш Экз. Л! ш т
Голотип
4113/40 1.4 1.8
4113/26 1.15 1.65 4113/19 1.6 0,7
4113/15 1,15 1.5 4113/24 1,35 1,0
4113/23 0.9 1,05

С р а в н е н и е .  От Н. pallialis, описанного Н. А. Аксариной [1] из 
среднего кембрия (амгинского яруса) Туркестанского хребта, отличается 
высококонической брюшной створкой и сильно утолщенным концом сре
динной септы, не доходящим до переднего края в спинной створке. От 
Н. primaaea (W a lco tt), распространенного в верхней части нижнего и 
в низ£х среднего кембрия Невады [11, 12], отличается более высоко 
конической брюшной створкой, более длинным задним краем раковины 
и более крупными отпечатками кардинальных мускулов спинной створки.

М а т е р и а л. 10 спинных и 8 брюш ных створок.

Род Neotreta Sobolev, 1976 
N eotreta  (?) p u silla  U sh atin sl a y a , sp. nov .

Табл. IV, фиг. 1—10 (см . вклейку)

Н а з в  а н и е в и д а  от posillus лат,— крохотный.
Г о л о т и п  — ПИН, № 4113/48; средний кембрий, майский ярус, бо- 

щ есорский горизонт, кызылкояидинская свита; Центральный Казахстан, 
междуречье Ш идерты — Оленты, в 4 км к юго-западу от ст. Бозшаколь.

О п и с а н и е .  Очень маленькая иеравнодвояковыпуклая раковина 
округлых очертаний. Брюшная створка коническая, ее высота состав
ляет около трети ее длины, передний склон и боковые края равномерно 
выпуклые. Ложная арея треугольная, апсаклинная, на ней имеется ин- 
тертрог в виде широкого неотчетливого желобка. Форамен супраапи- 
кальный, округлой формы. Спинная створка несколько менее выпуклая, 
чем брюшная, с маленькой раздвоенной на конце макушкой. Ложная 
арея низкая, анаклиппая, состоит из широкой глубоко вдавленной сре
динной пластины, край которой немного вдается внутрь створки, и низ
ких маленьких пропарей. На поверхности примакушечной части, как и 
у других акротретид, обособляется маленький участок, принадлежавший 
личиночной раковине, покрытый мелкими округлыми ячейками. Осталь
ная поверхность несет тонкие концентрические линии нарастания.

Внутри брюшной створки не видно никаких образований, кроме неот
четливых отпечатков кардинальных мускулов па заднем склоне и неболь
шого апикального утолщения с отверстием для ножки в примакушечной 
части. Внутри спинной створки впереди пропарей слабо заметны овально
вытянутые отпечатки кардинальных мускулов. Септа отсутствует.

Р а з м е р ы  в мм:
Спинные створки Брюшные створки

Экз. Л« Д ш в Экз. Ла Д Ш в
Голотип
4113/48 0.75 0.9 0,3

4113/52 0.7 0,7 0.2 4113/46 1,0 0,95 0,35
4113/47 0,7 0,8 0 ,2 4113/50 0,9 0,9 0,30

С р а в н е н и е .  От N. tumida Sobolev отличается немного более округ
лой формой раковины и наличием неглубокого интертрога на брюш
ной арее.
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З а м е ч а н и е .  У  описываемого вида на ложной арее брюшной створ
ки имеется слабовыраженный интертрог, в то время как у рода Neotrela, 
согласно диагнозу JI. П. Соболева [8 ] , интертрог отсутствует.

М а т е р и а л .  8 брюшных и 3 спинных створки.

СЕМ ЕЙСТВО C E R A T R E T ID A E  R O W E L L , 1965 

Род Bozshakolia Ushatinskaya, £en. nov.

Н а з в а н и е  р о д а  от ст. Бозшаколь, близ которой он был найден.
Т и п о в о й  в и д  — В. coniform is sp. nov.
О п и с а н и е .  Раковина довольно больших для акротретид размеров, 

двояковыпуклая, резко неравностворчатая. Обе створки в примакушеч- 
ной части имеют значительную толщину и становятся много тоньше к пе
реднему краю. Брюшная створка высококоническая. Ложная арея высо
кая, проклинная; интертрог отчетливый, узкий у макушки и вдвое расши
ряется к основанию ареи. Форамен супраапикальный, эллипсовидной 
формы. Спинцад створка умеренно и равномерно выпуклая, с низкой 
анаклинной ложной ареей, большую часть которой занимает вогнутая 
срединная пластина. Пронареи маленькие, приподнятые, слегка накло
нены наружу.

Внутри брюшной створки имеется апикальное утолщение, которое 
протягивается, - расширяясь, через всю примакушечную часть от заднего 
склона до переднего. В задней его части находится отверстие для ножки. 
По бокам от утолщения на внутренней поверхности ареи лежат апикаль
ные ямки и крупные отпечатки кардинальных мускулов. Паллиальные 
синусы глубокие. Внутри спинной створки, немного отступя от лож 
ной ареи, начинается срединная септа, которая увеличивается по ши
рине и высоте к переднему краю и резко обрывается, немного не доходя 
до него. К пропареям примыкают очень крупные отпечатки кардиналь
ных мускулов, по бокам средней части септы лежат отпечатки передних 
аддукторов. Паллиальные синусы четко выражены.

В и д о в о й  с о с т а в .  Типовой вид.
С р а в н е н и е .  По внешним признакам — форме раковины, строению 

ложных арей, эллипсовидному форамену — описываемый род похож на 
Ceratreta Bell. Однако новый род отличается тем, что апикальное утол
щение у  его раковин далеко не доходит до переднего края раковины, 
а септа в спинной створке начинается, отступя от ложной ареи.

B ozshako'.ia  con ifo rm is  U sh a tin sk a ya , sp. n ov .

Табл. I l l ,  фиг. 1 5 -2 3 , табл. IV , фиг. 11, 12

Н а з в  а н и е  в и д а  coniform is лог,— конусовидный.
Г о л о т и п  — ПИН, № 4113/28; майский ярус, богцесорскпй гори

зонт, кызылкояндинская свита; Центральный Казахстан, междуречье 
Ш идерты — Оленты, в 4 км к юго-западу от ст. Бозшаколь.

О п и с а н и е .  Относительно крупная, неравиодвояковыпуклая, резко 
неравностворчатая раковина овальной формы. Длина ее составляет около 
4Д ширины. Брюшная створка высококоническая, макушка незагнутая, 
профиль между макушкой и передним краем слабовыпуклый, почти пря
мой. Ложная арея треугольная, проклинная, от боковых сторон не отгра
ниченная. Интертрог узкий у  макушки и вдвое расширяется по направ
лению к основанию ареи. Форамен супраапикальный, эллипсовидной 
формы. Спинная створка умеренно и равномерно выпуклая; макушка 
маленькая слабозагнутая. Ложная арея низкая, анаклинная, с сильно 
вогнутой широкой треугольной срединной пластиной, занимающей боль
ш ую ее часть, с маленькими пропареями, наклоненными наружу. Рако
вина многослойная, створки сильно утолщены в задней части и становят
ся тоньше кпереди. Поверхность покрыта тонкими многочисленными ли
ниями нарастания.

Внутри брюшной створки располагается крупное апикальное утол
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щение. Оно протягивается через всю примакушечную часть от заднего 
склона створки до переднего, сначала имеет почти параллельные края, 
посередине образует ромбовидное расширение, после которого еще не
много расширяется к переднему склону. В задней части его перед ром
бовидным расширением находится внутреннее отверстие для ножки. Апи
кальные ямки лежат по бокам ножного отверстия. Еще ближе к за:ше- 
боковым сторонам на внутренней поверхности ареи располагаются круп
ные овальные отпечатки кардинальных мускулов. Паллиальные синусы 
глубокие, расходятся от апикальных ямок в переднебоковых направле
ниях. Внутри спинной створки, немного отступя от ложной ареи, начи
нается срединная септа, которая к переднему краю вдвое увеличивается 
по ширине, становится гораздо выше и резко обрывается, не доходя до 
него. Отпечатки кардинальных мускулов очень крупные, овальной фор
мы, располагаются в заднебоковых частях раковины, примыкая к пропа- 
реям. Их длина составляет около трети длины створки. Отпечатки перед
них аддукторов гораздо менее заметные и лежат по бокам средней части 
септы. Четко выраженные паллиальные синусы расходятся от заднего 
конца септы в переднебоковых направлениях.

Р а з м е р  ы в мм:
;>

Спинные створки Брюшные створки
Экз. Л» ■ д Ш Т Экз. Л» Д Ш Т

Голотип
4113/28 2,4- 3.0 0,5
4113/1 2,75 3.75 4113/4 2.0 1,0
4113/6 1,6 2.1 4113/30 2.2 1,25
4113/ь 2,0 2.6

М а т е р и а л .  12 брюшных, 15 спинных целых створок и несколько
сятков обломков обеих створок.

Л И Т Е РА Т У РА

1. Аксарина II. А.  Б рахиоподы ,— В кн.: Р епина Л. Н., Яскович Б. Н., Аксари-
на Н. А., Петрунеееа 3. Е. и др. Стратиграфия и фауна ниж него палеозоя север
ны х предгорий Т уркестан ского и А лайского хребтов (Ю ж ны й Т янь-Ш ань). 
Тр. Ин-та геол. и* геофиз. СО АН СССР, вып. 278. Н овосибирск: Наука, 1975, 
351 с.

2. Аксарина II. А., Пелъман Ю. .7. Кембрийские брахиоподы  и двустворчаты е мол
лю ски С и би р и .- Тр. Ин-та геол. и геофиз. СО АН СССР, вып. 362. М.: Наука, 
1978. 180 с.

3. Антонюк Р. М., Текнкова Р. Г. Ф аунистическая характеристика раннегеосинклп- 
нальных отлож ений Т ектурм асского антиклинория в Ц ентральном К азахста
н е , -  Докл. АН СССР, 1977, т. 235, № 4. с. 889 -891 .

4. Конева С. II. С тепотекоиды  и беззам ковы е брахиоподы  ниж него и пиков среднего 
кембрия Ц ентрального К азахстана. А лма-Ата: Наука, 1979. 123 с.

5. Лермонтова Е. В. Верхиекем брийские трилобиты  и брахиоподы  Бощ е-Кулн
(С еверо-В осточны й К азахстан ). М.: Госгеолтехиздат, 1951. 33 с.

6. Никитин П. Ф. Брахиоподы  кембрия и ниж него ордовика северо-востока Ц ент
рального К азахстана. Алма-Ата: Изд-во АН СССР, 1956. 143 с.

7. Севрюгин Н. Л. Первые находки ф ауны  в хребте Западный Тарбагатай,— В сб.: 
М атериалы по геологии и полезны м ископаем ы м  Ю ж ного К азахстана, 
вып. 5 (30 ). Алма-Ата, 1974, с. 15—21.

8. Соболев Л. 11. Новый род беззам ковы х брахиопод из верхнего кембрия хребта 
Д ж агды (Х абаровский  к р а й ) . -  Палеонтол. ж урн., 1976, Л» 2, с. 131 — 133.

9. Bell  W. С. Cam brian bracbiopoda from  M ontana.— J. Paleontoi.. 1941, v. 15, № 3, 
p. 193-255 .

10. Robison R. A. Late M iddle Cam brian faunas from  western U tah.— J. Paleontoi.. 
1964, v. 38, № 3, p. 510 -566 .

11. Row ell  A. J. R evision  of som e cam brian  and ordovician  Inarticu late brachiopods. 
U niv. Kansas, Paleontoi. Inst., 1966, Paper 7. 36 p.

12. Row ell  A. J. Inarticu late brach iopods o f the b ow er and M iddle Cam brian Pioche 
Shale o f the P ioche district, Nevada. Univ. Kansas, Paleontoi. Inst., 1980, Paper 
98. 26 p.

П алеонтологический и н сти тут АН  СССР, П оступила в редакцию
Ц ентрально-К азахстанская экспедиция 4.III .1985
геологического факультета М ГУ

39



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

Фиг. 1—8. H adrotreta fragilis  U shatinskaya, sp. nov.; 1 — эк.;. № 4113/24, брю ш 
ная створка сн аруж и : la  — Х 25, 16 — ф рагмент (Х 50 ), 1в — форамен на том  ж е экзем
пляре (Х 150 ); 2 — экз. № 4 1 1 3 /3 2 , брю ш ная створка снаруж и (* 2 3 ) ;  3 -  экз. 
№ 4 1 1 3 /2 0 , спинная створка снаруж и (Х 5 0 ) ; 4 — экз. № 4 1 1 3 /2 2 , спинная створка 
изнутри  ( X 15); 5 — экз. №  4113/18, апикальное утолщ ение внутри брю ш ной створ
ки (Х 4 0 ); 6 — экз. 4113/26, спинная створка изнутри, молодой экземпляр (Х 6 0 ); 
7 — голотип №  4113/40, спинная створка изнутри  (Х 2 0 ); 8 — экз. № 4 1 13 /1 5 , спин
ная створка изнутри  (Х 20).

Фиг. 9—14. Prototreta m im ica  B ell; 9 — экз. № 4113/39, брю ш ная створка снару
жи ( X 20); 10 — экз. 4113/44, брю ш ная створка снаруж и (Х 24 ); 11 — экз. № 4113/38, 
спинная створка сн аруж и  ( X 15); 12 —  экз. № 4113/41, брю ш ная створка изнутри 
(Х 1 8 ); 13 — экз. № 4 1 1 3 /4 2 ; сп и н н ая ■ створка изнутри : 13а— Х12, 136 — Х40; 14 —
экз. № 4113/43, спинная створка изнутри  ( х  18).

Фиг. 1 5 -2 3 . B ozshakolia  con iform is  U shatinskaya, sp. nov.; 15 — экз. № 4113/30: 
15a — спинная створка снаруж и (X 16), 156 — ф рагмент с концентрическими линия
ми нарастания (Х 220); 16 — экз. № 4 1 1 3 /5 , брю ш ная створка снаруж и (Х 1 5 ); 17 — 
экз. № 4113/4, брю ш ная створка снаруж и: а — (Х 23), б — ф орамен ( X 170); 18 — экз. 
№ 4113/2, брю ш ная створка и знутри  (Х 2 0 ); 19 — экз. № 4113/27, прим акуш ечпая часть 
брю ш ной  створки и знутри  (Х 2 5 ); 20 — экз. № 4 1 1 3 /1 4 , спинная створка изнутри 
(Х 1 2 ); 21 — голотип № 4113/28, спинная створка изнутри  (х-12); 22 — экз. № 4113/10, 
и / ’ж е (Х 1 4 ); 23 — экз. № 4113/8, то ж е (Х 1 2 ).

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

Фиг. 1—10. N eotreta? pusilla  U shatinskaya, sp. nov.; 1 — экз. № 4113/50, брю ш ная 
створка снаруж и (Х 5 2 ); 2 — экз. №  4113/46, брю ш ная створка спаруж и; 2а — общ ий 
вид (Х 4 0 ) ; 26 -  задняя часть (Х 150 ), 2в — нрим акуш ечиая часть створки  (Х 600); 
3 — экз. № 4113/53, брю ш ная створка со стороны  заднего края; За — общ ий вид 
(Х 3 2 ), 36 -  прим акуш ечпая часть (Х 2 4 0 ); 4 — экз. № 4 1 1 3 /4 9 , брю ш ная створка со 
стороны  заднего края (Х 1 3 0 ); 5 — экз. № 4113/51, брю ш ная створка сбоку (Х 75 ); 
6 — экз. № 4113/47, спинная створка сн аруж и  (Х 4 0 ); 7 — экз. № 4113/52, прим аку
ш ечпая часть спинной створки  изнутри  (Х 270); 8 — голотйп № 4113/48 брюш ная 
створка; 8а -  изнутри  (Х 34), 86 — сбок у  (Х 4 3 ); 9 — экз. №  4113/55, брю ш ная створка 
изнутри  (Х 3 0 ); 10 — экз. N» 4113/54, спинная створка изнутри  (Х 50).

Фиг. 11, 12. B ozshakolia  con iform is  U shatinskaya, sp. nov.; И  — экз. № 4 1 13 /1 3 , 
спинная створка изнутрп (х  15); 1 2 — экз. № 4113/12, спинная створка изнутри  (Х 12).

Ф иг. 13, 14. A cro lh e le  sp.; 13 — экз. N° 4113/45, брю ш ная створка снаруж и (Х 40 ); 
14 — экз. № 4113/37, то ж е (Х 35 ).
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1986

П А Л Е О Н Т О Л О Г И Ч Е С К И Й  ж у р н а л

У Д К  564.822:551.734.5(476.2)

ЛАЗАРЕВ С. С., ПУШКИН В. И.

ФАМЕНСКИЕ PRGDUCTACEA (БРАХИОПОДЫ ) БЕЛОРУССИИ

Из ниж нефам енских отлож ений П рипятской  впадины описы ваю тся 
новы й род- A rdiviscus и семь н овы х видов продуктеллид: Productella? 
rotunda, A rd iv iscus naidovense, A. m agnum , N igerinoplica  parvus.
N. halli, N. nalivkin i, Praew aagenoconclia  postoreliana.

Брахиоподы семейства Productellidae широко распространены в фа- 
менскйх (межсолевых) отложениях Припятской впадины, но к настоя
щему времени изучены недостаточно. Некоторые сведения о них содер
жались в стратиграфических публикациях [1, 4 ], которые явно не отра
зили истинного таксономического состава и разнообразия встречающихся 
здесь продуктацей. Проведенное авторами изучение обширной коллекции, 
насчитывающей около 800 экз., позволило выявить их видовое и родовое 
разнообразие. Отмечавшиеся здесь такие широко известные в литературе 
виды, как Productella subaculeata (M urchison), P. herminae Freeh, 
P. scyphica Nalivkin и P. histricula Hall, после ревизии и обработки новых 
материалов оказались принадлежащими к двум родам: Ardiviscus gen. 
nov. и N igerinoplica Lazarev, 1986.

Основная масса продуктацей обнаружена в западной части Припят
ской впадины, реже их остатки встречаются в северной и центральной 
зонах данной территории. В первую очередь это объясняется достаточно 
строгой приуроченностью продуктацей к определенным фациям. В боль
шом количестве они встречаются только в относительно мелководных 
глинистых и карбонатных породах, изобилующих мелкими желвачками 
и корочками водорослей (но не онколитами, образовавшимися в еще 
более мелководных условиях) и содержащих многочисленные остатки 
спириферид. Такие фации широко представлены в западной части При
пятской впадины и меньше распространены в остальных ее частях. Сооб
щество брахиопод, обитавшее в этой зоне моря, получило название сооб
щества Cyrlospiriler [11] и соответствует, по-видимому, бентосному комп
лексу 3 экостратиграфической классификации А. Буко [2 ]. Распростра
нение фаменских продуктацей Припятской впадины ограничено в 
основном зоной обитания этого бентосного комплекса, причем в массовом 
количестве опи встречаются в относительно более глубоководных частях 
зоны его обитания.

Большинство описываемых видов характеризуется узким диапазоном 
вертикального распространения и может служить хорошим инструмен
том для стратиграфического расчленения и корреляции вмещающих от
ложений Припятской впадины. Конодонты из межсолевой толщи пока 
еще не обработаны, однако в ее верхней части (петриковский горизонт) 
Т. В. Стрельченко определила зональный вид-индекс P. rhomboidoa (сква
жина Бриневская-6, глубина 436,6—438,6 м и скважина. Кнышевичская-7, 
глубина 1956,4—1956,8 м ). Зону P. rhomboidoa обычно относят к верхней 
части нижнего фамена.

Изученная коллекция собиралась в течение ряда лет из керна глу
боких буровых скважин, хранящегося в БелНИГРИ сотрудниками этого 
института В. И. Пушкиным, С. В. Антипенко, Т. В. Стрельченко, а также 
сотрудниками Института геохимии и геофизики АН БССР С. А. Круче
ном и И. И. Урьевым. Оригиналы хранятся в монографическом отделе 
Палеонтологического института АН СССР (П И Н ), колл. № 4067.
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СЕМЕЙСТВО PRODUCTELLJDAE SCHUCHERT, 1929 

Род Productella Hall, 1867 

Productella? rotunda Pushkin, sp, nov.

Табл. V, фиг. 1, 2 (см. вклейку)

Н а з в а н и е  в и д а  от rotundus лаг,— круглый.
Г о л о т и п  — ПИН, № 4067/136, брюшная створка; Гомельская обл., 

скв. Красносельская-215, гл. 3900,8 м; нижний фамен, задонский гори
зонт, играевские слои.

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, правильно округлых очер
таний. Максимальная ширина раковины приурочена к ее средней части. 
Продольный профиль раковины почти симметричный, плавно округлен
ный. Уш ки маленькие, округленные, нечетко обособленные. Брюшная 
створка с низкой краевой ареей, умеренно и равномерно вздутая, наи
большая выпуклость располагается в средней части створки, откуда плав
но уменьшается во всех направлениях. Макушка небольшая, умеренно 
загнута, слегка нависает над замочным краем. Макушечный угол состав
ляет около 90°. Поверхность створки покрыта равномерно распределен
ными тонкими иглами, основания которых (около 0,4—0,6 мм) всегда 
прямые. На 1 см2 обычно насчитывается около семи-восьми игл.

Спинная створка плавно вогнутая, повторяет изгиб брюшной створки. 
Краевая арея низкая, линейная. Протегулярный бугорок округлый, его 
размер 0 ,7—0,8 мм. Створка покрыта тонкими концентрическими струй
ками роста, иногда переходящими в слабые морщинки.

Р а з м е р  в мм:
ЭКЗ. Ла 
Голотшг

Д ш т

4007/136 22,3 23,3 12.0
4067/138 24,5 26,4 15,5
4067/137 22,0 24.2 10.5

С р а в н е н и е .  От других видов Productella отличается частыми мел
кими иглами и округлой формой раковины.

З а м е ч а н и е .  Не совсем обычным для Productella являются густо 
расположенные мелкие иглы брюшной створки. Однако по очертанию 
продольного профиля раковины вид ближе к Productella, чем к описы
ваемым ниже представителям нового рода Ardiviscus. Внешне сходные 
виды, известные как P. multispinosa Sokolskaja и P. koscharica Sokolskaja 
[6, 14], по мнению Лазарева, следует относить к строфалозиацеям.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний фамен, задонский и елецкий (туров- 
ские слои) горизонты; Гомельская обл.

М а т е р и а л .  26 экземпляров удовлетворительной и хорошей сохран
ности найдены в скважинах: Красносельская-215, гл. 3855,2—3904,0 м; 
Кузьмичевская-1, гл. 1094—1395 м; Ю жно-Ковчицкая-1, гл. 3685,5 м.

Род Ardiviscus Lazarev, gen. nov.

Н а з в а н и е  р о д а  от ardus лаг.— высокий и viscus лаг.— внут
ренность.

Т и п о в о й  в и д  — A. naidovense Pushkin, sp. nov.
Д и а г н о з .  Раковина среднего размера с относительно высокой внут

ренней полостью (не менее 5—6 мм у  взрослых экземпляров), с резко 
асимметричным продольным профилем за счет хорош о развитой и обо
собленной маргинальной полости (рис. 1, а ).

Брюшная створка с низкой (не более 0,5 мм) краевой ареей, без рубца 
прикрепления. Наибольшая выпуклость створки несколько смещена от 
ее середины в сторону макушки. Иногда развит слабый синус. Кон
центрические морщины мелкие; иглы прямые у основания, разбросаны 
по всей створке, гуще — на боковых и заднебоковых частях; часто выде
ляется срединный ряд игл такого же или несколько большего диаметра. 
Радиальная складчатость отсутствует.



Сгшнная створка имеет крутой, почти коленчатый изгиб, так что 
длинный шлейф, соответствующ ий маргинальной полости, ориентирован 
в продольном профиле почти перпендикулярно к макушечной части 
створки. И глы . отсутствуют, но имеются бугорки (см. описание видов).

Внутреннее строение брюшной и спинной створки близко таковым 
Productella. Отпечатки задних аддукторов спинной створки могут быть 
ветвистыми (табл. V, фиг. 7 ).

В и д о в о й  с о с т а в .  Кроме типового вида A. magnum Pushkin, sp. nov. 
и, по всей вероятности, другие фамеиские виды (см. «Замечания»).

С р а в н е н и е .  Отличается от Productella Hall более высокой основной 
полостью раковины, а также резко ограниченной и лучше выражбшюй 
маргинальной полостью.

З а м е ч а н и я .  По-видимому, формирование высокой полости рако
вины и обособление маргинальной полости началось у продуктеллид в 
раннем фамене и проходило постепенно, о чем свидетельствует значи
тельная вариация относительной высоты полости раковины у типового 
вида из задонского горизонта: отношение максимальной высоты полости 
к длине (без маргинальной части) колеблется от 0,34 до 0,5 (п = 1 0 ) . Эта 
вариация объясняется, очевидно, не столько индивидуальной изменчи
востью, сколько онтогенетической (см. описание видов).

Наряду с формированием высокой полости раковины и обособлением 
шлейфа происходили изменения мускульной системы. У  относительно 
более молодых представителей рода отпечатки задних аддукторов в спин
ной створке становились широкими и ветвистыми; иногда это наблю
дается уже среди раннефамеиских представителей рода (табл. V, фиг. 7 ).

В состав рода кроме описанных ниже, по-видимому, входят и другие 
фаменские виды из разных регионов, включавшиеся ранее преимущест
венно в состав рода Productella. Например, некоторые формы, известные 
на Русской платформе как P. subacnleata (M urch.) из елецкого горизонта 
[ 12, табл. 4, фиг. 5—8]. В Закавказье представители нового рода из ниж
него фамеиа определяются И. А. Гречишниковой как Mesoplica meistcri 
(Petz) (особенно сходными являются формы из пачки известняка, отно
симой Гречишниковой к основанию нижнего фамена). В Центральном 
Казахстане род представлен нижнефаменской формой, определяемой до 
сих пор как. P. subaculeata (коллекция М. В. М артыновой). У  казахстан
ских и закавказских форм задние аддукторы спинной створки широкие 
и ветвистые. Возможно, к этому роду относятся два вида из свиты 
Аплингтон (С Ш А ), описанные М. Ш тейнбруком [15] как Leioproductus 
sheffieldensis и L. aplingtonensis. Позже М юр-Вуд и Купер [14] отнесли 
эти формы к Productella.

A rd iv iscu s  naido ease  P u sh k in , sp. n ov .

Табл. V, фиг. 3—7

Н а з в а н и е  в и д а  от д. Найдово.
Г о л о т и п  — ПИН, № 4067/113, целая раковина; Гомельская обл.. 

скв. Найдовская-1, гл. 2104,2 м; нижний фамен, задонский горизонт, 
(? ) вишанские слои.

О п и с а н и е  (рис. 1, 2а, б ). Раковина средних размеров, поперечно- 
овальная, с максимальной шириной в средней и задней частях раковины. 
Маргинальная полость хорош о развита, обычно составляет около * /з  длины 
раковины. Ушки небольшие, округло-прямоугольные, уплощенные. Брюш
ная створка с низкой краевой ареей, сильно и неравномерно вздутая — 
наибольшая выпуклость несколько смещена от середины створки в сто
рону макушки, реже приурочена к середине створки. Макушка широкая, 
умеренно выпуклая, слегка нависает над замочным краем, без рубца 
прикрепления. Макушечный угол составляет 90—100°. У  многих экземп
ляров имеется слабый и широкий синус, закладывающийся в примаку- 
шечной части. Поверхность створки покрыта беспорядочно разбросанны
ми иглами, более толстыми в передней части раковины. Основания игл 
(0,5—1,0 млг) обычно прямые, в примакушечной части и особенно па



уш ках косые. У  многих экземпляров обособляется срединный ряд, состоя
щий из пяти — восьми более толстых, чем обычно, игл. Иногда эти иглы 
располагаются на очень слабо выраженном срединном ребре. Тонкие 
концентрические линии нарастания довольно хорош о различимы в при- 
макушечной части и совершенно не выражены с приближением к перед
нему краю.

Спинная створка умеренно во.гнутая с хорош о выраженным колен
чатым перегибом в передней трети створки, составляющим почти прямой

Рис. 1. A rd iv iscus naidovense Pushkin, sp. nov.; экз. Л» 4067/42: г — продольный 
разрез раковины  по плоскости  симметрии; а—в — продольны е приш лифовки м аку
ш ечной  части раковины  через замочны й отр осток ; скв. Ю жно-Залесская-1, гл. 1388 м;

елецкий горизонт, туровские слои

угол. Арея слаборазвитая, линейная. Протегулярный бугорок округлый, 
размером около 1 мм. Тонкие концентрические линии нарастания хо
рошо видны в задней половине раковины, иногда на боковых частях 
створки прослеживаются слабые концентрические морщинки.' Поверх
ность створки покрыта крупными (1 ,5—2,5 мм) слабовыраженными и 
неравномерно распределенными (в основном в передней половине рако
вины) ямками, соответствующ ими местам расположения игл на брюш
ной створке. В брюшной створке имеются короткие, слаборасходящиеся 
зубы; в спинной — довольно массивный замочный отросток, зубные ямки, 
срединная септа, брахиальные отпечатки и кардинальный валик, отпе
чатки задних аддукторов иногда ветвистые.

На массовом материале из скв. Найдовская-1 (более 400 экз.) доста
точно четко прослежены возрастные изменения описываемого вида. Юные 
и молодые формы (максимальная длина 12—15, ширина 15—18 мм) ха
рактеризуются более слабой и равномерной выпуклостью брюшной створ
ки и соответственно низкой полостью раковины, отсутствием или слабым 
развитием маргинальной полости; продольный профиль почти симметрич
ный, а максимальная выпуклость брюшной створки приурочена к сред
ней части раковины.
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Р а з м е р ы  в мм:
Экз.
Голотнп

Д ш Т

4067/113 23,2 24.2 11.8
4067/114 21,0 26.3 11.5
4067/115 19.6 24,5 10,9
4067/116 18.0 23.4 10,4
4067/117 18.6 19.0 11,8
4067/118 18.3 22,0 10.7
4067/119 19,0 22,0 11,5
4067/120 22.3 26.0 12,6
4067/121 26.6 29,0 15,0
4067/122 19,0 22.0 12.0

З а м е ч а н и я .  Как следует из рассмотрения возрастной изменчи
вости данного вида, его молодые и юные формы не имеют главных при
знаков рода Ardiviscus — маргинальной полости, коленообразного пере
гиба спинной створки и резко выраженного асимметричного продольного 
профиля раковины, что делает их неотличимыми от представителей рода 
Productella. Это обстоятельство указывает на происхождение Ardiviscus 
от Productella, вероятно, в самом начале фаменского века.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний фамен, задонский горизонт, играев- 
ские и вишанские слои, елецкий горизонт, туровские слои (нижняя 
ч асть ); Гомельская обл.

М а т е р и а л .  Более 500 экз. разной сохранности найдены в скважи
нах: Найдовская-1, гл. 2102,2—2231,0 м; Петриковская-469, гл. 593,7—
764,2 м; Боровская-1, гл. 1471,4—1498,6 м; Ю жно-Залесская-1, гл. 1386,5— 
1483,9 м; Туровская-5, гл. 2022,5—2042,2 м; Неславская-1, гл. 2296,7—
2718,5 м; Западно-Чернинская-6, гл. 3336,5—3358,0 м; Ю жно-Оземлин- 
ская-1, гл. 3239,8—3247,0 м; Ю жно-Оземлинская-4, гл. 3157,7—3174,8 м; 
Ю жно-Ковчицкая-1, гл. 4100,0—4164,0 м; Речицкая-104, гл. 4279,0 м.

Ardiviscus magnum Pushkin, sp. nov.

Табл. V, фиг. 8

Н а з в а н и е  в и д а  от magnus лат.— большой.
Г о л о т и п  — ПИН, № 4067/56, целая раковина; Гомельская обл., 

скв. Петриковская-469, гл. 588,7 м; нижний фамен, елецкий горизонт, 
туровские слои.

О п и с а н и е .  Раковина крупная для рода, округло-треугольная, по
перечно вытянутая с максимальной шириной у  замочного края. Марги
нальная полость составляет от */з до 1/ 2 длины раковины. Уш ки округло
треугольные, иногда почти прямоугольные, несколько оттянуты в сторо
ны. Брюшная створка с низкой (до 0,5 мм) и длинной краевой ареей, 
сильно вздутая. Наибольшая выпуклость приурочена к средней части 
створки. Макушка широкая, слабовыпуклая, незначительно выступает 
за замочный край. Макушечный угол составляет 90—100°. Синус всегда 
развит, широкий и плоский, закладывается в примакушечной области. 
Поверхность створки покрыта беспорядочно разбросанными довольно ред
кими иглами, более частыми только на уш ках. Основания игл прямые 
(0 ,5—1,0 м м ). Срединный ряд игл обычно не обособляется. У  некоторых 
экземпляров вблизи переднего края развиваются слабые прерывающиеся 
радиальные ребрышки шириной 1—2 мм. Концентрические линии на
растания различимы лишь в примакушечной части створки.

Висцеральная часть спинной створки слабовогнутая с резким колен
чатым перегибом впереди. Арея длинная, линейная. Протегулярный бу
горок округлый, размером около 1 мм. Тонкие концентрические линии 
роста, переходящие по бокам створки в слабые морщинки, хорош о раз
личимы. Поверхность створки покрыта крупными слабовыраженными 
редкими бугорками диаметром 1,5—2,5 мм.

Внутреннее строение обеих створок идентично внутреннему строению 
типового вида.
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Р а з м е р ы  в мм:

Экз. JMi Д HI Т

4007/124 24,8 28,4 14.5
4067/125 23.6 29,0 11.8
4067/126 25,7 30,0 15.0
4067/127 25,7 33,5 13.5

С р а в н е н и е .  От близкого и, по-видимому, предкового вида A. naido- 
vense отличается большими размерами раковины, постоянным развитием 
синуса в брюшной створке, оттянутыми в стороны округло-треугольными 
ушками и отсутствием срединного ряда игл на брюшной створке.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний фамен, елецкий горизонт, туровские 
и дроздовские слои; Гомельская обл.

М а т е р и а л .  Около 50 экз. разной сохранности найдены в скважи
нах: Петриковская-469, гл. 549,1—590,7 м; Боровская-1, гл. 1397,3— 
1448,6 м, Кузьмичевская-1, гл. 1097,5—1100,0 м; Найдовская-1, гл. 2065,2—
2066,0 м; Туровская-5, гл. 1660,5—1779,4 м.

Род Nigerinoplica Lazarev, 1986 

Nigerinoplica parva Pushkin, sp. nov.

Табл. V, фиг. 9 -1 1

Н а з в а н и е  в и д а  от parvus лат,— маленький.
Г о л о т и п  — ПИН, № 4067/87, целая раковина; Гомельская обл., 

скв. Ю жио-Дроздовская-1, гл. 2171,7 м; нижний фамен, елецкий горизонт, 
дроздовские слои.

О п и с а н и е .  Раковина маленькая; ушки небольшие, уплощенные, 
прямоугольной формы. Брюшная створка с низкой краевой ареей, силь
новздутая, наибольшая выпуклость располагается в примакушечной и 
средней частях створки. Макушка небольшая, сильнозагнутая, слегка 
нависает над замочным краем, макушечный угол составляет 80—90°. 
У  некоторых форм имеется слабо обособленный синус. Скульптура в 
примакушечной части состоит из тонких концентрических струек, в об
ласти максимального перегиба появляются довольно крупные бугорки 
(основания игл), переходящие ближе к переднему краю в радиальные 
ребра-складки. Срединное ребро обычно шире и выше остальных ребер, 
ограничено более широкими и глубокими межреберными промежутками. 
Количество ребер у переднего края составляет 15—23. Ребра и бугорки 
несут грубые прямые иглы, диаметр оснований которых 0,5—1,5 мм. 
Обычно на каждом ребре насчитывается 3—10 игл.

Спинная створка вогнутая, образует крутой перегиб к шлейфу. В при
макушечной части развиты тонкие концентрические струйки. Игл нет. 
Ямки, соответствующ ие иглам брюшной створки, переходят в передней 
части створки в прерывающиеся ребра. Внутри брюшной створки зубы, 
мускульное поле не выявлено. В спинной створке — зубные ямки; отпе
чатки аддукторов ромбической формы с ветвистыми отпечатками задних 
аддукторов.

Р а з м е р ы  в мм:
Экз. JSli 
Голотип

Д ш Т

4067/87 13.8 13.5 9,2
4067/89 12.5 16.0 6.5
4067/90 14.1 14.5 8,2
4067/88 14.0 14.0 8.9
4067/91 14.5 16.1 9,3
4067/92 11.2 14.0 8,1
4067/93 13.7 15.0 8.5
4067/94 15,1 16,7 9,0

И з м е н ч и в о с т ь .  Наиболее изменчивым признаком является сте
пень развития и количество ребер в передней части раковины: обычно 
число последних составляет 15—19, лишь у немногих форм увеличивается
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Рис. 2. Внутреннее строение представителен родов A rdiviscus и N igerinoplica  ( Х З ) ; 
а, б -  A .  naidovense Pushkin, sp. nov., брю ш ны е створки: а -  экз. № 4067/38; скв. 
Ю жно-Залесская-1, гл. 1439,4 м; елецкий горизонт, тур овски с слои; б — экз. 
№  4067/39, створка немного повернута набок; там ж е, гл. 1416,6 м; в, г  — N igerinopli
ca  halii Pushkin, sp. nov., спинны е створки: в — экз. 4067/18; скв. Бриневская-3,
гл. 285,6 м; петриковекпп горизонт; г -  экз. № 4067/20; там ж е, гл. 283,6 м; д — 
N igerinoplica  sp., экз. № 4067/59; скв. Туровская-474, гл. 1019 м; петриковскии го

ризонт

до 21—23. От типичных значительно отличаются экземпляры из скв. Бо
ровиковская-2 (гл. 3463,5—3467,0 м ), имеющие более многочисленные и 
более тонкие, чем обычно, бугорки и ребрышки и очень обильные иглы, 
основания которых равномерно покрывают всю поверхность раковины.

С р а в н е н и е .  От N. martynovae Lazarev из фамена Казахстана
[3, 8] отличается меньшими размерами раковины, не столь резко выра
женными радиальными ребрами и очень слабообособленным синусом.

З а м е ч а н и е .  Mesoplica praelonga (Sow .) из верхнего фамена (?)
Англии [1 3 ], имеющая некоторое внешнее сходство с нашим видом, 
отличается отсутствием зубов и зубных ямок.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний фамен, елецкий горизонт, дроздов- 
ские слои и петриковский горизонт; Гомельская обл.

М а т е р и а л .  Около 100 экз. разной сохранности в виде разобщенных 
или сомкнутых створок найдены в скважинах; Ю жио-Дроздовская-1. 
гл. 2164,8—2185,0 м; Туровская-5, гл. 1657,0—1664,8 м; Туровская-474, 
гл. 1014,0—1019,0 м; Найдовская-1, гл. 1888.0 м; Боровиковская-2, 
гл. 3463,5—3467,0 м.

N igerin op lica  h alli P u shk in , sp. n ov .

Табл. V, фнг. 13— 16

Н а з в а н и е  в и д а  в память известного американского палеонтолога 
прошлого века Дж. Холла.

Г о л о т и п  — ПИН. А" 4067/23, целая раковина; Гомельская обл., 
скв. Туровская-5, гл. 1778 м; нижний фамен, елецкий горизонт.

О п и с а н и е  (рис. 2, в, г ) . Раковина маленькая или средних разме
ров, округло-прямоугольная. Уш ки небольшие, прямоугольные, иногда
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очень слабо оттянуты в стороны. Брюшная створка с низко!! краевой, 
ареей, сильновыпуклая. Максимальная выпуклость располагается в сред
ней и примакушечной частях створки. Макушка небольшая, довольно 
широкая, незначительно (менее 1 мм) нависает над замочным краем, 
макушечный угол составляет около 90°. Синус отсутствует. Скульптура 
состоит из тонких концентрических струек и слабых морщин, развитых, 
главным образом в примакушечной области, а также из неясных удли
ненных бугорков, переходящих иногда у переднего края в радиальные 
ребрышки. Ширина ребрышек 1,5—3,0 мм. Вся поверхность створки по
крыта частыми, равномерно и беспорядочно разбросанными топкими иг
лами, диаметр прямых оснований которых 0,3—1,0 мм. Спинная створка 
с пологовогнутой макушечной частью, довольно сильно колепообразно 
изогнута недалеко от переднего края. В брюшной створке имеются ма
ленькие зубы и маленький треугольный дельтирий, в спинной — ромби
ческого очертания мускульное поле, трехлопастноп маленький замочный 
отросток и тонкая, довольно высокая септа, достигающая середины 
створки.

Р а з м е р ы . , в  мм:
Экз. jVs 
Голотип

д Ш т

4067/23 13,0 13,7 7.5
4067/100 10,5 12,2 7,0
4067/101 20,0 21,7 11,0
4067/102 10,6 12,5 6,7
4067/103 10.7 12.5 5,4
4067/104 12,7 15,0 7,7
4067/105 10,0 11.3 6,5
4067/106 14,0 19,5 10,3
4067/107 12,6 17,0 9,5

С р а в н е н и е .  От N. parva отличается значительно более топкими и 
частыми иглами, равномерно покрывающими поверхность брюшной створ
ки, меньшей изогнутостью раковины, более тонкими ребрами и отсутст
вием обособленного срединного ребра или срединного ряда бугорков.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний фамен, елецкий и петриковский го
ризонты; Гомельская обл.

