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ПРЕДИСЛОВИЕ 

IОрские энтомофауны Южной Сибири представляют значительный интер.ес 
по целому ряду причин. До сих пор о них в литературе имелись лишь отрывочные 
данные, несмотря на то что некоторые местонахождения известны еше с прошлого 

века. Накопленные к настоящему времени коллекции насчитывают тысячи экземп

ляров и в них представлено несколько сот видов. Хотя видовое разнообразие в 

каждом конкретном местонахождении обычно невелико, в сумме сибирские энто

мофауны сушественно увеличивают наши сведения о юрских насекомых, тем 

более что все ранее обрабатывавшиеся крупные юрские энтомофауны происходят 

с территории иной, Индо-Европейской палеобиогеографической области. Не 
менее важно, что в юре и нижнем мелу Сибири и сопредельных районов мы 

сталкиваемся с ориктоценозами насекомых , на огромных территориях более или 

менее однородными не только по составу, но и по структуре доминирования и почти 

несомненно отражающими сходные биоценозы. Вместе с тем лишь немногие виды 

обладают широким стратиграфическим диапазоном . Это делает позднемезозойские 

энтомофауны Сибири интересными не только с точки зрения энтомологии, но и для 

стратиграфии, палеоэкологии и палеобиогеографии. 
Предлагаемая вниманию читателя книга содержит результаты таксономи-. 

ческой обработки обширных коллекций насекомых из юры Южной Сибири (от 
Тюменской области на западе до западной части Хабаровского края на востоке); 
использованы также сравнительно небольшие материалы из Карагандинской 
области и Западной Монголии, где обнаружены юрские энтомофауны , близкие 
по составу к некоторым сибирским. Те отряды насекомых , материалы по которым 

были полностью описаны ранее (трипсы, чешуекрылые, перепончатокрылые, 

гриллоблаттидовые), здесь не рассматриваются . Исключены из рассмотрения 
также чрезвычайно обильные и разнообразные двукрылые, результаты изучения 

которых публикуются отдельно . Почти по всем остальным группам насекомых 

материалы обработаны полностью , исключая большинство семейств наземных 
полужесткокрылых , по которым приводятся лишь предварительные данные. 

Переописания ранее установленных таксонов приводятся только в тех случаях, 

когда новые материалы существенно уточняют опубликованные описания. 

Помимо статей по отдельным отрядам насекомых , в сборнике приведен общий 

список изученных местонахождений; он не является исчерпывающим, поскольку 

местонахождения, не рассматриваемые в других статьях (например , содержащие 

только остатки двукрылых), опущены . В целях экономии места при описании 

материала подробные сведения с местонахождениях, содержащиеся в списке, 

не дублируются, а указывается лишь название местонахождения и свита . 
Статьи с описаниями фауны расположены в систематическом порядке. Назва

ния старших таксонов приняты в соответствии с предложениями Б . Б. Роден

дорфа (Палеонтол . журн., 1977, N 2, с. ' 14 - 22; Историческое развитие класса 
насекомых , М.: Наука, 1980; ВиН . zool . NOl11cl1cl .. 1<)8::. vo l. 39, р . 200-207]. 

Сборник составлен коллективом Лаборатории членистоногих Палеонтологи
ческого института АН СССР с участием сотрудника Института эволюционной 

морфологии и экологии животных АН СССР А.Б. Рывкина. Большую помошь в 

составлении и редактировании рукописи оказал В . В. Жерихин, за что приношу ему 

свою искреннюю благодарность. 

А . п. Расницын 
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В. В . ЖЕРИХИН 

СПИСОК МЕСТОНАХОЖДЕНИЙ 

ЮРСКИХ НАСЕКОМЫХ ЮЖНОЙ СИБИРИ 

И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

Приводимый здесь список местонахождений не является вполне исчерпы

в<"ющим, поскольку в него включены только местонахождения, материал из кото

рых хотя бы частично рассматривается в других статьях сборника. Местонахож

дения перечислены по географическим районам, которые далее приняты по всему 

сборнику; всего таких районов одиннадцать. Для облегчения поисков перечень 

местонахождений внутри районов дается в алфавитном порядке . Возраст отло

жений принимается в соответствии с его оценкой по насекомым, а при невозмож

ности независимой оценки по насекомым из-за недостатка данных - в соответ

ствии со "Стратиграфическим словарем ... " (1979) . Для каждого местонахождения 
указаны номера коллекций ПИН АН СССР, географическая и стратиграфическая 
привязка, сборщик, а также известные отсюда отряды насекомых . Особо ого

ворены материалы по насекомым, хранящиеся в других учреждениях или утраченные . 

Западно-Сибирская низменность 

1. ЛаЙма . Кол. ПИН, N 4034. Тюменская обл., Ярковский район, левобережье 
р . Лаймы в ее среднем течении, Южно-Таежная площадь , скв . 9-Р, глубина 1899·-
1909 м; сборы экспедиции ПИН АН СССР, 1979 г. Верхняя часть тюменской свиты, 
верхняя юра (? келловеЙ). Насекомые: Scarabaeida. 

Карагандинский бассейн 

2. Караганда. Кол . ПИI:I, N 458, 1391, 1419. Казахская ССР, Карагандинская 
обл., Верхне-Сокурская мульда , район пос. Дубов ка ; сборы л.г. Кушева (год и 

точное место сборов неизвестны, получено от В . Д. Принады) и В.В. Воронцова, 

}957 (сборы В . В. Воронцова сделаны в кернах скважин - скв. 21, глубина 329 м, 
и скв. 62, сл. 27). Дубовская свита , нижняя-средняя юра . Насекомые: Perlida. 

Кузнецкий бассейн 

(Кемеровская обл.) 

3. Восточно-Абашевский участок. Кол. ПИН, N 2386, Ново кузнецкий район, 

скв . ! 538 в 17 км к северо-востоку от пос. Абашево, глубина 420 м; сборы с.к Батя
евой, 1963 г. Абашевская свита, нижняя или начало средней юры . Насекомые: 
Ephemerida, Scarabaeida. 

4. Доронинская впадина . Кол. ПИН, N 3694. Промышленновский район, скв. 31 
у пос . Озерки, глубина 118 м; сборы Тарсьминской геологоразведочной партии, 
1961 г; скв. 89, глубина 119,5; скв. 98, глубина 158; скв. 99, глубина 144 и 170 м; 
скв. 100, глубина 133 м; сборы с.К. Батяевой, 1981 г . Верхняя часть осиновской (скв. 
31,89 и 98) и терсюкская (скв . 99 и 100) свиты, конец нижней или средняя юра . Насе
комые: Cimicida. 

5. Каменушка . Кол . ПИН, N 1062. Прокопьевский район, лог Каменушка , при
ток р. Нарык Черневой в бассейне р . Томь ; сборы М . Ф. Нейбург, 1929 г. Осинов
ская свита, конец нижней или средняя юра . Насекомые: Panorpida, Gryl1ida . 

6. Камзас . Кол . ПИН, N 1068 . Ново кузнецкий район, левый берег р. Томь выше 
' устья ручья Верхний Камзас ; сборы И . В . Лебедева , 1945 г. Верхняя часть осииов
ской свиты, конец нижней или средняя юра. Насекомые: Scarab'aeida , Lit>ellulida . 
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7. Каралда. Кол. ПИН, N 1068. Беловский район, поисковая канава на правом 
берегу р. Большая Каралда (приток р. Иня) В 5 км ниже д. Большая Каралда; сборы 
И. В. Лебедева, 1945 г. Нижняя подсвита осиновской свиты, нижняя или начало 

средней юры. Насекомые: Cimicida, Scarabaeida. 
8. Корчакол . Кол. ПИН, NN 756,1154. Ново кузнецкий район, левый борт оврага, 

впадающего слева в р. Корчакол (приток р . Кондома) выше д. Корчакол; сборы 

А . г. Поспелова, 1945 г. , и экспедиции ПИН АН СССР, 1952 г. Нижняя подсвита 
осиновской свиты, нижняя или начало средней юры. Насекомые:' Ephemerida, 
Scarabaeida, Panorpida. 

9. Литвиново. Коп. ПИН, N 1068, 1844. Ленинск-Кузнецкий район, скв. Ю-31 
У д. Литвиново, глубина 125-137 м; сборы И.В. Лебедева, 1950 г. Верхняя часть 

абашевской свиты, нижняя или начало средней юры. Насекомые: Per1ida. 
10. Сартаки . Кол. ПИН, N 3697. Беловский район, окрестности с. Сартаки, 

Центральный профиль скважин, скв. 20097, глубина 186 м, и скв . 20100, глубина 
303,3 м, 187,0 м и 140,5 м; сборы с.к. Батяевой, 1975 г. Нижняя подсвита осиновской 
свиты , нижняя или начал() средней юры. Насекомые: Scarabaeida. 