М а т е р и а л .  33 экз. хорошей и удовлетворительной сохранности 
найдены в скважинах: Петриковская-469, гл. 290,3—396,0 м; Бринев- 
ская-3, гл. 285,6-—351,2 м; Бриневская-6, гл. 454,5—457.0 м; Туровская-5, 
гл. 1724,2-1778.

Nigerinoplica na’.ivkini Pushkin, sp. nov.

Табл. V, фиг. 17—21

Н а з в а н и е  в и д а  в память академика Д. В. Наливкина.
Г о л о т и п  — ПИН, №  4067/128, брюшная створка; Гомельская обл., 

скв. Ю жно-Дроздовская-1, гл. 2196,5 м; нижний фамен, елецкий горизонт, 
дроздовские слои.

О п и с а н и е .  Раковина относительно крупная, округло-прямоуголь
ная, умеренно или сильноизогнутая, поперечно вытянутая. Наибольшая 
ширина наблюдается у  замочного края. Уш ки треугольные или прямо
угольные, оттянутые в стороны. Брюшная створка с низкой (около 0,5 мм) 
и длинной (почти равной максимальной ширине) краевой ареей, сильно
вздутая в средней и примакушечной частях. Макушка низкая, широкая, 
слабозагнутая, незначительно выдается за замочный край. Синус доста
точно отчетливый, широкий и плоский, закладывается в примакушечной 
области, постепенно расширяясь к переднему краю. Скульптура в при
макушечной области состоит из тонких концентрических струек и не
больших морщин, а с удалением от нее (после перегиба) появляются 
многочисленные удлиненные бугорки (диаметр 1—2 м м ), переходящие 
к переднему краю в неправильные, прерывающиеся ребра. У  переднего 
края насчитывается 20—35 ребер. На дне синуса, как правило, разви
вается более крупное срединное ребро, несущее крупные бугорки. Осно
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вания игл прямые, они более многочисленны в примакушечном и сред
нем секторах створки, редки у переднего края. Их диаметр 0,1 —1,0 мм.

Спинная створка полого вогнута в примакушечной и средней частях 
и резко, почти под прямым углом, изогнута вблизи переднего края. 
Скульптура в пологовогнутой области состоит из тонких концентрических 
струек нарастания, а после перегиба — из сочетания таких же струек 
с радиальными ребрами.

Внутри брюшной створки имеются небольшие, расходящиеся под пря
мым углом тонкие зубы и маленький, широкий треугольный дсльтирий. 
В спинной — зубные ямки, массивный (высота до 2, ширина до 3 мм) 
двулопастной замочный отросток, небольшое, ромбического очертания' 
мускульное поле с ветвистыми задними аддукторами, длинная (доходя
щая до перегиба), тонкая септа и очень широкие (до 10 м м ), хорошо- 
выраженные брахиальные отпечатки.

Р а з м е р ы  в мм:
Экз. Л"» 
Голотип

Д ш т

4067/128 21.0 24.9 11.2
4067/129 22.S 27 10.5
4067/130 20.4 24,5 10.6
4067/131 21.8 26.3 11.7
4067/132 27.3 38.0 15.5
4067/133 22.7 ■з 14.7
4067/134 19.2 27.5 11,2

С р а в н е н и е .  От N. variplicata (M artynova) из сульциферового го
ризонта Казахстана [5, 9] отличается одинаковой шириной радиальных 
ребер у переднего края и более крупными размерами раковины. От 
описанных выше N. parva и N. halli отличается вдвое более крупным 
размером раковин и значительно более многочисленными радиальными 
ребрами.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний фамен, елецкий (дроздовские слои) 
и петриковский горизонты; Гомельская область.

М а т е р и а л .  53 экз. разной сохранности (большинство — с сомкну
тыми створками) найдены в скважинах: Ю жно-Дроздовская-1, гл. 2158,3—
2209,2 м; Найдовская-1, гл. 1887,0—1889,5 м; Бриневская-3, гл. 239,3—
428,8 м; Кнышевичская-7, гл. 1963,0—2060.3 м; Боровиковская-2, 
гл. 3466,2 -3497 ,2  м.

Род Praewaagenoconcha Sokolskaja, 1948 
Praewaagenoconcha postoreliana Pushkin, sp. nov.

Табл. V, фиг. 22, 23

Г о л о т и п  — ПИН, № 4067/108, целая раковина; Гомельская обл., 
скв. Петриковская-469, гл. 357,5 м; нижний фамен, петриковский го
ризонт.

О п и с а н и е .  Раковина небольшая, правильно округлой формы, уме
ренно или слабо вогнуто-выпуклая. Ш ирина раковины незначительно 
превышает ее длину. Замочный край прямой, короче наибольшей ши
рины раковины, которая располагается в ее средней части. Уш ки слабо 
обособлены, округло-прямоугольные. Брюшная створка умеренно и рав
номерно выпуклая, максимальная выпуклость располагается между 
макушкой и средней частью створки, откуда плавно уменьшается во 
всех направлениях. Макушка довольно большая, широкая, умеренно за
гнутая, незначительно нависает над замочным краем. Поверхность створки 
покрыта тонкими, равномерно распределенными концентрическими струй
ками, переходящими иногда в довольно грубые, череппцеобразно нале
гающие друг на друга складочки. Основания игл прямые или наклонен- 
пые, диаметром 0,2—0,5 мм, очень равномерно и густо покрывают всю  
поверхность створки.

Спинная створка плавно вогнутая, максимальная вогнутость распола
гается в примакушечной области. Поверхность покрыта более тонкими,
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чем в брюшной створке, концентрическими струйками роста и в 2 раза 
более мелкими, косыми, беспорядочно рассеянными основаниями игл, 
равномерно покрывающими всю поверхность.

Внутри брюшной створки имеются маленькие (не более 1 мм) зубы; 
в спинной — зубные ямки и довольно высокий двулопастной замочный 
отросток, отделенный спереди небольшим углублением, длинная и тон
кая септа, составляющая от '/г до 2/ 3 длины створки.

Р а з м е р ы  в мм:

ЭКЗ. Ла 
Голотип

Д Ш Т

4067/108 16,3 17.8 8,4
4067/109 12,0 13,5 7.0
4067/110 12,1 13,9 5,3
4067/111 12.3 13.9 4,4
4067/112 12.0 13.3 5,5

С р а в н е.н и е. От близкого, по-видимому предкового, вида P. oreliana 
(M oeller, 1871) из задонского горизонта центральных районов Восточно- 
Европейской платформы [ 6, 7, 12] и Припятской впадины, а также из 
сульциферовых слоев Казахстана [10] отличается более крупной ма
кушкой брюшной створки, более грубыми и частыми основаниями игл, 
равномерно покрывающими поверхность обеих створок, и отсутствием 
срединного ряда игл на брюшной створке, весьма характерного для 
сравниваемого вида.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний фамен, петриковский горизонт; Го
мельская обл.

М а т е р и а л .  20 экз. в основном хорошей сохранности (в виде сом
кнутых или отдельных спинных и брюшных створок) найдены в сква
жинах: Петриковская-469, гл. 347,7—396,0 м; Боровская-1, гл. 1192,6—
1216,5 м; Бриневская-3, гл. 463,0—500,0 м.
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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, 2. Productella? rotunda Pushkin, sp. nov. ( XI ) :  1 — голотип № 4067/136; 
скв. К расносельская-215, гл. 3900,8 м; задонский горизонт, пграевские слои; 2 — экз. 
№ 4067/137; скв. К узьм ичевская-1, гл. 1094—1101 м; елецкий горизонт, туровски е 
слои.

Фиг. 3—7. A rd iv iscus naidovense Pushkin, sp. nov.: 3 — голотип, № 4067/113 ( XI ) :  
За -  брю ш ная створка, 36 — сбок у ; скв. Найдовская-1, гл. 2104. 2 м; задонский го
ризонт, (? )  виш анские слои; 4 — экз. № 4067/67 ( XI ) ;  там же, гл. 2103,7 м; 5  — 
экз. № 4067/52 ( XI ) ;  скв. Боровская-1, гл. 1493,6 м; елецкий горизонт, туровские 
слои; б .т -эк з. №  4067/55, ф рагмент макуш ечной части  с замочным отростком  ( Х З ) ;  
скв. П етриковская-469, гл. 764,2 м; задонский горизонт, пграевские слои; 7 -  экз. 
№ 4067/9, отпечаток спинной створки  (Х З ); скв. Н айдовская-1, гл. 2104,4 м; задон
ский горизонт, (?) виш анские слои.

Фиг. 8. A rd iv iscus m agnum  Pushkin, sp. nov.; голотпп. № 4067/56 ( XI ) ;  скв. П ет
риковская-469, гл. 588,7 м; елецкий горизонт, туровски е слои.

Фиг. 9— 11. X igerin oplica  parva Pushkin, sp. nov.; 9 — голотип № 4067/87 ( XI ) :  
9a — брю ш ная створка, 96 — сбоку ; скв. Ю ж но-Д роздовская-1, гл. 2171,7 м; елецкий 
горизонт, дроздовские слои; 10 — экз. № 4067/91 ( х  1); там же, гл. 2170,4 м; 11 — 
экз. № 4067/89 ( XI ) ;  там же, гл. 2164,8 м.

Фиг. 12. N igerinoplica  sp.: экз. № 4067/59, спинная створка снаруж и, фрагмент 
(Х З ); скв. Туровская-474, гл. 1019 м; петриковский  горизонт.

Фиг. 13— 16. N igerinoplica  halli Pushkin, sp. nov.; 13 — голотпп № 4067/23; 13a — 
брюш ная створка ( XI ) ,  136 — то ж е ( Х З ) ,  13в — спинная створка (X 1 ); 14 — экз. 
№9 4067/26. спинная створка ( Х З ) ;  скв. Туровская-5 , гл. 1778 м; елецкий горизонт; 
15 — экз. № 4067/34, прим акуш ечпая часть со  стороны  спинной створки  ( Х З ) ;  скв. 
Петриковская-469, гл. 321 м; петриковский  горизонт; 16 — экз. № 4067/57, спинная 
створка с внутренней стороны  ( Х З ) ;  скв. Т уровская-5 , гл. 1777,3 м; елецкий го
ризонт.

Фиг. 17—21. N igerinoplica  nalivk in i Pushkin, sp. nov.; 17 — голотип № 4067/12S 
( X) :  17a — брю ш ная створка, 176 — сбоку ; скв. Ю ж но-Д роздовская-1, гл. 2196,5; 
елецкий горизонт, дроздовские слои; 18 — экз. № 4067/129, ф рагмент поверхности  
брюш ной створки ( Х З ) ;  там ж е, гл. 2170,4 м; 19 — экз. № 4067/135, замочны й отр ос
ток снаруж и ( Х З ) ;  скв. Брипевская-3, гл. 324,5 м; петриковский  горизонт, 20 — экз. 
№ 4067/78, спинная створка с внутренней  стороны  ( Х З ) ;  там ж е, гл. 322,5 м; 21 — 
экз. № 4067/66 ( XI ) ;  там же, гл. 299,3 м.

Фиг. 22, 23. Praew aagenoconcha postoreliana Pushkin, sp. nov.; 22 — голотйи 
№ 4067/108 ( XI ) :  22a — брю ш ная створка, 226 — спинная створка; скв. П етриков- 
ская-469, гл. 357,5 м; петриковский  горизонт; 23 — экз. № 4067/140, спинная створ 
ка с внутренней стороны  (Х З ); скв. Б оровская-1, гл. 1192,6 м; петриковский гори
зонт.

П оступила в редакцию 
12,111.1985
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П А Л Е О Н Т О Л О Г И Ч Е С К И Й  Ж У Р Н А Л

№ 3

У Д К  564.843

ЭРЛАНГЕР О. А.

К СИСТЕМАТИКЕ ПОРИСТЫХ РИНХОНЕЛЛИД (БРАХИОПОДЫ)

И зучена м икростр уктур а  скелетны х образований рпнхонеллпд рода 
A raratella. В стенке раковины  наблю далось три слоя и норовы е кана
лы, сливаю щ иеся вблизи поверхн ости  ф иброзного слоя. Установлено 
новое сем ейство Araratellidae, которое пом ещ ено в состав надсемейства 
R hynchoporacea. Описаны: надсем ейство R hynchoporacea, семейства
R hynchoporidae, A raratellidae и виды A. d ichotom ians, A. araratica.

До сих пор все пористые рпнхонеллиды относят к надсемейству 
Rhynchoporacea M uir-W ood, 1955. Это надсемейство представлено одним 
семейством — Rhynchoporidae M uir-W ood, 1955, которое включает два 
рода: Rhynchopora King, 1865, сущ ествующ ий с раннего карбона до позд
ней перми, и Tretorhynchia Brunlon, 1971, характерный для визейского 
века. Строение стенки раковины и тип пористости рода Rhynchopora King 
были изучены мной [ 6 ] у  типового вида Rhynchopora geinitziana (Ver- 
neuil, 1845) на топотипическом материале. Аналогичные исследования 
для рода Tretorhynchia Brunton, 1971 были проведены автором рода [ 8 ] 
на топотипическом материале типового вида Tretorhynchia trilatera (Ко- 
ninck, 1843) среднего — верхнего визе Бельгии. Позднее, в 1975 г., П. Сар- 
тенер и Г. Плодовски [9 ] описали из отложений верхнего фамена еще 
один пористый род ринхонеллид — Araratella, типовым видом которого 
избрали Liorhynchus dichotomians Abrahamian, 1954, установленный 
на материале из пограничных девонско-каменноугольных отложений 
Закавказья. Семейственная принадлежность нового рода ими не была 
определена. Авторы подробно изучили внутреннее строение бельгийско
го представителя рода — A. moresnetensis (Koninck, 1887), его страти
графическое и географическое распространение. О строении раковинного 
вещества сказано, что оно эндопористое и в средней части раковины па 
1 мм2 приходится 175 пор.

С целью сравнения типов пористости ранее описанных родов пори
стых ринхонеллид и Araratella, а также для определения семейственной 
принадлежности этого рода потребовалось дополнительное изучение 
структуры стенки его раковины. Результаты этого изучения приведены 
в настоящей статье. М икроструктура стенки раковины рода. Araratella 
мной изучалась у  обоих подвидов типового вида A . dichotomians и вида 
A. araratica с помощью электронного сканирующего микроскопа «TESLA 
BS-ЗОО» на продольных и поперечных срезах и сколах через стенку 
раковины, непротравленных и протравленных 5%  НС1.

Изученный материал происходит с территории Нахичеванской АССР, 
с того же стратиграфического уровня, откуда в 1954 г. М. С. Абрамян 
описала Liorhynchus dichotomians. Эти ринхонеллиды мне любезно пере
дали И. А. Гречшшшкова и С. С. Лазарев, за что я им искренне бла
годарна. В моем распоряжении были экземпляры A. dichotomians dicho
tomians (Abrahamian, 1954), A. dichotomians assimulata (Abrahamian, 
1954) и A . araratica (Abraham ian, 1957) из зоны Sphenospira julii — 
Avonia (? )  nigra (основание нижнего карбона). Кроме того, оба 
подвида типового вида были найдены в зоне Cyrtospirifer pamiricus — 
Enchondrospirifer ghorensis (верхи фаменского яруса), а последний под
вид к тому же еще был найден в отложениях вышележащей зоны Раи- 
rogastroderhynchus nalivkini. Зональное расчленение и стратиграфиче-
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Рис. 1. Araratella dicliotom ians dichotom ians (Abraham ian, 1954); экз. № 4127/1025, 
тангенциальный скол брю ш ной створки  в 9 мм от копчика макуш ки в синусе, 
травление 5% НС1: а — изгибание фибр вокруг п оровы х каналов (Х 350 ); б — направ
ления длинны х осей  ф ибр м еняю тся  в соседних подслоях, слева ф иброзная «м о
заика», справа скол  прош ел вдоль длинных осей  фибр (Х 3 5 0 ); в — располож ение 
пор рядами (Х 200 ); г—д — слияние п оровы х каналов: г — (Х1.000), д — (Х1.500); 
Н ахичеванская АССР, левы й берег р. Бнралпчг.й у поднож ья горы  Тенегар; нижний 

карбон, зона Sphenospira ju lii — A von ia  ( ? )  n igra

ская привязка зон даны здесь в соответствии с работой И. А. Гречиш
никовой и др. [5 ].

Изучение показало, что стенка раковины Araratella состоит из трех 
слоев. М икроструктура первичного слоя не наблюдалась из-за неполной 
сохранности материала. Вторичный слой сложен длинными упло денны
ми фибрами (табл. V I, фиг. 5 ). Так же как у  ринхопорид, у Arnratella 
фибры, подходя к поровому каналу, изгибаются вокруг него (рис. 1, а ).
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На продольном разрезе через стенку раковины в промежутках между 
норовыми каналами четкого «переслаивания» фнбр, как у ринхопорпд, 
не наблюдалось. На поперечных разрезах через стенку раковины видно, 
что направления длинных осей фибр в соседних подслоях различные 
(.рис. 1, б ) . Фиброзным слоем сложены внутренние структуры макушеч
ной области (зубные пластины, зубы, замочные пластины, септалнп) 
(табл. V I, фиг. 4 ). Третий, призматический слой выстилает макушеч
ную область обеих створок и утолщает элементы внутреннего строения, 
такие, как септалий (табл. V I, фиг. 4 ). В области макушек обеих ство
рок призматический слой закрывает с внутренней стороны норовые ка
налы. В расположении пор на наружной поверхности фиброзного слоя 
мной не замечено определенной закономерности: чаще всего они рас
полагаются беспорядочно, но иногда встречаются участки, где поры рас
положены .рядами, параллельными комиссуре переднего края (рнс. 1, в). 
Норовые каналы проходят сквозь весь фиброзный слой, у наружной по
верхности которого на поперечных срезах стенки раковины (рис. 1, г, д) 
иногда видно их слияние. На продольных срезах об этом можно судить 
потому, что у наружной поверхности слоя канал шире, чем у внутрен
ний (табл. V I, фиг. 7 ). Поровые каналы, видимо, заполнены породой, 
как и у ринхопорпд. (табл. V I см. вклейку)

На основании того, что риихоиеллиды рода Araratella обладают эидо- 
пористой раковиной, как н представители родов Rhynchopora н Trelor- 
hynchia, я считаю возможным поместить этот род в иадсемейство Rhyn
choporacea. В связи с отнесением Araratella к Rhynchoporacea дополня
ется диагноз надсемейства внесением в него характеристики микро
структуры стенки раковины. Изучение морфологии раковппы Araratella 
показало, что этот род существенно отличается от Rhynchopora и Тгс- 
torhynchia и не может быть помещен в одно с ними семейство. Поэтому 
представляется целесообразным выделить Araralella в новое семейство 
Araratelliclae в составе надсемейства Rhynchoporacea, а также уточнить 
диагноз семейства Rhynchoporidae.

Ниже приводятся описания Araralella dichotomians dichotomians и
A. araratica, которые до сих пор были недостаточно полно охарактеризо
ваны. Оригиналы хранятся в Палеонтологическом институте АН СССР, 
колл. № 4127.

И А Д С Е М Е Й С Т В О  RHYNCHOPORACEA MUIR-WOOD, 1955

Д и а г н о з .  Ринхонеллиды с двух- или трехслойпой стенкой раковины 
и поровыми каналами, проходящими через фиброзный слой. В брюшной 
створке отсутствует спондилий, в спинной створке отсутствует кама- 
рофорий.

С о с т а в .  Два семейства (см. н и ж е).

СЕМЕЙСТВО RHYNCHOPORIDAE M UIR-WOOD, 1955

Д и а г н о з .  Ринхонеллиды с двухслойной стенкой раковины и про
стыми поровыми каналами. В брюшной створке зубные пластины, 
в спинной — септа, замочная пластина единая пли разобщенная, септа- 
лиум закрытый или открытый.

С о с т а в .  Два рода: Rhynchopora King, 1865. девон Северной Афри
ки, карбон — пермь Европы, Азии, Северной и Южной Америки и А вст
ралии и Trelorhynchia Brunton, 1975, нижний карбон (визе) Бельгии 
п Англии.

СЕМЕЙСТВО ARARATELLIDAE О .ERLANGER, FA M .N O V.

Д п а г п о з. Ринхонеллиды с трехслойной стенкой раковины и сли
вающимися поровыми каналами. В брюшной створке зубные пластины, 
в спинной — септа, замочная пластина единая, септалнум, закрытый в 
передней его части вогнутой пластиной.

С о с т а в .  Один род: Araratella Abrahamian, Plodowski et Sartenaeiy 
1975, верхний фамен — нижнее турне (этрен).
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P iic. 2. A raralclla  d ichotom ians dichotom ians (A braham ian, 1954); экз. № 4127/1024, 
внутреннее строение по последовательны м поперечны м разрезам, цифрами указано 
расстояние меж ду срезами ( * 5 ) ;  Н ахичеванская АССР, левы й берег р. Бираличан 
у  поднож ья горы Тенегар; ниж ний карбон, зона Sphenospira ju lii — A vonia (?) nigra

Род Araralella Abrahamian, Plodowski et Sartenaer, 1975 
Araratella dichotomians dichotomians (Abrahamian, 1954)

Табл. V I. фнг. 3— 5

Liorhynchus dichotom ians: Абрамян, 1954, с. 66—67, табл. I, фиг. 1—3; Абрамян, 
1957, с. 63, табл. V II. фиг. 3 -4 .

G astrodetoechia cf. d ichotom ians d ichotom ians: Brice, 1970 (1971), с. 65—66, 
табл. 2, фиг. 7.

L iorhynchus (A raratella) d ichotom ians dichotom ians: Абрамян, 1974, с. 54—55, 
табл. 31, фиг. 6.

Г о л о т и п  — экз. Ф-В, изображенный М. С. Абрамян [1 ] на табл. I, 
фиг. 1; Армянская ССР, Вединский р-н, окрестности с. Кадрлу; верх
ний фамен.

О п и с а н и е  (рис. 1 ,а —3, 2 ). Раковина средних размеров, с длиной, 
немного превышающей ширину, слабовыпуклая, от округло-пятиуголь
ного до овального очертания. Замочный край сильноизогнутый, наиболь
шая ширина раковины располонсепа посередине длины раковины. Б о
ковые края округлые, передний — уннпликатный. Язычок большой, 
округло-трапециевидный.

Брюшная створка слабовыпуклая, наибольшая ее выпуклость в ма
кушечной области. Макушка невысокая, загнутая. Синус широкий, мел
кий, появляется на расстоянии *Д длины от макушки и быстро расши
ряется к переднему краю. Боковые склоны плавно опущены и не имеют 
крутых перегибов в дорсальном направлении. Спинная створка прибли
зительно в 1,5—2 раза более выпуклая, чем брюшная. Наибольшей вы
пуклости она достигает отступя ‘Д длины створки от макушки, и эта
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выпуклость сохраняется до переднего края на всем оставшемся протя
жении створки. Макушка широкая, невысокая, силыюзагнутая. Невы
сокое седло появляется одновременно с синусом.

Скульптура представлена радиальными округло-угловатыми дихото- 
мирующими ребрами, начинающимися на расстоянии Vs длины от ма
кушки. В синусе, немного отступя от макушки, начинается одно ребро, 
которое вскоре дихотомирует, отступя от макушки па '/з всей длины 
створки; по бокам уже дихотомирующего ребра вклинивается но одному 
ребру. Таким образом, у переднего края в синусе четыре ребра, из ко
торых два центральных значительно крупнее боковых. 11о бокам синуса 
у переднего края три-четыре ребра с каждой стороны. На спинной створ
ке между ребрами, ограничивающими седло, отступя от макушки на 
Уз длины, вклинивается ребро. Затем на расстоянии ‘ / 2 всей длины реб
ра, ограничивающие седло, дихотомируют. Таким образом, у переднего 
края на седле пять ребер, из которых центральное наиболее крупное.

Внутри брюшной створки две почти параллельные, короткие зубные 
пластины, которые перегораживают заднюю часть створки на большую 
дельтириальную и две маленькие боковые прнмакушечные полости, каж
дая из которых более чем в 3 раза меньше центральной. Внутри спинной 
створки невысокая септа, протягивающаяся приблизительно на Vs дли
ны створки (рис. 2 ), широкий, неглубокий, U -образный открытый сеп- 
талий, в передней части перекрытый вогнутой пластинкой. Круральные 
основания ясно видны на самых ранних стадиях развития. Короткие 
круры изогнуты вентрально.

М икроструктура раковины описана выше.
Р а з м е р ы  в мм,  о т н о ш е н и я  и м а к у ш е ч н ы й  у г о л  (М У)  

в г р а д у с а х :
Экз. № Д HI Т Д/Ш  Д /Т  М У

4127
1024 

4127
1025 
4127 
1030 
4127 
1032

18,8 18,1 12,8 1,04 1,47 95

19.0 22,0 -  0,80 -  110

20.1 19,3 13,0 1,04 1,56 96

21,5 22,5 11,6 0,95 1.85 116

С р а в н е н и е .  От A. dichotomians assimulata (Abraliamian, 1954) 
отличается овальным очертанием раковины (против округло-пятиуголь
ного), меньшим числом складок в синусе (четыре, против шести — вось
ми) и по бокам его (три-четыре, против четырех — ш ести ).

З а м е ч а н и я .  От бельгийского вида A. moresnetensis (Koninck, 
1887) отличается овальной формой раковины (против округло-пятиуголь
ной), более постоянным и меньшим числом складок в синусе (четыре, 
против трех-пяти) и по бокам синуса (три-четыре, против -четырех
пяти) .

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний девон, фаменский ярус (зона Суг- 
iospirifer pamiricus — Enchondrospirifer ghorensis) — нижний карбон (зона 
Sphenospira ju lii — Avonia (?) n igra ); Закавказье.

М а т е р и а л .  5 экз. удовлетворительной сохранности (одна брюшная 
створка и четыре раковины с обеими створками), которые происходят: 
1 экз. с водораздела рек Джегазур-Дере и Яйджидереси, 1 экз. с левого 
берега р. Бираличай у подножья горы Тенегар, 1 экз. найден севернее 
ю ры  Геран-Каласы, 1 экз.— в 0,75 км к востоку-ю го-востоку от горы 
Геран-Каласы и одна брюшная створка найдена в районе горы Герап- 
Каласы.
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Araratella araratica (Abrahamian, 1957)

Табл. V I, фиг. 1—2

Cam arotocchiu (? )  araratica: Абрамян, 1957, с. 43—46, табл. IV , фиг. 3—4, 
рис. 6—7.

Liorliynchus (A raratella) araratica: Абрамян, 1974, с. 55, табл. 31, фиг. 7.

Г о л о т п п — экз. Ф 14/47, изображенный М. С. Абрамян [2 ] на 
табл. IV , фиг. 3; Армянская ССР, Вединский р-н, верховья бассейна 
р. Чанахчи; нижнее турне (этрен).

О п и с а н и е  (рис. 3 ). Раковина небольших размеров, с шириной, не
много превышающей длину, средневыпуклая, округло-пятиугольного очер
тания, с наибольшей шириной у переднего края. Боковые края округ
лые, передний унипликатный. Язычок небольшой, округло-трапецие
видный.

Брюшная -створка слабовыпуклая, с наибольшей выпуклостью в об
ласти макушки. Макушка острая, немного загнутая. Синус широкий, не
глубокий, появляется на расстоянии * /з  длины от макушки, равномерно 
и быстро расширяется в направлении переднего края. Сшшная створка 
почти в 2 раза более выпуклая, чем брюшная. Наибольшая се выпук
л ости  в задней ее половине. Макушка широкая, низкая, сильнозагнутая. 
.Невысокое седло появляется одновременно с синусом и также быстро 
и равномерно расширяется к переднему краю.

Скульптура представлена округло-угловатымн ребрами, начинающи
мися, немного отступя от макушек обеих створок. В синусе на расстоя
нии ‘Д длины всей раковины появляются два ребра, которые у перед
него края дихотомируют. С середины длины всей раковины между двумя 
центральными ребрами синуса и по бокам от них вклинивается еще по 
одному ребру. Два ребра, ограничивающие синус, с середины длины 
раковины также дихотомируют. Остальные ребра, расположенные по 
бокам синуса, простые недихотомирующие. Все три ребра на седле дп- 
хотомируют с середины длины створки, и с каждой стороны от цент
рального дихотомнрующего ребра вклинивается еще по одному ребру. 
Ребра, расположенные по бокам седла, простые недихотомирующие. 
Обычно в синусе у  лобного края семь ребер, на седле — восемь, а по 
бокам — четыре-пять с каждой стороны синуса и седла.

Внутри брюшной створки две почти параллельные, короткие зубные 
пластины. Виутрп спинной створки невысокая септа, протягивающаяся 
на ’ /з длины створки (рис. 3 ), широкий, неглубокий септалий, в перед
ней части перекрывающийся вогнутой пластиной. Круры короткие, пря
ны е, расходящиеся по направлению к брюшной створке. Микрострук
тура раковины описана выше.

Р а з м е р ы  в мм,  о т н о ш е н и я  и м а к у ш е ч н ы й  у г о л  ( МУ )  
в г р а д у с а х :

Экз. Л« д ш т Д /ш Д /т МУ
4127
1001 14.0 16,3 9,4 0,86 1,49 115

4127
1006 13.6 16,1 10,5 0,84 1,29 115

4127
1008 15.0 16,9 10,4 0,88 1,44 93

4127
1014 12.9 14,3 8,3 0,90 1,55 88

4127
1020 14,5 16,0 10,9 0,90 1,33 107

4127
1033 11,5 11,3 9,0 1,02 1,27 116

С р а в н е н и е . От типового вида отличается меньшими
раковины, шириной раковины, всегда превышающей ее длину, а также 
рихотомирующимп ребрами, которые ограничивают синус и  седло, и  боль
шим числом боковых ребер.
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Рис. 3. Araratella araratica (Abrahamian, 1957); экз. .M 4127/1020, внутреннее строение по 
последовательным поперечным разрезам, цифрами указано расстояние между срезами (Х5); Нахи
чеванская АССР, р. Арпа, гора Геран-Каласы; нижний карбон, зона Splienospjra julii — Avonia

(?) nigra
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Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний карбон (зона Sphenospira julii — 
Avonia (?) n igra ); Закавказье.

М а т е р и а л .  31 экз. удовлетворительной сохранности (1 спинная 
створка и 30 раковин с обеими створками), из них 27 экз. найдены в 
слоях 1 — 2 опорного разреза в с. Кярки (обн. 27) и 4 экз.— на горе Ге
ран-Каласы [5 ].
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О б ъ я с н е н и е  к т а б л и ц е  VI

Фиг. 1—2. Araratella araratica araratica (Abraham ian, 1957); 1 — экз. № 4127/1033,
2 — экз. № 4127/1006, в пяти полож ениях ( XI ) ;  Н ахичеванская АССР, окрестности  
с. Кярки, опорны й разрез № 27, сл. 2, обр. 27 /2  [5 ] ; ниж ний карбон, зона Sphenospi
ra ju lii — A von ia  (?) nigra.

Фиг. 3—5. Araratella d ichotom ians dichotom ians (Abraham ian, 1954); 3 — экз. 
№ 4127/1030, в пяти полож ениях (X I ) ;  Н ахичеванская АССР, севернее горы Геран- 
Каласы; верхи ф ам енского яруса, зона C yrtospirifer pam iricus — Enchondrospirifer 
ghorensis; 4 —  экз. №  4127/1024. ацетатная пленка с поперечной приш лифовки в 
2,2 мм от кончика макуш ки спинной створки  (Х 7 5 ) ; Н ахичеванская АССР, левый 
берег р. Биралнчай у  поднож ья горы Тенегар; нижний карбон, зона Sphenospira 
ju lii — A von ia  (? )  n igra; 5 — экз. №  4127/1025, брю ш ная створка в 9 мм от кончика 
макуш ки в синусе, форма фибр вторичного слоя на сколе, параллельном п оверх
ности створки (Х 1.500); Н ахичеванская АССР, левы й берег р. Бираличай у п одно
жья горы Тенегар; ниж ний карбон, зона Sphenospira ju lii — A vonia (?) nigra

Фиг. 6 —7. Araratella d ichotom ians assim ulata (Abraham ian, 1954); 6 — экз.
JV” 4127/1028, в пяти полож ен пях ( XI ) ;  Н ахичеванская АССР. 4,6 км ю го-ю го-запад- 
нее горЫ К абахдаг; верхний фамен, зона Paurogastroderhynchus nalivk in i (Abraha
m ian ); 7 — экз. № 4127/1026, поперечное сечение брю ш ной створки в 10 мм от кон 
чика макуш ки, впереди м ускульного поля, у  наруж ной п оверхности  ф иброзного 
слоя (ввер х у ) поровы е каналы ш ире, чем у  внутренней (Х350); Н ахичеванская 
АССР, район горы Геран-К аласы ; ниж ний карбон, зона Sphenospira ju lii — Avonia 
(?) nigra.
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П А Л Е О Н Т О Л О Г И Ч Е С К И Й  Ж У Р Н А Л

№ 3.

У Д К  564.833:551.735.2(470.5+574/575)

П ОЛ ЕТАЕВ В. И .

ХОРИСТИТОИОДОБНЫЕ БРАХИОПОДЫ СЕМЕЙСТВА 
SPIRIFERIDAE

По топотипическим  материалам исследована больш ая группа хо - 
риститоп одобн ы х спириф ерид с так называемым мунелловы м типом 
апикального аппарата. П одтверж дена обосн ован ность  выделения в се 
мействе Spiviferiaae подсем ейства  Purdonellinae Poletaev, nom . nov. и 
уточнен  его диагноз и родовой состав. Описан новы й род хориститоподоб- 
ны х спириф ерид — L arispirifer и ревизован род Parachoristites Barcha- 

;> tova. Показана палеогеограф ическая обособлен н ость  подсем ейств М и - 
nellinae и C horislitidinae.

В связи с определением материала по средне- и ноздпекаменноуголь- 
иым спириферидам падсемейства Spiriferacea King, 1846 Пайхоя, Тпма- 
иа и Полярного Урала автору пришлось пройти но следам угасшего 
более 40 лет назад спора о взаимоотношении родов Munella Fredericks, 
1924 и Choristiles Fischer, 1825 и пересмотреть его результаты под но
вым углом зрения. В итоге исследования был сделан вывод о чрезвы
чайно широком распространении группы мунеллообразных и хористито- 
иодобных спириферид с «мунелловым» типом апикального аппарата в 
каменноугольных и раннепермских отложениях бореального пояса, где- 
они полностью или частично замещают хорнститы. Бпохорня этой груп
пы простиралась от Ю кона (Западная Аляска) через Новую Землю,. 
Таймыр, Тиман, Урал и Среднюю Азию, Восточный Казахстан и Вер- 
хоянье вплоть до территории Северного Китая и, вероятно, Приморья.

Результаты ревизии внутреннего строения части этой группы (родов 
Purdonella и Neomunella) изложены в отдельной статье [15 ]. Цель на
стоящей работы — подвести итоги тому, что известно сейчас об осталь
ных мунеллообразных и хориститоподобпых спириферпдах, сложной ис
тории познания этой группы, характерных признаках ее представите
лей, их географическом и стратиграфическом распространении.

Закапчивая введение, считаю своим долгом выразить благодарность 
О. JI. Эйнору, Н. В. Калашникову, Н. В. Енокяп, С. С. Лазареву и
В. И. Волгину за предоставленные каменные материалы, а также ис
креннюю признательность Е. А. Ивановой и всем, чье доброжелательное 
участие и ценные критические замечания помогли мне в работе.

Использованные в работе каменные материалы хранятся в Централь
ном научно-природоведческом музее АН УССР (ЦНПмузей) в Киеве-

* * *

Впервые хориститоподобные сгшрифериды со специфическим строени
ем зубных пластин были отмечены Г. Н. Фредериксом еще в 1919 
(1924) г. в «швагериновых слоях», т. е. в нпжнепермских отложениях: 
Урала [2 0 ]. Основываясь на отличиях внутреннего строения уральских 
видов Spirifer nikitini Tschernyschew, 1902 и S. cf. Iritschi Tschernyschew, 
1902 (non Schellwien, 1892) от типичных мячковских хориститов, Фре
дерикс установил новый род Munella со следующим диагнозом: «Сии- 
риферидии с основным апикальным аппаратом, состоящ им из одних 
апикальных пластин, без эусепты... Раковина ребристая» [20, с. 313].

В качестве типового вида нового рода Фредерикс выбрал S. nikitini- 
Далее в той же работе, сравнивая известные ему уральские мунеллы
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с хориститами, Фредерикс отмечал: «Как мы знаем, ...у Choristite»'
mosquensis Fischer апикальный аппарат представляет собою т. н. пере
ходной псевдоспондилиум, состоящ ий из сильноразвнтых апикальных плас
тин и эусептоида, слитых в одно целое. Ничего подобного у обоих верх- 
пекаменноугольных1 видов не наблюдается. Сходство с Choristites чисто 
внешнее, основанное на сходстве скульптуры и очертания раковин. Вви
ду указанных выше обстоятельств объединять пх не только под одним 
родовым наименованием, но и соединять в одну группу нельзя. В на
стоящее время абсолютно невозможно говорить о том, являются ли 
скульптурные признаки обоих названных видов унаследованными от 
Choristites или они принадлежат к совершенно особой филетической вет
ви, конвергировавшей во внешности с хориститами» [20, с. 314—315].

Вполне очевидно, что авторский диагноз рода Munella отличался 
чрезмерной лаконичностью. Изображения внутреннего строения типо
вого вида отсутствовали. Слишком схематичны были также единичные- 
изображения поперечного сечения макушек некоторых видов мунелл, 
приведенные Фредериксом в его последующ их работах [21, 23]. Все это 
объективно затрудняло понимание особенностей рода Munella. Кроме 
того, при обосновайии рода по крайне ограниченному материалу Фреде
риксу ^ыло трудно отделить второстепенные признаки от главных. Ви
димо, поэтому на практике в качестве ведущего критерия мунелл были 
приняты «неслившиеся зубные пластинки» и «отсутствие эусептоида». 
Ненадежность этих критериев привела к тому, что сам Фредерикс в 
работе, посвященной мячковским хористам [ 22 ], ошибочно отнес юные 
особи некоторых видов к роду Munella, в то время как зрелые особи . 
были отнесены им к Choristites.

А. П. Иванов еще в 1925 г. первым высказал мысль о том, что трех
гранное возвышение, наблюдаемое в шлифах между основаниями зубных, 
пластин хориститов не «эусептоид», а «является результатом двух не
зависимых процессов — утолщения пластин изнутри и утолщения стен
ки раковины между пластинами» [ 6, с. 121], т. е. образование, не имею
щее систематического значения. Вслед за Ивановым сомнительность ука
занных Фредериксом критериев, по которым Munella отличается от 
Choristites, отметил Я. Чао [2 7 ]. Однако Чао в отличие от Иванова не 
отверг при этом род Munella, а лишь уточнил его диагноз, подчеркнув 
короткий смычный край и треугольную арею типового вида. Мнение 
Чао поддержал К. Озаки [3 3 ], который не только описал целую группу 
видов Munella из среднего — верхнего карбона Китая, но и установил 
там наличие близких, но не тождественных в родовом отношении форм. 
Последние Озаки выделил в подрод Spirifer (N eom unella). Неомунеллы, 
по Озаки, отличаются от мунелл тем, что у  них ширина ареи превы
шает половину ширины раковины, а также некоторыми особенностями 
зубных пластин. Какими именно, понять по авторскому описанию неому- 
иелл трудно, а изображений внутреннего строения типового вида авто
ром было приведено явно мало. П оэтому в дальнейшем большинство ис
следователей сочли выделение Neomunella недостаточно обоснованным.

В течение 1934—1936 гг. из печати вышло «несколько работ С. В. Се- 
михатовой и Б. В. Милорадовича, в которых документально обосновы
вается точка зрения Иванова на генезис «эусептоида» хориститов [13, 
16, 17], а также статья Б. К. Лихарева, где «доказывается», что типо
вой вид рода Munella обладает слившимися зубными пластинками п ги
пертрофированным эусептоидом [3 2 ], т. е. всеми признаками хори
ститов.

В работе 1936 г. Семихатова пыталась выделить в самостоятельный 
род группу брахитнридных по очертаниям хорнстптид, встреченных ею 
в среднем карбоне Урала и Самарской Лукп, для которых, как она счи
тала, характерны неслившиеся зубные пластинки. Этот род в честь 
Ятсенга Чао был назван ею Yatsengina. Однако группа, выделенная Се-

1 «Ш вагериновы е слои» в 20-е годы  наш его столетия относили к верхнем у кар
бону.
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михатовой по умозрительным критериям, в действительности оказалась 
сборной. При этом голотип типового вида Y. plana Semichatova, как 
показали всего год спустя А. П. Иванов и Е. А. Иванова [7] ,  представ- 

.ляет собой юную онтогенетическую стадию Choristiles sp. Поэтому род 
Yatsengina был вполне обоснованно ими отвергнут как синоним рода 
Choristites. Одновременно Ивановы обособили в самостоятельный подрод 
(впоследствии — род) Ghoristitella несколько видов подмосковных хори- 
ститид, также обладающих брахитиридными раковинами, но отличаю
щ ихся очень короткими и тесно слившимися на всем протяжении зуб
ными пластинками.

После выхода в свет упомянутого выше капитального труда Ивано
вых по подмосковным хориститам мнение о том, что так называемый

1’пс. 1. Типы апикального аппарата: А  — хористи товы й  тип; Б  — «мупелловы н» тип.
Обозначения: а — адмипнкулы, дк — дельтириальпые кили

мупелловый тип внутреннего строения спнриферид представляет собой 
лишь определенную стадию онтогенеза «хорпститового» типа, стало общ е
принятым. Род Munella был почти единодушно признан младшим сино
нимом рода Choristiles и отвергнут. Кроме того, и само название Mu
nella оказалось преоккупированным. Последнее обстоятельство послужи
ло поводом к тому, что несколько лет спустя, в 1944 г. Ф. Рид [34 ], 
не вдаваясь в сущ ество дела, заменил родовое название Munella на 
Purdonella. Как ни странно, под новым названием бывший род Munella 
через некоторое время был вновь признан и вошел в «Основы палеон
тологии» [ 8 ]. Поскольку при этом выводы Лихарева [32] о принадлеж
ности типового вида нурдонелл S. nikilini к роду Choristiles пикем не 
были опровергнуты, возникло логическое противоречие, на которое и 
указали А. Купер и Р. Грант в работе 1976 г. [2 8 ]. Формально это 
противоречие разрешилось лишь в последнее время после того, как было 
доказано различное строение апикального аппарата у топотипов S. ni
k ilin i и Choristiles mosquensis [15 ].

Проведенные нами исследования внутреннего строения типового вида 
рода Pnrdonella, а также других видов и родов хориститоподобных спи- 
риферид, в том числе из группы S. fritschi Tschernyschew, 1902 (non 
Schellwien, 1892), позволили по-новому оценить комплекс признаков, от
личающих апикальный аппарат «мунеллового типа» от зубных пластин 
типичных хориститов. Оказалось, что отличия апикального аппарата, на
блюдаемые по серии последовательных пришлифовок, состоят не в при
сутствии пли отсутствии «эусептонда» и не в слившихся или неслив- 
шпхся зубных пластинках, что является функцией степени развития 
вторичного (призматического) слоя раковин, а в особенностях взаимного 
расположения и соотношении размеров админикул и дельтириальных 
килей у того и другого типа (рис. 1).

Если у хориститов в поперечном сечении на уровне плоскости ареи 
адмпникулы почти параллельны между собой, тесно сближены и обычно 
в 4 —5 раз превышают по длине дельтириальпые кили, то у  спириферид 
с «мунелловым» типом апикального аппарата админикулы образуют здесь 
между собой более или менее отчетливый угол, открывающийся ко дну 
створки, и по длине они всего в 1,5—2 раза превышают дельтириальпые 
кили. В целом зубные пластинки у «мунелл» короче и заметно шире 
расставлены, чем у хориститов. Кроме того, спирифериды «мунелловой 
группы» в отличие от хориститов обычно обладают хорош о выражен
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ной дельтириальной пластиной. Есть основания предполагать, что еще' 
более значительно различаются эти группы по характеру васкулярной 
системы. У  спириферид «мунелловой группы» овариальными ямками 
покрыта, по-видимому, вся внутренняя поверхность брюшной створки 
(или большая часть ее), тогда как у хориститов ямки сосредоточены 
лишь в строго ограниченном углублении вокруг мускульного поля. Ос
тальная (заднебоковая) поверхность внутри брюшной створки хористи
тов несет следы сложной системы васкулярных сосудов. И наконец, ра
ковины «мунелловой» группы в отличие от хориститов имеют исключи
тельно брахитнридные очертания, поскольку замочный край у них всегда 
меньше наибольшей ширины.

В настоящее время известно около восьми родов, обладающих ука
занными выше «мунелловыми» признаками. Они образуют хорош о очер-

Рис. 2. Схема внутреннего строения брю ш ны х створ ок : а — Spirifer; б — Ра-
rachoristites, в — Choristites

ченную группу внутри семейства Spiriferidae, причем часть из них Фре
дерикс еще 60 лет назад включил в состав выделенного им подсемей
ства Munellinae. В качестве типового рода мунеллин Фредерикс ука
зал иод, известный сейчас как Purdonella. Таким образом, мы принимаем 
семейство Spiriferidae в объеме, указанном Ивановой в 1972 г. [9 ] , 
т. е. в составе подсемейств Spiriferinae, Neospiriferinae и Trigonotreti- 
пае и включаем в него дополнительно подсемейство Purdonellinae Pole- 
taev, nom. nov.

Гомеоморфные хориститам формы встречаются не только среди «м у
неллин», но и в других подсемействах семейств Brachythyridae и Spiri
feridae. Например, в составе подсемейства Spiriferinae установлен новый 
род Larispirifer, представители которого, обладая «мунелловым» типом 
апикального аппарата, внешне очень похожи на груборебристые (самар
ские) хориститы и долгое время относились к группе Choristites jigulen- 
sis. Кроме того, в составе семейства Choristitidae установлены формы, 
которые по внутреннему строению занимают как бы промежуточное 
положение между «муиеллами» и хориститами. Эти формы принадлежат 
роду Parachoristites, выделенному В. П. Бархатовой [3 ] по материалам из 
среднего карбона Северного Тимана. Схема внутреннего строения родов 
Spirifer, Parachoristites и Choristites приведена на рис. 2. В результате 
уточнения диагноза рода Parachoristites резко изменились представления 
о его видовом составе, стратиграфическом и географическом распростра
нении.

Анализ палеогеографического распространения родов хориститовой 
п «мунелловой» группы (рис. 3) приводит к выводу, что представители 
родов Domokhotia, Settedabania, Purdonella, Neomunella, а также La
rispirifer практически не встречаются совместно с видами родов хори
ститовой группы. Первые представляют собой отчетливо выраженные 
элементы бореальной фауны, тогда как вторые — субэкваториальной. Род 
Parachoristites широко распространен в переходной зоне умеренного кли
мата, встречаясь совместно с представителями как бореальной, так и 
субэкваториальной фаун.
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Рис. 3. Местонахождения средне- и верхнекаменноугольных представителей подсемейств Purdonel- 
linae, Spfriferinae u Chorislitidinae. Обозначения: 1 —  Юкои; 2 —  Новая Земля, Пайхой; 3 —  Тай
мыр; А —  Верхоянье; 5 —  Приморье; 6 —  Манчжурия; 7 —  Китай; 8 —  Восточный Казахстан; 
9 —  Тиман; 10 —  Башкирия; 11 —  Средняя Азия; 12 —  Московская сииеклиза; 13 —  Самарская 
Лука; 14 —  Донецкий бассейн; 15 —  Л ь в о б с к о - В о л ы н с к и й  бассейн; 16 —  Карнийские Альпы; 
17 —  Северная Африка. Роды: I —  Domokhotia; II —  Purdonella; III —  Neomunella; IV  — La- 
rispirifer; V —  Parachoristites; V I —  Kasakhstania; V II  —  Choristites; V III  —  Choristilella. Па

леогеографическая основа взята из работы [35]



СЕМЕЙСТВО SPIRIFERIDAE KING, 1846
П О Д С Е М Е Й С ТВ О  P U R D O N E L L IN A E  P O L E T A E V , nom . n ov .

Д и а г н о з :  «Спириферидии с основным апикальным аппаратом, со
стоящим из одних апикальных пластин, без септы» [20, с. 313]. Перво
начальный авторский диагноз подсемейства может быть теперь уточнен.
К Purdonellinae отнесены спирифериды брахитиридной формы с ко
ротким, зубчатым замочным краем. Седло и синус умеренно или хорошо 
развиты, ребристые. Ребра уплощенные, простые или слабопучковатые. 
Апикальный аппарат брюшной створки — короткие дельтириальная и зуб
ные пластинки. Генитальная и васкулярная системы — только овариаль
ные ямки. М икроскульптура — тонкие радиальные струйки и нерезкие 
пластинки нарастания. Админикулы развиты.

С о с т а в :  Podtcheremia Kalashnikov, 1966 из позднего турне — Серпу
хова Европы; (?) Mirifusella Carter, 1971 из позднего киидерхука — ран
него мерамека Северной Америки; Neomunella Ozaki, 1931 из среднего — 
позднего карбона Северного Китая, Урала и позднего карбона Аркти
ческой Канады; Kasakhstania Besnossova, 1968 из среднего — позднего 
карбона Восточного Казахстана; Domokhotia Abram ov et Grigorjeva, 1983 
из среднего карбона Верхоянья; Eliva Fredericks, 1924 из ранней перми 
Ю жного Урала; (? ) Elivina Fredericks, 1924 из перми Гималаев и Ю ж
ного Урала и типовой род Pnrdonella Reed, 1944.

С р а в н е н и е .  От Spiriferinae отличается коротким замочным краем 
и, соответственно, брахитпридными очертаниями раковин; от Neospirife- 
rinae — очертаниями раковин, простыми или слабоветвящимися ребрами, 
отсутствием складок на боках и черепитчатой микроскульптуры; от Tri- 
gonotretinae, кроме того, наличием отчетливых админикул.

З а м е ч а н и я .  От сходных внешне представителей семейства Вга- 
chythyrididae отличаются зубчатым замочным краем и отсутствием следов 
васкулярных сосудов.

Neomunella Ozaki требует ревизии на типовом материале. Не исклю
чено, что Kasakhstania Besnossova может оказаться его младшим сино
нимом.

Purdonellinae, по всей вероятности, происходят от каких-то древних 
спириферид (возможно, группы U nispirifer) путем постепенной редук
ции ареи и концентрических элементов микроскульптуры.

П О Д С Е М Е Й С ТВ О  C H O R IS T IT ID IN A E  W A T E R H O U S E , 1968 

Род Patachoristites Barchatova, 1970

Т и п о в о й  в и д  — P. volongaensis Barchatova, 1968; Северный Тиман, 
р. Волонга; средний карбон, башкирский ярус.

О п и с а н и е .  Раковина небольшого, среднего и очень крупного раз
мера, изменчивых очертаний. Обе створки умеренно или значительно 
выпуклые. Синус и седло отчетливые. Уш ки хорошо выражены, иногда 
оттянуты в остроконечия. Арея плоская или слабовогнутая, умеренной 
высоты с субпараллельными сторонами и зубчиками на смычном краю. 
Ребра умеренной ширины и широкие, угловато-округленные или упло
щенные, с тонкими разделяющими бороздками, ветвящиеся; у  некоторых 
видов складки в примакушечной части; дельтприй широкий, открытый. 
Наружные края его снабжены узкими дельтпдиальнымп пластинками, 
слившимися под макушкой в виде козырька. От краев дельтирия, схо
дясь внутрь створки, отходят утолщенные дельтириальпые кили, длина 
которых лишь немного уступает длине админикул. Концы админикул 
значительно отогнуты друг от друга н огибают широкое углубленное 
мускульное поле овальных очертаний. Мускульное поле окружено ши
рокой, слегка вдавленной полосой внутренней поверхности брюшной 
створки, испещренной овариальными ямками. Остальная заднебоковая 
внутренняя поверхность створки лишена овариальных ямок. Следы вас
кулярных сосудов в заднебоковой области у типового вида неотчетлп-
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Рис. t. Серия поперечных сечений брюшной створки представителей Parachoristites А  —  Р. т о ;-  
longaensis Barclialova ЦНПмузей, экз. № 2121/1, топотип ( X 0,8); Северный Тиман, р. Волонга- 
башкирский ярус; Б —  P. fereanicus (Licliarev), ЦНПмузей. экз. № 2121/2 (Х 0 .8 ); Ю жная Фер 
гана , хр. Кара-Чатыр; верхний карбон; В —  P. anikeevi (Einor), ЦНИГРыузей, экз. Л» 382/5755 

(2x2); Таймыр, р. Тарея; башкирский ярус
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вые, хотя их наличие здесь весьма вероятно2. В спинной створке замоч
ный отросток пластинчатого строения и сравнительно короткие крураль- 
ные пластинки. Впутреннее строение Parachorislites иллюстрируется се
риями поперечных срезов (рис. 4 ).

В и д о в о й  с о с т а в  

Виды

1. Parachoristites volongaensis Barchatova. 
1968
»= P. perbrevis Barchatova, 1970 [3 ]
=  P. aliformis Barchatova, 1970 [3]

2. Parachoristites carus Barchatova, 1968

3. P. falcatus Barchatova, 1970 [3]
4. Spirifer (Choristites) anikeevi 

Einor, 1939 [25]
=  S. (Chorisli(es) ustinovi, sensu Ei
nor, 1939 [25]
=  ■'8. (Choristites) cf. cinctiform is, sen
su Einor, 1939 [25]
=  S. (Choristites) miloradovichi Einor, 
1939 [11] non Barchatova, 1970 [3 ] 
=  S. gussevi Einor, 1939 [25]
=  S. chaoi, sensu Einor, 1939 [25]
=  S. sp. № 1 Einor, 1939 [25]

5. Choristites taimyricus Tschernjak, 1963
[19]

6. Spirifer piassinaensis Tschernjak, 1963
[19]

7. S. (Choristites) fritschi var. arctica
Einor, 1939 [25]
? =  Choristites aff. fritschi Tschernjak, 
1963, [19]
? =  Spirifer pseudomosquensis Einor, 
1939 [11]
? =  S. pseudomosquensis var. extensa 
Einor, 1939 [11]

8. Spirifer pseudoholtedali Einor, 1939 [11 ]
9. S. (Choristites) barenzi Einor, 1939 [11]
10. Choristites fritschi ferganicus Licharev, 

1939 [12]
11. Ch. husanicus Volgin, 1960 [5 ]
12. Ch. praejigulensis Einor, 1979 [2]

? =  Ch. amalitzkii, sensu Kalaschnikov, 
1980 [10 ], non Fredericks, 1927

13. Spirifer cf. fritschi, sensu Tscherny- 
schew, 1902 [2 4 ], non Schellwien, 1892

14. Purdonella(?) tschernyschewi Kalasch
nikov, 1980 [10]

15. (?) Choristites fritschi, sensu Besnosso-
va, 1968 [4 ] , non Schellwien, 1892

Местонахождение, возраст

Северный Тнмаи; средний 
карбон (верхи башкирского 
и московский ярус)
То же
Северный Тимам; башкир
ский ярус 
То же
Таймыр; средний карбон 

То же

»

Новая Земля; верхний па
леозой
Таймыр; средний карбон 
То же 
»
»

Новая Земля; верхний па
леозой 
То же

»
»
Ю жная Фергана; верхний 
карбон — нижняя пермь 
То же
Башкирия; московский ярус 
Новая Земля; московский 
ярус
Башкирия; нижняя пермь

Северный Урал и Дарваз; 
нижняя пермь
Восточный Казахстан; верх
ний карбон

С р а в и е и и е. От Choristites Fischer отличается более короткими и 
быстро расходящимися зубными пластинами, причем адмипикулы в по
перечном сечении отчетливо непараллельны, более крупным овальным 
мускульным полем, окруженным широкой полосой, несущей овариаль
ные ямки.

2 Экземпляр Parachoristites fritsch i, sensu Besnossova, 1968, [4 ] , изображ енны й 
на табл. 28, фиг. 1, им еет отчетливо вы раж енны е следы альвеолятной (ячеистой) 
васкулярной системы.
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З а м е ч а н и я .  От внешне похож их представителей рода Spiril'er па- 
рахориститы отличаются менее крылатыми очертаниями, более длинны
ми зубными пластинами, четко ограниченным полем, несущим овариаль
ные ямки и наличием сети васкулярных сосудов. Отличия от Larispiri- 
i'er gen. nov. указаны при описании последнего.

Внутреннее строение типового вида — P. volongaensis Barchatova было 
известно по частично отпрепарированным створкам, в связи с чем при- 
шлифовки или серии поперечных срезов апикального аппарата этого 
вида автором не приводились. При сравнении парахориститов с хористи- 
тами в общем были верно указаны основные отличия этих родов: у Pa
rachoristites более короткие и сильнее расходящ иеся зубные пластины, 
огибающие мускульное поле. Однако этого было недостаточно для того, 
чтобы составить четкое представление о парахориститах. Большинство ис
следователей в основном ориентировалось на обобщ ающ ую фразу Бар
хатовой, что к Parachoristites ею отнесены спирифериды, «существование 
которых ограничивается башкирским веком» [3, с. 150]. Поэтому кроме 
тнманских форм к Parachoristites без достаточного основания относят 
самые разные группы башкирских хорпстптид: группу Choristites (?) 
rhei из низов башкирского яруса алжирской Сахары [30 ], Ch. pseudo- 
bigulcalus, Ch. vetus и Ch. notabilis из башкирского яруса Донбасса [31] 
и даже группу Ch. prisons (E ich w .), хотя последняя характерна в основ
ном для отложений московского яруса [9 ] . После того как были отпре
парированы и расшлифовапы топотипы Parachoristites volongaensis, лю
безно присланные мне Н. В. Калашниковым, стало ясно, что большин
ство названных выше видов были отнесены к парахориститам ошибочно.

Весьма характерно, что к Parachoristites относится большая группа 
форм, близких к Spirifer cf. fritschi sensu Tschernyschew, 1902 (non 
Schellwien, 1892). Вид, описанный Ф. H. Чернышевым [2 4 ], был, как 
известно, одним из тех двух уральских видов, особенности внутреннего 
строения которых Фредерикс положил в основу характеристики рода 
Mnnella. Отметим, что лектотип S. fritschi Schellwien, 1892 из слоев 
ауэрпиг Карнийских Альп, относится скорее всего не к парахористп- 
там, а к подроду Choristites (Trantscholdia) Ustritsky.

СЕМЕЙСТВО S P IR IF E R ID A E  K IN G , 1846 

П О Д СЕМ ЕЙ СТВО  S P IR IF E R IN A E  K IN G , 1846 

Род Larispirifer Enokjan et Polelaev, gen. nov.

Н а з в а н и е  р о д а  от larisa лат.— чайка, по нахождению на мысе 
Чайка.

Т и п о в о й  в и д  — Choristites riphaeicus Einor, 1979 (=Larisp irifer kry- 
lovao Enokjan, 1973, nom. nud.), Ю жный Урал (Баш кирия), гора Воскре- 
сенка; верхний карбон, зоны С3Ь и С3с.

О п и с а н и е .  Раковины средней величины и крупные, хориститоподоб- 
ные с клювовидно загнутой макушкой и замочным краем, равным наиболь
шей ширине, часто с оттянутыми ушками. Синус и седло отчетливые, реб
ристые. Арея брюшной створки сравнительно высокая, плоская или слабо
вогнутая, субтреужольная; плоскость ареи образуют очень небольшой 
угол с плоскостью, разделяющей створки. Верхний край ареи ребровид- 
ный, режущий, боковые срезы скошенные. Ребра широкие, плоско-округ
лые. В прнмакучнечной части ребра обычно бпфуркируют или трпфурки- 
ручот, образую более или менее отчетливые путчкп, иногда доходящие до 
лобного края.

В брюшной створке относительно короткие, широко расставленные 
непараллельные в поперечном сечении и быстро расходящиеся в про
дольном направлении админикулы, обычно погручкениые в сильно раз
витый вторичный (призматический) слой раковинного вещества, запол-
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Рис. 5. Серия поперечны х сечений брю ш ной  створки  Larispirifer riphaeicus (E in or); 
А — экз. Ц Н П музей, № 2121/3 (X I ,2); Баш кирия, В оскресенский  риф ; верхний кар- 
бон, зов а  С3с; Б  — экз. ЦНПмузей, № 2121/4 (X I,5 ); П айхой, м ы с Чайка; верхний

карбон

шпощий макушечную полость. Х орош о развитые дельтириальные кили 
в примакушечной части соединены дельтириальной пластиной.

Концы админикул огибают заднюю часть углубленного овального мус
кульного поля. Овариальные ямки располагаются вокруг мускульного 
поля и на заднебоковой поверхности внутри брюшной створки. Вдоль 
переднего края отпечатки сильиоразветвленных васкулярных сосудов. 
Число оборотов ручных спиралей более 10. В спиниой створке замочный 
отросток пластинчатого сложения и круральные пластины (рис. 5 ). 
Микроскулыттура — тонкие волнистые линии нарастания.

В и д о в о й  с о с т а в .  Нуждается в ревизии. Многие известные под 
другими родовыми названиями формы являются скорее всего си
нонимами.
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Виды

1. Choristites jigulensis riphaeicus Einor, 
1979 [2 ]

= C h . jigulensis [14, 18]
=  Ch. ex. gr. jigulensis Einor, 1979 
=  Ch. jigulensis compressus Einor, 1979 
=  Ch. jigulensis laticostatus Einor, 1979 
=  Ch. volgensis, sensu Barchatova, 1970 
[3 ]
=  Ch. sp. W aterhouse, 1971 [26]

= C h . ussensis, sensu Gorveatt et Nel
son, 1975 [29]
=  Brachythyris ufensis, sensu Kalasch- 
nikov, 1980 (pars.)

2. Choristites trautscholdi gibba Einor, 
1979

3. Spirifer (Spiriferella) samoylowitschi 
Miloradovich, 1935 [13]

Местонахождение 
и возраст

Башкирия, Средний и По
лярный Урал; московский 
ярус и верхний карбон 
То же

Северный Тиман; московский 
ярус
Западная Канада; пенсиль-
ваний
То же

Северный Урал; верхний 
карбон
Башкирия, Полярный Урал и 
о-в Вайгач; верхний карбон 
Новая Земля; верхний па
леозой

С р а в н е н и е .  От Spirifer отличается: хориститообразной формой; 
хорош о развитой макушкой брюшной створки; субтреуголыюй ареей с 
режущим верхним краем, плоскость ареи близка к плоскости, разделяю
щей створки; широкими, плоско-округлыми ребрами; брахнтиридной 
формой раковин на ранних стадиях онтогенеза; наличием короткой дель- 
тириальной и круральных пластин.

З а м е ч а н и я .  От груборебристых «самарских» хориститов подрода 
Choristites (Traulscholclia) Uslritsky, к которым первоначально относили 
Larispirifer, представители последнего отличаются строением апикаль
ного аппарата, иным типом васкулярной системы, формой н наклоном 
арен, более отчетливой нучковатостью ребер, особенно вблизи макушки. 
От Parachoristites Barchatova новый род отличается наличием овариаль
ных ямок на всей заднебоковой поверхности внутри брюшной створки. 
От «Neospirifer» группы cameratus лариспириферы отличаются хористи- 
топодобной формой взрослых особей, более широкими и грубыми ребра
ми, субтреуголыюй ареей, поставленной близко к разделяющей плоско
сти, а также меньшим количеством ребер в пучке.

История установления рода Larispirifer довольно своеобразна. При 
изучении коллекции спириферид среднего и верхнего карбона мыса 
Чайка (П айхой), переданной мне Н. В. Калашниковым в 1980 г., особое 
внимание привлекли хориститоподобные снирифериды, у которых строе
ние и расположение зубных пластин существенно отличается от типич
ного для подмосковных и донецких хориститов. Снирифериды мыса Чай
ки внешне казались идентичными некоторым формам из верхнего кар
бона Воскресенского рифа (Баш кирия), которые О. JI. Эйиор в работе, 
опубликованной в 1979 г. [2 ] , отнес к группе Choristites jigulensis. Одна
ко внутреннее строение башкирских форм было известно лишь в самых 
общ их чертах. По моей просьбе Эйнор и В. А. Александров любезно 
предоставили каменный материал для сравнения. Пришлнфовка брюш
ных створок Choristites jigulensis riphaeicus Einor из Башкирии пока
зала полную аналогию их строения со еннрпферидами мыса Чайки. Х а
рактерные внешние и внутренние особепости изучаемой группы спири- 
ферпд мыса Чайки и Воскресенского рифа, их разнообразие и широкое 
географическое распространение позволили предположить, что мы имеем 
дело с новым родом. Е. А . Иванова, которую я познакомил с результа
тами своих исследований, сообщила, что интересующая меня группа 
спириферид еще в 1973 г. была описана в диссертации Н. В. Енокян
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з  качестве нового рода под названием Larispirifer, но описание этого 
рода осталось неопубликованным. После того как выяснилось, что Ено- 
кян не собирается публиковать описание Larispirifer, с ее разрешения 
п благодаря исключительной любезности 3. 3. Гизатулина удалось по
лучить синтипы типового вида Larispirifer для сравнения.

Таким образом, непосредственно по каменному материалу была уста
новлена идентичность Larispirifer krylovae Enokjan (nom. nud.) и Cho- 
ristites jigulensis riphaeicus Einor. В этом случае мне представляется 
вполне обоснованным сохранение названия Larispirifer, данного этому 
роду Енокян, несмотря на изменение названия типового вида, посколь
к у  сам типовой вид остался тем же.
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СМИРНОВА Т. Н ., КОНОВАЛОВ В. П.

ПЕРВЫЕ НАХОДКИ РАННЕМЕЛОВЫХ БРАХИОПОД В ПРИМОРЬЕ

Впервые описаны  раннемеловы е брахиоподы  Приморья. Выделены 
четы ре н овы х рода и сем ь н овы х видов, все они эндемичные. Три вида 
отн ося тся  к сем ействам  R hynchonellidae и Loboidothyrid idae, распро
страненны м в м орях Б ореального пояса, четы ре вида отн осятся  к се 
м ействам  C yclothyrididae и D allinidae, обитавш им  в бассейнах Тети- 
ческого и Бореального поясов.

Находки брахиопод приурочены в основном к берриас — валанжин- 
ским отложениям (таухинская свита) Восточного Сихотэ-Алинского про
гиба. Они встречены в плотных песчаниках и гравелитах в бассейнах 
рек Тетюхе, П хусун, Фудзин. Вместе с брахиоподами обнаружены ам
мониты — Berriasella sp., Neocomites aff. retovskyi Sarasin et Schlotheim 
и дву створки — Jotrigonia tauchiana Konovalov, M yophorella (M yophorel- 
la) nottica Konovalov, Buchia volgensis (Lahusen), B. expansa (P av lov ), 
B. keyserlingi var. regularis (Pavlov) и др. [1 —3 ]. Альбские брахиоподы 
обнаружены в Центральном Сихотэ-Алинском поднятии в бассейнах рек 
Сучан и Сыдагоу, в Восточном Сихотэ-Алине в бассейне р. Самарга пре
имущественно в песчаниках и алевролитах.

Среди берриас-валанжинских брахиопод преобладают род Cyclothyris 
М ’Соу, 1844 и новые роды ринхонеллид (Oriensellina) и теребратулид 
(Tetjuchithyris и E nodithyris). В альбе бореальные элементы выраже
ны более отчетливо, они представлены двумя родами — Mametothyris Smir
nova, 1969 и Penzhinothyris Smirnova, 1969, известными из верхнеальбских 
отложений Северо-Западной Камчатки [4 ] . Оригиналы хранятся на ка
федре палеонтологии геологического факультета М ГУ, колл. № 245.

Н А Д С Е М Е Й С Т В О  RHYNCHONELLOIDEA G R AY, 1848 

СЕМЕЙСТВО CYCLOTHYRIDIDAE MAKRIDIN, 1964 

Род Cyclothyris М'Соу, 1844

Cyclothyris acuticostalis Smirnova, sp, nov.

Табл. V II, фиг. 1 (см . вклейку)

Н а з в а н и е  в и д а  от acutus лат — острый, costalis лат — ребристый.
Г о л о т и п  — М ГУ, № 245/5; Приморье, р. Фудзин; берри ас— валан- 

жпн, таухинская свита.
О п и с а н и е .  Раковина овальной или округло-четырехугольной фор

мы с широким синусом и с 10—11 грубыми заостренными ребрами. Наи
большая ширина расположена посредине или несколько смещена к перед
нему краю, наибольшая толщина находится посредине. Боковые комнс- 
суры зубчатые, передняя комиссура широкодуговндная.

Брюшная створка незначительно выпуклая, имеет неглубокий синус, 
сильно расширяющийся к переднему краю. На боковых сторонах разви
ты по три ребра, в синусе — четыре ребра. Макушка слабозагнутая, за
остренная, с маленьким фораменом. Апикальный угол 105—112°.

Спинная створка сильновыпуклая в макушечной части, имеет хорош о 
выраженное возвышение. Створка сильно изогнута в поперечном направ
лении, на боках имеются по три ребра, на седле пять ребер.

В н у т р е н н е е  с т р о е н и е  (рис. 1 ). Зубные пластины тонкие, сла-
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-борасходящиеся, зубы косовходящие, слабоизогнутые. Спинной эусеп- 
тоид низкий. Замочные пластины узкие, почти горизонтальные. Крураль- 
ные основания массивные, параллельные плоскости симметрии с четко 
выраженными вентральными и дорсальными окончаниями и вогнутой внут
ренней поверхностью. Круры радулиферовые.

Р а з м е р ы  в м м  и о т н о ш е н и я :

Экз. .V« Д Ш т Д : Ш Т : Д
245/1
Голотип

21,0 21.0 - 1,0 -

245/5 17.0 16.5 7.5 0,98 0,44
245/11 18,6 15,8 8.7 0,84 0,48

С р а в н е н и е .  От С. bertheloti (Kilian, 1907) отличается более узкой 
гокругло-четырехугольной раковиной, меньшим количеством ребер, боль-

0; /  0,1
Ь . @  Ь-

t  > J/ 4 >
0,1 i   ̂ 0,1 f  ) 0,2

0,1 0,1 (  )

Рис. 1. C yclothyris acuticostalis Sm irnova, sp. nov.; экз. № 245/3; серия 
поперечны х приш лиф овок через раковину

таим апикальным углом, почти горизонтальными замочными пластина
ми, четко выраженными дорсальными окончаниями крур.

М а т е р и а л .  18 экз., из них 2 целых, остальные — створки из одного 
местонахождения.

Cyclothyris sutchanensis Smirnova, sp. nov.

Табл. V II, фиг. 2, 3

Н а з в а н и е  в и д а от р. Сучан.
Г о л о т и п  — М ГУ, № 245/37; Приморье, р. Сучан; альб.
О п и с а н и е .  Раковина широкая, с шириной, превышающей длину, 

с крыловидными боками. На каждой створке по 20—22 ребра. Наиболь
шие ширина и толщина расположены посредине. Боковые комиссуры 
слабопзогнутые, передняя комиссура трапециевидная.

Брюшная створка менее выпуклая, чем спинная, несет глубокий, 
резко выраженный синус, имеющий у переднего края трапециевидное по
перечное сечение. Ребра заостренные, невысокие, на синусе шесть ребер, 
на боках створок по семь-восемь ребер. Макушка сильнозагнутая. Фо- 
рамен не наблюдался. Апикальный угол 100—110°.

Спинная створка имеет в передней половине четкое возвышение, 
ограниченное небольшими плоскостями, отделяющими его от боков створ
ки. На возвышении развиты семь ребер, на боках створки по семь-восемь 
ребер.

В н у т р е н н е е  с т р о е н и е  тождественно таковому у Cyclothyris acu- 
Ixosla lis Smirnova, sp. nov.



Р а з м е р ы  в м м  и о т н о ш е н и я :

Экз. № 
Голотип

Д HI Т Ш : Д т  : Д

245/37 11.0 13.0 6,0 1.2 0.55
245/59 11.5 14,5 8,0 1.3 0,70
245/61 12.8 13.0 5,5 1.1 0.43
245/120 11.8 15.2 6.2 1,3 0.52

С р а в н е н и е .  От С. acuticostalis, sp. nov. отличается широкой ра
ковиной, большим количеством ребер, трапециевидной передней комис- 
сурой, глубоким синусом.

М а т е р и а л .  112 экз., из них 5 экз. целых, 30 экз. со сдавленными 
створками, остальные створки из одного местонахождения.

СЕМЕЙСТВО RHYNCHONELLIDAE G RAY, 1848 

Род Oriensellina Smirnova, g e n , nov.

Н а з в а н и е  р о д а  от oriens лат,— восток.
Т и п о в о й  в и д  — О. minutalis Smirnova, sp. nov., берриас— валан- 

жин; Приморский край.
Д и а г н о з .  Раковина маленькая, округло-треугольная, с равновы- 

иуклыми створками. Гладкая стадия занимает половину длины ракови
ны, характеризуется неглубокими синусами на обеих створках. На взрос
лых стадиях четкий синус на брюшной створке, возвышение на спинной 
створке может быть осложнено небольшим синусом. Макушка высокая, 
слабозагнутая, с небольшим фораменом. На каждой створке 22—26 ре
бер. Зубные пластины параллельные или наклоненные. Развит септалий. 
Замочные пластины вогнутые узкие. Круры узкие, слаборасходящиеся, 
приближаются к спннулиферовым.

В и д о в о й  с о с т а в .  Типовой вид.
С р а в н е н и е .  Характер круральных оснований, круры, сходные со 

снпнулиферовыми, сближают новый род с Indorhynchia Ovtsharenko, 
1975. Новый род отличается меньшими размерами раковины, простыми 
ребрами, значительной гладкой стадией раковины, вогнутыми замочны
ми пластинами.

От родов Septaliphoria Leidhold, 1921 и Praecyclothyris Makridin, 1955 
отличается небольшими размерами раковины, узкой макушечной частью, 
наличием синусов на обеих створках, развитием двух срединных вали
ков на спинной створке, спинулиферовыми крурами.

Oriensellina minutalis Smirnova, sp. nov.

Табл. V II, фиг. 4

Н а з в а н и е  в и д а  minutalis лат, — маленький.
Г о л о  т и п  — М ГУ, № 245/141; Приморье, р. Тетюхе; берриас — ва- 

ланжин.
О п и с а н и е .  Раковина маленькая, до 10 мм длиной, округло-треуголь

ная или грушевидная. Наибольшая ширина в передней трети раковины, 
наибольшая толщина — посредине. В передней половине раковины 22— 
26 грубых ребер на каждой створке. Комиссуры слабоизогнутые.

Брюшная створка имеет неглубокий синус. У  молодых экземпляров 
узкий глубокий синус. В синусе развиты два ребра. Макушка узкая, 
незначительно загнутая, форамен небольшой. Апикальный угол 76—87°.

Спинная створка имеет небольшое возвышение, иногда осложненное 
неглубоким синусом. У  молодых экземпляров синус более глубокий.

В н у т р е н н е е  с т р о е н и е  (рис. 2 ). Зубные пластины ограничивают 
крупные макушечные полости. Зубы с насечкой, круто входят в зубные 
ямки. Хорош о развит септалий, септальные пластины опираются на два 
септальных валика. Замочные пластины высоко приподняты над дном 
спинной створки, дорсальио вогнутые.
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Рис. 2. Oriensellina minutalis Smirnova, sp. nov.; экз. № 245/145; серия
поперечных пришлифовок через раковину

Р а з м е р ы  в м м и о т н о ш е н и я :

Экз. Л° д ш т HI : Д т : Д
245/133 8.5 7,7 5,0 0.91 0,59
Голотип
245/141 7.0 6.5 4,4 0.93 0.63
245/150 4,6 5,0 2,0 1,09 0,43

М а т е р и а л .  5 целых экз. и 15 створок из одного
дения.

Н А Д С Е М Е Й С Т В О  LOBOIDOTHYROIDEA MAKRIDIN, 1964 

СЕМЕЙСТВО LOBOIDOTHYRIDIDAE MAKRIDIN, 1964 

Род Maritimithyris Smirnova, gen. nov.

Н а з в а н и е  р о д а  от maritimus лат,— приморский.
Т и п о в о й  в и д  — М. lautus, sp. nov.; берриас — валанжин, таухинская 

свита; Приморье.
Д и а г н о з .  Раковина крупная, грушевидной или округлой формы, 

двояковыпуклая, с широким синусом на брюшной створке, с изогнуты
ми комиссурами. Макушка массивная, сильнозагнутая, с большим фо- 
раменом. |

Зубы входят вертикально в зубные ямки. Замочный отросток широ
кий. Замочные пластины круто наклонены к дну створки. К руралыш е 
основания широкие, ориентированные под острым углом к замочной пла
стине. Круральные отростки широкие. Петля длинная, с круто изогну
той поперечной пластиной. Фланги 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 .  От Okathyris Smirnova, 1975 отличается вытянутой 

макушечной частью, хорош о развитым синусом на брюшной створке, 
отсутствием ножного воротничка, вертикально входящими зубами, за
остренными внутренними краями круральных оснований, характером по
перечной пластины пвтли. От Peculneithyris Smirnova, 1972 отличается 
широкой раковиной, более массивной макушкой, отсутствием ножного 
воротничка, большим замочным отростком, сильно наклоненными замоч
ными пластинами, широкими круральными основаниями, изогнутыми: 
круральными отростками.
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Maritimithyris lautus Smirnova, sp. nov.

Табл. V II, фиг. 5, 6

Н а з в а н и е  в и д а  lautus лаг,— крупный, значительный.
Г о л о т и п  — М ГУ, № 245/155; Приморье, р. П хусун; берриас — ва- 

ланжин, таухинская свита.
О п и с а н и е .  Раковина большая, широкая или овальная, с наиболь

шей шириной посредине и наибольшей толщиной близ замочного края, 
равнодвояковыпуклая. Боковые комиссуры изогнуты волнообразно, пе
редняя комиссура унипликатная. Брюшная створка сильновыпуклая в 
макушечной части, в передней половине с широким и неглубоким сину
сом. Макушка нависающая, широкая с круглым фораменом. Примаку- 
шечные кили длинные, заостренные. Ложная арея высокая, вогнутая, 
четкая. Апикальный угол 65—80°. Спинная створка в передней поло
вине имеет широкое возвышение, трапециевидное в поперечном сечении. 
Створка покрыта грубыми концентрическими линиями нарастания.

Рис. 3. Maritimithyris lautus Smirnova, sp. nov.; экз. № 245/161; серия по
перечных пришлифовок через раковину



В н у т р е н н е е  с т р о е н и е  (рис. 3 ). Зубы массивные, клиновидные. 
Замочный отросток уплощенный, с резко выраженной насечкой. Замоч
ные пластины резко наклонены к плоскости смыкания створок. Крураль- 
ные основания заостренные, вентрально направленные. Круральные от
ростки серповидно изогнутые. Ветви петли широкие, поперечная пласти
на петли сильноизогнутая, угловатая.

Р а з м е р ы  в м м  и о т н о ш е н и я :
Экз. № Д Ш T Ш : Д т  : Д

245/153
Голотип

17,5 13,0 7.3 0.75 0,42

245/155 30.0 28,3 12.5 0.94 0,41
245/162 31,5 27.8 13.4 0,89 0,42
245/160 32,6 27,5 17.7 0.84 0,54
245/154 38,0 39,8 14,0 1.1 0,37

М а т е р и а л .  10 экз. с сильно сдавленными краями из одного место- 
нахож'дения.

Род Mametothyris Smirnova, 1969 
M a m etoth yris  k on ov a lov i S m irnova, sp. n ov .

Табл. V II, фиг. 7, 8

Н а з в а н и е  в и д а  в честь В. П. Коновалова.
Г о л о т и п  — МГУ,  № 245/169; Приморье, р. Оуми; альб(?). 
О п и с а н и е .  Раковина округло-пятиугольная или округлая, упло

щенная по краям с шириной, близкой длине. Створки умеренно выпук-

k i * г п 0,3 £ i*’л  * *

J  4 °’ 6 J> ( ,  ^  J  с  0,3  ) ( 0 ,3  у (

Рис. 4. M am etothyris k on ova lov i Sm irnova, sp. nov.; экз. № 245/211, дли
на 10 мм, серия поперечны х приш лиф овок через раковину

лые, с относительно более выпуклой брюшной створкой. Наибольшие 
ширина и толщина расположены посредине. Боковые комиссуры пря
мые, передняя комиссура прямая или слабоизогнутая вентрально. Брюш 
ная створка выпукла в большей степени по сравнению со спинной, 
у переднего края может нести слабовыражеиное возвышение. Макушка 
низкая, узкая, слабозагнутая, с маленьким форамеиом. Прпмакушечиые 
гребни и ложная арея выражены слабо. Апикальный угол 103—110°. 
Спинная створка уплощенная у  взрослых экземпляров, с наибольшей 
выпуклостью в задней половине, у  переднего края может иметь слабо- 
выражениый синус.

В н у т р е н н е е  с т р о е н и е  (рис. 4, 5 ). Замочный отросток низкий, 
со слабоволнистой поверхностью. Замочные пластины широкие, парал
лельные дну створки, низкие, с вентрально изогнутыми внутренними 
краями. Круральные основания и круральные отростки довольно узкие. 
Поперечная лента петли угловатая. Длина петли составляет около тре
ти длины раковины. Длина флангов равна трети длины петли. У  моло
дого экземпляра длиной 10 мм хорош о заметны поперечные выросты 
петли, которые являются остатками колпачка, характеризующего моло
дые стадии лобоидотироидиого типа развития петли.
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Р а з м е р ы  в м м  и о т н о ш е н и я :

Экз. Jvfi д ш т Ш : Д T : Д
245/175 11,0 10.0 5.0 0,91 0,45
245/165 14,0 13.2 5,8 0.96 0,41
245/221 17,8 19,0 8,5 1,07 0,4S
Голотип
245/169 23,0 23,0 11.0 1.00 0.47
245/208 28,2 28,8 15.8 1,02 0.56

С р а в н е н и е .  От М. mametica отличается меньшими размерами ра
ковины, наличием синуса на спинной створке, изогнутой передней к о - 
миссурой, низкими замочными пластинами, угловатой поперечной лен
той петли.

0,2 0,2 0,2 0,2 О,Т

Рис. 5. M am etothyris k on ova lov i Sm irnova, sp. nov.; экз. № 245/168, дли
на 25 мм; серия поперечных пришлифовок через взрослую раковину

М а т е р и а л .  40 экз. хорошей сохранности с остатками раковины и; 
20 экз. с обломанными краями из одного местонахождения.

Н А Д С Е М Е Й С Т В О  DALLINOIDEA BEECHER, 1893 

СЕМЕЙСТВО DALLINIDAE BEECHER, 1893 

Род Enodithyris Smirnova, gen. nov.

Н а з в а н и е  р о д а  от enodis лаг.— гладкий, гибкий.
Т и п о в о й  в и д  — Е.  fluens, sp. nov.; берриас — валанжин, таухинская 

свпта; Приморье.
Д и а г н о з .  Небольшая гладкая раковина, грушевидная или удли

ненно-ромбическая, с равновыпуклымп створками и прямыми комиссу- 
рами, передняя комиссура может быть слабодуговидно-изогнутой. Ма
кушка низкая, незначительно загнутая.

Зубные пластины тонкие, слаборасходящнеся вентрально. Сеиталий 
высокий, узкий, замочные пластины неширокие. Круральные основания 
короткие, наклоненные, круральные отростки широко расходящиеся. Пет
ля свободная, даллиноидная, шиповатая.

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 близкого рода Russiella Makridin, 1964 отличается
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J J.1 , j 0,1 , 0,1

0,1 0,5

t J
0,5 I

Рис. 6. E nodithyris fluens Sm irnova, sp. nov.; экз. № 245/226; серия п оп е
речны х приш лиф овок через раковину

слабозагнутой макушкой, отсутствием замочного отростка, узким септа- 
лием, хорош о выраженным у взрослых форм, далеко расставленными 
круральными отростками.

Enodithyris fluens Smirnova, sp. nov.

Табл. V II, фиг. 9, 10

Н а з в а н и е  в и д а  fluens лат,— плавный, спокойный.
Г о л о  т и п  — М ГУ, № 245/230; Приморье, р. Тетю хе; берриас — валап- 

жин, таухинская свита.
О п и с а н и е .  Раковина обычно удлиненно-овальная, округло-пяти

угольная или округло-четырехугольпая, с равномерно выпуклыми створ
ками, иногда уплощена по краям. Синус и возвышение отсутствуют. Ко- 
миссуры прямые. Наибольшие ширина и толщина немного смещены от 
середины в сторону переднего края. Брюшная створка плавно изогнутая 
ь продольном и поперечном направлении, более выпуклая по сравнению 
се спшшой. Макушка узкая, слабозагиутая, примакушечные кили сгла-
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женные. Форамен маленький. Апикальный угол 85—100°. Спинная створ
ка незначительно выпуклая, может быть уплощена по краям.

В н у т р е н н е е  с т р о е н и е  (рис. 6 ). Зубные пластины тонкие, сла
боизогнутые. Чашевидный септалий поддерживается высокой септой. 
Замочные пластины наклоненные. Петля свободная с длинными нисходя
щими и восходящими ветвями.

Р а з м е р ы  в м м  и о т н о ш е н и я :

Экз. As д ш г Ш : Д т  : д
245/225 12.2 10,5 5,8 0,86 0.48
Г ол оти п -
245/230 14.0 12,5 6.5 0.89 0,47
245/227 15,2 13,0 7,4 0,85 0,42

М а т е р и а л .  5 экз., из них 3 целых и 2 с обломанными краями из 
одного местонахождения.

Род Tetjuchithyris Smirnova, gen. nov.

Н а з в а н и е  р о д а  от р. Тетюхе.
Т и п о в о й  в и д  — Т. flexibilis, sp. nov.; берриас — валанжин, таухин

ская свита; Приморье.
Д и а г н о з .  Маленькая округлая или округло-пятиугольная ракови

на, с незначительно выпуклыми в равной степени створками, прямым 
или закругленным передним краем, слабо выраженным синусом на спин
ной створке, маленькой узкой макушкой.

Зубные пластины массивные, почти параллельные. Септалий низкий, 
широкий, покрытый сверху дуговидной перемычкой. Замочные пластщ 
ны широкие, почти горизонтальные, круральные основания ориентиро
ваны параллельно друг другу. Петля свободная, с широкой поперечной 
перемычкой, несет шипы.

В и д о в о й  с о с т а в .  Типовой вид.
С р а в н е н и е .  Отличается от Zeillerina Kyansep, 1961 округлыми 

раковинами меньших размеров, слабозагнутой макушкой, равновыпуклы
ми створками, четко выраженным септалием, раздвоенной близ макушки 
септой. От рода Carpatothyris Smirnova, 1975 отличается маленькими 
округлыми раковинами, слабовыпуклыми створками, низкой макушкой, 
хорош о выраженным широким септалием, наклоненными круральными 
основаниями, более узкими восходящими ветвями петли, короткой сеп
той. От Russiella Makridin, 1964 отличается отсутствием замочного от
ростка, наличием четкого септалия у взрослых форм, наличием кольце
видной перемычки, покрывающей септалий, отсутствием насечки на зу
бах, раздвоенной в районе кардиналия спинной септой.

Tetjuchithyris flexibilis Smirnova, sp. nov.

Табл. V II, фиг. И

Н а з в а н и е  в и д а  flexibilis лаг,— переменчивый, непостоянный.
Г о л о т и п  — М ГУ, № 245/238; Приморье, р. Тетюхе; берриас — валан

жин, таухинская свита.
О п и с а н и е .  Небольшие раковины с шириной, близкой длине, с пра

вильными округлыми очертаниями; при наличии выпрямленного перед
него края приобретают округло-пятиугольные очертания. Створки равно
мерно выпуклы по всей длине. Наибольшие ширина и толщина распо
ложены посредине. Боковые комиссуры прямые, передняя комиссура 
прямая или слабодуговидно-изогнутая. Брюшная створка выпукла в рав
ной степени со спинной или немного в большей степени. Макушка слабо
загнутая, ограниченная длинными заостренными килями. Форамен не 
наблюдался. Апикальный угол 100—120°. У  переднего края может при
сутствовать слабонамеченное возвышение. Спинная створка наиболее 
выпукла посредине или в задней трети, значительно более уплощенная
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Рис. 7. Tetjuchithyris flex ib ilis  Sm irnova, sp. nov.; ока. № 245/242; серии поперечны х пришлифован через раковину



го  бокам. Узкий неглубокий синус может быть выражен у  переднего 
края.

В н у т р е н н е е  с т р о е н и е  (рис. 7 ). Возможно присутствие корот
кого ножного воротничка. Зубные пластины короткие, изогнутые. Септа
лий состоит из широко расходящ ихся септальных пластин, низкой мас
сивной септы, раздвоенной близ макушки. Внутренние концы септаль
ных пластин, изгибаясь, образуют дуговидную перемычку, закрывающую 
септалий сверху. Замочные пластины массивные, слабоизогнутые, парал
лельные дну створки. Круральные основания параллельны плоскости 
•симметрии. Септа имеет небольшие вздутия, являющиеся, по-видимому, 
местами прикрепления нисходящих ветвей. Нисходящие и восходящие 
ветви довольно широкие, сближенные, снабжены шипами.

Р а з м е р ы  в м м  и о т н о ш е н и я :
Экз. №  
Голотип

д ш т Ш : Д т  : Д

245/238 9.5 9.7 4,0 1Д 0,42
245/250 9.7 10,0 5.5 1,03 0,56
245/247 12,3 11,5 5.7 0,93 0,46
245/232 14,0 12,3 7,1 0,95 0,51
245/248 14,0 14,0 7,0 1,00 0,50

М а т е р и а л .  20 экз., из них 17 — с двумя створками (большинство 
окз. обломаны) и три створки из одного местонахождения.
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П А Л Е О Н Т О Л О Г И Ч Е С К И Й  ж у р н а л

№ 3

У Д К  568.5:591.465.11

М И Х А И Л О В  К . Е.

ПОРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ СКОРЛУПЫ ЯИЦ БЕСКИЛЕВЫХ ПТИЦ 
И МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ПОР

Сходные комбинации признаков н оровы х стр уктур  поверхности  
скорлупы  параллельно развивались в различны х эволю ционны х линиях 
бескилевы х птиц как адаптивный ответ на совм естн ое действие не
скольких ф акторов, одним из к оторы х являлась степень аридности 
климата. П редлагаемый механизм  ф ормирования пор объ ясн яет многие 
аспекты  изм енчивости  слож н ы х н оровы х ком плексов скорлупы  бески-

■> левы х, эоценового Ornitholithus и верхнем еловы х динозавров.

Для скорлупы яиц килевых птиц характерно преобладание одиноч
ных каналов пор, представляющих полую трубку, расширяющуюся в 
сечении к поверхности скорлупы (рис. 1, а) ;  двуветвистые каналы об
наружены у некоторых Anseriform es (Cygnus, Anser) и Spheniscifor- 
mes [33, 34].

Для бескилевых птиц (исключая киви), напротив, характерно раз
нообразное ветвление норового канала (рис. 1 ,6 —е), что обнаруживается 
на поперечных сколах скорлупы и при изготовлении пластиковых слеп
ков пор [8, 13, 37]. При выходе на поверхность скорлупы ветвящиеся 
каналы образуют сложную картину пор, диагностируемую как в целом 
(типы поровых структур поверхности), так и по отдельным признакам 
для разных отрядов современных и голоценовых бескилевых [25 ]. Одна
ко уже у  неогеновой скорлупы бескилевых полиморфизм признаков зна
чительно возрастает и границы между типами становятся размытыми 
[2 6 ]. Изучение изменчивости поровых структур скорлупы бескилевых 
в эволюционном и зоогеографическом аспектах позволяет, с одной сто
роны, понять ее адаптивную природу, с другой — дает богатый материал 
для обсуждения механизма формирования пор.

Поровые комплексы скорлупы яиц ископаемых и современных бес
килевых были изучены на поверхности скорлупы, в шлифах и сколах 
под бинокуляром, световым и сканирующим электронным микроскопами 
(органический компонент разрушался кипячением в 1 0 % -ном растворе 
едкого кали в течение 10 м и н ). Фотографии выполнены М. Н. Бочаро
вым и Г. Г. Ивановой. Всем оказавшим внимание и содействие в вы
полнении работы автор искренне благодарен. Особо хотелось бы выра
зить благодарность Е. Н. Курочкину за постоянную помощь при вы
полнении исследований, просмотр рукописи и критические замечания 
по ней.

Подробное описание поровых структур скорлупы яиц современных и 
ископаемых бескилевых дается нами в отдельной статье, здесь мы огра
ничимся краткой характеристикой. Ветвление каналов пор в скорлупе 
яиц бескилевых имеет несколько уровней, но наиболее обильно у самой 
поверхности скорлупы; каналы могут изгибаться, крайние ветви — идти 
косо к поверхности скорлупы. Для африканского страуса кроме одиноч
ных, раздвоенных и сходящ ихся каналов характерны многоветвящиеся 
каналы с большим числом слепых ветвей (рис. 1, г ) ; ветвление идет 
беспорядочно, в различных направлениях. Ветви одного-двух каналов 
открываются в округлые и овальные ямки диаметром 0,4—1,0 мм 
(табл. V III, фиг. 1 ), сконцентрированные преимущественно в эквато
риальной части яйца, либо одиночными порами или группами пор не-
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Рис. 1. Строение п оровы х каналов в скорлупе яиц птиц: а — им ператорский пинг
вин; б—е — бескилевы е птицы : б — нанду и моа, в — эпиорнис, г — африканский 

страус, д — эму, е — казуар (п о  [31] с  изменениями)

посредственно на поверхности скорлупы. Внутри ямок поры собраны в 
пучки или лежат в неглубоких желобках, образующих характерный 
рисунок у каждого из подвидов и даже у  отдельных изолированных 
популяций [25, 27, 29] (рис. 2 , а—г ) . Конкретный рисунок на опреде
ленных участках имеет и скорлупа яиц, отложенных одной самкой, так 
что такие яйца можно отличить в полигональном гнезде страуса [27 ].

У  эпиорнисов число ветвей порового канала не превышает пяти — 
семи, ветви лежат в одной плоскости и ориентированы вдоль продольной 
оси яйца (рис. 1, в ). На поверхности скорлупы видны цепочки пор, 
часто лежащие в глубоких и длинных (1 — 1,5 мм) желобках. Изменчи
вость комплексов пор (желобки, цепочки) и одиночных пор достаточно 
велика (рис. 2, ж—з ). К полюсу яйца эпиорниса ориентация структур 
вдоль его продольной оси нарушается и появляются локальные «завих
рения» из пор и желобков — ось ориентации как бы закручивается по 
спирали (рис. 2, и).  У  нанду, моа, эму и казуаров число ветвей поровых 
каналов обычно не превышает двух-трех; как и у  эпиорнисов, они 
лежат в одной плоскости параллельно продольной оси яйца (рис. 1, б, 
д , е ) .  У  моа и нанду каналы открываются на поверхности скорлупы 
сдвоенными порами, лежащими часто в неглубоких желобках, а у эму 
и казуаров заканчиваются в особом резистентном слое, многочисленные 
микрополости которого образуют аэрационную сеть, контактирующ ую 
с атмосферой среды (табл. V III, фиг. 2 ). (см. вклейку).

Неогеновая скорлупа страусов (Struthionidae, вероятно, один род — 
Struthio) обнаруживает значительно больший полиморфизм в комбина
циях признаков поровых комплексов, чем у  современных и голоценовых 
групп бескилевых, различия между которыми, строго говоря, носят ста
тистический характер. М ежду «эпиорнитоидпым» и «струтиоидным» мор- 
фотипами поровых комплексов прослеживается типологически непрерыв
ная серия переходов (рис. 2 ,3 , е ) . Однако переход от одного морфотипа 
к другому происходил в течение геологически измеряемого отрезка вре
мени и имел характер последовательного смещения частотных характе
ристик «струтиоидных» и «эпиорнитоидных» признаков.

Изучение скорлупы яиц бескилевых под сканирующим электронным 
микроскопом [2 ] показало, что поровый канал не заполнен органикой 
прижизненно; в скорлупе современного африканского страуса в неко-
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Рис. 2. Элементы м икроструктуры  скорл упы : а—и — ком плексы  поровы х структур  
на п оверхности  скорл упы ; а—г — соврем енны е подвиды аф риканского страуса 
(Struthio cam elus L .): а — S. с. cam elus; б — S. с. spatzi и субф оссильиая  скорлупа 
S. cam elus из Ливии, в — S. с. australis и S. с. m assaicus, г -  S. с. m olubdophanos 
(п о  Ш ёнветтеру [29] с изм ен ен иям и); д, е — ископаем ы е страусы  Азии; ж, з -  
эпиорнис, различные образцы  с экватора яйца; и — эпиорнис, полю с яйца; стрел
к а -м а с ш т а б  (1 м м ), совпадает с  продольной  осью  яйца; к—л — предполагаемое 
располож ение складок стенки «м атки» яйцевода у  эпиорниса и щ елей меж ду ними, 
ответствен н ы х за ф ормирование пор: л — на полю се яйца, к — на экваторе; м — 
срез через ям ку с порами в скорлупе аф риканского страуса ; к, о — срез скорлупы  
эпиорниса через цепочку пор с внутренним поперечны м каналом (п  — продольный. 
с  — поперечпы й). О бозначения: 1 — поровы й канал; 2 — кутикула; 3 — пробка, за
купориваю щ ая канал; 4 — внутренний поперечны й канал; 5 — стенки последнего 
наслоения внеш ней зоны скорлупы , см ы каю щ иеся пад внутренним поперечны м ка

налом; 6 — ж елобок  на поверхн ости  скорлупы
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торых местах расхождения ветвей обнаружены крупные волокна (3 мкм 
толщиной), соединенные мембранами (табл. V III , фиг. 3 ). При кислот
ном травлении скорлупы эпиорниса выявляются органические мембраны, 
выстилающие стенки норового канала (табл. V III , фиг. 4 ). У  многих 
птиц выходы пор на поверхности скорлупы имеют воронковидное рас
ширение, закупоренное различным материалом как органического, так 
и неорганического происхождения, специфическим по составу и морфо
логии у разных видов [8, 12, 14]. Кристаллические пробки в порах об
наружены в скорлупе нанду [8 ] , «нашлепки» органического происхож 
дения — у тинаму [ И ] .  У  африканского страуса, по нашим данным, ор
ганическая кутикула плохо выражена на большей части поверхности, 
за исключением ямок, где она образует сплошное покрытие с многочис
ленными трещинками. Кутикула выстилает стенки и дно желобков, су 
жая просвет до 7—10 мкм и обусловливая большую крутизну стенок: 
(рис. 2 , м) ,  а .также образует в желобках многочисленные поперечные 
перегородки толщиной 2—3 мкм (табл. V III , фиг. 5 ), исчезающие после' 
обработки скорлупы щелочью. Выходы поровых каналов па дне желобка, 
а часто и вся верхщяя часть канала включают кутикулярные образования 
(волокна, пластины), иногда полностью перекрывающие пору (табл. V III, 
фиг. 6>); некоторые одиночные поры вне ямки имеют собственные ор
ганические пробки. После удаления кутикулы оказывается, что длинные' 
желобки (0,5—0,7 мм) состоят из цепочки коротких желобков длиной. 
0,1 мм, включающих одну-две поры. Поверхность ямки при этом обна
руживает зернистое строение из геометрически правильных единиц по
рядка 5—7 мкм (табл. V III, фиг. 7 ). Неупорядоченность в расположении 
единиц возрастает по мере нарастания стенки ямки, что обусловливает 
ш ероховатость ее поверхности.

В скорлупе эпиорнисов между предпоследним и последним, наиболее 
мощным наслоением внешней зоны расположен внутренний поперечный 
капал, соединяющий вертикальные ветви одного-двух поровых каналои 
(рис. 2, к, о ) . Стенки последнего слоя внешней зоны смыкаются над. 
внутренним каналом либо полностью, либо оставляя па поверхности 
скорлупы шов (а в дальнейшем — внешний микроканал), при этом лишь 
часть ветвей поровых каналов (из тех, что открываются во внутренний 
канал) имеет аналоги, собственно поры, на поверхности скорлупы. По
следние имеют крупные, часто двухступенчатые воронки с выраженным 
дном (табл. V III , фиг. 8 ). Это же характерно и для пор моа. У  инку
бированной скорлупы эпиорнисов1 внешние мпкроканалы выражены 
значительно сильнее, чем у  неинкубированной скорлупы, у которой пре
обладают цепочки пор без или с едва заметным микроканалом, имеющим 
вид мелового шва, соединяющего поры. При большом увеличении шов 
представляет собой разруш ающ уюся вдоль внутреннего канала поверх
ность скорлупы, причем характер разрушения имеет признаки травле
ния кислотами (табл. V III, фиг. 9 ). На более глубоких стадиях разру
шения (инкубированная скорлупа) шов между порами представляет уж е 
выраженный микроканал с пористой поверхностью из разрушенных аг
регатов кальцита. Далее можно видеть, как вдоль микроканала «отшнуг- 
ровываются» и прободают целые кусочки кальцита и постепенно освобож 
дается дно внутреннего канала с собственными отверстиями пор. Стен
ки такого разрушенного микроканала состоят из последовательно смы
кающихся книзу террас — тонких наслоений внешней зоны скорлупы, 
которые образуют концентрические овалы вокруг микроканала 
(табл. V III , фиг. 10). Вокруг одиночных пор образуются концентриче
ские кольца «эрозии».

А д а п т и в н ы е  о с о б е н н о с т и  п о р о в ы х  к о м п л е к с о в  с к о р 
л у п ы  б е с к и л е в ы х .  Различный дополнительный материал (accessory 
material по [ 8] ) ,  закрывающий поры, препятствует затоплению их во
дой и проникновению в яйцо микроорганизмов [8 ] . Так как мукополи

1 И нкубированная скорлупа отличается  от неинкубированной наличием ворон
ковидны х углублений в кры ш ечке сосочка, возникаю щ их в результате резорбции 
кальция эм брионом  (см . [17, 3 0 ]).
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сахаридная кутикула разрушается плесенью [8 ] , у  видов, гнездящихся 
во влажных условиях, особое значение приобретает откладывание на 
поверхности скорлупы устойчивого к мицелию грибов материала (на
пример, у фламинго и сорных кур — фосфата кальция) [7, 10]. В скор
лупе яиц казуаров и эму развиваются особые образования, два верхних 
дополнительных слоя — резистентный и гранулярный [13, 37]. В рези
стентный слой, имеющий сеть воздухоносных полостей, и выходят поро- 
вые каналы. Такое строение скорлупы также препятствует микробному 
заражению яйца, но не газообмену. Поры скорлупы яиц эпиорнисов на
столько велики (0,4—0,7 м м ), что дождевая вода легко затопляла бы 
их, как это происходит с открытыми порами у голубей [6, 8 ], препят
ствуя газообмену и способствуя проникновению микроорганизмов в яйцо. 
Во всяком случае, на многих образцах скорлупы эпиорнисов поры за
биты привнесенным посмертно материалом и проникшим мицелием. Это 
позволяет предположить, что первоначально поры были закупорены ор
ганическими пробками, на что косвенно указывают и хорош о обособлен
ные воронки пор с выраженным плоским дном. В процессе инкубации в 
местах выходов каналов пор, вероятно, развивались кратеры резорбции 
(см. вы ш е). Подобные образования описаны для скорлупы яиц мисси- 
сипского аллигатора, где они образуются в результате травления поверх
ности скорлупы кислыми метаболитами, выделяемыми микроорганизмами 
гнезда [18, 19]. Фергюсон [18, 19] показал, что образование кратеров 
резорбции представляет тонкий адаптивный процесс и является необхо
димым условием для нормального вылупления. С одной стороны, это ве
дет к постепенному увеличению к концу инкубации проводимости скор
лупы для газов в соответствии с возрастающими требованиями эмбрио
на, с другой — к необходимому для проклевывания «ослаблению» скор
лупы (в противном случае детеныш аллигатора не способен разрушить 
скорлупу и погибает от удушья, что было показано in vitro). Скорлупа 
яиц эпиорнисов наиболее толстая из известных нам среди птиц и реп
тилий (до 5 мм ), и разлом ее, несомненно, требует достаточного усилия. 
Ориентация каналов пор вдоль продольной оси яйца наряду с углуб
лением желобков в процессе инкубации играет, вероятно, ту же роль, 
что и нанесение насечек на стекле, после чего оно трескается иод не 
сильным, но резким и локализованным толчком. В пользу этого пред
положения говорит тот факт, что на фрагментах ископаемой скорлупы 
яиц страусов «эпиорнитоидного» типа сеть трещинок всегда проходит 
по цепочкам пор и желобков. Вероятно, при прочих равных условиях 
тенденция к «эпиорнитоидности» поддерживалась отбором при утолще
нии скорлупы, так как это облегчало вылупление птенца (утолщение 
скорлупы неизбежно следует за увеличением массы яйца, т. е. в конеч
ном счете за увеличением размеров пти цы ). Возможно, поэтому «эпиор- 
нитоидный» тип поровых комплексов скорлупы в разное время парал
лельно развился во всех эволюционных линиях бескилевых, в том числе 
среди Struthionidae. Однако в аридных условиях «эпиорнитоидность» 
может быть неэффективна, так как в обсуждаемом контексте она имеет 
смысл лишь при большой плотности пор, что неизбежно ведет к высокой 
проводимости скорлупы, а это в свою очередь чревато дегидратацией 
яйца при инкубации его в «сухом » микроклимате. Повышенная плот
ность пор могла бы быть компенсирована дальнейшим утолщением скор
лупы (удлинение диффузиционного пути, см. ниж е), что, однако, еще 
более затруднило бы вылупление птенца. Вероятно, эта цепочка след
ствий и объясняет тот факт, что в условиях аридизации климата в те
чение неогена в центральноазиатской линии страусов в конце концов 
получил развитие выраженный «струтиоидый» тип тонкой скорлупы, 
представленный и сейчас в скорлупе яиц современного африканского 
страуса, а толстоскорлуповые формы (всех типов) исчезли на границе 
плиоцена и антропогена (подробно эти факты будут представлены нами 
в отдельной ста тье). «Струтиоидные» ямки в скорлупе современного аф
риканского страуса, бывшие еще редкими в скорлупе четвертичного 
страуса, явились, по-видимому, наиболее эффективной конструкцией по-
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ровой системы скорлупы в аридных условиях. Сложная сеть пор и же
лобков, выстланных кутикулой, должна способствовать созданию и под
держанию в изолированных друг от друга ямках пограничных слоев на
сыщенного парами воды воздуха, скапливающегося в лабиринте ямки. 
Это создает дополнительное препятствие дальнейшему испарению воды 
из яйца, что играет сущ ественную роль для птиц, гнездящихся в арид
ных условиях [1 ].

Ф о р м и р о в а н и е  п о р  в с к о р л у п е  я и ц  п т и ц .  Образование пор 
в скорлупе функционально обусловлено необходимостью обеспечения га
зообмена между эмбрионом и средой. Диффузия газов и водяных паров 
через поры скорлупы описывается законами пассивной диффузии [15г 
38], при этом газовые характеристики внутри яйца близки у всех видов 
птиц независимо от микроклимата гнезда и массы яйца [3, 15]. Эта не
зависимость внутренней среды яйца определяется проводимостью скор
лупы (В = м г-д е н ь " '-т о р р -1) , которая обеспечивает относительно одина
ковые для всех видов птиц (на 1 г веса яйца и за общее число дней 
инкубации) выделение паров воды и углекислого газа и поступление 
кислорода при разных концентрациях газов в гнезде [3, 5, 15]. Величина 
проводимости скорлупы определяется строением пор: она прямо про
порциональна общей площади пор (Ар =  число пор X  сечение порового 
канала) и обратно пропорциональна длине диффузионного пути (L ), 
т е. толщине скорлупы при простом норовом канале [3 ] . Для видов, 
гнездящихся в условиях повышенной влажности или гиперкапнии 
(у воды, в норах, естественных инкубаторах), характерна повышенная 
проводимость скорлупы (не соответствующ ая расчетам по уравнениям 
корреляции с массой яйца, сделанным для «сухих» условий гнездования 
(см. [1 5 ])  за счет адаптивного изменения ее «метаболической величи
ны» (A p /L )[1 5 , 28, 31]. Эффективность регулирующего изменчивость 
поровых характеристик механизма такова, что изменение градиента диф
фузии через скорлупу (например, при гнездовании на больших высотах) 
компенсируется соответствующ им изменением проводимости скорлупы 
(преимущественно за счет изменения Ар) в течение нескольких поколе
ний [1 5 ]. Особо подчеркнем, что даже формирование отдельного канала 
поры на определенном участке скорлупы яиц, откладываемых одной сам
кой африканского страуса, включает ряд устойчивых индивидуальных 
детерминантов (см. вы ш е). Специфическими характеристиками пористо
сти обладает и скорлупа яиц кур, отложенных одной птицей [4, 24]. 
Все это говорит о том, что при формировании скорлупы действует гиб
кий, генетически детерминируемый механизм, разрешающий адаптив
ные вариации плотности пор, ширины порового канала и толщины скор
лупы (длина диффузионного п у т и ).

Гипотеза, объясняющ ая формирование пор в скорлупе, по крайней 
мере должна отвечать на следующие вопросы: как образуются слолшые, 
ветвящиеся каналы; чем объяснить высокий полиморфизм поровых 
структур; как отбор может контролировать число, форму, размеры пор, 
адаптивно меняя проводимость скорлупы? Единственная гипотеза ,. опи
сывающая формирование пор, сводится к тому, что в основе механизма 
лежит процесс «набухания» яйца (plum ping process) в перешейке яйце
вода [8, 15, 31, 37]. Известно, что поры закладываются лишь в местах 
стыковки трех-четырех сосочков в начальной стадии формирования скор
лупы и дальше располагаются меж колонок губчатого слоя [31, 32, 36]. 
Подразумевается, что в процессе «набухания» яйца жидкость идет из 
стенки яйцевода в яйцо через щели, возникающие в местах стыковки 
сосочков в результате неравномерности их роста, что и препятствует за
растанию щелей кристаллом. Варьирование величины и числа пор в 
этом случае пытаются объяснить силой насасывания и в конечном счете 
степенью синхронизации процессов «набухания» и формирования скор
лупы [3 1 ]. Но процесс «набухания» яйца совмещен лишь с первыми дву
мя часами формирования скорлупы в перешейке яйцевода [22 ]. Это и 
понятно, так как если бы он продолжался и дальше, то это приводило бы 
к растрескиванию растущей скорлупы. Изложенные возражения заста-
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Рис. 3. К онтактирую щ ие поверхн ости  стенки «м атки» яйцевода курицы  и внеш ней 
подскорл уповой  мембраны яйца во время ф ормирования скорлупы : а — яйцо только 
что вош ло в «м атку» яйцевода (по [23] с изменениями) (* 5 5 ) ;  б — стадия форми
рования кры ш ечки сосочка (по [40] с изм енениям и) (Х 400). Обозначения: 1 — 
подскорл уповая мембрана; 2 — органическое ядро сосочка ; 3 — белковая оболочка; 
4  — складки стенки «м атки»; 5 — эпителий стенки яйцевода; 6 — м ускульны й слой; 
7 — волокна соединительной ткани; 8 — пространства м еж ду индивидуальными 
складками; 9 — отверстия  м еж ду см ы каю щ им ися  складками на контактирую щ ей  п о
верхности ; 10 —' растущ ий сосочек , «утопленны й» в ям ку стенки; 11 — микросклад

ки эпителия м еж ду растущ им и сосочкам и

вили вводить в модель дополнительные факторы: начальные поровые 
щели не зарастают кристаллом после окончания процесса «набухания» 
из-за ингибирующих кальцинацию агентов, присутствующ их в столбиках 
жидкости, заполняющей щели [8 ] . Ингибирующая роль отводится ионам 
магния на том основании, что концентрация их увеличивается к поверх
ности скорлупы [9 ] . Последнее, впрочем, вообще характерно для каль- 
цитовых скелетов при увеличении скорости их формирования [3 9 ], а губ
чатый слой скорлупы яиц формируется как раз значительно быстрее 
сосочкового [2 0 ]. При этом само свойство ионов магния ингибировать 
кальцинацию в реальных условиях биоминерализации остается пробле
матичным. Выделенные из раковин моллюсков сульфонротеины способ
ны связывать ионы кальция и в присутствии ионов магния [2 1 ]. Не го
воря о том, что предлагаемый физико-химический механизм ингибиро
вания кальцинации в местах формирования поровых каналов не пред
ставляется достаточно гибким, чтобы объяснить формирование сложных 
поровых комплексов и многие аспекты их изменчивости, он неосущ ест
вим с точки зрения представлений о формировании скорлупы [16, 20], 
так как даже в случае ингибирования кальцинации поровый канал был 
бы заполнен на всем протяжении органическим матриксом, чего нет.

Другое не очень старое предположение о формировании пор заклю
чается в том, что поры образуются в местах, где эпителий яйцевода со
прикасается с поверхностью подскорлуповой мембраны [2 4 ], на что 
вновь обратил внимание Фуджии [2 0 ]. Действительно, на фотографиях 
тонких срезов скорлупы яйца курицы, находящегося в «матке» яйцевода
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[23, 40], хорош о видно, что на начальных стадиях формирования сосо
чек, прикрепленный к подскорлуповой мембране, как бы утоплен в не
большую ямку в стенке яйцевода (рис. 3, б ) . Однако сам факт дальней
шего смыкания растущих сосочков в латеральном направлении говорит 
о том, что по мере их роста линия изгиба ямки доляша выпрямляться. 
В местах стыковки трех-четырех сосочков микроскладки эпителия, ве
роятно, могут оставаться дольше, так как первичные щели на стыках 
сосочков весьма развиты в скорлупе. Однако лишь малая их часть «пере
ходит» в канал поры, а зависимость числа пор от числа конусов и мест 
их стыковки выражена крайне слабо [3 6 ]. Более приемлемо, на наш 
взгляд, другое объяснение. Как было подмечено Ричардсоном [23 ], при 
вхождении яйца в «матку» яйцевода складки его стенок изгибаются 
(складываются) под различными углами, образуя ровную поверхность, 
плотно контактирующ ую с подскорлуповой оболочкой яйца. Контакт с 
поверхностью прерывается только относительно небольшими н частыми 
выходами трубчатых желез и относительно нерегулярно расположенны
ми (примерно как и поровые каналы на шлифах) крупными отверстия
ми, остающимися менаду индивидуальными складками (рис. 3, а ) . П о 
данным Ричардсона, секретирующ ей активностью обладают лишь те 
участки эпителия, которые контактируют с подскорлуповой мембраной 
(в этих клетках наблюдаются и цитологические изменения), что состав
ляет лишь около ‘ /з общей его поверхности. В отверстиях, разделяющих 
складки, контакта нет, и очень вероятно, что именно в этих местах и 
развиваются поры. Не исключено, что мускульные волокна, входящие 
в складки, могут несколько менять их взаиморасположение и, таким об
разом, форму разделяющих их отверстий, приводя к различным моди
фикациям в строении порового канала (ветвление, образование слепых 
ветвей и т. д .). С этой позиции крайне просто объяснить образование 
вытянутых, щелевидных в сечении каналов пор и их комплексов, а так
же субпараллельную их ориентацию и упорядоченное расположение в 
шахматном порядке, что характерно для скорлупы многих бескилевых, 
эоценового Ornitholithus и скорлупы некоторых меловых динозавров 
(рис. 2, к ). «Завихрения» поровых структур на полюсе яйца должны 
быть обусловлены необходимой для плотного контакта с поверхностью 
растущей скорлупы скрученностью в расположении складок на значи
тельно более искривленной поверхности яйца (рис. 2, и, л ) . Однако для 
окончательного вывода о механизме формирования пор необходимо ис
следование формирования скорлупы in vitro. Несомненно одно: образо
вание пор связано со структурированностью стенки яйцевода. Данный 
механизм прост и сводит вопрос об изменчивости и наследуемости по
ровых структур скорлупы к изменчивости и наследуемости структур 
стенки яйцевода — заведомо генетически контролируемых признаков.

В скорлупе яиц птиц, у  которых поровые каналы не выходят иа по
верхность (Megapodidae, Falconidae, Ciconidae, Casuariformes) [8, 13, 
35, 37], формирование дополнительных наслоений внешней зоны скор
лупы, прикрывающих выходы пор, предполагает некоторое смещение 
яйца относительно секретирующей поверхности эпителия.
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П алеонтологический и н сти тут П оступила в редакцию
А Н  СССР 29.III .1985

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

Фиг. 1, 3, 5—7. Struthio cam elus L., соврем енны й; 1 — вид под углом  на п оверх
н ость  скорлупы  (в ер х ) и приш лиф овку радиального скола. Ямка с сетью  ж елобков, 
в которы е откры ваю тся  ветви норового канала; травление 1% -ной  НС1, 15 с (* 5 0 ) ; 
3 — радиальный скол  скорлупы  (п оверхн ость  вв ер х у ), м есто ветвления норового 
капала в губчатом  слое, видны органические ф ибры  и пленки (Х 7 0 0 ); 5 -  вид под 
углом  на поверхн ость  скорлупы , ямка, ж елобок, в которы й  откры ваю тся  поры , вид
ны  поперечны е перегородки, образованны е кутикулой  ( х  500); 6 — радиальный скол 
скорлупы  (п оверхн ость  вв ер х у ), вы ходы  поровы х каналов на поверхн ость  вы стла
ны кутикулярны м и образованиям и (Х 4 0 0 ); 7 — стенки ямки на поверхн ости  скорл у
пы , видны кристаллические блоки правильной геом етрической  формы, слагающ ие 
внешннйо зон у  скорл упы ; блоки состоя т  из пластинчаты х элем ентов; травление 
10% -ной КОН, 10 мин (Х1200).

Фиг. 2. Drom aius novaehollandiae Lath., соврем енны й, радиальный скол  скорл у
пы  (п оверхн ость  вв ер х у ). П оровы й канал откры вается  в резистентны й слой с сетью  
воздухон осн ы х полостей  (Х 200).

Фиг. 4, 8—10. A epyornis sp., М адагаскар, голоцен; 4 — приш лиф ованная п оверх
н ость  радиального скола скорлупы ; органические пленки, вы стилаю щ ие стенки но
рового канала, травление 0 ,1% -ной  НС1, 6—7 с (Х 2 0 0 ); 8—10 — вид свер ху  на п оверх
н ость  скорлупы : 8 — воронка н орового канала с плоским  дном (Х 100), 9 — разру
ш аю щ ийся  внеш ний микроканал м еж ду двум я порами, видны «оплавленны е» кри
сталлиты (Х1600), 10 — глубокий  ж елобок  с  вы ходам и поровы х каналов на дне, видны 
тер ассы  слоев внеш ней зоны  скорлупы  — «кратер резорбции» (Х 200).
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САДОВНИКОВ Г. н.

МИКРОСТРУКТУРА НЕКОТОРЫХ ПОЗДНЕТРИАСОВЫХ 
ЧЛЕНИСТОСТЕБЕЛЬНЫХ ИРАНА

С пом ощ ью  изучения м и кроструктуры  фитолейм уточнен  диагноз 
рода N eocalam iles, описаны  три н овы х вида Radicites и новы й орган- 
род  Calam oderm a с  двум я видами.

Особенности .анатомического строения ископаемых растений приобре
тают все возрастающее значение для разработки их систематики и по
строения фитостратиграфических шкал. Однако если строение эпидермы 
широко используется в этих целях, то изучение других аспектов микро
морфологии вегетативных органов проводится и используется гораздо 
реже. В настоящей статье сделана попытка использовать особенности 
микроструктуры фитолейм членистостебельных из норий-рэтских отло
жений Ирана для уточнения диагнозов сущ ествую щ их и выделения ряда 
новых таксонов.

Остатки членистостебельных весьма широко распространены в позд
нетриасовых отложениях всей Азии. В Иране, .где они изучались

автором (рис. 1 ), они наиболее 
широко распространены и разно
образны в лалебандской (норий) 
и каларизской (рэт) свитах ме
зозойской угленосной формации
[ 1 -3 ] .

В норийских и рэтских отло
жениях Ирана широко распростра
нен вид Neocalamites hoerensis 
(Schim per) Halle. На стеблях этих 
растений наблюдалась микро
структура трех типов. В первом 
случае (табл. IX , фиг. 2; рис. 2, б) 
поверхность фитолеймы покрыта 
узкими (5 —15 мкм) струйками. 
Последние представляют собой

„  . „  р я д ы  к л е т о к , п р о д о л ь н ы е  п о  о т -
ги с . 1. М естонахож дения член истосте- „ т» ,
бельны х в верхнетриасовы х отл ож е- н о ш е н и ю  к  с т е о л ю . И н о г д а  б ы в а -  
ниях Ирана: 1 — М араге, 2 — А гусбен , ю т  в и д н ы  и  о т д е л ь н ы е  к л е т к и : 
3 — Каман, 4 — Ш емш ек, 5 — Бель, 6 -  ч е т ы р е х у г о л ь н ы е  и з о д и а м е т р и ч -
Гелендеруд, 7 — Такар, 8 — Л авидж, 9 — н ы е  л и б о  о ч е н ь  с л а б о у д л и и е н н ы е

укороченные. Во „ гор о „  слу- 
15 — Тазаре, 16 -  Тахт, 17 -  Говздови, чае (табл. IX , фиг. 1; р и с . 2, а , в )

18 -  Ф арсиан выделяются полосы (0,5—0,8 мм)
с тонкими (15—30 мкм) струйка

ми, также представляющими продольные ряды клеток. Торцовые стенки 
клеток видны лишь изредка. М ежду этими полосами располагаются 
чуть более узкие полосы, в которых либо не сохраняется микрострукту
ра, либо видны 3—7 рядов широких (50—150 мкм) слабоудлиненных 
(80—200 мкм) толстостенных клеток. Последние располагаются в одних 
случаях на ребрах фитолеймы, в других — в желобках. Такую структуру 
отмечал у шведских представителей этого вида Т. Галле [5 ] . В третьем 
случае (табл. IX , фиг. 3) поверхность фитолеймы покрыта крупными
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Рис. .2 1икроетруктура N eocalam ites hoerensis (Schim per) H alle месторождении 
Таларс (в осточ н ы й  Эльбурс, Северны й И ран): а — экз. JV° 460.5/135 ( Х 4 0 ); захоро
нение 00 Н4; норий, лалебандская свита; б — экз. № 4606/341, редлика (Х 5 0 ); за- 
хороненп  Ш /6 4 а ; рэт, верхнекаларизская подсвпта; в — экз. № 4605/136 (Х 4 0 ); за

хоронение 007/14; норий, лалебандская свита

(100—200 мкм) клетками, образующими четкие продольные ряды, нзо- 
диаметричными либо более или менее сильно укороченными. Иногда 
видно два или три слоя таких клеток. В пределах каждого слоя все 
клетки приблизительно одинаковы, а от слоя к слою длина их умень
шается. (табл. IX  см. вкл.)

Изложенные данные о микроструктуре стебля могут быть объяснены 
следующим образом. Расположение полос широких клеток во втором 
типе микроструктуры то на ребрах, то в желобках, очевидно, свидетель
ствует о том, что в одном из этих случаев мы видим внутреннюю, а в 
другом — внешнюю поверхность волнистой цилиндрической структуры. 
Вероятно, мы имеем дело с декортицированным стеблем. Т. Галле [4] 
указывал, что наблюдавшаяся им структура видна при разрушении по
верхности стебля. Он считал, что зоны узких клеток являются прово
дящими пучками, а зоны ш ироких коротких клеток — паренхимой серд
цевинных лучей. Однако при декортикации паренхимные ткани должны 
были бы разрушиться. Сохранение всего цилиндра свидетельствует о том, 
что оп полностью сложен тканями с повышенной механической проч
ностью. Это могут быть, например, проводящие пучки, ткань между 
которыми представляет собой склеренхиму, как это бывает у некоторых 
Arthropitys. Принимая такое объяснение, мы должны считать широкие 
слабоудлиненные клетки межпучковой склеренхимой (а не паренхимой, 
как полагал Галле), узкие длинные (почти без торцовых стенок) — кси
лемой, узкие короткие (с  частыми торцовыми стенками) — паренхимой 
сердцевинных лучей. Однако в этом варианте масса ксилемы в прово
дящем цилиндре очень велика, что вряд ли возможно у травянистых 
членистостебельных.

Можно предложить совершенно иной вариант объяснения (рис. 3 ): 
декортицированная цилиндрическая структура является не проводящим, 
а склеренхимным цилиндром. Дифференциация клеток склеренхимы 
может быть связана, например, с различным положением их по отно
шению к воздушным полостям, как это бывает у современных хвощей. 
Однослойная ткань из мелких изодиаметричпых клеток в четких про
дольных рядах (первый тин микроструктуры) встречается относитель
но часто. Участки такой ткани нередко наблюдаются на остатках со 
структурой второго типа, причем на той стороне, где полосы широких 
слабоудлиненных склеренхимных клеток располагаются на ребрах фи- 
толеймы. Согласно Галле [4, с. 10], зоны клеток паренхимного облика 
располагаются над бороздами ядра и над ребрами отпечатка, т. с. в бо-
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Рис. 3. Р еконструкция стр уктуры  коры  N eocalam ites H alle em end, nov.: a -  эпи
дерма; б, в -  м еханические ткани первичной  коры ; г— е — паренхима первичной

коры ; ж — воздухон осн ы е полости

роздах фитолеймы. Если этот так, то ткань из мелких изодиаметричных 
клеток выстилает склеренхимный цилиндр изнутри. Многослойная ткапь 
из относительно крупных изодиаметричных и укороченных клеток (тре
тий тип микроструктуры) наблюдается редко. Скорее всего это парен
хима, и располагается она по другую сторону склеренхимного цилиндра. 
Кнаружи от iree в этом случае должгта располагаться эпидерма. Однако 
однослойная ткарть, очень похожая рта ту, которая, как мы приняли, 
выстилает внутренггюго поверхргость склеренхимррого црглиндра, довольно 
часто встречается в дисперсном виде (огга описана ррргже как Calamoder- 
ma striata). Паренхима в таком виде встречаться рре может, так как 
орра неминуемо разрушалась бы. Вполгге вероятным представляется, что 
именно это pi есть эпидерма. Но если это так, то предложенррая ре
конструкция должна быть существергно ргзменена. Непосредственно под 
эшгдермой должен располагаться склеренхимный цррлпьрдр, на ребрах ко
торого развита парегрхиматозррая ткань, а внутрр1 — мцогослойная парен
хима. Этот вариант рекоггструкщга, изображенный pia ppic. 3, представ
ляется нам предпочтрртельиым. Прррчррну несоответствия наших данных 
указаниям Галле, видимо, следует ргскать в том, что ррз-за недостаточ- 
нострг материала либо мы, либо Галле неверрро определр1ли внешррюю 
сторону фитолеймы. Этот вопрос требует изучения. Но независимо от 
его решегрия можно полагать, что далее вргутрь стебля располагалась 
зона воздухоносных лакун и только потом — стела. Вполрге вероятно, что 
проводяргще пучки былрр, как у совремегрных хвощей, очень небольшими, 
разобщеррррыми, погруженррыми в паренхиму и вместе с последргей легко 
разрушались после гибели растения. Есл1Р неокаламиты имели такую 
проводящую систему и воздушные полости в коре, нет оснований счи
тать, что в систематическом отношении они далеки от современных 
хвощей, и их следует рассматривать по крайней мере в составе одного 
порядка с н р г м и .

Одной из характернейших черт рода Деocalamites является число 
листьев в мутовке, меньшее (по крайггей мере вдвое), чем число ребер. 
Поэтому все остатки, у  которых отмечались лггстовые рубцы, находягцие- 
ся не на каждом ребре, помещали в этот род. Однако для целого ряда 
остатков из юрских и более молодых отложенррй отгрюдь нельзя быть уве
ренным в том, что наблюдавшиеся рубцы являются листовыми. Иногда

96



же отчетливо видно, что эти рубцы не точечные, а кольцевые, т. е. 
опавшие органы имели сифоностелическую или артростелическую про
водящую систему. Такие рубцы, безусловно, являются веточными, а от
несение несущ их их стеблей к Neocalamites ошибочно. В изученных 
нами коллекциях из юрских отложений Ирана остатков членистосте
бельных очень много, но, несмотря на это, среди них отсутствуют остат
ки, безусловно относящиеся к Neocalamites. Зато нередки остатки с тон
кими кольцевыми веточными рубцами, располагающимися не на каж
дом ребре. Обычно хотя бы на части таких остатков при внимательном 
их изучении удается установить листовые влагалища, аналогичные та
ковым у Equisetum, а микроструктура их стебля совершенно отлична 
от описанной выще микроструктуры Neocalamites.

Кора членистостебельных, отделившаяся в процессе декортикации, мо
жет захороняться изолированно. Такие остатки в одних случаях сохра
няют волнистОсть, соответствую щ ую  ребристости склеренхимного цилин
дра стебля, но чаще разглаживаются, и тогда сопоставить однозначно 
их с теми или иными остатками стеблей невозможно. Это заставляет 
ввести для них новый орган-род Calamoderma и выделить в его составе 
новые виды — С. striata и С. heterocellularis.

К  верхиетриасовых — лейасовых отложениях Ирана и Вьетнама не
редко встречаются осевые органы, лишенные листьев и иногда несущие 
корни. Это подземные органы растений, в одних случаях обнаруживаю
щие членистое строение и определенно принадлежащие членистосте
бельным, в других не обнаруживающие такового и помещаемые в чле
нистостебельные условно. Они могут рассматриваться в составе рода 
Radicites. На этих остатках нередко сохраняется клеточная структура 
экзодермы.

В иорийских отложениях Ирана достаточно широко распространены 
Neokoretrophyllites carcinoides (H arris) Radczenko [2 ] . В ряде случаев 
удалось изучить микроструктуру стеблей и листьев этих растений 
[3, табл. 1, фиг. 9—10; табл. 2, фиг. 1—6]. Стебли имеют кору, сходную с 
Calamoderma heterocellularis sp. nov. (табл. IX, фиг. 6 ). Покровные клет
ки нижней и верхней эпидермы листа (табл. IX , фиг. 7) вне средней его 
зоны прямоугольные, длиной 40—70 и шириной 30—50 мкм, расположены 
нечеткими продольными рядами. Над средней жилкой на верхней поверх
ности листа располагается узкий желобок. В его пределах клетки эпидер
мы не наблюдались. На нижней поверхности листа (табл. IX, фиг. 8) под 
жилкой располагается широкая (0 ,4—0,5 мм) зона несколько более узких 
(около 25 мкм) клеток, сгруппированных в четкие прямые продольные 
ряды.

Изучение микроструктуры фитолейм позднетриасовых члепистосте- 
бельпых Ирана позволило уточнить диагноз рода Neocalamites и его 
типового вида, описать новые виды рода Radicites и новый орган-род 
Calamoderma для дисперсных остатков коры. Это позволяет более полно 
использовать остатки членистостебельных для целей стратиграфии и 
палеоэкологии. Поставлены под сомнение традиционные представления 
о строении проводящей системы неокаламитов.

Оригиналы хранятся в Геологическом институте АН СССР.

Род Neocalamites Halle, 1908, emend. Sadovnibov, emend, nov.

Т и п о в о й  в и д  — Schizoneura hoerensis Schimper.
Д и а г н о з .  Стебель членистый, полый, с гладкой внешней поверх

ностью и бороздами на внутренней поверхности коры. Листья в му
товках, многочисленные, длинные, узкие, линейные, одионервные, со
вершенно не соединенные друг с другом. Число листьев значительно 
(по крайней мере вдвое) меньше, чем число борозд на коре. Эпидерма 
стебля из мелких изодиаметричных клеток, расположенных правильны
ми продольными рядами, которым отвечают тонкие продольные струйки 
внешней поверхности стебля. Развита склеренхима (?) ,  состоящая из 
пересекающих узлы полос резко удлиненных узких клеток и чередую
щихся с ними прерывающихся в узлах полос широких слабоудлиненных
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клеток. Строение и расположение проводящих пучков достоверно не
известно.

В и д о в о й  с о с т а в .  Neocalamiles annularioides Sze (?) ,  N. foxii
Lele, N. guembelii (S chenk), N. hoerensis (Schim p.) Halle (включая 
N. carrereii Z eil.), N. issykkulensis Tur.-Ket., N. merianii (Brongn.) Hal
le, N. mesozoicus Compter, N. nordenskioldii (H eer) Krysht. et Pryn., 
N. rugosus Sze, N. squamulosus Tur.-Ket., N. uralensis Tur.-Ket.

С р а в н е н и е .  От всех видов членистостебельных со свободными до 
основания листьями отличается тем, что число листьев (и листовых 
рубцов) по крайней мере вдвое меньше числа ребер.

Neocalamites hoerensis (Schimper) Halle emend. Sadovnikov, emend, nov.

Табл. IX , фиг. 1—3

Г о л о т и п — Schizoneura hoerensis: Schimper [8, с. 283—284]. Изо
бражен в: Nathorst [6, табл. I, фиг. 4 ].

О п и с а н и е ,  (рис. 2 ). Стебель с широкой внутренней полостью.
Главный стебель, вероятно, несколько метров длиной, шириной до 50 мм. 
ИмбФт междоузлия длиной до 110 мм. Боковые ветви неветвящиеся, 
отходят но одной или по две (супротивно) не в каждом узле. У  тонких 
ветвей стебель часто расширен в узлах. Внешняя поверхность главного 
стебля и ветвей гладкая или с нечеткими продольными ребрами, по
крыта топкими продольными струйками. Эпидерма стебля из мелких 
(5 — 15 мкм) субкубических клеток, расположенных четкими продоль

ными рядами, отвечающими струйкам. При декортикации обнажается 
склеренхимный цилиндр, состоящ ий из пересекающ их узлы полос меха
нической ткани, сложенной узкими (15—30 мкм ), резко удлиненными 
клетками. Количество этих полос — 10—25 на 10 мм ширины стебля. 
Они чередуются с прерывающимися в узлах полосами широких (50— 
150 мкм) слабоудлиненных склеренхимных клеток. Внутренняя часть 
первичной коры сложена крупными (100—200 мкм) изодиаметричными 
или несколько укороченными клетками, расположенными правильными 
продольными рядами. Листовые рубцы округлые, иногда чуть удлинен
ные. Число, их по крайней мере вдвое меньше числа ребер склеренхим- 
ного цилиндра. Диаметр их около 0,5 мм. Листья в воронковидных 
мутовках, многочисленные (до 50 в м утовке), линейные, длиной до 120 
и шириной 0,5—2,5 мм, однонервные, свободные до основания.

С р а в н е н и е .  У  других видов рода микроструктура не описана, 
сравнение же по другим признакам выходит за рамки настоящей статьи. 
Кроме того, этот вид является типовым.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний триас Европы, Ирана, Китая, Вьет
нама, Средней Азии, Сибири.

М а т е р и а л .  Лалебандская свита (норий) — 394 экз. из местонахож
дений Каман, Гелендеруд, Такар, Ш ешрудбар, Ш ахсавар, Киасар, Та- 
заре, Говздови, Фарсиан. Каларизская свита (рэт) — 119 экз. из место
нахождений Бель, Ш емшек, Киасар, Намаке, Тазаре.

Род Calamoderma Sadovnikov, gen. nov.

Н а з в а н и е  р о д а  от рода Calamites и derma греч.— кожа.
Т и п о в о й  в и д  — Calamoderma striata sp. nov. из норийских и рэт- 

ских отложений хребта Эльбурс (Северный Иран).
Д и а г н о з .  Кора членистостебельных со скульптурой в виде тонких 

продольных струек, соответствующ их рядам клеток эпидермы. Покров
ные клетки эпидермы овально-четырехугольные, изодиаметричные или 
слабоудлниениые.
; В п д о в о й с о с т а в. Два описанных ниже вида.

С р а в н е н  и е. Сравнение с другими родами не может быть приве
дено, так как орган-роды для коры членпстостебельных ранее не вы
делялись.
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З а м е ч а н и я .  Микроскульптура коры весьма сходна с таковой у 
стеблей Neocalamites и Neokoretrophyllites, встречающихся с ней часто 
в одних захоронениях и нередко бывающих декортицированными. Это 
дает основание полагать, что описываемые остатки являются корой этих 
и родственных им растений.

Calamoderma striata Sadovnikov, sp. nov.

Табл. IX, фиг. 4

Calam oderm a striata: Садовников [3, табл. 4, фиг. 9 ].
В и д о в о е  н а з в а н и е  striata лат,— желобчатая.
Г о л о т и п  — ГИН, № 4605/165; захоронение 007/14, лалебандская сви

та (н ор и й ); местонахождение Тазаре, Восточный Эльбурс, Северный 
Иран.

О п и с а н и е .  Ряды клеток эпидермы и соответствующ ие им струйки 
поверхности коры прямые, выдержанные по ширине (15—30 мкм). Дли
на клеток — 30—100 мкм.

З а м е ч а н и я ,  С. striata sp. nov. часто встречается совместно с Neo
calamites hoerensis (Sch im per), весьма сходна с корой последних и 
определенно включает остатки, принадлежащие этим растениям, но не 
может быть отождествлена с ними, поскольку может включать и кору 
других родственных растений.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Норий и рэт Ирана.
М а т е р и а л .  Лалебандская свита (норий) — 85 экз. из местонахож

дений Гелендеруд, Такар, Поланд, Тазаре. Каларизская свита (рэт) — 
37 экз. из местонахождений Агусбен, Киасар (скв. 1, 402, 407, 409, 411), 
Тазаре.

Calamoderma heterocellularis Sadovnikov, sp.nov.

Табл. IX , фиг. 5

Calam oderm a heterocellata: Садовников [3, табл. 4, фиг. 10].
В и д о в о е  н а з в а н и е  от heteros греч,— разный и cellula лат.— 

клеточка.
Г о л о т и п — ГИН,  № 4605/195; захоронение 007/14, лалебандская 

свита (норий); месторождение Тазаре, Восточный Эльбурс, Северный 
Иран.

О п и с а н и е  (рис. 4 ). Ряды клеток эпидермы и соответствующ ие им 
струйки на поверхности коры имеют изменчивую ширину (20—150 мкм). 
Длина клеток — 30—160 мкм.

С р а в н е н и е .  От С. striata данный вид отличается изменчивой ши
риной рядов клеток.

З а м е ч а н и я .  В нескольких случаях структура такого типа наблю
далась на стеблях Neokoretrophyllites carcinoides (Harris) Radcz. 
(табл. IX , фиг. 6 ). Наряду с этим встречаются и изолированные фраг
менты, являющиеся продуктом декортикации, вероятно, этих же, но, 
может быть, и других родственных растений. П оэтому такие изолиро
ванные фрагменты не могут быть отнесены к роду Neokoretrophyllites. 
Их следует рассматривать в составе рода Calamoderma.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Норий и рэт Ирана.
М а т е р и а л .  Лалебандская свита (норий) — 15 экз. из местонахож

дений Гелендеруд, Такар, Тазаре. Каларизская свита (рэт) — 6 экз. из 
местонахождений Киасар и Тазаре.

Род Radicites Potonie, 1893 
Radicites sulcatus Sadovnikov, sp. nov.

Табл. IX, фиг. 9, 10

N eocalam ites hoerensis (part.): H alle [4, с. И , табл. 1, фиг. 4; табл. 2, фиг. 3, 11].
R adicites sulcatus: Садовников [3, табл. 4, фиг. 1, 2; табл. 5, фиг. 1 -7 ] .

В и д о в о е  н а з в а н и е  sulcatus лат,— бороздчатый.
Г о л о т и п — ГИН,  № 4605/523; захоронение 010/5а, иижнекалариз-
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ская подсвита (н ор и й ); месторождение ТазарО, Восточный Эльбурс, Се
верный Иран.

О п и с а н и е .  Корневища с мутовчато или беспорядочно отходящими 
от них цилиндрическими корнями. Поверхность корневищ и корней по
крыта тонкими резкими бороздками, приходящимися на общие продоль

ные стенки рядов клеток экзодермы. Бо
роздки прямые или очень полого изги
бающиеся, без резких изгибов в местах 
сочленения продольных и торцовых сте
нок клеток. Расстояние между бороздка
ми значительно варьирует, иногда умень
шается до нуля, обычно 40—200 мкм. 
Клетки экзодермы немного удлинены. 
Торцовые стенки клеток обычно почти
или точно перпендикулярны продольным, 
реже скошены (до 45°).

С р а в н е н и е .  Сравнение с ранее уста
новленными видами рода невозможно, 
так как их выделение проводилось без 
учета микроструктурных признаков, а дан
ный вид установлен прежде всего по осо
бенностям микроструктуры.

З а м е ч а н и я .  Как в Иране, так и
во Вьетнаме эти остатки в изобилии 
встречаются в тех же слоях, где много

численны Neocalamites hoerensis (Schim p.) Halle и N. carreri Zeill. Это 
дает основание полагать, что Kadicites sulcatus являются подземными ор
ганами этих неокаламитов. Т. Галле [4 ] при описании N. hoerensis из
Ш веции изобразил (табл. 1, фиг. 4; табл. 2, фиг. 11) препарат ткани, 
которую он считал эпидермой ветви этого растения (изображенной им 
на табл. 2, фиг. 3 ). Как было показано выше, эпидерма N. hoerensis 
имеет совершенно иной вид. Образец же, изображенный Галле, принад
лежит R. sulcatus.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Норий и рэт Швеции, Ирана, Вьетнама.
М е с т о н а х о ж д е н и я .  Лалебандская свита (норий) — 225 экз. из 

местонахождений Марате, Гелендеруд (скв. 4 ), Апун, Ш емшек, Тазаре. 
Каларизская свита (рэт) — 23 экз. из местонахождений Агусбен, Сурда- 
ку, Киасар (скв. 413 ), Тазаре, Тахт.

Radicites cellularis Sadovnikov, sp. nov.

Табл. X , фиг. И

Radicites cellu latus: Садовников [3, табл. 5, фиг. 8].
В и д о в о е  н а з в а н и е  cellularis лат,— клеточный.
Г о л о т и п  — ГИН, № 4605/16 (1) ;  захоронение 007/10а, лалебанд

ская свита (норий); месторождение Тазаре, Восточный Эльбурс, Север
ный Иран.

О п и с а н и е .  Корневища нечленистые с беспорядочно отходящими 
от них корнями. Поверхность корневищ и корней с характерной ячеистой 
скульптурой. Каждой ячейке отвечает клетка экзодермы. Последние со
вершенно однородные, овально-четырехугольные, длиной 150—250, ши
риной 70—120 мкм, расположены правильными продольными рядами) 
в соседних рядах чередуются и боковые стенки их образуют слабоизви
листые линии на поверхности корневищ и корней.

С р а в н е н и е .  Отличается от Radicites sulcatus менее резко выра
женными и извилистыми, а не прямыми линиями, составленными про
дольными стенками клеток.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Норий и рэт Ирана.
М е с т о н а х о ж д е н и я .  Лалебандская свита (норий) — 54 экз. из 

местонахождений Апун, Тазаре. Каларизская свита (рэт) — 12 экз. из 
местонахождений Агусбен, Лавидж, Киасап (скв. 409 ), Тазаре.

мм
7 —

/-Э

Рис. 4. М икроструктура Calam o- 
derm a heterocellu laris sp. nov.: 
экз. № 4605/195 (X 5 0 ); захоро
нение 007/14, м есторож дение Та
заре; норий, лалебандская свита
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Radicites brevicellularis Sadovnikov, sp. nov.

Табл. IX , фиг. 12, 13 

Radicites brevicellatus: Садовников [3, табл. 4, фиг. 3—8].
В и д о в о е  н а з в а н и е  от brevis лат.— короткий и cellularis лат.— 

клеточный.
Г о л о т и п  — ГИН, № 4605/441; захоронение 010/2в, лалебандская 

свита, норий, месторождение Тазаре, Восточный Эльбурс, Северный 
Иран.

О п и с а н и е .  Корневища и корни, беспорядочно отходящие от них 
под острым углом, имеют экзодерму из укороченных клеток длиной 
40—100 и шириной 70—200 мкм, расположенных правильными про
дольными рядами. Корни отчетливо членистые, в узлах отдающие от 
себя многочисленные узкотреугольные латеральные структуры длиной 
5 —10 и шириной в основании 0,5—1 мм.

С р а в н е н и е . - О т  R. sulcatus и R. cellularis отличается укорочен
ными клетками экзодермы.

3 а м е ч а н и я, -Т кани  с укороченными клетками, расположенными 
продольными рядами, встречаются в нашей коллекции в связи со стеб
лями, 'безусловно относящимися к Neocalamites hoerensis, в которых они 
слагали, по-видимому, внутренние части коры. Сходство с ними опи
сываемых подземных органов может быть лишь внешним, но может и 
свидетельствовать в пользу связи последних с родом Neocalamites. 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Норий и рэт Ирана.
М е с т о н а х о ж д е н и я .  Лалебандская свита (норий) — 20 экз. из 

местонахождения Тазаре. Каларизская свита (рэт) — 17 экз. из место
нахождений Агусбен и Тазаре.
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О б ъ я с н е н и е  к т а б л и ц е  IX

Фиг. 1 -3 .  N eocalam ites hoerensis (Schim per) H alle: 1 — экз. № 4605/36, микро
стр уктура  декортицированного стебля (Х 2 0 ); 2 — экз. № 4605/425, эпидерма (Х 10 ); 
3 — экз. № 4605/425, бревицеллий ( X 10); 1 — балка м еж ду ш тольней  2 и пос, Таза
ре, захоронение 007/14; 2, 3 —  балка у  восточной  окраины  пос. Тазаре, захоронение 
009/3; Северный Иран, В осточны й Эльбурс, м есторож дение Тазаре, участок  Пашка- 
лат; норий, лалебандская свита.

Фиг. 4. Calam oderm a striata sp. nov.: голотип № 4605/165, м и кроструктура ( X 50); 
балка м еж ду ш тольней 2 и пос. Тазаре, захоронение 007/14; м естонахож дение и 
возраст те же.

Фиг. 5. Calam oderm a heterocellu laris sp. nov.: голотип № 4605/195, м икрострук
тура (Х 50), м естонахож дение и возраст те же.
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Фиг. 6—8. N eokoretrophyllites carcin oides (H arris) R adczenko: 6 — экз. № 4605/195, 
м икроскул ьптура эпидерм ы  стебля  (Х 5 0 ), м естонахож дение и возраст те ж е; 7 — 
экз. № 4607/62, ниж няя повер хн ость  листа (Х 4 0 ) ; Северный Иран, Центральный 
Эльбурс, м есторож дение Гелендеруд, скв. 5, глуб. 90 м ; норий, лалебандская свита; 
8 — тот ж е экз., верхняя п овер хн ость  листа.

Ф иг. 9, 10. R adicites sulcatus sp. nov.: 9 — голотип №  4605/523; ф рагмент корня 
(Х 5 ) ; балка ш тольни 2, захоронение 010/5а, м есторож дение Тазаре; рэт, нижнекала- 
ризская подсвита; 10 — экз. № 4605/267, экзодерма (Х 5 0 ); балка м еж ду ш тольней 2 
и пос. Тазаре, захоронение 007/18а; норий, лалебандская свита.

Фиг. И . R adicites cellu laris sp. nov.; голотип № 4605/16, ф рагмент корня (Х 5 ); 
балка м еж ду ш тольней  2 и  п ос. Тазаре, захоронение 007/10а; норий, лалебандская 
свита.

Фиг. 12—13. R adicites brevicellu laris  sp. nov.: 12 — экз. № 4606/125, ф рагмент 
корня ( Х 5 ) ; м есторож дение Тазаре, у ч а сток  Размджа, канава III, захоронение 
III /7 9 ; рэт, верхнекаларизская подсвита ; 13 — голотип № 4605/441, экзодерма (Х 1 0 ); 
м есторож дение Тазаре, уч а сток  Паш калат, балка ш тольни 2, захоронение 010/2в ; 
норий, лалебандская свита.
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1986

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

№ 3

У Д К  561.44:551.736.3(517)

В А Х Р А М Е Е В  В. А ., Л ЕБЕД ЕВ Е . Л ., СОДОВ Ж .

ЦИКАДОВОЕ (?) G U RAM SAN IA GEN. NOV.
ИЗ ВЕРХНЕЙ ПЕРМИ ЮЖНОЙ МОНГОЛИИ

Описан новы й род Guram sania из верхней  перми Ю ж ной М онголии, 
вероятно отн осящ ий ся  к порядку Cycadales. П оказано соотнош ение 
Guram sania с  близкими родами Y avorskyia  и H eilungia.

В 1936 г. был выделен позднепалеозойский род Yavorskyia [14] с не
обычным для цикадофитов жилкованием, характеризующимся тем, что 
в основание сегментов первоначально входит одна, тут же днхотоми- 
рующая жилка. В 1956—1964 гг. в мезозое Восточной и Северо-Восточ
ной Азии были обнаружены роды Heilungia, Aldania и Butefia со сход
ным типом жилкования [4, 6, 7, 13, 15], среди которых к настоящему 
времени установлено около 20 различных видов. Таким образом, выяв
ляется целая группа растений, сущ ествовавш их от поздней перми до 
середины мелового периода, с характерным жилкованием, по которому 
они резко отделяются от многих других цикадофитов. Ниже описыва
ется новый представитель этой группы растений — род Guramsania из 
верхней перми Ю жной Монголии.

Описание нового рода Guramsania проведено В. А. Вахрамеевым, 
Е. Л. Лебедевым и Ж . Содовым. Рисунки G. hosbajari gen. et sp. nov. 
выполнены Лебедевым но описанной ранее методике [8 ] непосредственно 
с отпечатков, увеличенных с помощью рисовального аппарата, укреп
ленного на бинокулярном микроскопе SM -XX. Реплики с отпечатков 
просмотрены А. В. Гоманьковым.

Листья Guramsania собраны П. Хосбаяром и Содовым в 1983 г. в 
Ю жной Монголии в Гурамсан-Хоолойской впадине, в 2 км южнее ко
лодца Ямаан-ус, по сухим руслам, обтекающим колодец с запада и вос
тока (примерно в 12—13 км к северо-востоку от сомона Н омгон). Фло
роносная толща здесь представлена темно-серыми песчаниками, алевро
литами, аргиллитами, углистыми глинами с прослоями конгломератов, 
гравелитов, сидеритов и углей. Эта толща с перерывами (?) залегает 
на нижнепермских породах.

Совместно с Guramsania или в близких местонахождениях встречены 
растения одного комплекса, состоящ его на 40—50%  из папоротников 
типа Polymorphopteris и на 30% из крупных листьев кордаитов. Кроме 
них встречены членистостебельные, семенные чешуи Lepeophyllum и др. 
В одной из точек (702/1) преобладали лепидофиты.

И. А. Добрускина и М. В. Дуранте, определявшие данную флору, 
полагают, что по обилию кордаитоподобных листьев в сочетании с че- 
шуями Lepeophyllum  этот комплекс происходит из верхнепермских от
ложений и является примерно одновозрастным (пли несколько более 
молодым) комплексу из близко расположенного местонахождения Ноян- 
Сомона, изученного ранее Дуранте [5 ] . Флору из нояисомонской свиты 
Дуранте отнесла к комплексу «сульцнвных кордаитов», который, по 
данным С. В. Мейеиа [9 ] , в Кузнецком и Тунгусском бассейнах соот
ветствует верхней перми, скорее всего второй ее половине. В ноянсо- 
монской свите Ю жной Монголии, как и в гурамсанхоолойском место
нахождении, присутствует Guramsania hosbajari (ранее определенная как 
Yavorskyia ex gr. hebetata).

Среди других растений в нояисомонской свите установлены Pecopte-
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ris leninkiensis Gorel., P. ex gr. anthiscifolia (G oepp .) Zal., Callipteris aff. 
ierunakovensis Gorel., C. zeilleri Zal., Comia enisejevensis Schved., Psyg- 
mopliyllum sp.. Taimyropteris sp., Gordaites ex gr. clercii Zal., C. platyphyl- 
lus S. Meyen, C. ex gr. adleri (Radcz.) S. Meyen, Lepeophyllum  hastatum 
Chachl., L. actaeoneonelloides (G ein.) Radcz., Taeniopteris sp., Tungusso- 
carpus ex gr. tychtensis (Zal.) Such.

Наряду со сходством сущ ествую т и отличия гурамсанской флоры 
от ноянсомонской. Эти отличия, по мнению Дуранте, объясняются или 
более молодым возрастом герамсанской флоры, или провинциальными 
причинами. Если ноянсомонский комплекс является типичным для вер
хов верхней перми периферической части Ангарской палеофлористиче- 
ской области, то гурамсанский своеобразен. Его отличает отсутствие кал- 
липтерид, характерных для ноянсомонской флоры, и присутствие лепи- 
дофитов, не встречающихся в верхней перми Ангарской области. Можно 
предположить, что гурамсанские местонахождения располагались в пере
ходной зоне между Ангарской и Субангарской областями, для которой 
в верхней перми лепидофиты были обычны.

Результаты палинологического анализа, проведенного О. П. Ярош ен
ко по одному препарату из гурамсанского местонахождения, также сви
детельствуют о пермском возрасте вмещающих отложений. Большая 
часть комплекса представлена пыльцой голосеменных, среди которой 
преобладает одномешковая пыльца: Cordaitina, Florinites, Potonieispori- 
les. В меньшем количестве присутствует стриатная двухмешковая пыль
ца Protohaploxypinnus, Striatoabietites и др. Среди спор преобладает 
Neoraistrickia, отмечены также Leiotriletes sp., M icrofoveolalispora и др. 
Гомаиьков, также просмотревший данный препарат, подтверждает пред
положения о пермском возрасте рассмотренного палинокомплекса.

Авторы приносят искреннюю благодарность И. А. Добрускиной, 
М. В. Дуранте, О. П. Ярошенко, А. В. Гоманькову за просмотр флори
стических и палинологических материалов, а также С. Г. Гореловой за 
консультации по строению листьев рода Yavorskyia.

Описанный материал хранится в Геологическом институте АН СССР 
(ГИ Н ) под № 3394. Остальные образцы из типового местонахождения 
хранятся в Центральной геологической лаборатории (Ц ГЛ ) г. Улан- 
Батор.

Род Guramsania Vachrameev, Е. Lebedev et Sodov, gen. nov.

Н а з в а н и е  р о д а  по Гурамсан-Хоолойской впадине.
Т и п о в о й  вщ д: Guramsania hosbajari sp. nov.; верхняя пермь; Ю ж 

ная Монголия.
Д и а г н о з .  Листья перистые, равномерно сегментированные; сегмен

ты продолговато-линейные. Основание сегментов более или менее асим
метричное. На верхнем крае основания сегментов в развитых участках 
листьев имеется более или менее обособленная небольшая лопасть. 
В каждый сегмент из одной точки стержня, расположенной у нижнего 
края основания, входят две базальные жилки, одна из которых огибает 
нижний край основания, другая направляется вверх вдоль стержня и 
при наличии лопасти входит в нее; от базальных жилок внутрь сегмента 
и лопасти отходят вторичные жилки. Жилки дихотомирующие, выходят 
в крае сегмента, средние из них почти параллельные, достигают вер
хушки. Клетки эпидермиса прямостенные (?) .

В и д о в о й  с о с т а в .  G. hosbajari sp. nov.; верхняя пермь; Южная 
Монголия.

С р а в н е н и е .  С родом Heilungia его сближает асимметричный ха
рактер жилкования в основании сегментов, вхождение в сегмент двух 
жилок из одной точки стержня, расположенной у нижнего края основа- 
пия. Отличаются эти роды наличием у сегментов Guramsania обособлен
ной лопасти с верхнего края основания, куда входит и верхняя базаль
ная жилка. С Yavorskyia новый род сближает наличие дополнительной 
лопасти, однако он заметно отличается асимметричностью жилковапия.
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Рнс. 1. Guram sania hcsba jari sp. nov.: колл. № 3394, a -  экз. № 702/2-13, голотип 
( Х З ) ;  б — экз. № 702 /2—17 (Х З ) ; в — экз. № 7 0 2 /2 -1 4  (Х З ); Ю жная Монголия, Гу- 

рам сан-Х оолойская впадина; верхняя пермь

Рис. 2. Guram sania liosbajari sp. nov.: колл. № 3394, экз. № 707/1-13 (Х 2 ); Ю жная 
М онголия, Гурам сан-Х оол ойская впадина; верхняя пермь

отсутствием черешковидного сужения основания и характером выхода 
жилок из черешка.

У  сегментов Guramsania верхняя базальная жилка проходит вдоль 
стерж ня в дополнительную лопасть, и уже от нее внутрь лопасти и 
сегмента отходят вторичные дихотомирующие жилки (рис. 1, 2 ). На 
рисунках Yavorskyia, помещенных в работе Г. П. Радченко [14, рис. 13, 
14] и повторенных М. Ф. Нейбург [12, табл. 42, фиг. 5, 6 ], показано, 
что дополнительные лопасти имеют самостоятельное жилкование. Если 
эти рисунки корректно отражают жилкование в основании сегментов
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Yavorskyia, то это явилось бы важным отличием данных родов. Кроме- 
того, в описании Yavorskyia указывается, что из стержня в сегмент 
первоначально входит одна, затем дихотомирующая жилка [3, 14].

К настоящему времени описано пять видов Yavorskyia: Y. mungatica 
Radcz., Y. hebetata Radcz., Y. radczenkoi Schvedov. Y. arctica Schvedov. 
Y. serrata Mogutch. [3, 11, 14, 17], и у  всех наряду с наличием раз
личной формы дополнительных лопастей наблюдается черешковидное 
сужение основания (табл. X , фиг. 6 ), отсутствующ ее v Guramsania 
(табл. X , фиг. 1—4 ). При этом черешковидность и определенная симмет
ричность жилкования в основании сегментов сохраняется и при большой 
густоте жилкования. Например, у Yavorskyia radczenkoi на 5 мм шири
ны сегментов приходится 20—25 жилок, что примерно равно густоте 
жилкования Guramsania hosbajari sp. nov.

Как отмечалось, по характеру жилкования в основании сегментов 
Guramsania сходна с Heilungia и отличается в первую очередь по на
личию дополнительной лопасти (табл. X , фиг. 1—5 ). Поскольку на от
дельных участках листьев Guramsania лопасти могут отсутствовать, то 
такие листья очень трудно отделить от Heilungia. (см. вкл.)

Таким обра&ом, по морфологии листьев Guramsania занимает как бы 
нрцдоежуточное положение между Yavorskyia и Heilungia, будучи по 
характеру жилкования очень близка к Heilungia. Однако большая раз
ница во времени их существования (ю ра— мел у Heilungia и поздний 
палеозой у  Guramsania) и имеющиеся отличия заставляют нас выделить 
листья из верхней перми Ю жной Монголии в особый род. Род Yavorskyia 
встречается в поздней перми и раннем триасе Кузнецкого и Тунгусского 
бассейнов, т. е. в центральных районах Сибирской палеофлористпче- 
ской провинции Ангарской области по Мейену [1 ] , тогда как Guramsa
nia, видимо, тяготела к южным границам этой провинции.

З а м е ч а н и я .  Род Guramsania по наличию ирямостениых клеток 
эпидермиса и жилкования близкого к Heilungia, так же как и послед
ний, сближается нами с порядком Cycadales. Интересно, что Горелова 
и Радченко [3 ] близкий род Yavorskyia также относили к Cycadales, 
тогда как другие исследователи считали Yavorskyia цикадофитами не
известного систематического положения [ И ] .  В настоящее время у 
Heilungia и Yavorskyia известны виды с цельным и мелкопильчатым 
(зубчатым) краем сегментов. У  единственного пока вида Guramsania 
сегменты цельнокрайние. Не исключено, что впоследствии могут быть 
встречены листья с пильчатым краем. П оэтому в диагнозе нового рода 
Guramsania характер края сегментов пока не оговорен.

Как известно, строение и особенности жилкования базальных частей 
сегментов, перышек и перьев имеют большое, а иногда и принципиаль
ное значение для систематики ископаемых растений [1 0 ], в том числе 
и для беннеттитовых и цикадовых. Например, наличие отчетливо вы
раженного ушка у Otozamites позволяет отделить его от близких к нему 
видов Zamites. Так, в основании сегментов Heilungia отсутствуют лопа
сти, имеющиеся у Guramsania, но отмечается ушковпдное расширение. 
Однако характер жилкования в этих ушковидиых расширениях пока 
не вполне ясен. Например, у Heilungia zejensis (табл. X , фиг. 5 ), очень 
сходной с Guramsania hosbajari, верхний край основания перекрыт выше
лежащими сегментами [6 ]. Поэтому изучение строения и жилкования 
этих участков листьев очень важно для уточнения характера сходства 
и отличий родов Yavorskyia, Guramsania и Heilungia. Желательно так
же изучение жилкования триасового рода Tom ia [16 ], несущего извест
ное сходство с упомянутыми родами.

Интересен и вопрос о возможных филогенетических связях Heilungia 
н Guramsania. Для его решения необходимы дальнейшие палеоботани
ческие исследования на территории Монголии, где установлен род Gu
ramsania, поскольку там же обнаружены и наиболее древние предста
вители рода Heilungia — средняя юра [2] .  Не исключено, что в процессе 
подобных работ будут обнаружены новые, а возможно, и переходные 
формы, заполняющие пробел между этими родами.
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Guramsania hosbajari Vachrameev, E. Lebedev et Sodov, sp. nov.

Табл. X , фиг. 1 - 4

Y avorskyia  ex  gr. hebetata: Д уранте, 1976, табл. 57, фиг. 2.
Н а з в а н и е  в и д а  в честь монгольского геолога П. Хосбаяра. 
Г о л о т и п  — ГИН АН СССР, колл. 3394, № 702/2-13; Ю жная Мон

голия, Гурамсан-Хоолойская впадина, в 2 км южнее колодца Ямаан-ус; 
верхняя пермь.

О п и с а н и е  (рис. 1, 2 ). Листья перистые, равномерно сегментиро
ванные. Сегменты овальные (9X 4  мм) или продолговато-линейные 
(2 0 X 6  м м ), налегающие или расставленные, прикреплены к стержню 
под углом, близким к прямому; верхушки округлые. Основание сегмен
тов асимметричное, суженное с обеих сторон, на верхнем крае основания 
имеется более или менее обособленная лопасть. В других участках 
листьев лопасть, может отсутствовать. Из одной точки стержня, распо
ложенной у  нижнего края основания, выходят две базальные жилки, 
от  которых внутрь сегмента отходят вторичные жилки, дихотомирующие 
два-три, реже четыре раза и выходящие в края, средние из них почти 
параллельные, достигают верхушки. Жилки густые, на 5 мм ширины 
в средней и верхней частях сегмента приходится около 18—22 жилок. 
Одна из базальных жилок огибает нижний край основания, другая на
правляется вверх вдоль стержня и проходит в имеющ уюся лопасть, где 
о т  нее отходит несколько вторичных, иногда дихотомирующих жилок 
(рис. 1 ,6 ) . Х орош о развитые лопасти с большим количеством вторичных 
жилок, возможно, расчленялись в верхней части (рис. 1, 2 ). Клетки 
эпидермиса прямостенные.

З а м е ч а н и я .  Лист из района Ноян-Сомона Ю жной Монголии, изо
браженный Дуранте [5 ] под наименованием Yavorskyia ex gr. hebetata, 
обладает всеми признаками Guramsania hosbajari, особенно изолирован
ный сегмент, располагающийся левее и выше участка листа, приведен
ного на табл. 57, фиг. 2 в упомянутой работе.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя пермь Ю жной Монголии. 
М а т е р и а л .  Около 30 экз. из района колодца Ямаан-ус и 10 экз. 

из Ноян-Сомона.
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Фиг. 1 — 4. Guram sania hosbajari sp. nov.: колл. № 3394; 1 — голотпп, № 702/2-13 
( Х З ) ;  2 — участок  листа, № 707/1-13 ( X I ) ;  3 — уч а сток  листа, № 707/1-18 (ХЗ,  фиг. 2 ) ;  
4 —.уч а сток  листа, № 702/2-14 ( Х З ) ;  Ю жная М онголия, Гурам сан-Хоолойская впа
дина; верхняя пермь.

Фиг. 5. H eilungia  zejensis Е. Lebed.: голотип, № 19/52 (Х 2 ). П равый берег р. Зеи 
(бассейн  р. А м ур а ), вы ш е с. Н ово-Я м поль; верхняя юра (см. Л ебедев, 1965, 
табл. X X , фиг. 1).

Фиг. 6. Y avorskyia  arctica Schvedov: голотип (Х 2 ). Н орильский район, верш ина 
ручья  Ж елезного на ю ж н ом  берегу  оз. Х антайского, обн. 624 в; ниж ний триас.
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П А Л Е О Н Т О Л О Г И Ч Е С К И Й  Ж У Р Н А Л

1986 № 3

М Е Т О Д И К А  Н А У Ч Н Ы Х  И С С Л Е Д О В А Н И Й

У Д К  56.072

Г И З А Т У Л И Н  3 .3 .

ЭФФЕКТИВНАЯ МЕТОДИКА МЕХАНИЧЕСКОГО ПРЕПАРИРОВАНИЯ 
МАКРОПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

Предлагаемый способ начального механического препарирования 
макропалеонтологических объектов (в частности, брахиопод), отделение 
которых от породы часто оказывается затруднительным, прост, эффек
тивен, общ едоступен и позволяет до минимума сократить потери мате
риала. Принцип сходен с принципом действия триммеров, описанных 
X . Г. Ропке [2] .  Заимствована методика из научно-популярного пособия 
Б. 3. Кантора [1] ,  где она предлагается для безударного раскалывания 
хрупких друз кристаллов. Она заключается в сдавливании породы в 
обыкновенных слесарных тисках, больших и малых.

Перед началом работы крупные штуфы породы необходимо сокра
тить до толщины 5—6 см; площадь штуфа значения не имеет. В случае 
крепких песчаников и известняков эта толщина достаточна. В случае 
более рыхлых пород она может быть и больше. Если толщина штуфа 
велика, требуются слишком большие усилия для его раскалывания.

Образец зажимается в тисках так, чтобы плоскость желаемого раско
ла проходила через верхний обрез губок тисков. Как правило, раскалы
вание производится по границе объекта и породы. При сдавливании 
штуф обычно разламывается по естественной отдельности между поро
дой и раковиной. Таким способом объект обкалывается со всех сторон. 
Очень часто после первых же сдавливаний удается получить совершенно 
отпрепарированную форму. Если продолжать раздавливать породу, остав
ш уюся между губками тисков, то она растрескивается. Из оставшейся 
дресвы часто удается выбрать в почти отпрепарированном виде мелкие 
формы, которые при использовании только молотка и зубил, как правило, 
ускользают от внимания.

Значительно облегчают препарирование накладки, которые легко 
изготовить в механической мастерской. Они представляют собой сталь
ные угольники с приваренными или приклеенными обрезками трехгран
ного напильника. Накладки позволяют расчленять образец по плоскости 
напластования. Они надеваются на губки тисков, а образец зажимается 
между находящимися напротив друг друга напильниками. Раскалыва
ние происходит по плоскости, проходящей через ребра напильников.

При использовании данной методики препарирования, как правило, 
не требуется дополнительной обработки. В случае необходимости можно 
применить малые тиски, слесарные клещи, плоскогубцы и т. д. Дора
ботку мелких деталей необходимо производить под бинокуляром обыч
ными способами (при помощи препаровальной иглы, бормашины и т. д .).

Автор применял описанные приемы при препарировании массовых 
сборов брахиопод из песчаников перми Печорского бассейна, рифовых 
известняков и метаморфизованных песчаников. Скорость и чистота пре
парирования значительно повысились.
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К Р А Т К И Е  С О О Б Щ Е Н И Я

У Д К  56.016.3:551.732.2(571.56-13)

ФЕДОРОВ А . Б.

НОВЫЕ ТРУБЧАТЫЕ ПРОБЛЕМАТИКИ ИЗ СТРАТОТИПА 
ТОММОТСКОГО ЯРУСА

В основании пестроцветн ой  свиты  бассейна р. Алдан, совм естн о с хорош о и з
вестны м  ком плексом  окам енелостей  зоны  A ldanocyathus sunnaginicus том м отского 
яруса ниж него кембрия автором  были обнаруж ены  скелетны е остатки  трубчатой  
формы, ранее не описы вавш иеся. Все экземпляры  получены  хим ическим  препари
рованием образцов из п рослоя  зел еновато-серы х органогенно-облом очны х известня
ков, залегающ его в 0,0—0,3 м вы ш е кровли ю дом ской  свиты  разрезов Д ворцы, Ула- 
хан-С улугур и разреза вблизи п ос. У гино на р. Алдан. М орфологически сходны е 
ф орм ы  были встречены  такж е в коллекциях из Ю домо-М айского района, лю безно 
п редоставленны х для просм отра А. К. Вальковым (И н-т геологии, Я к у тск ), Н. И. Ва
сильевой  (ВНИ ГРИ ) и Г. И. К арловой (И н-т геологии и  геоф изики, Н овоси бирск). 
П риуроченность всех  н аходок  к близком у возрастн ом у интервалу, достаточно ш и
рокое географ ическое распространение и м ногочисленность экземпляров позволяю т 
надеяться, что описы ваем ы е ниж е окаменелости, несм отря  на неясность  их си сте
м атического полож ения, м огут иметь определенное стратиграф ическое значение. 
В разрезе Д ворцы вм есте с  трубкам и и другим и проблематиками том м отского воз
раста были обнаруж ены  раковины  моллюска Y och elcion ella  Runnegar et Pojeta 
(рис. 1, к).  До си х  пор представители этого рода были известны  только из отлож е
ний верхов атдабанского и ботом ск ого  яруса  [1, 2 ]. И зученны й материал хранится 
в Сибирском НИИ геологии, геоф изики и минерального сы рья (Н овосиби рск) под 
№ 1613.

IN C ER TAE SEDIS 

Род Tommotitubulus Fedorov, gen. nov.

Н а з в а н и е  р о д а  от пос. Том м от и tubulus лат,— трубочка.
Т и п о в о й  в и д  — Т. savitzkyi sp. nov.
Д и а г н о з. И звестковы е тр убки  прямые, от узкокон и ческой  до цилиндрической 

формы, с  округлы м поперечны м  сечением. Н аруж ная п овер хн ость  трубок  гладкая, 
внутренняя — мелкосетчатая.

В и д о в о й  с о с т а в .  Типовой  вид.
С р а в н е н и е .  Среди кем брийских окам енелостей  встречается  значительное 

количество проблем атик трубчатой  формы. T om m otitubulus резко отличается от 
хполительминтов и колеолид отсутстви ем  поперечной  ребристости  на внеш ней п о
верхности  трубки  и ячеистой  внутренней  поверхн остью , от Cam brotubulus Mis- 
sarzhevsky и T iksitheca  M issarzhevsky — скульптурой  внутренней  поверхности  
трубки. Наиболее близкой к T om m otitubulus ф ормой, возм ож но, является M ongoli- 
tubulus M issarzhevsky из ботом ского яруса  М онголии и К азахстана [2 ], но трубки 
M ongolitubulus им ею т чеш уевидную  орнаментацию.

Tommotitubulus savitzkyi Fedorov, sp. nov.

Н а з в а н и е  в и д а  в честь В. Е. Савицкого.
Г о л о т и п — СНИИГТиМС, № 1613/4-4; Я кутская  АССР, р. Алдан, разрез Двор

цы; нижний кембрий, том м отский  ярус, зона A. sunnaginicus.
О п и с а н и е  (рис. 1, а — и).  Стенки тр убок  м ногослойны е, состоя т  из ш ести  — 

восьм и слойков различной толщ ины. Толщ ина стенок не превы ш ает 0,1 мм. По
верхность ядер м елкобугристая, негативно отраж ает внутренню ю  м елкосетчатую  
п оверхность трубок. Бугорки  округленной, округло-удлиненной формы, равномерно 
распределены по всей п оверхности  ядер. Диаметр бугорков колеблется от 0,02 до 
0,1 мм на одном экземпляре, расстояние м еж ду ними 0,01—0,03 мм.

Р а з м е р  ы в мм: голотип № 1613/4-4 -  длина трубки  1,4; диаметр в средней 
части 0,5; толщ ина стенки 0,1; диаметр бугорков 0,02—0,1; расстояние м еж ду бугор 
ками 0,01—0,03.

З а м е ч а н и я .  П осле травления ук сусн ой  кислотой  стенки больш инства тру
бок полностью  или частично растворяю тся . При дальнейш ем протравливании ядер 
в центральной части бугорков появляю тся мелкие отверстия. На н екоторы х экземп
лярах бугорки  полностью  вы травливаю тся и на их м есте распол ож ены  мелкие округ
лой ф ормы  поры  (рис. 1, з, и).
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Рис. 1. Мелкие скелетны е проблематики из том м отского яруса; а— и — Tom m otitu- 
bulus savitzkyi sp. nov.: a, 6  — голотип № 1613/4-4, ядро трубки с остатками с т е н к и .  
а — Х20; б — ХЮО; в — экз. № 1613/53-1, ядро (Х 4 5 ); г, д — экз. № 1613/4-3, ядро 
(г — Х20; д — ХЮО); « — экз. № 1613/37-1, внутренняя п оверхность стенки (Х 4 5 ); 
ж  — экз. № 1613/50-2, ядро с  остатками трубки  на бугорках (Х 4 5 ); з, и  — экз. № 1613/ 
/50-1, сильно протравленное ядро с порами (з -  Х45; ц — Х 155); к -  Y ochelcionel- 
la sp.; экз. № 1613, часть раковины (Х 4 5 ); Я кутская  АССР, р. А л д а н ;  зона A ld an o-

cyathus sunnaginicus
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Р а с п р о с т р а н е н и е .  Н иж ний кембрий, том м отский  ярус, Я кутская АССР. 
М а т е р и а л .  Ч еты ре экземпляра с сохранивш ейся  стен кой  трубки, 19 ядер из 

осн ован ия пестроцветной  свиты  обнаж ений Дворцы, Улахан-С улугур и близ 
пос. У гино на р. Алдан.
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;> УЛ И Т И Н А  Л . М .

П Е Р В А Я  Н А Х О Д К А  РОДА M1CROCYCLUS M EEK 
E T W O R T H E N  (Р У Г О З Ы ) В Д ЕВО Н Е З А К А В К А З Ь Я

Описываемые кораллы рода M icrocyclu s M eek et W orthen  впервы е обнаруж ены  
на территории С оветского Союза. Они найдены в пририф овы х ф ациях верхнеэй- 
ф ельских отлож ений Закавказья. Род M icrocyclu s известен  в аналогичных по воз
расту  слоях A hbach  в стратотипическом  разрезе девона района Эйфеля в ФРГ. 
П оскольку в последнее время ди скути руется  вопрос об объем е эйф ельского яруса 
в СССР и о возм ож н ости  его корреляции с М еж дународны м стратотипом  девона 
Арденно-Рейнской  области, то эти находки важ ны , так как даю т дополнительный 
материал для сопоставления Закавказского девонского разреза с  М еждународным 
стандартом  [1 ].

Кораллы M icrocyclus им ею т своеобразн ую  пуговицевидную  ф орм у с плоской 
чашкой. В скелете коралла развит только септальны й аппарат, горизонтальны е 
элементы-днищ а и диссепиментальная ткань отсутствую т. Такая необы чная внеш 
няя форма, нетипичная для ругоз, неоднократно повторялась в истории их разви
тия в разны х ф илогенетических ветвях. П одобны е формы известны  среди цистифил- 
лид — род P a laeocyclus M .-Edw. et H aim e из раннего силура и род R habdacyclus Lang 
et Sm ith из позднего силура. В конце раннего девона появились, а в среднем девоне 
получили ш ирокое распространение пуговицевидны е стрептелазматиды : роды  M icro
cyclus, H adrophyllum  M .-Edw. et Haim e, C rassicyclus Soto, C om bophyllum  M.-Edw. et 
Haime. Они продолж али сущ ествовать  и в карбоне, где были представлены  родами 
Baryphyllum  M .-Edw. et Haim e. Barylasm a W ey er и G ym nophyllum  H ow ell. Корал
лы, им ею щ ие пуговицевидную  ф орму, приурочены  к периодам расцвета в эволюции 
ругоз, когда они, очевидно, осваивали новы е ниш и обитания.

Возникновение рода M icrocyclu s отн оси тся  к кон цу раннего девона, к позднему 
эмсу. К этом у времени принадлеж ат его первы е находки в К антабрийских горах 
Испании [7, 8 ]. В начале среднего девона в эйф ельском  веке он получил расп р о
странение в регионах Среднезем ном орской (в Испании, в районе Эйфеля Западной 
Германии) [3, 4 ], в Закавказье (данны е автора) и в М агрибской привипциях (в  Са
харе) [2 ] , а в ж иветском  веке M icrocyclu s мигрировал в В осточноам ериканскую  
область в провинции бассейна Мичиган и залива Гудзон  [9, 10]. И спанский пале
онтолог Ф. Сото [7, 8 ], говоря о ш ироком  географ ическом  распространении и п о
стоян стве м орф ологических признаков кораллов этого рода, соверш енно справедливо 
подчеркивал их огром ную  биологическую  стабильность и небольш ую  изменчивость 
при миграциях. Тем  не менее в роде M icrocyclu s описано около 25 видов в течение 
более чем столетней  истории  его изучения.

В последнее десятилетие почти  одновременно появилось несколько работ по 
этом у роду. И. П лю скелек [6] провел ревизию  M icrocyclus. Он изучил морфологию 
и м и кроструктуру типового вида и установил систем атическое значение профиля 
коралла (очертание продольного сечен ия ). Р угозы  с беретовидны м  продольным се
чением он предлож ил выделить в новы й род. Однако американские палеонтологи 
Г. Ф раунфельтер и И. Энгстром [5 ] , имея в своем  распоряж ении представительную  
коллекцию типового вида М. discus M eek et W orthen , показали изм енчивость внеш 
ней ф ормы  — от остроконечной, чечевицевидной до беретовидной. К роме того, они 
проследили онтогенез М. discus и обнаруж или, что некоторы е американские виды 
м ож но рассм атривать лиш ь как стадии онтогенеза типового вида. Проявление вну
тривидовой  изм енчивости  у  другого вида M icrocyclu s — М. clypeatus (G oldfuss) из 
разреза Эйфеля исследовал Р. Биренхейде [3, 4 ]. Он подтвердил, что наиболее из-
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Рис. 1. M icrocyclus eaquus sp. nov.; голотип № 4189/167 (X 4 ) ; а — вид сверху, плоская 
чашка, видны билатеральное располож ение септ и лопастевидно изогнуты е пла
стины  септ; б -  вид снизу, видны ребристая  эпитека с четкими струйкам и роста 
и ш ирокая выемка, соответствую щ ая  главной септе; в — вид сбоку  со стороны  глав
ной септы ; г — вид сбоку  со стороны  противополож ной  септы , хор ош о виден остры й  
край эпитеки. Обозначения: Г — главная септа, П — противополож ная септа, п' — 
малая септа, Б — боковая септа, б ' — малая септа, Сп — боковая, противополож ная 

септа, сп ' — малая септа ; 1, 2, 3 . . .  больш ие септы , 1', 2', 3 ' . . .  малые септы

менчивой является внеш няя форма коралла — от низкой  дисковидной  до довольно 
вы сокой  с плоским основанием  и до слегка трохоидной , а поперечны е очертания 
кораллов варьирую т от круглы х до эллиптических. П оскольку эти ругозы  жили 
в спокой н ы х участках  м оря (ти хая  заводь), то изм е
нение поперечного сечения Биренхенде связы вает не 
с  направлением тока воды, а с типом  вклю чения септ.

Н иж е описы вается  новы й вид М. aequus, два 
экземпляра которого были найдены JI. Н. Больш ако
вой н автором  в Закавказье во время полевы х работ 
1984 г. Они приурочены  к известковы м  алевролитам 
верхнего эйфеля зоны M ucrospirifer d iluvianoides —
Radiom ena irregularis. Коллекция хранится  в Пале
онтологическом  и н сти туте АН  СССР (ПИ Н) под 
№ 4189.

С Е М Е Й С Т В О  H A D R O P H Y L L ID A E  N IC H O LSO N , 1881

Род Microcyclus Meek et Worthen, 1886

M icro cy c lu s  a equ u s U lit in a j sp. n ov .

Н а з в а н и е  в и д а  aequus лат — ровный, п л о 

с к и й .

Г о л о т и п — ПИН, № 4189/167; Закавказье, ле
вый берег р. Д ж аанам-дереси, западный склон горы 
Казма; средний девон, эйф ельский ярус, зона M ucro
spirifer deluvianoides — Radiom ena irregularis.

О п и с а н и е  (рис. 1—3). Кораллы одиночны е, пуговицевидны е, несколько тро- 
хоидны е, с проксимальны м углом  около 150°. Ч аш ка мелкая с ш ироким плоским 
дном (рис. 1, а).  Эпитека с четким и концентрическим и линиями роста  и морщ ини
стостью , ребристая; главной септе на эпитеке соответствует  ш ирокая выемка

Рис. 2. Профили септ (сх е 
м а) M icrocyclus aequus sp. 
nov.: a — главной, б — п ро
тивополож ной, в — всех  о с 

тальны х больш их септ
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(рис. 1, б).  Эпитека как бы образует чаш ку с остры м и краями, над которы м и воз
вы ш аю тся  септы  (рис. 1, в — г).  Толщ ина эпитеки 0,35 мм. Развиты септы  двух 
порядков. Ч етко вы деляется двусторон н яя  симметрия с осью  по линии главной — 
противополож ной септ. Септы располож ены  перисто к главной и боковы м септам 
(рис. 1, а).  П ластинки септ лопастсвидно изогнуты  в направлении противополож 
н ой  септы . Они и м ею т неодинаковую  ф орму, но у  всех  периф ерическая часть более 
вы сокая (краевой  валик по Биренхейде; рис. 2). Главная септа почти одинаковая 
по всей длине (рис. 2, а),  у  противополож ной септы  периф ерическая часть значи
тельно вы ш е осевой  (рис. 2, б ), у  всех  остальны х сеп т вы сота пластины  постепенно, 
увеличивается к периф ерии (рис. 2, в). Больш ие септы  длинные, достигаю т осп. 
Малые септы  короткие, до 1 /3  больш их септ, прим ы каю т своей осевой  частью  к боль
ш им септам. Все септы  толсты е, контактирую т друг с другом , заполняя полость 
коралла. Боковая п овер хн ость  септальпы х пластин гладкая, без орнаментации. Ч исло 
септ 40 при диаметре 14 н 14,7 мм. Септы состоя т  нз крупны х трабекул, располож ен-

Рис. 3. М икроструктура сеп т M icrocyclu s aequus sp. nov.: a — толсты е трабекулы  в  
продольном срезе септы , видно их веерообразное располож ение в краевом  валике 

( Х 6 ) ;  б — поперечны й срез септы  (Х 13 )

ны х перпендикулярно к верхнем у краю  септ. В краевом  валике трабекулы  располо
ж ены  веерообразно. В поперечном  срезе септы  видны фибры, отходящ ие под  прямым 
углом  от срединной темной линии (рис. 3 ). Горизонтальны е элементы  —  днища и 
диссепим енты  — отсутствую т.

С р а в н е н и е .  Л опастевидны й изгиб пластин септ отличает закавказский 
M icrocyclu s от в сех  остальны х представителей рода. От типового вида М. discus 
M eek et W orthen  отличается вы соким  краевы м  валиком септ и более толсты ми сеп
тами, от близкого вида М. clypeatus (G oldfuss) — трохоидной  ф орм ой коралла.

М а т е р и а л .  Два экземпляра.
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ТХОРЖ ЕВСКИЙ э. С.

НОВЫЙ РОД TEREBRATULIDA (БРАХИОПОДЫ)
ИЗ ЮРЫ КАРПАТ

Среди раннею рских теребратулид зоны П енинских утесов  Карпат обнаруж ен 
новы й  вид, выделенный в сам остоятельны й род, обладаю щ ий редко встречаю щ ейся 
у ю рски х представителей отряда короткой  центронелловой петлей с вы сокой  и 
длинной вертикальной пластиной, оканчиваю щ ейся впереди длинными и тонкими 
ш ипами. В строении вертикальной пластины  петли у  рассм атриваем ого вида не 
принимаю т участие ф ибры : она слож ена вещ еством , в м икроструктурном  отнош е
нии напоминаю щ им призм атический (трети чн ы й) слой, которы й  участвует в стр ое
нии стенки раковины  у  м ногих таксонов теребратулид [1 ] . Остальные элементы 
петли, в том  числе и U -образная на поперечном  сечении структура , облекаю щ ая 
с дорсальной стороны  вертикальную  пластину, слож ены  м елкоф иброзны м (вторич
ны м ) вещ еством .

Гладкая п овер хн ость  створок, отсутстви е  таких скелетны х элементов, как зуб
ны е пластины, септальны е пластины, септы  и связанны х с ней септальны х образо
ваний, зам очны х пластин в сочетании с короткой  петлей центронеллового типа —

Рис. 1. Slavin ithyris kam yshani sp. nov.; голотип Х ГУ , № 10/9131 (Х 4 ): 
а — вид со  стороны  спинной створки ; б — сбоку, в — с переднего края

в се  эти признаки, присущ ие н овом у роду, затрудняю т определение его точного 
полож ения в надсем ействе D ielasm atacea.

Оригиналы хран ятся  на кафедре общ ей  геологии и палеонтологии Х арьковско
го государственного университета имени А. М. Горького (Х Г У ), в коллекции под 
J4» 10.

ИАДСЕМЕЙСТВО DIELASMATACEA SCHUCHERT, 1913 
IN C ER TAE FAMILIAE

Род Slavinithyris Tchorszhevsky, gen. nov.

Н а з в а н и е  р о д а  — в честь геолога В. И. Славина.
Т и п о в о й  в и д  — S. kam yshani sp. nov.; плинсбахский я рус зоны  Пенинских 

утесов  Карпат.
О п и с а н и е .  Раковина мелкая, двояковы пуклая, с гладкой поверхностью  

и  ровной  ком иссурой . М акуш ка вы сокая и длинная, треугольная, конусообразная, 
сильнозагнутая с маленьким макуш ечны м или слабозам акуш ечны м  фораменом.

В нутренний н ож ной  воротничок  короткий, дельтидиальные пластины очень 
узкие, толсты е, сросш иеся. Замочный отр осток  развит слабо и представляет собой  
несколько слоев раковинного вещ ества, леж ащ их с вентральной стороны  на толстом 
слое облекания, заполнивш его полость  спинной  створки. Септальные, зубны е и за
м очны е пластины  отсутствую т, не развит и септальны й валик. Узкие инфулиферо- 
вые круры  по направлению вперед резко сбли ж аю тся  м еж ду собой  и переходят
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Рис. 2. Зарисовка серии поперечны х срезов через раковину Sla- 
vin ithyris kam yshani sp. nov.; экз. № 10/9132

в тонкие и короткие н исходящ ие ленты  петли. Вертикальная пластина петли вы со
кая, толстая и длинная. Ее относительны е и абсолю тны е размеры  по направлению  
вперед значительно увеличиваю тся. На поперечны х срезах пластины  видны утол 
щ ения, которы е впереди переходят в топкие и длинные ш ипы. С дорсальной сто 
роны  вертикальная пластина облекается  U-образной  стр ук турой  (пластиной), сое 
диняю щ ей нисходящ ие ленты  петли. Длина петли в целом составл яет около четвер
ти длины спинной створки.

В и д о в о й  с о с т а в .  Типовой  вид.
З а м е ч а н и я .  От W ittenburgella  Dagis, 1959, им ею щ ей  п охож ее строение 

кардиналия и петли и распространенной  в позднем триасе, отличается  отсутстви ем  
н аруж ны х замочны х пластин, короткой  петлей и ровной ком иссурой.

От Juvavella Bittner, 1888 отличается  отсутстви ем  си н уса  в брю ш ной створке, 
сильно развитой вертикальной пластиной петли с длинными ш ипами.

К ороткой  петлей со  слаборазвитой  вертикальной пластиной обладает род 
P seudokingena Bose et Schlosser, 1900, известны й в ниж ней ю ре Западной Европы 
[2 ]. Н овый род отличается  гладкой поверхн остью  раковины, отсутстви ем  ареи, 
длинной п сильно загнутой  м акуш кой.

Сходное строение кардиналия известно такж е у  ранпею рского рода Papodina 
V oros, 1983, отнесенного автором  [4] к канцеллотиридидацеям; Slavin ithyris отли
чается  отсутстви ем  капиллярности и центронелловой петлей с вертикальной пла
стиной.

Slavinithyris kamyshani Tchorszhcveky, sp. nov.

Н а з в а н и е  в и д а  — в честь палеонтолога В. П. Камыш ана.
Г о л о т и п  — Х ГУ , № 10/9131; УССР, Закарпатская область, И рш авский район, 

северны й участок  дна н ового (1982 г.) карьера у  с. П риборж авское; ниж няя юра, 
плинсбахский ярус.

О п и с а н и е  (рис. 1). Раковина мелкая — до 6 мм в длину, округлая или округ
ленно-пятиугольная. Н аибольш ие ш ирина и толщ ина раковины  располож ены  при
мерно посредине ее. А пикальны й угол  составл яет около 80°. М акуш ка длинная, 
конусообразная, с  маленьким и круглы м  м акуш ечны м  или слабозам акуш ечны м 
ф ораменом с небольш ой  губой , вы соким и и длинными округленны м и плечиками,
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ограничиваю щ ими уплощ енны е боковы е прим акуш ечны е лунки. Симфитий узкий, 
трапециевидный. Зубы  тонкие, пальцевидные, без дополнительного зубчика. Внут
ренние и внеш ние приямочны е гребни тонкие, ш ирокие. Круральные основания на 
поперечном сечении изометричны е, не вы деляю щ иеся в рельефе вентральной части 
внутренних приям очпы х гребней  (рис. 2).

Р а з м е р ы  в м м  и о т н о ш е н и я :

Экз. Л"> Д ш т Д/Ш Д/Т

10/9132 5,9 4.9 2,5 1,2 2,36
10/9131 5,4 4,6 2,5 1,17 2,34
10/9129 3,2 2,9 1,5 1,1 2,13

З а м е ч а н и я .  Из-за мелких размеров раковины рассм атриваем ы й вид м ож ет 
бы ть ош ибочно принят за раковину одного из многочисленны х видов раннею рских 
теребратулид, обладаю щ их длинной и сильно загнутой  м акуш кой. От Terebratula 
taram ellii Рагопа [3] внеш не отличается округленно-пятиугольной  раковиной, более 
вы пуклой брю ш ной и менее вы пуклой  спинной створками, более длинной и сильнее 
загнутой  м акуш кой.

М а т е р и а л .  Три раковины хорош ей  сохранн ости  из одного местонахож дения..
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Н ОВЫ Е С И Л У Р И Й С К И Е  Ц Е Ф А Л О П О Д Ы  С РЕ Д Н Е Й  АЗИИ

Первые достоверны е сведения о п ри сутстви и  цеф алопод в силуре Средней 
Азии были приведены  3. Г. Балаш овы м [1, 2 ]. Описания новы х видов и родов 
даны в работах [3, 4, 7 ]. Н аиболее полная коллекция силурийских цефалопод 
Средней А зии была обработана И. С. Барсковы м  [5, 6 ]. К  настоящ ем у времени 
из силура Средней Азии бы ло и звестно 35 видов, отн осящ ихся  к 24 родам, 12 се
м ействам  и 4 отрядам. Менее всего охарактеризованы  рапнесилурийские отлож е
ния, где бы ло установл ено ш есть  видов пяти  родов — все из отлож ений венлока. 
И зучение коллекции, лю безно переданной нам Д. А. Старш ипиным (сборы  1980- 
1981 гг .), позволило вы явить четы ре новы х вида и один новый род, которы е опи
саны  ниже. М атериал происходит из разреза обиалайской свиты  (лландовери -  
венлок) в верховьях сая  О бпхунды  у  перевала Т ауташ  (Зеравш анский хребет, 
Ц ентральный Тадж икистан) и из верховьев р. Дж индыдарьи. Обращ ает на себя 
внимание очень молодой общ ий  облик ком плекса: определенны е в его составе, 
кром е н овы х форм, виды K ionoceras bronni (Barrande, 1868), Phragm oceras acum i
natum  H edstrom , 1917 ранее были известны  из венлокских и лундловских отлож е
ний. Род M aclayoceras Barskov такж е был установл ен  в верхнем  силуре, а пред
ставители рода N othoceras до сих  пор отм ечались только из второй  половины 
раннего девона. Это м ож ет свидетельствовать о более молодом  возрасте обиалай
ской  свиты , чем это принято в настоящ ее время. Однако н уж но отметить, что 
лландоверийскпе ком плексы  цеф алопод в глобальном м асш табе известны  очень 
плохо, а наиболее полно изученное сообщ ество  цеф алопод лландовери на 
С ибирской платформе [8, 9] такж е им еет «м олодой» облик.
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Рис. 1. Protopliragm oceras tautashense sp. nov.: а —в -  голотип № 354/3: a -  рако
вина с латеральной стороны ; 6 -  поперечное сечение у  основания ж илой камеры; 
в — дорсовентральньщ  разрез части  ф рагмокона ( х 1 ); Зеравш анский хребет, горы 
Обихунды, перевал Т ауташ , верховье сая  О бихунды ; ниж ний силур, обиалайская

свита

Коллекция хранится  на кафедре и сторической  геологии Л енинградского го су 
дарственного университета (Л ГУ ) за №  354.

ОТРЯД DISCOSORIDA 
С Е М Е Й С Т В О  P H R A G M O C E R A T ID A E

Род Protophragmoceras Hyatt in Zittel, 1900 

Protophragmoceras tautashense Barskov, K isselev et Starshinin, sp. nov.

Н а з в а н и е  в и д а  от хребта Тауташ .
Г о л о т ии -  Л ГУ, № 354/3 ; Зеравш анский хребет, гора Обихунды, перевал 

Т ауташ , верховья сая Обихунды; силур, обиалайская свита.
О п и с а н и е  (рис. 1). Раковина согн утая  эндогастрически , короткоконическая. 

Д орсовентральны й угол  расш ирения 4 5 -5 5 °, латеральный — 35°. П оперечное сече
ние сж ато латерально. О тнош ение латерального диаметра к дорсовентральном у со 
ставляет 0,75 в начальной сохранивш ейся  части  ф рагмокона и 0,60 в основании 
жилой камеры. У стьевой  край не сохранился. В продольном профиле дорсальная 
сторона вы пуклая, вентральная почти  прямая. Длина ж илой камеры  составляет 
менее трети длины устья . П оверхность раковины  с поперечны ми линиями роста.

К амеры  короткие (9 -1 4  камер на дорсовентральны й диам етр). Перегородки 
вогнуты  на длину около двух камер. П ерегородочная линия с неглубокой  и ш и
рокой латеральной лопасты о.

Сифон вентральный, почти  касается  степки раковины. О тносительный диаметр 
сиф она ум еньш ается  в стор он у  устья  от 0,18 до 0,11 от дорсовентрального диамет-
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Рис. 2. MacJayoceras procurvum  sp. nov.: а - г  — голотип № 354/--5: a -  раковина 
с  латеральной стороны ; б — поперечное сечение в основании жилой камеры; в — 
дорсовентральны й разрез части  ф рагмокона ( XI ) ;  г -  то же ( х 5 ); Зеравш анский 
хребет, горы  Обихунды, перевал Т ауташ , верховье сая Обихунды; нижний силур,

обналайская свита

ра раковины. Сегменты сиф она ш ирокие, короткие, сильно расш иряю тся  в камерах. 
Отнош ение ш ирины  сегмента к длине и к диам етру перегородочного отверстия 
составл яет 1 : 0 ,4 : 0,4. П ерегородочны е трубки  короткие, циртохоанитовы е с отогну
ты м бримом, прилегающ им к перегородке с вентральной стороны . Соединительные 
кольца вы пуклы е. Внутрисиф онны е отлож ения не наблюдались.

С р а в н е н и е .  От P. barrandei F low er из верхнего силура Чехословакии отли
ч ается  краевы м полож ением  сиф она, более вы пуклы м и сегментами сифона и от
носительно более узким  перегородочны м  отверстием . От P. giganteum  K isselev иа 
низов лудлова Болы незем ельской  тундры  отличается  больш им латеральным сж а
тием раковины, более уплощ енны м и очертаниям и сегм ентов сифона.

М а т е р и а л .  Голотип.

С Е М Е Й С Т В О  W E S T O N O C E R A T ID A E  T U R N E R , 1966 

Род Maclayoceras Barskov, 1972

Maclayoceras procurvum Barskov, Kisselev et Starshinin,
sp. nov.

Н а з в а н и е  в и д а  от procurvus лат — кривой, изогнуты й.
Г о л о т и п  — Л ГУ, № 354/4; Средняя А зия, Зеравш анский хребет, гора О бихун

ды, перевал Т ауташ  в вер ховьях  сая  О бихунды ; силур, обналайская свита.
О п и с а н и е  (рис. 2 ). Раковина согн утая  эндогастрически, длинноконическая, 

ум еренно расш иряю щ аяся. Д орсовентральны й угол  расш ирения составляет 25°, ла
теральный — 14°. Н аибольш ий диаметр раковина им еет в основании ж илой камеры. 
С этого уровн я  латеральные стороны  жилой камеры  равномерно сближ аю тся  в 
направлении усть я  под  угл ом  около 10°. В дорсовентральном  профиле суж ения 
ж илой камеры  к у стью  не происходит. П оверхность раковины гладкая. Камеры 
короткие: на дорсовентральны й диаметр в основании ж илой камеры  приходится 
семь камер. П ерегородочная линия прямая, слегка наклонена к вы пуклой вент
ральной стороне.

Сифон располагается  м еж ду центром  и вентральной стороной  раковины, его 
ш ирина составл яет у  основания жилой камеры  0,22 дорсовентрального диаметра 
раковины. Сегменты сифона округлой  формы. О тнош ение ш ирины  сегмента к диа
м етру перегородочного отверстия  и к длине сегмента в средней части  фрагмокона 
составл яет 1 : 0 ,4 : 0,5. П ерегородочны е трубки  короткие циртохоанитовы е, приж аты 
к перегородке. Соединительные кольца утолщ енны е, находятся  в контакте с зад
ней стороной  передней перегородки и заходят в перегородочное отверстие задней

119



Рис. 3. Palaeonolhoceras zeravshancnse gen. et sp. nov.: а —г — голотип № 354/2: 
a -  раковина с латеральной стороны , б — со стороны  устья ; в — дорсовентральный 
разрез раковины ( * 1 ) ;  г -  то же ( х 5 ); Зеравш анский хребет, горы  Обихунды, 

верховье Джнндыдарыг; нижний силур, обиалайская свита

перегородки, образуя небольш ие вздутия. Внутрисиф онны е отлож ения не на
блюдались.

С р а в н е н и е .  О тличается от типового вида М. m aclay i более центральным 
полож ением  сифона, более согн утой  раковиной и округлыми, а не уплощ енны ми 
очертаниям и сегм ентов сифона.

М а т е р и а л .  Голотип.

СЕ М Е Й С Т В О  N O T H O C E R A T ID A E  F IS H E R , 1882

Род Palaeonothoceras Barskov, Kisselev et Starshinin, 
gen. nov.

Н а з в а н и е  р о д а  palaeo греч.— древний и по роду Notlioceras.
Т и п о в о й  в и д — P. zeravshanense, sp. nov.: н и ж н и й  с и л у р ;  Средняя Азия.
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Гис. 4. N otlioceras obikliundense sp. nov.: голотип № 354/6: a -  часть оборота ра
ковины  с латеральной стороны ; 6 — поперечное сечение в средней части  оборота; 
в — дорсовентральны й разрез части ф рагмокона ( х  1); г -  то ж е (Х 5 ) ;  Зеравш анский 
хребет, горы  Обихунды, перевал Тауташ , верховье сая Обихунды; нижний силур,

обналайская свита

Д и а г н о з .  Раковина плоскоспиральная пли слаботрохоидная, с соприкасаю щ и
мися оборотам и, ум еренно расш иряю щ аяся . П оперечное сечение сж ато дорсовент- 
рально. Вентральная сторона плавно выпуклая, латеральные — остроокруглы е, дор
сальная -  вогнутая. П ерегородочная линия имеет низкое вентральное седло и мел
кую  латеральную лопасть. Сифон располагается  м еж ду центром  и вогнутой  дор
сальной стороной . Сегменты сиф она почти  прямы е в передней п вы пуклы е в 
задней части. Соединительные кольца образую т многочисленны е радиальные вы 
росты  внутрь сифона.

В и д о в о й  с о с т а в .  Т иповой вид.
С р а в н е н и е .  От N otlioceras Barrande отличается  менее угловаты м  сечением 

оборотов , по-видим ому, слаботрохоидны м  навиванием раковины ; смещ енны м к дор
сальной, а не к вентральной стороне полож ением  сифона. От рода N olhocerina 
Barskov, кроме того, более свернутой  раковиной.
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Palaeonothoceras zeravshanense Barskov, Kisselev et Starshinin, sp. nov.

Н а з в а н и е  в и д а  от Зеравш анского хребта.
Г о л о т и п -  ЛГУ, № 354/2; Средняя А зия, Зеравш анский хребет, верховья 

р. Д ж индыдарьи; нижний силур, обиалайская свита.
О п и с а н и е  (рис. 3 ). Раковина свернутая  в полтора-два оборота, возм ож но 

слаботрохопдная, медленно расш иряю щ аяся. Д орсовентральны й угол расш ирения 
около 10°, латеральный — до 12°. П оперечное сечение сж ато дорсовентральпо, отно
ш ение ш ирины оборота  к вы соте 1,7. Ж илая камера неизвестна. К амеры  короткие, 
на дорсовентральны й диаметр приходится  до семи камер. П ерегородки вогнуты  
па длину 0,5 длины камеры  в средней части  ф рагмокона и до 1,5 в передней 
части. П ерегородочная линия образует слабовы раж енное седло на вентральной 
стороне раковины'.

Сифон смещ ен к дорсальной стороне от центра примерно на половину своего 
диаметра. Его ш ирина составл яет 0 ,19-0 ,20  дорсовентрального диаметра ф рагм о
кона. Сегменты сиф она ш ирокие, короткие, слабовы пуклы е, сильнее в задней 
части. Отнош ение Ш ирины сегмента к диам етру перегородочного отверстия и к 
длине сегмента составл яет 1 :0 ,8 :0 ,8 5  в средней части  второго оборота. П ерего
родочны е трубки  субц и ртохоапитовы с, короткие, длина их составляет 0,3 диаметра 
перегородочного отверстия . Соединительные кольца толсты е, образую т радиальные 
пластинчаты е вы росты  внутрь сифона, которы е, не преры ваясь, переходят из 
сегмента в сегмент.

М а т е р и а л .  4  экз., из к оторы х два — почти полные раковины , из топотипиче- 
ского .м естонахож дения.

Род Nothoceras Barrande, 1856

Nothoceras obikhundense Barskov, Kisselev et Starshinin,
sp. nov.

Н а з в а н и е  в и д а - п о  м естонахож дению  у  горы  Обихунды.
■ Г о л о т п п -  Л ГУ , № 354/6; Средняя Азия, Зеравш анский хребет, гора О бихун

ды, перевал Тауташ , верховья сая О бихунды ; силур, обиалайская свита.
О п и с а н и е  (рис. .4 ). Раковина свернутая, с  соприкасаю щ им ися, но не пере

кры ваю щ им ися оборотам и. У гол расш ирения ф рагмокона в дорсовентральном про
филе составл яет около 5°, в латеральном — 2 -3 ° . П оперечное сечение округленно
треугольное, сж ато дорсовентрально. Вентральная и латеральные стороны  узкие, 
вы пуклы е, дорсальная сторона плоская, ч у ть  заметно вогнута. Вентролатеральные 
стороны  слабовы пуклы е, почти  прямы е. К амеры  короткие, на дорсовентральны й 
диаметр приходится  до девяти камер, вогн уты  на длину до двух камер. Пере
городочная линия образует очень пологую  лопасть на вентральны х сторонах.

Сифон приближ ен к вентральной стороне и отстои т от нее на расстоянии 
ч уть  больш е своего диаметра. Д иаметр сиф она составл яет около 0,20 дорсовент
рального диаметра раковины. П ерегородочны е трубки  субциртохоанитовы е на дор
сальной и локсохоанитовы е на вентральной стороне. Соединительные кольца слабо
вы пуклы е, больш е в задней половине сегмента, образую т зону прилегания с зад
ней перегородкой. Соединительные кольца даю т м ногочисленны е правильные ра
диальные вы росты  внутрь сиф она, которы е, не преры ваясь, переходят из сегмента 
в сегм ент и оставл яю т свободной  его центральную  часть. О тнош ение ш ирины 
сегмента к диам етру перегородочного отверсти я  и к длине сегмента составляет 
1 : 0,8 : 0,5.

С р а в н е н и е .  От типового вида из верхней  половины  ниж него девона Ч ехо
словакии  отличается  менее сж аты м  поперечны м  сечением  оборотов , более вы пуклой 
вентральной стороной  раковины, более центральны м полож ением  сифона.

З а м е ч а н и я .  По полож ению  сифона и по ф орм е поперечного сечения опи
санный вид занимает п ром еж уточное полож ение м еж ду представителями рода 
N othoceras из девона и рода N othocerina из лландовери Ц ентрального К азахстана. 
П оследние им ею т сущ ественн о более сж атое дорсовентрально сечение, поэтом у 
Новый вид отнесен  к р од у  Nothoceras.

М а т е р и а л .  Голотип.
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ВОРОБЬЕВА Э. И ., ЛЕБЕДЕВ О. А .

PEREGRINIA KRASNOVI — НОВЫЙ ВИД ГЛИПТОПОМИН 
(CROSSOPTERYGI1)

■ >
В 1936 г. И. И. К расновы м (И нститут геологической  карты ) проводились рабо

ты  в Б олы пезем ельской  тундре. На возвы ш енности  Еней-М усю р при изучении м о
ренны х отлож епий им обнаруж ен валун, переполненны й остаткам и остеолепидид- 
ны х кистеперы х рыб. Валун принесен  па материк ледником, по-видим ому, с Новой 
Земли, хотя  до си х  пор не п оступал о никаких сообщ ении  о находках там континен
тальны х или прибреж н о-м орских отлож ений, содерж ащ их остатки  кистеперы х. 
Л ю бопы тно отметить, что кром е м ассы  костей  и чеш уй  описы ваем ой здесь ры бы  
встречаю тся  редкие створки  лингулид и обломки чеш уй голоптихиидной кистеперой. 
П римерное заклю чение о возрасте м ож но сделать, лиш ь исходя  из м орф ологических 
особен н остей ; эта  ф орм а наиболее близка к представителям  подсем ейства G lyptopo- 
m inae [1 ] , что позволяет датировать н аходку поздним девоном.

При описании номенклатура костей  дается  по [2 ].

С Е М Е Й С Т В О  O S T E O L E P ID ID A E  С О Р Е , 1889 
П О Д С Е М Е Й С ТВ О  G L Y P T O P O M IN A E  G O O D R IC H , 1909

Род Peregrinia Vorobyeva et Lebedev, gen. nov.

Н а з в а н и е  р о д а  от  peregrinus лат,— иноземны й, чуж ой .
Т и п о в о й  в и д  — P eregrinia  krasnovi sp. nov.
Д и а г н о з .  Рыбы длиной до 0,5 м. Этмосф еноидпы й щ ит длиннее отико- 

окципитального в 1,2 раза. П ередний край рыла и зогн ут отвесно. Н оздри занимают 
дорсальное полож ение. Ш ирина кры ш и в орбитальной области  составляет 0,82, а в 
области  преорбитальны х углов — 0,94—1,00 общ ей  длины щ ита. Пинеальное отвер
стие в посторбитальном  отделе и впереди передних концов париетальны х ямочных 
линий. О тнош ение длины постпинеального отдела к общ ей  длине этм осф еноидного 
щита составл яет менее 0,3. Орбиты очень маленькие, орбитальны е вырезки состав
ляю т 0,18 общ ей длииы щ ита. П реорбитальпы й отдел почти  равен по длине орби
тальному и посторбитал ьном у вместе. П ариетальные ямочные линии длинные. 
D erm osphenoticum  ш ирокое. Jugale принимает участие в образовании орбитального 
края, ш ов м еж ду ним и lacrim ale почти прямой. В ерхнечелю стная кость невысокая. 
Боковы е гулярны е пластинки ш ирокие и короткие, им еется  срединная. Передние 
зубы  на dentale мелкие. И меется сплош ное дентиновое покры тие на костях и 
чеш уях.

В и д о в о й  с о с т а в .  Т и п о в о й  в и д .
С р а в н е н и е .  От родов G lyptopom us, Latvius и M egapom us, отличается длин

ным этм осф еноидны м  щ итом ; кроме того, от Latvius, M egapom us и Chrysolepis — 
полож ением пинеального отверстия  относительно передних концов париетальных 
ям очны х линий; от G lyptopom us и M egapom us — почти прямы м ш вом  меж ду слезной 
и скуловой  костям и ; кроме того , от рода G lyptopom us — присутствием  дентинового 
слоя на чеш уях и дермальных костях; от рода M egapom us — м еп ы ш ш п  орбитами, 
низкой верхнечелю стной  костью  и присутствием  срединной гулярноп пластинки, 
длинными париетальными ямочными линиями: от рода Chrysolepis — отсутствием  
клы ковидны х зубов на dentale и более мелкими размерами.

Peregrinia krasnovi Vorobyeva et Lebedev, sp. nov.

Н а з в а н и е  в и д а  в честь геолога И. И. Краснова, передавш его материал 
для изучения.

Г о  л о т и п - П И Н ,  № 3047/1, этм осф еноидны й щ ит; А рхангельская обл., Не-
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Рис. i .  P eregrinia  krasnovi sp. nov., развертка на плоскости  покровны х костей  че
репа. Р еконструкция по голотипу № 3047/1 и  экз. № 3047/2-27. Из-за изображ ения 
костей  в разъединенном состоян ии  на пл оскости  п р и су тствую т незначительные 
искаж ения в их соотнош ениях. О бозначения: E xtl  — extrascapulare laterale, fen  — 
н аруж ное отверстие ноздри, fp  — пинеальное отверстие, GI — боковая гулярная пла
стинка, I t  — intertem porale, Jn — jugale, La — lacrim ale, M x  — m axillare, oP — органы 
Пауля, Pa — parietale, pi  — ям очны е линии, Po — postorbitale, Ppa  — postparietale, 
Qj — quadrato — jugale, R b rt -e  — бранхиостегальны е элементы, S ot- 2 — supraorbitale 1 

и 2, Sop — suboperculum , Sq — squam osum , St — supratem porale

нецкий национальный округ, p. П ярцвор, в 30 км от  берега моря, возвы ш енность 
Е ней-М усю р; валун из верхней  части  морены, по-видим ом у поздний девон.

О п и с а н и е  (рис. 1, 2 ). Длина черепа — около 8 см. Э тмосф енопдны й щ ит 
впереди низкий, угол м еж ду п л оскостью  прем аксиллярного зубного ряда и пло
скостью  располож ения тем епны х костей  составл яет 20° (экз. № 3047/2) (у  Gepto- 
lopis donensis V orobyeva  et Lebedev, 1986—40°), что свидетельствует об  очень низ
ком своде черепной  кры ш и в целом. Д орсальная п овер хн ость  передней части крыш и 
этм осф еноидного щ ита куполовидная. П ремаксиллярны й зубной  ряд субтрапецие- 
видный, два срединны х зуба несколько увеличены . Н оздри крупны е, вертикально 
вы тянуты  и располож ены  вблизи верш ины  слезно-челю стной  выемки, в дорсальном 
полож ении. Субнариальный угол  почти  остры й, слабо вы дается  назад.

Орбитальные вы резки мелкие, орбиты  располож ены  посредине этм осф еноидно
го отдела. Орбитальная вы резка образована надглазничными костям и  (Soi и So2), 
причем  Soi (экз. №  3047/5) м ож ет не ср астаться  с tectale posterior. S o2 см ы кается 
с  postorbitale. В пострострал ьн о-носовой  области свер ху  частично различимы ш вы 
м еж ду костям и крыш и (экз. №  3047/2 ). Длина теменной кости  слегка превы ш ает 
■половину длины этм осф еноидного щ ита. П инеальное отверстие маленькое, располо
ж ено позади посторбитал ьны х углов. П ариетальные ямочны е линии м огут достигать 
(эк з . №  3047/2) или не достигать заднего края кости  и медиального шва 
(эк з . № 3047/1). П ередний конец  правой  сен сорн ой  линии на образце № 3047/2 
раздвоен. Группы  отверстий  органов П ауля располагаю тся  в районе прем аксилляр- 
ной ком иссуры , антеромедиальнее ноздри, на S ot (рис. 2, я, б).

D erm osphenoticum  ш ирокое (впереди его ш ирина достигает 0,6 длины ), не при
нимает участи я  в образовании орбитальной  вы резки (экз. № 3047/8 ).

Ш ирина отико-окципитального щ ита больш е длины. К ости  м огут бы ть слиты 
(экз. №  3047/9) или разделяться хор ош о заметны м и па поверхн ости  щ ита ш вами 
(экз. № 3047/3 ). Intertem porale, по-видим ому, длиннее и ш ире, чем supratem porale.
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Рис. 2. Peregrinia krasnovi sp. nov.: a — голотпп № 3047/1, этм осф еноидиы й щит, 
■сверху (X  1,35); 6 — экз. № 3047/2, этм осф еноидиы й щ ит, свер ху  ( X I , 35); в 
экз. 3047/10, передняя часть левой ветви ниж ней челюсти, лингвалы ю  ( X I , 85). Обо
значения: Ads  — адсимфизная пластинка, С ог !_2 — прекороноид и нптеркороноид, 

Pra — praearticulare. Остальные обозначения см. рис. 1

Спиракулярная вы емка короткая, ее глубина варьирует. Правое postparietale 
экз. № 3047/3 состои т из переднего и заднего элементов.

Lacrim ale низкое и длинное, максимальная вы сота  вдвое меньш е длины. Груп
п а  пор органов Пауля распол агается  в передней  трети длины этой  кости . Ш ов меж ду 
lacrim ale и ju ga le  почти  прямой. Своей наибольш ей вы соты  скуловая кость  дости 
гает в области  медиального угла орбитального края. Ш ов с чеш уйчатой  костью  
слегка к осой  и почти  параллелен ш ву  со  слезной. Postorbitale субквадратной  ф ор
мы, ее ш ов с derm osphenoticum  со  слож ной, перехлесты ваю щ ейся  площ адкой нале
гания, что, по-видим ом у, свидетельствует о  наличии ж естк ого  сочленения в этой  
зоне. Соединение посторбитал ьной  ком и ссур ы  и  инфраорбитального канала проис
ходит на середине вы соты  кости , а начало ю гального канала распол ож ено в ее верх
ней половине. Группа пор органов П ауля располагается  в районе слияния каналов 
и напоминает полож ение у  Thursius [5, рис. 22]. К вадратно-скуловая кость капле
видная в плане, вы сокая, ее длина превы ш ает вы соту  в 2 раза. Антеролатеральный 
край, граничащ ий с задним концом  верхн ечелю стн ой  кости , неровно вырезан. Ямоч
ная линия изогнута в виде буквы  S (экз. № 3047/4). М аксилла невы сокая, несет 
отчетливы е вы резки в м естах причленения слезной  и скуловой  костей. Заканчивает
ся  сзади почти  на уровн е половины  длины квадратно-скуловой  кости, утолщ ена 
спереди и н есет хор ош о вы раж енны й дорсальны й отросток .

В ы сота ппж пей челю сти  составл яет 1/4— 1/5 ее общ ей длины, у  взрослы х осо 
бей челю сти  относительно выш е.

К ороноидная серия слабо дифференцирована, короноиды  и короноидны е клыки 
практически  равновеликие, в отличие от  Chrysolepis, у  которого их размер ум ень
ш ается  спереди назад [3 ] . В передней  части  челю сти  (рис. 2, в) происходит сущ ест
венное усиление полей ш агреневы х зубчиков на praearticulare, адсимф изной пла
стинке и вертикальны х пластинах короноидов. На последних количество зубны х 
рядов достигает трех  на уровн е короноидны х клыков и пяти на уровне короноид- 
пы х ям. Размер зубчиков лингвального ряда почти приближ ается  к разм еру ден
тальных. Столь ж е сильно развит дорсальны й ряд па ш агреневом  поле предсочле- 
новноп кости  (экз. № 3047/10). Озубление такого типа в комплексе с уплощ енным 
черепом заставляю т предполагать придонны й образ ж изни в сочетании со способом  
питания путем  процеж ивания п перетирания.

П оры ниж нечелю стного сенсорного канала распол агаю тся  в один ряд, в отли
чие от в сех  остальны х каналов па черепе, что схож е с ситуацией  у  Latvius [4, 
рис. 3 ]. Горизонтальная ветвь ниж нечелю стной  ям очной  линии преры вистая, вер
тикальная — короткая к  не достигает ряда пор сенсорного канала, располагается на 
уровне интеркороноидной  ямы. Группы  сен сорн ы х пор органов П ауля — в обычном 
полож ении, первая — вблизи симф иза в верхней  половине челю сти, вторая — не
п осредственно перед вертикальной ветвью  ниж нечелю стной  ямочной линии.
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В ы сота suboperculum  почти  одинакова на всем  протяж ении кости , составл яет 
более половины  длины. П ередний край  н есет более или менее развитую  вы резку, 
которая иногда расчленяется  на ф асетки для прилегания ниж ней челю сти, квадрат
н о-скуловой  и  предкры ш ечной  костей  (экз. №  3047/11).

Н еглубокая вы резка на облом ке передней  части  gulare laterale (экз. № 3047/12) 
свидетельствует о  сущ ествовани и  узкого  gulare m ediale.

Бранхиостегальная серия состои т  не менее чем из пяти элементов. В торой эле
мент субквадратны й или слегка удлинен, несет ям очную  линию; передний длинно
прям оугольны й, остальны е ш ирокором бические. Все без исклю чения снабж ены  
группами пор органов Пауля.

Р а з м е р у  в мм. Голотип: длина эты осф еноидного щ ита — 23, длина черепа — 
около 8.

М а т е р и а л ;  Два этм осф еноидны х и  три неполны х отико-окципитальны х 
щ ита, ф рагменты четы рех правы х и пяти  левы х ветвей  ниж них челю стей, отдель
ные кости  черепа и посткраниального скелета, около 700 чеш уй  и многочисленны е 
лепидотрихии; все принадлеж ит разны м особям . Сборы И. И. К раснова, 1936 гг., кол
лекция ПИН №  3047.
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БАННИКОВ А . ф .

НАХОДКА РОДА TRACHINUS (TELEOSTEI) В ОЛИГОЦЕНЕ
КАВКАЗА

Семейство м ор ски х драконов (Trachinidae, отряд P erciform es) в современной 
ф ауне ры б представлено одним родом  (T rach inu s), виды  которого обитаю т в восточ 
ной части  А тлантического океана (на ю г до А нголы ) и в Средиземноморье. М орские 
драконы — придонны е рыбы, встр ечаю тся  па глубине до 100 м преим ущ ественно 
в мелких заливах и б ухта х  с  мягким грунтом .

В ископаем ом  состоян ии  найден такж е только один род м орских драконов — 
Trachinus. Н есколько видов этого рода описано п о отолитам. Из олигоцена и миоце
на Ц ентральной Европы описаны  виды T rachinus m utabilis (K oken), Т. verus (К о- 
k en ), Т. acutus W eiler и T. b iscissus (K oken) [2, 9, И , 13, 17—21]; последние два 
вида известны  такж е из миоцена П ортугалии [8 ], а Т. b iscissus — из плиоцена Р у
мынии [15 ]. Из ниж него эоцена Дании описаны  отолиты  Otolithus (T rach ini) seelan- 
d icus K oken  [11 ], а из плиоцена Бельгии — T rachinus angustus Gaemers et 
Schwarzhans [5 ]. T. gaem ersi Schw arzhans [16] известен  из олигоцена Ф РГ. Сведе
ния о находках отолитов ры б сем ейства  Trachinidae в третичны х отлож ениях М ис
сисипи [10] и Я понии [14] тр ебу ю т проверки, так  как они противоречат данным 
о распространении этого сем ейства.

По находкам целы х скелетов описаны  два вида рода Trachinus. Из верхнего 
миоцена Ю гославии и Италии описан  Т. dracunculus H eckel [ 1, 4, 12], а из олиго- 
цена К арпат (Рум ы ния, П ольш а) — Т. m inutus (Jonet) [3, 6, 7 ]. Д вусторонний отпе
чаток  неполного скелета последнего вида найден такж е в П редкарпатье (И вано- 
Ф ранковская область) (рис. 1).

В коллекции П алеонтологического и н сти тута  АН СССР (П И Н ) им еется  два 
отпечатка скелета (один  из них с противоотпечатком ) н ового вида м орских драко- 
пов из отлож ений пш ехского горизонта (ниж ний олигоцен) Северного Кавказа.
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И скопаемы е находки сделаны П. Г. Дапильченко па правом берегу р. Белой, выше 
станицы  А бадзехской . Н иже новы й вид описан под названием Trachinus rusticus. 
Это первая находка и скопаем ы х Trachin idae на территории Кавказа.

СЕМ ЕЙ СТВО  T R A C H IN ID A E  R ISSO , 1826 

Род Trachinus Linnaeus, 1758 
T rach in us ru sticu s  B an n ik ov , sp , n ov .

Н а з в а н и е  в и д а  rusticus лат,— простой .
Г о л о  т и п - П И Н ,  № 3363-88, двусторон н ий  отпечаток полного скелета; Север

ный Кавказ, правый берег р. Белой у ст. А бадзехской ; ниж ний олигоцен, пш ехский 
горизонт.

О п и с а н и е  (рис. 2 ). Тело удлиненное, с  довольно вы соким  хвостовы м  стеб 
лем . М аксимальная вы сота  тела составляет 24—25% его длины (до копца hypuralia) 
и  приходится  на задню ю  часть головы. В ы сота тела в 3,5 раза превы ш ав- вы соту

Рис. 1. T rachinus m inutus (Jonet), экз. НИН, № 2930-1 общ ий вид (Х 5 ); 
И вано-Ф ранковская обл., г. Делятин: нижний — средний олцгоцен, ниж- 

неменилитовая подсвита

х востового  стебля. Голова крупная и довольно вы сокая, ее длина составляет 31—33% 
длины тела. Рыло короткое, его длина примерно в 1,3 раза короче горизонтального 
диаметра глаза. Глаза располож ены  в верхней  части головы. Уаглазпичное расстоя 
ние в 1,5—2 раза превы ш ает предглазничное. Ротовая щ ель косая, ниж няя челюсть 
длиннее верхней  и составл яет 53—58% длины головы. Сочленение нижней челюсти 
находится  на вертикали задней части орбиты . Н еврокраний невы сокий, его верхняя 
часть округлая, не н есет гребней. На кры ш е черепа и м ею тся  небольш ие зубовидные 
вы росты . Parasphenoideum  упл ощ енное свер ху, вперед и назад расш иряется . Ось 
hyom andibu lare ориентирована почти  вертикально. Q uadratum  в ф орме равно
стор онн его треугольника, с небольш им сочленовны м  мыщ елком, утолщ енное по 
заднем у краю. Задний край квадратной кости  леж ит почти  горизонтально. Ectopte- 
rygoideum  двуветвистое, плотно соединяется  с передним краем  quadratum . Praem a- 
xillare с довольно м ассивны м  восходящ им  отростком . M axillare длинное, почти пря
мое, постепенно расш иряется  назад. Задний конец верхнечелю стной  кости  заходит 
за вертикаль середины  орбиты . Dentale н евы сокое в симф изе, назад вы сота кости 
увеличивается. A rticulare плотно соеди н яется  с  dentale. R adii branchiostegi ум ерен
ной  длины. Ж аберная кры ш ка неш ирокая. P raeopercu lum  изогн уто довольно сильно. 
Н иж няя ветвь предкры ш ечной кости  н есет три крупны х плоских шипа, самый боль
ш ой  из них находится  в м есте перегиба praeoperculum . O perculum  в верхней своей 
части  н есет мощ ный, длинный ш ип, направленный назад. Этот ш ип, возм ож но, п о 
лы й  внутри. Н иж е ш ипа в opercu lum  им еется  вы резка. Suboperculum  окаймляет 
ж абер ную  кры ш ку сзади. Supracleithrum  с зубчаты м  верхним краем. Грудной пояс 
массивны й, scapula и coracoideum  крупны е, по и х  заднему краю  почти  вертикально 
распол ож ен  ряд radialia, н есущ и х лучи грудного плавника. Н иж ний край коракоида 
почти  параллелен вентральному проф илю  тела. Тазовы е кости  короткие, распол ож е
ны под  передней частью  coracoideum , дости гаю т cleithrum  у  его ниж него конца.

В осевом  скелете не более 35 позвонков, 25—26 из них хвостовы е. Линия п озво
ночника почти  прямая, впереди нем ного загибается  кверху. П озвонки слабоудли
ненные, переж аты е посередине. О стисты е отростки  тонкие, слабоизогнуты е, ум е
ренно наклонены  назад, и х  дистальны е концы  не доходят до края тела. На хвостовом  
стебле ости сты е отростки  укорачиваю тся  слабо. Ребра тонкие и короткие, наклоне
ны  назад. В торой  преуральпы й позвонок не имеет длинного неврального отростка. 
П ервое и второе hypuralia  слиты  в единую  пластинку, остальны е, видимо, автоном
ные. И м еется stegurale и свободное parhypurale. Ч исло epuralia неизвестно.

Спинные плавники соприкасаю тся . П ервы й спинной плавник короткий и вы со
кий, состои т из ш ести  колю чек, вторая из них самая крупная. П оследние два колю 
ч их  луча короткие. В ы сота первого спинного плавника немного превы ш ает длину 
его  основания. П ервое предорсальное расстоян ие составл яет около 31% длины тела. 
Л ученосцы  первого спинного плавника п о  одном у входят в интервалы  меж ду нев-
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Рис. 2. Trachinus rusticus sp. nov.: a — голотип № 3363-88, общ ий  вид (* 4 ,5 ) ;  б —
рекон струкц ия скелета

ральными отросткам и  позвонков, первая и  последняя пара interneuralia сближ е
ны м еж ду собой . Основания интерапоф изов оттян уты  назад.

В торой спинной плавник невы сокий, но протяж енны й, длина его основания 
почти  в 4,5 раза превы ш ает длину основания первого спинного плавника и состав
ляет около 48% длины тела. В торое предорсальное расстоян и е равно примерно 43% 
длины тела. С остоит втор ой  спинной плавник из 23 или более м ягких лучей. П ервый 
луч короткий, а остальны е прим ерно равной  длины. И нтерапоф изы  сильно накло
нены  назад, по одному входят в интервалы м еж ду невральными отросткам и  позвон 
ков.

Анальный плавник прим ерно равен втор ом у спинном у, распол ож ен  под ним 
и сходен  с ним по форме. П реанальное расстоян ие составл яет около 48% длины 
тела. В анальном плавнике 24 луча, первы е два из них колю чие, а остальны е мяг
кие. П ервый луч короткий, в 2—3 раза короче последую щ их. Передние interhae- 
m alia длинные, длиннее, чем interneuralia, назад они постепен н о укорачиваю тся. 
По одном у интерапоф изу входи т в интервал м еж ду гемальнымн отросткам и  позвон
ков.

Грудны е плавники ш ирокие, но не длинные, и х  основание занимает больш ую  
часть п ром еж утка м еж ду линией позвоночника и вентральпы м профилем тела. 
В грудны х плавниках не менее 14 лучей. Располож ены  плавники на длину д вух 
трех позвонков позади начала первого сппнпого плавника.

Брю ш ны е плавники небольш ие, состоя т  из колю чки и пяти мягких лучей каж 
дый. Располож ены  брю ш ны е плавники значительно впереди грудны х, на вертикали 
начала первого спинного плавника пли перед ней.

Х востовой  плавник средних размеров, с 13 главными лучами, 11 из которы х 
ветвисты е.

Р а з м е р ы .  Длина голотипа — 21 мм.
С р а в н е н и е .  От соврем енны х видов рода T rachinus и от м иоценового Т. dra- 

cunculus отличается меньш им числом  лучей в анальном плавнике (21 против 25—33 
у  соврем енны х и 26 у  Т. dracun cu lu s). В отличие от  олигоценового карпатского 
Т. m inutus имеет больш е лучен  во втором  спинном и анальном плавниках (у  Т. m i- 
nutus во втором  спинном 19—20, а в анальном — 21—22 луча [6 ] ) .  О тсутствие ото 
литов in situ делает невозм ож ны м  сравнение Т. rusticus с видами, описанны ми по 
отолитам.

М а т е р и а л .  Два -экземпляра из типового м естонахож дения.
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П алеонтологический 
и н сти тут АН  СССР

УД К  567.953:551.761.1(470.13)

новиков и. в.

НОВЫЙ ВИД PAROTOSUCHUS (AMPHIBIA;
LABYRINTHODONTIA) ИЗ ТРИАСОВЫХ ОТЛОЖЕНИИ 

БАССЕЙНА р . ВЫЧЕГДЫ

В 1968 г. геологами В. Р. Л озовским  и В. И. Розановы м на правом  берегу р. Вы
чегды у  пос. Ж сгаарт было откры то крупное м естонахож дение позвоночны х в отл о
ж ениях, выделенных впоследствии как гамская свита (яренский  горизонт ниж него 
триаса) [10 ]. Здесь обнаж аю тся  зеленовато-серы е кососл ои сты е песчаники, пере
слаиваю щ иеся с  буровато-красны м и глинами или по простиранию  переходящ ие 
в них. Остатки п озвоночны х в основном  приурочены  к линзе сер ы х глин среди б у 
ровато-красны х и в меньш ей степени к прослоям  песчаника.

Из м естонахож дения Ж егаарт п рои сходят находки лабнринтодонтов Paroto- 
suchus sp.. Y arengia  sp., B atrachosuchoides sp., архозавра E rythrosuchus sp., прото- 
розавра M acrocnem us (? )  sp. (определения М. А. Ш и ш ки н а); отсю да ж е впервые 
описаны  проколоф оны  M acroplion kom iensis Ivachnenko, Rapes am aenus Ivachnenko 
[1 ] и архозавр Gam osaurus lozovsk ii O tschev [9 ], а такж е представитель двояко
ды ш ащ их Ceratodus jeehartiensis M inich  [6 ].
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П озвоночны е ж еш ар тского м естонахож дения были отнесены  по составу  лаби- 
ринтодонтов к ф ауне P arotosuchus [4 ] , характеризую щ ей  яренский горизонт ниж 
него триаса М осковской  и М езенской  синеклиз [10 ]. Но в то ж е время, судя  по на
личию  Ceratodus jecharliensis, которы й  п о морфологии занимает пром еж уточное 
полож ение м еж ду пиж нетриасовы м  С. m ulticristatus и среднетриасовы м  С. огеп- 
burgensis [6 ] , своеобразию  п рокол оф оновой  фауны  и п ри сутстви ю  крупного про- 
торозавра, по-видим ому, близкого к среднетриасовом у M acrocnem us, этот комплекс 
п озвоночны х вы глядит несколько более молодым, чем представители паротозуховон  
ф ауны  из ф едоровской  свиты  бассейн а р. Вятки. Это позволило Л озовском у вы де
лить верхню ю  группировку фауны  P arotosuch us, тогда как в ниж пей группировке

им была отнесена ф ауна позвоночны х из 
ф едоровской  сви ты  [4, 6].

При детальном изучении остатков ла- 
бпринтодонтов-капитозаврид, составл яю 
щ их осн овн ую  м ассу  находок в м естона
хож дении  Ж еш арт и хранящ ихся в Пале
онтологическом  и нституте АН СССР (П И Н ), 
был вы делен новы й вид рода Parotosuchus.

СЕ М Е Й С Т В О  C A P IT O S A U R ID A E  
W A T S O N , 1919

Род Parotosuchus Otschev et 
Shishkin, 1968

Capitosaurus: M eyer, 1858, c. 221. 
Parotosaurus: Jaekel, 1922, с. 1; Ш иш 

кин, 1964, с. 95; К онж укова, 1965, с. 97; 
Очев, 1966, с. 127; Очев, 1972, с. 38.

Parotosuchus; Каландадзе и др., 1968, 
с. 78; Л озовский, Ш иш кин, 1974, с. 170. 

A rchotosaurus: Paton, 1976, с. 415.

Т и п о в о й  в и д  — Capitosaurus nasu- 
tus M eyer, 1858; ниж ний триас (средний 
пестры й песчаник) Ц ентральной Европы. 

Д и а г н о з .  Диагноз и сравнение
Рис. 1. Parotosuchus kom iensis sp. nov., см ' 
рекон струкция кры ш и черепа по го- Parotosuchus komiensis Novikov, sp. nov. 
лотипу № 3361/18 и экз. № 3361/22, r
вид сверху. О бозначения; Dso  — derm o- Н а з в а н и е  в и д а  от К оми АССР,
supraoccipitale, Fr  — Irontale, Ju — ju - Г о л о т и п  — ПИН, №  3361/18, фраг-
gale, P fr  — postfrontale, P o  — postorbitale, мент правой половины  черепной  крыш и;

St -  supratem porale, Т -  tabulare К ом и АССР, пос. Ж еш арт; нижний триас,
яренский горизонт, гамская свита.

О п и с а н и е  (рис. 1). О рбиты  эллип
совидны е, относительно больш ие, сбл и ж аю тся  кпереди; рога tabularia уплощ ены , за
круглены  на конце, несколько изогн уты  медиально, crista term inalis таблитчатой 
кости  заканчивается мозолевидны м утолщ ением ; кры ш а черепа значительно прогну
та в м еж орбитальпом  п ром еж утке, но уплощ ена в заты лочной области. Postorbitale 
значительно вы тянуто вдоль заднелатерального края орбиты . Supratem porale с вогну
ты м передним краем и тупы м  антеролатеральны м углом. D erm osupraoccipitale рас
ш ир яется  сзади. Заглазннчная часть инф раорбитального канала, подходя к flexura 
jugalis, отгибается  назад. Su lcus tem poralis систем ы  боковой  линии не выражен. Juga- 
le, postorbitale и frontale, входя в край орбиты , составл яю т соответствен н о 1/ э; lU и 7в 
длины окруж н ости  последней. Затылочный край вы резан очень слабо.

С р а в н е н и е .  Главными отличиями н овой  ф орм ы  от остальны х представителей 
рода Parotosuchus (в тех случаях, когда известны  соотн ош ен ия костей  посторбиталь- 
ной части  черепа) являю тся : 1) отсутстви е наруж н ого заострения supratem porale; 
2) расш ирение derm osupraoccipita le назад (исклю чение составл яет P. orientalis (Ots
c h e v ); 3) разрастание вперед postorbitale, в связи  с чем  отсутствует  его переднебоко
вой вы ступ  (исключение — P. bogdoanus (W o o d w a rd ); 4) отсутстви е sulcus tem poralis 
(кроме P. sequester S h ish k in ); 5) пологий м еж табулярны й вы рез заты лочного края.

Далее, от больш инства и звестн ы х ф орм (за исклю чением  P. nasutus (M eyer) и 
P. orenburgensis (K onzhukova) новы й вид отличается  слабой прогп утостью  черепной 
кры ш и в области  затылка, а такж е (кроме P. helgoland iae Schroder и P. bogdoanus) 
меньш им вхож дением  frontale в край орбиты .

От группы  наиболее близких видов (P. nasutus, P. bogdoanus, P. sequester) 
сравниваемы й вид, кроме того, отличается  медиальным (хотя  и слабы м) изгибанием 
рогов tabularia.

Далее, от P. h elgolandiae P. orientalis, им ею щ их медиально направленные рога 
tabularia, новы й вид отличается их ф ормой, значительно меньш ими размерами и на
личием утолщ ения crista term inalis таблитчатой  кости ; от P. bogdoanus, P. orenbur
gensis и P. orientalis — больш им удлинением орбит и сближ ением  их осей  кпереди.

От плохо известного P. panteleevi (O tschev) наш а форма отличается более сильно 
развиты м crista term inalis.

'->/
/
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/

130



М а т е р и а л .  К роме голотипа, правы е tabularia  (экз. №  3361/19, 20) и фрагмен
ты  правы х juga lia  (экз. №  3361/21) и fronta lia  (экз. №  3361/22) из типового м есто
нахож дения.
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М осковский геологоразведочны й 
и н сти тут

УДК 561.47:581.844:551.781.53(571.62)

Б ЛОХИ Н А Н. И.

ДРЕВЕСИНА СЕКВОЙИ ИЗ ПОЗДНЕГО ОЛИГОЦЕНА БУХТЫ СИЗИМАН
(ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ)

На побереж ье Т атарского пролива в северной  части  бухты  Сизпман, располо
ж енной  в 200 км  к север у  от г. С оветская Гавань (Х абаровски й  край ), находится 
уникальное захоронение — сизиманский «ископаем ы й лес». Здесь в береговы х обры 
вах обнаж ается  туф огенно-осадочная  толщ а позднеолигоценового возраста с  остат
ками листовой  ф лоры  и окаменелой древесины . Д ревесны е остатки  встречаю тся  
в виде облом ков различной величины и в виде огром ны х частей  стволов и даже 
ппей с комлями. Н екоторы е пни дости гаю т 0 ,5 -0 ,7  м в в ы соту  при диаметре 
около 0 ,2 -0 ,3  м [2 ].

А натом ическое исследование эти х древесин  позволило устан ови ть  новый вид 
и скопаем ой  секвойи — S equ oioxy lon  sizim anicum  sp. nov. И нтересно отметить, что 
среди листовы х отпечатков представители Sequoia не указаны  [1 ]. Тем  не менее, 
по устн ом у  сообщ ению  М. А. А хм етьева, заним авш егося  изучением листовой 
флоры пз данного м естонахож дения, часть таксодиевы х, определенны х как Ме- 
tasequoia, по-видим ом у, отн оси тся  к Sequoia.

Современная секвойя сохранилась лиш ь на тихоокеанском  побереж ье Север
ной А мерики — в узкой  полосе от Орегона до М ексиканской Калифорнии. П ро
израстает она на склопах Береговы х хребтов, обращ енны х в стор он у  Т ихого океа
на, на вы соте 600—900 м над уровнем  моря. Секвойя — постоянны й член влаж ных 
хвойны х лесов типа редвуд, где она вы ступает вм есте с  кипарнсовппком  в роли 
субдоминанта. Иногда она образует чисты е древостой  почти  без подлеска, но 
м ассивы  первичны х девственны х л есов сейчас уж е не встр ечаю тся  [4 ].

Область произрастания соврем енной  секвойи отличается  ум еренно теплым, мяг
ким и ровны м влаж ным океаническим  климатом. Этот район испы ты вает сильное 
влияние Т и хого океана, а горны е хр ебты  защ ищ аю т побереж ье от вторж ения 
холодного континентального воздуха. Л ето сравнительно прохладное, а зима теплая 
п влаж ная. Северная часть п обереж ья  отличается  больш им количеством  осадков, 
обильны х в течение всего года. В то ж е время на ю ге климат более мягкий; 
зима такж е теплая и влажная, а лето прохладное, но значительно более сухое;
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Рис. 1. S e q u o i o x y l o n  s i z i m a n i c u m  sp. n o v . :  a  — экз. № 4 /9 , поперечны й срез, грани
ца годичного слоя ( х  120); б -  экз. № 6/826, тангентальный срез, древесинная па
ренхима (ХЗОО); в -  экз. № 4 /8 , тангентальный срез: однорядны й луч с двухряд
ным участком  (ХЗОО); г  — экз. № 4 /9 , радиальный срез, однорядная поровость 
стен ок  трахепд (ХЗОО); д — экз. № 4 /9 , радиальный срез, двухрядная поровость 
стен ок  трахенд (ХЗОО); е  -  экз. № 4 /9 , радиальный срез, лучевы е трахепды  (ХЗОО); 
ж  — экз. №  6/826, тангентальный срез, п оровость  стен ок  трахепд (ХЗОО); з — экз. 
№  6/826, радиальный срез, поровость  полей перекреста (Х 4 5 0 ); и -  экз. № 4 /8 , 
радиальный срез, п оровость  полей перекреста (Х 4 5 0 ); Х абаровский край, бухта

Снзиман; поздний олигоцен
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■осадки вы падаю т исклю чительно в холодны й период. В горны х ж е районах зима 
на больш их вы сотах  холодная, со  снегопадами, а лето су х ое  и  ум еренно теп

л о е  [3 ].

Род Sequoioxylon Torrey, 1923 

Sequoioxylon sizimanicum Blokhina, sp. nov.

Н а з в а н и е  в и д а  — от пос. Сизиман.
Г о л о т и п  -  БПИ ДВНЦ АН СССР, № 4 /9 , ископаем ая древесина; Х абаров

ский крап, побереж ье Т атарского пролива, бухта  Сизиман, в 1 км севернее 
п ос. Сизиман; верхний олигоцеи.

О п и с а н и е  (рис. 1). Годичные слон вы раж ены  отчетливо. Д ревесина состои т 
из трахеид, лучевы х трахеид, лучевой  и древесинной паренхимы. Трахеиды  ранней 
древесины  крупны е, в поперечном  сечении вы тян утой  радиально-прямоугольной 
и м ногоугольной  формы, тонкостенны е, ш ирокополостны е. П оровость радиальных 
стенок трахеид ранней древесины  однорядная и двурядная (последняя преобла
дает) . Однорядные поры  округлы е и слегка овальные, вы тянуты е горизонтально; 
первые за н и м а ю т ’ / з —‘ /г  ш ирины  стенки трахеиды , вторы е — ' / г —2/з , соответствен н о 
с  округлы м  и овальным вклю ченны м отверстием , свободн о располож енны е (рис. 1, г) , 
реж е сближ енны е. Д вухрядны е поры  супротивны е, округлы е, с округлы м вклю 
ченны м отверстием ,' свободно располож енны е, иногда сближ енны е как по длине 
трахеиды , так и горизонтально, но местам и поры  сом кн уты  в горизонтальном на
правлении (рис. 1, д ) . М еж ду двухрядны м и порами встр ечаю тся  крассулы , дуго-

Таблица 1

Высота лучей и протяженность в них двухрядных участков у секвой

Название вида Местонахожде
ние Возраст

Вы
со

та
 

лу
че

й
 

(з 
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х 

кл
е

то
к)

К
ол

и
че

ст
во

 
дв

ух
р

яд
н

ы
х 

сл
ое

в 
в 

л
уч

ах

Sequ oioxylon  m ontanense T or СШ А [12] Мел 1 -2 0 —
rey

S. dakotense Torrey То ж е То ж е 1 -2 0 —
S’, laram ense Torrey » » 1 -1 0 —
S. (S equoia ) burgessii (Penhal- » » 1 -1 5

low ) Torrey
T axod ioxy lon  gypsaceum  (Go- 

eppert) Krausel
Средняя Си

бирь [5]
Сеноман — турон 1 -3 5 ■

T. albertense (P en hallow ) Shi- То ж е То же 1 -1 8 1 -2
m akura

Sequ oioxy lon  sizim anicum  sp. Сизиман П оздний олигоцеи 1 -8 0 1 -4 (9 )
nov.

S. m edullare Greguss Венгрия [8] П оздппй олиго
цен — ранний 
миоцен

1 -6 0 +

T axod ioxy lon  seuqoianum  (M er- См ОЛИНО [6] Т о  же ? ?
ck lin ) Gothan

Бёлен (ГД Р) 
[11]

T. sequoianum  (M erck lin ) Got
han

S equ oioxy lon  cf. germ anicum  
Greguss

» 1 -2 1

Венгрия [8] Поздний олиго
цен — средний 
миоцен

1 -2 4 1 -2

T axod ioxy lon  sequoianum  (M er
ck lin ) Gothan

Т уров (П оль
ш а) [13]

Ранний -  средний 
миоцен

? 1 -3

Sequ oioxy lon  gypsaceum  (Go- Венгрия [8] Средний миоцен 1 -5 0 +
eppert) Greguss

Силезия [10]T axod ioxy lon  sequoianum  (M er П оздний миоцен 1 -3 0 ?
ck lin ) Gothan

T. sequoianum  (M ercklin ) Got Польш а [9] Миоцен 1 -1 2 —
han

Sequoia sem pervirens Endl. Тихоокеанское 
п обереж ье 
Северной 
А мерики [7]

Современный 1 -7 5 1 -1 5
(20)

Обозначения: ( + ) — признак присутствует, (— ) — отсутствует, (?) —  не известен.
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образны е, по длине соответствую щ и е размерам пор, но сохранились плохо. В позд
ней древесине на радиальных стен ках трахеид округлы е однорядны е свободно- 
располож енны е поры , занимаю щ ие Vz, иногда почти  всю  ш ирину стенки тра- 
хеиды , с  округлы м  вклю ченны м  отверстием . На тангентальны х стенках трахеид. 
обильны е мелкие поры  в свободном  однорядном  или двухрядном  более или менее 
супротивном  располож ении (рис. 1, ж) . Д ревесинная паренхима со см олисты м  со 
держ имы м и гладкими поперечны ми стенками, иногда они н есут  до трех слабо- 
вы раж енны х узелков (рис. 1 ,6 ) .  Годичны е слои ш ирокие (3 -6 ,  м естам и до 10 м м ), 
в основном  из ранней древесины ; поздняя занимает У ю —Ув годичного слоя, что 
составл яет 4 -8  (иногда до 10) уплощ енны х радиально-толстостенны х трахеид с 
почти  щ елевидными полостям и (рис. 1, а) . П ереход от ранней древесины  к поздней 
довольно резкий. Л учи м ногочисленны е, однорядны е, иногда с двухрядны м и участ
ками до 4 -9  слоев клеток (рис. 1, в ) . М естами двухрядны е участки  чередую тся  
с однорядны ми (экз. № 4 /8 ) .  У  экз. № 4 /8  иногда встр ечаю тся  целиком двухряд
ные лучи вы сотой  до 10 слоев клеток. В ы сота лучей 1—80 слоев клеток, но чащ е 
до 40—50 слоев, довольно обы чны  лучи  вы сотой  20—30 слоев клеток  и даж е ниже. 
Срединные клетки лучей крупны е, округло-прям оугольны е и овальные, вы тянуты е 
вдоль луча; краевы е — округло-треугольны е, почти таких ж е размеров. Горизон
тальные и тангентальные стенки лучей гладкие. Л учевы е трахеиды  краевые, глад
костенны е, на их радиальных стен ках видны окаймленны е поры  (рис. 1, е ) .  На по
лях перекреста в ранней древесине две-три небольш ие таксодиоидны е поры, распо
лож енны е в одном горизонтальном ряду, с  горизонтальны м  или косы м  отверстием  
(рис. 1 ,з , и ). В 'поздней древесине на полях перекреста одна-две купрессоидны е 
поры  в горизонтальном ряду или по диагоналп.

’̂ С р а в н е н  и е. Наличие таксодиоидной  п оровостп  полей перекреста, древесин
ной паренхимы  с гладкими (или слабоузелковы м н) поперечны ми стенками, очень 
вы соких гладкостенны х лучей, л учевы х трахеид позволяет сблизить описанную  
древесину с родом  Sequoia Endl. Для и скопаем ы х древесин  с признаками строения 
соврем енны х секвой  Р. Т орри  [12] предлож ила формальный род Sequ oioxylon  Тог- 
геу. Однако от  описанны х ею  видов S equ oioxy lon  m ontanense T orrey и  S. dakotense 
Тоггеу из меловы х отлож ений СШ А [12] исследованная древесина отличается 
развитием двухрядной  супротивной  п оровости  радиальных стенок трахеид при 
отсутстви и  трех- и четы рехрядны х пор, а такж е очень вы соким и лучами (до 
80 слоев к л е то к ). Различия в вы соте лучей и рядности  пор радиальных стенок 
трахеид не позволяю т сблизить и зученную  древесину и с  видом  Sequoioxylon  
(Sequoia) burgessi (P enhallow ) из мела — эоцена СШ А [12]. В ы сотой  лучей и 
количеством  пор на полях перекреста сизим анская древесина отличается  от мело
вого североам ериканского вида S equ oioxy lon  laram ense Тоггеу [12] и S. m edullare 
Greguss из ниж него миоцена Венгрии [8 ].

З а м е ч а н и я .  От единственного соврем енного представителя Sequoia sem per- 
v irens Endl. исследованная древесина отличается  значительно меньш им количест
вом пор на полях перекреста, несколько более вы соким и лучами, но меньш ей 
п ротяж енностью  двухрядны х участков в них, а такж е развитием только двухряд
ной супротивной  п оровости  радиальных стенок трахеид. Е. С. Чавчавадзе [7] 
отм ечает у  Sequoia sem pervinens Endl. наряду с обильны ми двух- и трехрядиы ми 
супротивны м и порами па радиальны х стенках трахеид п ри сутстви е четы рех- 
п даже пятирядны х пор, а такж е наличие в однорядны х лучах не только двух
рядных, но и трех-четы рехрядны х участков. Тем  не менее И. А. Ш илкина (устное 
сообщ ение) считает, что для соврем енной  секвойи характерна в основном  двух
рядная п оровость, а м погорядная (трех  и четы рехрядная) — признак древних секвой.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний олигоцен; Х абаровский  край, бухта  Сизнмап.
М а т е р и а л .  № 4 /9  (гол оти п ), 4 /8  — два обломка плотной окремнелой дре

весины  светло-коричневого цвета, размером  G X5X3 и 15X8X4 см  соответственно; 
№ 6/825, 6/826 -  два обломка плотной окремнелой древесины  от светло-серого до 
коричневого, м естам и тем но-коричневого цвета, размером  10X 7X 4 и 7X 6X 3 см  
соответствен н о; № 4 /4 , 4/17, 4 /33  -  три обломка плотной окремнелой древесины  от 
светл о-серого до коричневого цвета, размером  7X5X2, 12X 9X 4 п 5 Х ЗХ2 см  соот
ветственно.

* * *

И сходя из анатом ического анализа древесины  S equ oioxy lon  sizim anicum  sp. 
nov., мож но сделать некоторы е вы воды  о клим атических усл ови ях позднего олиго
цена в районе бухты  Спзиман. Так, ш ирокие годичны е слои, состоящ и е в основном  
из крупп ополостн ы х тонкостенны х трахеид ранней древесины, обильная поровость 
радиальных и тангентальны х стенок трахеид говорят о достаточной  влаж ности. 
А  незначительное количество поздней древесины  в ш ироких, отчетливо вы раж ен
ны х годичны х слоях с довольно резким переходом  от ранней древесины  к поздней 
указы вает скорее всего  иа умеренны й климат, возм ож но, с  мягкой зимой. К роме 
того, описанная секвойя отличается от остальны х ископаем ы х представителей этого 
рода наибольш ей вы сотой  лучей и наибольш ей п ротяж енностью  двухрядны х участ
ков в них, чем очень близка к соврем енной  секвойе (см. табл. 1). Это сходство 
м ож ет в какой-то мере предполагать и сходны е усл овия произрастания. Об умерен
ном  климате, сущ ествовавш ем  в районе бухты  Спзиман в позднем олигоцене, 
свидетельствует такж е и состав таф оценоза — доминирование Pinaceae, Betulaceae 
и Rosaceae, присутствие Taxodiaceae и разнообразны х кустарников [2 ].
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Б иолого-почвенны п и н сти тут
ДВНЦ АН СССР, В ладивосток

У Д К  (118.2) (571.66)

А Б Л А Е В  А . Г .

НОВЫЙ ВИД5БЕРЕЗЫ|ИЗ КОРФСКОЙ ФЛОРЫ Н ЕО ГЕН А  
К А М Ч А ТК И

К орф ская континентальная угленосная серия среднего — верхнего миоцена (за
падное п обереж ье зал. Корфа, С еверо-В осточная К ам чатка), вклю чаю щ ая медвежкин- 
ск у ю  н классическую  свиты , с  разм ы вом  залегает на м орских слоях и андезитах 
усп ен ской  свиты  ниж него — среднего миоцена; перекры вается  четвертичны ми отло
жениями. П алеонтологически охарактеризованы  и м орские, и континентальные отло- 
жепия. Принято считать корф ский разрез опорны м  эпохи  миоцена при меж региональ
ны х корреляциях.

Геологический разрез, составленны й в свое время А. И. Ч елебаевой , [ 5 ] ,  
соверш енно правильно отраж ает общ ее строение угл еносной  серии и основные зако
ном ерности, наблюдаемы е в нем. Базальная и ниж няя части  разреза слож ены  гр убо
зернисты м и обломочны ми породами, вклю чаю щ ими пласты  бурого угля промыш лен
ной м ощ ности  (м едвож кииская сви та ), тогда как верхние части слож ены  преим у
щ ественно топкозернисты м и породами (классическая сви та). Трудно согласиться 
лиш ь с больш ой м ощ н остью  континентальной серии, якобы  превы ш аю щ ей 1000 м; 
по данным И. В. М елекесцева с соавторам и [3 ] ,  она достигает даже 1550 м.

Нам представляется, что завыш енные количественны е значения обусловлены  
явлениями оползневого характера, ш ироко здесь представленными, которы е несколь
ко затуш евы ваю т истинное полож ение. П ологозалегающ ая в стор ону  залива алеврито
псам м итовая толщ а с угольны м и прослоям и (они служ ат прекрасной поверхностью  
скольж ения в период летнего оттаивания вечном ерзлы х грунтов) в своем  движении 
раскалы вается  на серию  блоков, отчего создается  видим ость больш ей м ощ ности, 
цикличности в строении и круты х (до 30°) углов падения. И стинная м ощ ность корф- 
ск ой  серии не превы ш ает 250— 300 м.

В пределах угленосной  серии установл ено три ф лористических горизонта, четко 
ф и ксирую щ и х, по данным А. И. Ч елебаевой [4, 5 ], однонаправленное прогрессирую 
щ ее похолодание со второй  половины  миоцена: теплоумеренны й пиж немедвеж кинскпй 
(вторая половина среднего м иоцена), умеренны й верхнем едвеж кинский (верхний 
м иоцен), холодноум ерепны й классический (верхний м иоцен).

Наш и палеоботанические наблюдения показали, что м едвеж кинская и классиче
ская  флоры различаю тся слабо по всем  главным родовы м  спектрам — Cercidiphyllum ,

П оступила в редакцию 
16.Х.1984
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Pterocarya, A inus, Betula, M yrica, A cer, Salix, Populus и др.; их различия определяю т
ся  небольш им варьированием таксонов видового уровня. Так, в основании разреза 
в многочисленны х сидеритовы х конкрециях были обнаруж ены  (в м акроф оссилиях) 
м ассовы е скопления м ириковы х (свы ш е 100 эк з .), березовы х (около 100 экз .), не
сколько меньш е кленовы х, багрянниковы х, реж е таксодиевы х, ильмовых, ореховы х, 
тополевы х (район пос, М едвеж ка). В вер ху  разреза н аряду с березовы м и (несколько 
сотен  экземпляров) ш ироко представлены  тополевы е, единичные таксодиевы е и оре
ховы е, не встречены  багрянниковы е и кленовы е (руч. К лассический). И зменения 
в систем атическом  составе обусловлены  скорее всего  фациальпыми особенностями.

В будущ ем  для снятия преж де всего  воп р осов  о верхнем  возрастном  пределе, 
распространения угленосной  серии по позиции корф ской  флоры в эволюционном ряду 
тургайских флор необходим о проведение развернутого л ито- и биофациального ана
лиза классического захоронения. Лиш ь при соблю дении именно этого усл овия воз
м ож ны  более достоверны е суж ден ия  о взаим оотнош ениях пространственно-врем еп-

Рис. 1. Betula biskei sp. nov.: голотип № 655-11 ( X I ) ;  С еверо-В осточная Камчатка, 
пос. К орф ; верхний миоцен — ниж ний плиоцен

лого плана хапчанского, эрм ановского, классического и буорхаи н ского региональных 
горизонтов в объем ах, трактуем ы х Д. П. Барановой [2 ].

По наш им данным, м ощ ность классической  свиты  в устье  руч. К лассического 
около 45 м, из-за часты х оползней и плохой  обнаж енности  за пределами м орского 
побереж ья общ ую  м ощ ность свиты  точно устан ови ть  нельзя, но определенно она не 
превы ш ает 100 м.

В захоронении обнаруж ены  Pinus sp. G lyptostrobus sp., Betula polym orpha Che- 
leb., B. sublutea Tanai et Suzuki, B. b iskei sp. nov., A lnus schm alhausenii Grub., 
A. iljin sk iae Vczerashn., P terocarya tig ilensis  Cheleb., M yrica corfien sis  Cheleb., V ita- 
ceae sp., Salix kam chalica  Pojark., S. sam ylinae Iljinsk . et Pneva, S. v im enoides Cheleb.,
S. triandroides Clieleb., Populus k orlien sis  Cheleb., Padus protossiorii Tanai et Onoe.

О бращ ает на себя  внимание вы сокое видовое разнообразие н больш ое количество 
березовы х н тополевы х; удельная роль остальны х сем ейств в слож ении флоры неве
лика, как правило, они представлены  одним видом в единичных экземплярах. М ож но 
допустить позднемпоцеповы й пли скорее даж е позднемиоцеиово-рапиеплиоцоновы й 
возраст флоры классической  свиты.

Н а з в а н и е *  в и д а  в честь геолога С. Ф. Бискэ.
Г о л о т и и -  Тихоокеанский океанологический институт ДВНЦ АН СССР, 

№ 655-11; Камчатка, зап. побереж ье за.ч. Корфа, руч. К лассический; верхний мио
цен — пижгшн плиоцен, классическая свита.

О п и с а н и е  (рис. 1, а, б).  Л истья яйцевидных очертаний средних размеров 
длиной 55—170 мм и ш ириной в средней части  до 50 мм. О снование округлое, вер-

Род Betula Linnaeus, 1753 
B etu la  b isk ei A b la ev , sp . nov .
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хуш ка короткозаостренная, край мелкозубчаты й, вблизи м еста прикрепления череш 
ка — цельный. Вторичные ж илки л количестве 10—13 пар супротивно размещ ены па 
слабовы даю щ ейся  центральной ж илке: они отходят относительно прямолинейно под 
остр ы м  углом  (30°), по мере приближ ения к краю  сильно утон яю тся . В зубцах (поч
ти  равновеликих) заканчиваю тся вторичны е ж илки и их единичные ответвления. 
И склю чением  является  базальная пара ж илок, отсы лаю щ ая снизу ш есть-сем ь ответв
лений. Сеть ж илкования вы соких порядков, вклю чая сближ енную  поперечную  сеть 
м еж д у  вторичны ми жилками, сохранилась плохо.

С р а в н е н и е .  Среди больш ого числа дальневосточны х третичны х берез новый 
вид сближ ается  с В. obsoleta  Cheleb. и В. polym orpha Cheleb. (поздний миоцен, Корф, 
Камчатка [4, 5 ] ) ,  В. k rvsh tofov ich ii A khm et, (поздний миоцен, Вотчи, Сихотэ-Алипь 

: { i ] )  и В. protoerm anii Endo ex  Tanai et Опое (поздний миоцен, Сендай, К онсю ; [6 ] ) .  
П ервые два вида принадлеж ат классической  флоре. От В. obsoleta сравниваемый вид 
отличается  короткозаостренпой  верхуш кой, но не притупленной или округлой, пове
дением  вторичны х ж илок (вы прямленны х, супротивны х, одинаковы х по толщ ине) 
и, наконец, вы даю щ ейся базальной парой вторичны х ж илок с многочисленны ми от
ветвлениями (эта о.собеппость позволяет с больш ой уверен ностью  проводить противо
поставление разнообразны м ойьхам из корф ской  ф лоры ). Вид В. polym orpha отли
ч ается  ш ироким диапазоном м орф ологической  изм енчивости листовой пластинки, 
н екоторы е из них в известной  мере сбли ж аю тся  с В. biskei. Однако у  В. polym orpha 
л и стья  с сердцевидны м (глубокосердцевидны м ) основанием, глубоко-двоякозубчаты м  
краем, наличием двух ниж них пар вторичны х жилок, сближ енны х основаниями и 
расходящ и хся  в краю  под углом  90-150°. У. В. b iskei листья характеризую тся  нали
чием  примерно равны х п о вы соте зубцов, сильно развитой  базальной парой жилок, 
отсы л аю щ и х снизу под остры м  угл ом  целый ряд вы прямленны х коротких ответвле
ний. С двум я другим и видами берез — В. k rysh to fov ich ii и В. protoerm anii — сходство 
п роявл яется  в м еньш ей мере. П ервый из них вы деляется  остр ооттян утой  верхуш кой, 
резковы раж енны м  двоякозубчаты м  краем, менее развитой  базальной парой вторич
н ы х жилок. Сходный в целом с ним вид В. protoerm anii отличается  наличием оттяну- 
ч'ых зубцов сосцевидной  формы. Оба эти вида сравниваю тся  с соврем енны м  восточно
азиатским видом Betula erm anii Cham.; авторы  В. protoerm anii кроме того обращ ают 
внимание на известное сходство  с североам ериканской  бум аж ной  березой. С послед
ней В. biskei отож дествл яется  достаточно полно. О статки березы  данного типа (рару- 
r ife ra  type) на территории Северной А м ерики встр ечаю тся  с позднего эоцена (в ра- 
венийской  флоре А ляски  [9 ])  до плиоцена вклю чительно (в кламгульчийской фло
ре А ляски  [8 ] ) .  В соврем енной  ф лоре вид распростран яется  от Северо- 
Западной Аляски па восток  через К анаду к Л абрадору и Н ью ф аундленду, далее в се 
вер о-восточн ы е и западные ш таты  до М онтаны и Орегона, слагая на Аляске елово- 
бер езов ы е  леса (чащ е с P icca  glauca  и тополем ) на горны х склонах на вы соте около 
240 м [7 ] . Североам ериканский вид и его м ногочисленны е вариететы  преж де всего 
-отличаю тся более резко вы раж енной двойной зубчатостью  края.

М а т е р  и а л. Четыре экз. (три фрагментарны е) из типового м естонахож дения.
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П А Л Е О Н Т О Л О Г И Ч Е С К И Й  Ж У Р Н А Л

№ 31986

Х Р О Н И К А

ВСЕСОЮЗНАЯ Ш КОЛА-СИМПОЗИУМ ПО ГОЛОВОНОГИМ МОЛЛЮСКАМ

В сесою зная  ш кола-сим позиум , организованная ком иссией  по головоногим мол
лю скам при Н аучном совете по проблем е «П ути  и законом ерности  и сторического раз
вития ж ивотны х и растительны х организм ов», проходила в пансионате М ГУ «У ни
верситетский» (г. Звенигород М осковской  обл.) с 8 по 12 октября  1985 г. В ней при
няли участие специалисты  из 13 научны х организаций М осквы, Ленинграда, Баку, 
Н овосибирска, Саратова, Я кутска н Ярославля. В сего на ш коле было заслуш ано 23- 
доклада, в которы х основной  уп ор  был сделан на систем атику ископаем ы х цефало
под. О собо следует отм етить участие в ш коле специалистов-неонтологов, что п озво
лило поставить ряд докладов по соврем енны м  цеф алоподам и общ им проблемам си
стематики.

О ткрывая ш колу, Б. И. Б о г о с л о в с к и й  (ПИН) во вступительном  слове, осве
ти^ состояние и задачи изучения ископаем ы х головоногих м оллю сков в СССР, уделил 
особое  внимание проблемам происхож дения, систем атики и филогении основны х 
групп цефалопод. В докладе И. С. Б а р с к о в а  (М ГУ) о соврем енны х методах изуче
ния ископаем ы х цеф алопод (электронная м икроскопия, биохим ический анализ, мате
матические м етоды  обработки  и др.) бы ли подведены  итоги применения новейш их 
методов исследования при изучении цеф алопод и показаны  основны е результаты  та
ких исследований.

Рассм отрению  общ их вопросов  систем атики н филогенетики было посвящ ено три. 
доклада. Современные проблем ы  систем атики и ф илогенетики были освещ ены  в док
ладе А. П. Р а с н и ц ы н а  (П И Н ); в докладе Я. И. С т а р о б о г а т о в а  (ЗИН) было- 
рассм отрено соврем енное состоян и е систем атики в неонтологин; анализ современного- 
состоян и я  систем атики в палеонтологии с обзор ом  по основны м  группам  ископаем ы х 
организм ов сделал В. Н. Ш и м а н с к и й (П И Н ).

Ряд докладов был п освящ ен  состоян и ю  систем атики крупны х групп ископаемы х: 
и ныне ж ивущ их цефалопод. П роблемы  п роисхож дения и классиф икация основны х, 
надотрядов и отрядов наутилоидны х цеф алопод бы ли излож ены  в докладе И. С. Б а р- 
с к о в а  «Современное состояние систем атики наутилоидны х цеф алопод». В опросы  
систем атики и эволюции отряда N autilida были рассм отрены  В. Н. Ш и м а н с  к  и м.. 
Доклады Б. И. Б о г о с л о в с к о г о ,  А.  А.  Ш е в ы р е в а  и Г. К.  К а б а н о в а  (ПИН) 
содерж али анализ соврем енного состоян и я  систем атики соответствен н о палеозойских 
н триасовы х аммоноидей и ископаем ы х колеоидей. К. Н. Н е с и с  (Ин-т океанол.. 
АН  СССР) в своем  докладе дал характеристику состоян и я  систем атики рецентны х 
цефалопод. Д. Н. Х р о м о в ы м  (В сес. н.-и. ин-т м орского ры бп. х-ва и океаногр.) 
в докладе «Система и филогения сепиид» было проведено сопоставление систем атики  
ныне ж ивущ их и и скопаем ы х форм. В. А. Б и з и к  о в (В сес. н.-и. ин-т морского" 
ры бного хоз-ва  и океанограф ии), излож ив «Н овы е данные о строении раковины со
временны х кальмаров», провел гом ологизацпю  элементов скелета соврем енны х и  и ско
паемы х колеоидей. К ритический обзор  сведений о м ягких частях ископам ы х голово
ногих и возм ож н ости  использования их для целой систем атики был сделан в докладе
А. В. Ш е в ы р е в а .

Остальные доклады касались вопросов  систем атики, филогении и би острати гра- 
ф ического значения отдельны х, менее крупны х, преим ущ ественно м езозойских групш  
цеф алопод или анализа их комплексов. К их числу отн ося тся  сообщ ения Н. Т. С а з о- 
н о в а  и И. Г. С а з о н о в о й  (В сес. н.-и. геологоразв. нефт. ин-т) «П роблемны е воп р о
сы  хроностратиграф ии и систем атика аммонитов н бухи й  ю ры  и ниж него мела суб- 
бореальной области Евразии»; И. Г. К л и м о в о й  и А.  Н.  А л е й н и к о в а  (Сибирск.. 
н.-и. ип-т геол., геофиз. и мин. сырья, Н овоси бир ск ) «Д иагностика рапневаланж ип- 
ски х P olyptych id ae», в котором  авторам и продем онстрированы  возм ож ности  использо
вания особен н остей  развития скульптуры  и конхоспиралей  для уточнения класси
фикации и филогении группы ; О. И., Б о г о м о л о в а  (И п-т геол. и геофиз., Н овоси
би рск ) «Н овое в биостратиграф ии бореал ы ю го ниж него валанж ипа севера Средней 
Сибири», в котором  докладчиком показана ш ирокая внутривидовая изменчивость, 
среди  полиптихид и проведена ревизия систем атики сем ейства. С опы том  математиг 
ческого моделирования ф илогенетических связей  кам пан-м аастрихтских белемнител- 
лид слуш ателей ознакомил В. В. М о з г о в о й  (Н.-и. ин-т геол. Саратовец, ун -та ). 
В сообщ ении  М. Р. А б д у л к а с у м з а д е  (И н-т геол., Баку) было подчеркнуто, 
значение аммоноидей для зонального расчленения верхпею рских отлож ений А зер
байджана. В ы ступление Е. С. М у р а в и л а  (Пед. ин-т, Ярославль) касалось био- 
стратиграф ии верхней  ю ры  Я рославского П оволж ья и внутреннего строения некото
ры х уникальны х по сохр анн ости  волж ских аммонитов. С обзором  силурийских 
ком плексов цеф алопод окраин Р усской  платф ормы  и оценкой перспективности их. 
для ш ирокой  корреляции вы ступил Г. Н. К и с е л е в  (Л Г У ).
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Два сообщ ения были посвящ ены  м еж дународны м  совещ аниям. Была зачитана 
[информация А. С. Д а г и с а (Ин-т геол. и геофиз., Н овосибирск) и Ю. Д. З а х а р о в а  
(Биол.-почвен. ин-т, В ладивосток) о проходивш ем  в г. Т ю бингене (Ф РГ) 2-м М еж ду
народном сим позиум е по головоногим  моллюскам. Я. И. С т а р о б о г а т о в  рассказал 
о Б удап еш тском  совещ ании по усоверш енствован и ю  М еж дународного кодекса зооло
ги ческой  номенклатуры.

В резолю ции ш колы -сим позиум а отмечены  следую щ ие усп ехи  в изучении голово
н огих моллюсков: 1) уделяется  все больш ее внимание разработке систем атики отдель
ны х групп и класса цеф алопод в целом; 2) обращ ается  внимание на сопоставление 
.вымерш их и ныне ж ивущ их головоногих в целях разработки общ ей систем ы  цефало
под; 3) при разработке систем атики цеф алопод все ш ире и сп ол ьзую тся  ЭВМ; 4) в изу
чении м орфологии скелетов более ш ироко используется  электронная микроскопия; 
5) уточняется  систем атика групп, наиболее ценны х для стратиграф ии; 6) проводятся 
ш ирокие исследования по разработке зональной стратиграфии фанерозоя. Н аряду 
с  этим  отм ечен и ряд недостатков, к числу к оторы х отн осятся : 1) нерегулярность 
проведения ш кол и неполный охват ими специалистов; 2) ум еньш ение числа специа
л и стов  по ряду групп вы м ерш их цефалопод; 3) все  ещ е недостаточно ш ирокие кон 
такты  м еж ду палеонтологами и зоологами в целях изучения морфологии, систем атики 
и  филогении головоногих м оллю сков; 4) трудности  с публикацией работ. В связи 
с  этим участники ш колы сочли целесообразны м : 1) регулярно проводить ш колы  и со 
вещ ания с привлечением к их работе более ш ирокого круга специалистов; 2) обра
тить особое  внимание па подготовку кадров по палеозойским аммоноидеям, наутило- 
идеям и вы мерш им .колеоицеям; 3) проводить совм естны е исследования по м орф о
логии и систем атике соврем енны х и вы м ерш их головоногих, в частности  колеоидей; 
4) при .разработке систем атики групп уделять больш ее внимание исследованиям по 
геом етрии раковин; 5) уделить особое  внимание вы явлению  эволю ционны х собы тий 
в историческом  развитии головоногих и использованию  их в биостратиграф ии; 6) в це
л я х  подготовки  вы сококачественны х работ по систем атике как м ож но скорее опубли
ковать новы й «М еж дународны й кодекс зоологической  ном енкл атуры »; 7) просить 
•Отделение общ ей биологии АН  СССР организовать В сесою зное м алакологическое об
щ еств о  с  целью лучш ей координации исследований по ископаем ы м  и современны м 
лиоллюскам, что долж но способствовать  более полном у использованию  данны х мала
кологии в народном хозяй стве; 8) по возм ож н ости  опубликовать материалы н астоя 
щ е й  ш колы отдельным сборником ; 9) п ровести  следую щ ее всесою зное совещ ание 
в  1986 или 1987 г. в Грузии, посвятив его этапности  развития и стратиграф ическом у 
-значению головоногих моллюсков.

У частники ш колы  вы раж аю т благодарность администрации М осковского госу 
дарствен н ого  университета  за предоставление м еста для проведения ш колы.

Богословский Б. И. , Кабанов Г. К.

ПЯТЫ Й П АЛ ЕОН ТОЛ ОГИЧЕСКИЙ КО Л Л ОК ВИ УМ  В ВЕЙМАРЕ (ГДР)

П ятый палеонтологический коллоквиум состоя л ся  в Веймаре с  1 но 7 сентября 
1985 г. Он назы вался «П лейстоцен Унтермасф ельда у  М айнингена —  к  биостратигра- 

■фической корреляции рапнеплейстоценовы х м естонахож дений  европейско-азиатской 
области ». О бсуж дение недавно откры той  ф ауны  У нтерм асф ельда продолж ило серию 
коллоквиум ов по классическим  м естонахож дениям  плейстоценовы х млекопитаю щ их 
я а  территории ГДР. В коллоквиум е приняло участие более 60 учены х из 15 стран. 
С оветская делегация во главе с академиком Л. П. Татариновы м включала девять че
ловек.

Геология м естонахож дения У нтерм асф ельд была излож ена в докладе Й. Э л л е н -  
б  е р г а (Й ена) и Р .-Д . К а л ь к е - м л а д ш е г о  (В ейм ар). М естонахож дение распо
лож ено па вы сокой  террасе р. Верра. На цоколе террасы  леж ит толщ а так называе
м ы х «вы ветрслы х грубы х галечников», им ею щ ая обратн ую  намагниченность и 
относим ая  предполож ительно к геом агнитной эпохе М атуяма. Выш е залегают тон ко
зернисты е флювиальпые пески м ощ н остью  около 3 м, разделенные размы вом на две 
пачки. Только верхняя точка содерж ит м ногочисленны е костны е остатки, максималь
ная концентрация которы х приурочена к лож бине в ее основании. В сего здесь сейчас 
■собрано уж е более 5000 костн ы х остатков различных м лекопитаю щ их, найдены так
ж е немногочисленны е амфибии, рептилии и птицы ; раскопки продолж аю тся.

Результаты  изучения геом агнитны х свойств осадков изложил Ф. В и г а н к 
(П отсдам ). П ороды костепосн ого слоя намагничены нормально и подстилаю тся обрат- 
нонамагппченными осадками, он м ож ет отн оситься  к низам эпохи Б рю иес либо к ка
к ом у -то  эпизоду нормальной полярности  в пределах эпохи  М атуяма. В сообщ ении
В. В. У к р а и н ц е в о й  (Ботан. пн-т, Л енинград) были излож ены  предварительные 
результаты  изучения единичных палинологических образцов из разреза У итермас- 

•фельд, указы ваю щ ие на теплый климат времени сущ ествования фауны. Об этом  же 
свидетельствую т определения амфибий, позволивш ие Г. Б е м е  (Берлин) рассматри
вать эту  ф ауну как сущ ествовавш ую  в оптимуме меж ледннковья. Но наиболее пока
зательны  находки позвонков средизем ном орского сцинка Chalcides sp. н особенно 
геккона с процельными позвонками, вероятно, отн осящ егося  к роду Enblepharis, ис- 
(слсдоваииые Л. П. Т а т а р и н о в ы м  (П И Н ). Ныне эти  гекконы  обитаю т лиш ь
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в Азии, нс заходя на запад за пределы Туркмении, Ирана и Ирака. Н емногочислен
ные птицы изучены  Д. Я н о ш  ш  и (Б у д а п еш т).

Ф ауна м лекопитаю щ их У нтерм асф ельда заведом о древнее фауны  Зю ссенбориа, 
а по мнению м ногих — и Ф ойгтш тедта. Она отн оси тся  либо к раннему пром еру (в ш и
роком  см ы сл е), либо к п ереходном у этап у от виллафранка к пром еру. Такой вы вод 
следует, например, из анализа богатой  ассоциации хищ ны х м лекопитаю щ их, изучен
ной Б. К у  р т е и о м (Х ел ьси н к и ), М. В. С о т н и к о в о й  (ГИ Н) и X . Х е м м е р о и  
(М айнц). В ее составе — очень крупны й гепард A cyn on y x  pardinensis subsp., панте
ровидны е кош ки Panthera gom baszoegensis и крупная P. cf. pardus, махайродонтиая 
кош ка рода H om otherium , поздний подвид виллафранкской ры си L ynx issiodorensis, 
м осбахский  волк Canis lupus m oshachensis и ксеноцион  X en ocyon  cf. lycaon oid es , 
гиена P achycrocuta  brevirostris барсук, медведь с мозаичны м сочетанием признаков 
виллафранкских и плейстоценовы х форм.

Н емногочисленные остатки  хоботн ы х (кости  запястья и молочный зуб) принад
леж ат, по мнению И. А. Д у б р о в о  (П И Н ), слону с асериальным строением  ки стп г 
предполож ительно трогонтериевом у. Этот вы вод вызвал на коллоквиуме дискуссию , 
что в значительной степени связано с  разногласиями в понимании объем а рода 
M am m uthus, полож ения рода A rch id iskodon  и таксоном ического значения строения  
кисти  слонов..

X .-Д .  К а л ь к е  (В ейм ар) сообщ ил, что в ф ауне Унтермасф ельда при сутствует 
этр усски й  носорог! м орф ологически  п ром еж уточны й м еж ду виллафрапкскими и к р о - 
морскими формами этого вида. По мнению  Р. М у  с и л  а (В ри о), в Уптермасфельде- 
представлеиы  одцпм видом, не им ею щ им  аналогов пи среди виллафранкских, ни ср е
ди кром срскн х лош адей. В строении зубов  этой лош ади совм ещ аю тся  признаки сте- 
нондвы х и кабаллоидны х форм. А. Ф о р с т е и (Хельсинки) предполож ительно отно
сит’  унтерм асф ел ьдскую  лош адь к группе поздних степ еи овы х форм, давш ей начало 
европейским  плейстоценовы м  ослам (Equus hydruntinus).

Из парнопалых в ф ауне Унтермасф ельда п р и су тствую т бегем оты , свиньи, не
сколько видов оленей и бизоны . Н аходка бегем ота H ippopotam us antiquus — самая 
северо-восточная  в Европе. В У итерм асф ельде собраны  челю сти  с молочными зуба
ми, позволяю щ ие реш ить пробл ем у п роисхож дения тетрапротодонтиы х гиппопотамов. 
Результаты  детального изучения всей коллекции бегем отов Унтермасф ельда доложил: 
X . - Д. К а л ь к е .

Остатки оленей в Уитермасф ельде весьма м ногочисленны , но рога среди  них: 
отсутствую т , что затрудняет их определение. Собственно цервины представлены  дву
мя формами — крупной  и мелкой, которы е по мнению  и зучаю щ его их X. -  Д. К а л ь к е, 
принадлеж ат E uctenoceros cf. sedgw ick i и Cervus ex gr. perolensis-philisi. Н аряду 
с этими поздневиллафранкскими формами предполагается  такж е присутствие косули, 
к оторая  до сих пор была известна в Западной Е вропе лиш ь начиная с кромера. В есь
ма интересна находка нескольких костей  конечностей  лося.

В Уитермасф ельде собрано очень м ного остатков бизонов (более 600 экз.), но ср е
ди них нет черепов и роговы х стерж ней  взрослы х особей . И зучение костей  конечно
стей  позволило А. В. Ш е р у  (И н-т эволюц. м орф ологии и экологии ж ивотны х) прий
ти к вы воду о том, что они принадлеж ат очень крупной  и тонконогой  форме, не 
известной  пока ни из виллафранка, ни из раннего плейстоцена. От Bison sehoeten- 
sack i эта  форма заметно отличалась по экстерьеру.

JI. M a y  л ь  (Веймар) и В .-Д .  Х а й н р и х  (Б ерлин) изучили около 300 остатков 
мелких м лекопитаю щ их. Среди насеком оядны х преобладаю т землеройки (Beremendia- 
fissidens, Sorex cf. runtonensis, D repanosorex cf. m argaritod on ), встречены  единичные 
остатки  кротов  (Talpa еигораеа, Т. m inor) и еж ей (E rinaceus sp .). П римерно полови
на всех  мелких м елкопитаю щ их принадлеж ит сусликам  Citellus (U rocitellus) sp. 
Среди остальны х гры зунов преобладаю т полевки: C lethrionom ys sp., P liom ys episco- 
palis, M im om ys savini, M. cf. pusillus, M icrotus (A lloph aiom ys) sp. К ром е того, при сут
ствую т белки (Sciurus sp .). conn (G lis cf. sa ck d illin gen sis), лесны е мыш и (A podem us 
cf. cy lv a licu s ). хомяки (C ricetus cf. m a jor). О статкам бобров  (Castor и T rogontherium ) 
был посвящ ен отдельный доклад J1. Ш м и д т а  (Грайф свальд).

В составе фауны  У нтермасф ельда есть  виды, приуроченны е в основном  к вил- 
лафранку, но ш ире представлены  формы, характерны е для раннего плейстоцена (кро- 
м ер-м иидель), много видов, п роходящ их из виллафранка в ранний плейстоцен. П ере
ходны й характер фауны проявл яется  и в эволю ционном  полож ении некоторы х ф орм  
в соответствую щ и х ф нлетнческпх линиях. Это затрудняет более точное определение 
геологического возраста фауны Унтермасф ельда и корреляцию  ее с другими фаунами 
Европы, в том  числе и по такой важ ной группе, как гры зуны .

К орпезубы о полевки Унтермасф ельда принадлеж ат поздним формам мпмомисной 
группы , сохранивш им ся до раннего плейстоцена включительно. Н екорпезубую  полев
к у  из этой  фауны  М ауль и Х айнрих определяю т как M icrotus (A lloph aiom ys) sp., 
отм ечая доминирование м орф отипов «h in ton i» и «m alei», и датирую т ее как близкую  
к р у беж у  раниего и позднего бихария схем ы  О. Ф ейфара, которы й проводится  им 
на уровн е около 1.2 млп лет. Это заключение приводит к вы воду, что нормально на
магниченные породы  к остен осп ого слоя Унтермасф ельда отн осятся  к эпизоду Х ара
мильо (0,9— 0,97 млн л ет). Одпако, по мнению  ряда специалистов, остатки некорне- 
зубой  цементной полевки из Унтермасф ельда едва ли м огут бы ть отнесены  к 
A llophaiom ys. В советской  палеонтологической  практике серия зубов Mi из У нтер
масфельда, несомненно, была бы  отнесена к роду (или п одроду) P itym ys. По данным 
А. К. М а р к о в о й  (Ин-т геогр аф и и ), доклад которой  был зачитан на коллоквиуме, 
на юге Р усской  равнины питимисны е полевки впервы е появляю тся  в м ор озовски х
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(позднетам анских) фаунах (М орозовка, П орт-К атон ), но такие серии с преобладанием 
питим исны х морфотипов, как в У итермасф ельде, более характерны для ф аун петро
павловского этапа, переходного от таманского к тираспольском у (К арай-Д убина), и 
для раппетираспольскпх (Ш ам ип). Все эти ф ауны  юга Р усской  равнины леж ат ниже 
инверсии М атуяма /  Бргопес, но предполож ительно вы ш е эпизода Харамильо, с кото
рым у нас связы ваю т более древние фауны верхов ногайского горизонта, и относятся, 
таким образом , к интервалу обратной  полярности  в конце эпохи  М атуяма. Это про
тиворечие пока не позволяет провести  точн ую  корреляцию  ф ауны  Унтермасфельда 
с фаунами гры зунов юга Р усской  равнины.

В ш ироком  спектре представленны х па коллоквиуме биостратнграф ических док
ладов, посвящ енпы х возм ож ны м  коррелятам фауны  Унтермасф ельда, были приведе
ны  обзоры  поздневиллафрапкской и кром ерской  фауны  отдельны х стран и регионов, 
в том  числе доклады Э. А г и р р е  (М адрид) по фауне Испании, М. в а н  К о л ф ш о -  
т е н а  (У трехт) — по фауне Н идерландов, Э. Р  у  т т е (В ю рцбург) — по ф ауне Ф РГ, 
К. Р а д у  л е с к у н II. С а м с  о п а (Б ухар ест) — по ф ауне Румынии, X . Т о б и н а  
(М айнц) — Турции, И. А. Д у  б р о в о и А. Н. Н и г а р о в а (Упр. геол., А ш хабад) — 
по м естонахож дениям  Западной Туркмении, М. А. Е р б а е в о й  (И н-т геол., Улан- 
У д э ) — Забайкалья, А. В. Ш е р а  — северо-восточн ой  Я кутии, Т. К а  м е н  (К иото) — 
по плейстоценовой фауне Японии.

Больш ая серия докладов была посвящ ена конкретны м  м естонахож дениям  млеко
питаю щ их виллафранка и промера. Это доклады О. Б е ф (П уатье) по ф ауне Ш ийяк, 
Ж. Р е н о - М и с к  о в с к и (П ариж ) и А. - М. М о й н  (М арсель) по гр оту  Валлонэ, 
М. М о й з е р а  (В ю рцбург) по ф ауне В ю рцбург-Ш альксберг, О. Ф е й ф а р а  (П рага),
Э. Э й н ц а  (П ариж ) п В .-Д .  Х а й н р и х а  по ф ауне Айначка, Д. Я н о ш ш и  по ме
стонахож дению  Виллань-Ш омш ицхедь-2, К. С т е е н с м а  (У трехт) по фауне Алиакмон 
в Греции, И. А. В н с л о б о к о в о й  (ПИН) и М. В. С о т н и к о в о й по фауне Jlaxy- 
ти, И. В. Ф о р о н о в о й  (И н-т геол. и геофиз., Н овосибирск) по местонахож дениям  
К узбасса, В. И. Ж е г а л л о (ПИН) по фауне Налайха, Э. А. В а п г е н г е й м  (ГИ Н ), 
М. А. Е р б а е в о й .п  М. В. С о т н и к о в о й — по ф ауне Засухино в Забайкалье. Зна
чительны й интерес вызвала серия докладов Ф. М а з и н и, К. Д е Д ж у л и ,  Д. Т о р- 
р е (Ф лоренция) по новым, ещ е не описанны м ф аунам Каса-Ф рата, Сельвелла и Пир- 
ро-Н орд в Италии, отн осящ им ся  к позднем у и ф инальному виллафранку. Эти фауны 
п озволяю т по-новом у взглянуть на врем я появления в Европе м ногих таксонов мле
копитаю щ их, в частности  бизонов, овцебы ков, н екоторы х оленей, попы таться  реш ить 
спорны е вопросы  корреляции поздневиллафранкских фаун Европы с эоплейстоцено- 
вымп (одесским и и таманскими) фаунами СССР, уточнить полож ение границы вил
лафранка и галерия (кромер — м индель). В н екоторы х докладах на коллоквиум е 
рассм атривались более ш ирокие проблем ы  биостратиграф ии плноплейстоцена Евра
зии. Среди них доклад М. К  р е ц о я (Б удапеш т) о зональном расчленении континен
тальны х позднекайнозойских отлож ений, Г. Р а б е д е р а  (Вепа) по детальной стра
тиграф ии древнейш его плейстоцена Средней Е вропы , X . - Д. К а л ь к е  о корреляции 
бпостратиграф ических подразделений Европы  и  Китая, Э. Г ю н т е р а  (Эренкирхен) 
об эволю ции остр овн ы х сообщ еств  м лекопитаю щ их. Доклад А. Т е р н е р а  (Хеслинг- 
тон ) был посвящ ен  аф риканским кош ачьим, В. ф о н  К е н и г с в а л ь д а  (Дарм
ш тадт) — европейским  гиппопотамам.

П ятый коллоквиум  в Веймаре четко вы явил соврем енны е тенденции в развитии 
палеонтологии и стратиграф ии ранних этапов плейстоцена. М еж ду впллафранком и 
второй  половиной  плейстоцена — временем расселения типичной м ам онтовой  фауны — 
леж ит значительный по длительности интервал (более 0,5 млн л ет), отмеченны й 
слож ны ми климатическими собы тиям и  и одной из крупнейш их перестроек  фауны 
Евразии. Этот интервал часто назы ваю т бихарием ; в последнее время для него пред
лагается более четко сф орм улированное название — «галерий». Более или менее хо 
рош о изучены  лиш ь ф ауны  поздних стадий этого интервала, соответствую щ и е мип- 
делго Европы, в ранней ж е его части  очень м ного неясны х моментов. В последние 
годы  идет интенсивное накопление новы х материалов именно по раннему галериго. 
У сл ож н яю тся  представления об эволюции ф ауны  млекопитаю щ их в этом  интервале, 
равно как п о его климатической истории. Этот процесс особенно заметен в Италии, 
Франции, Нидерландах. Ч ехословакии. В европейской  части  СССР накоплен больш ой 
новы й материал по фауне мелких м лекопитаю щ их ранпетираспольского и таманского 
этапов, тр ебую щ и й  серьезного анализа и обобщ ения. На этом  фоне отчетливо видно 
недостаточное внимание, уделяем ое в последние годы  изучению  крупны х млекопи
таю щ их этого интервала. Н еобходим о изучепие типовы х м естонахож дений на совре
менном уровне исследования, с ревизией палеонтологических материалов, а также 
целенаправленное изучение н овы х м естонахож дений крупны х м лекопитаю щ их.

Шер А. В.
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