11 . Терсь. Кол . ПИН, N 3183. Новокузнецкий район, правобережье р. Нижняя 
Терсь, канава /04. сборы Н.А. Васильевой. 1963 г. Осиновская свита, нижняя или 

средняя юра. Насекомые: Perlida. 
12. Тутуяс. Кол. ПИН, N 2248. Ново кузнецкий район, правый берег р. Томь 

у устья р. Тутуяс; сборы экспедиции ПИН АН СССР, 1963 г. Материал, по-видимому, 
ПРОИСХОДIIТ из отложений абашевской или осиновской свиты (нижняя-средняя юра), 

но его точная стратиграфическая привязка затруднительна из-за недостаточной 

разработанности стратиграфии юрских отложений Тутуяской мульды вообще . 

Насекомые: Ephemerida, Panorpida. 
11. Уроп. Кол. ПИН, N 1068. Ново кузнецкий район, окрестности д. Уроп, 

СКБ. Ю-158, глубина 104 м; сборы И.В. Лебедева, 1945 г. Верхняя подсвита осинов
ской свиты, конец нижней или средняя юра. Насекомые: Scarabaeida. 

14. Усть-МрасскиЙ. Кол. ПИН, N 3184. Ново кузнецкий район, правый берег 
р. Томь выше пос. Усть-Мрасского; сборы с.К . Батяевой, 1965 г. Верхняя часть 

абашеnской или нижняя часть осиновской свиты, нижняя или начало средней юры. 

Насекомые: Ephemtfida. 
15 . Центральная мульда. Кол. П ИН, N 4007. Новокузнецкий район, осевой 

профиль скважин, скв. 1428, глубина 440-444 м; скв . 1443, глубина 376, 547 и 568 м; 
скв. 1447, глубина 151 м; скв. 8122, глубина 114,3 м; скв. 21075, глубина 413 м; СКБ. 
21231, глубина 615, 650 и 676 м; сборы с.К. Батяевой, 1981 г. Осиновская свита, 
верхняя (скв. 1443, глубина 376 м, и скв. 1447) и нижняя (остальной материал) под
свиты, нижняя или средняя юра. Насекомые: Scarabaeida, Perlida. 

16. Черемза. Кол. ПИН, N 2009. Новокузнецкий район, правобережье р . Чере
мза, скв . 2i, глубина 112,0--117,4 м; сборы с.г. Гореловой, 1962 г . Нижняя под
свита осиновской свиты, нижняя -- начало средней юры. Насекомые: Perlida. 

17. Черный Этап-I. Кол. ПИН, N 1068, 1842, 2245, 2386, 2791. Новокузнецкий 
район, левый берег р. Томь в 2 км выше села Лягушье и ниже бывшего села Черный 
Этап; сборы И.В. Лебедева, 1945 и 1960 гг., с.к. Батяевой, 1962 Г . и экспедиции 
ПИН АН СССР, 1963 г . Материалы происходят частично из верхней части аба
шевской свиты (канавы 81,82 и 83), а частично - из нижней части осиновской свиты 
(канавы 7 и 76); фауна в обоих случаях довольно сходна и может датироваться 
ранней или началом средней юры. ИЗ насекомых в абашевской свите найдены 
Epllemerida, Cimicida, Sca rabaeida, М uscida, Libellulida, Вiattida, Perlida, а в осинов
ской - Ephemerida, Cimicida, Scarabaeida, Libellulida, Blattida, Grylloblattida, Рег
lida, Gryllida. 

18 . Черный Этап-П. Кол. ПИН, N 1068. Ново кузнецкий район, левый берег 
р. Томь выше бывшего с. Черный Этап, канава 78; сборы И.В. Лебедева, 1948 г. 
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и экспедиции ПИН АН СССР, 1963 г. Верхняя часть осиновской свиты, конец 

нижней или средняя юра . · Насекомые: Cimicida, Scarabaeida, Libellulida, Blattida. 
19. Черный Этап-III. Кол. ПИН, N 2292 . Ново кузнецкий район, левый берег р. 

Томь выше бывшего с. Черный Этап и в 700 м выше родника Дунькин ключ, канава 
67; сборы л.и . Слободчиковой, 1960-е годы (точная дата неизвестна). Верхняя часть 
осиновской свиты, конец liижней или средняя юра. Насекомые: Scarabaeida. 

20. Чусовитино-I. Кол. ПИН, N 3698. Ленинск-Кузнецкий район, 30 км К северу 
от Ленинска-Кузнецкого, Чусовитинский профиль скважин, скв. 11379, глубина 
289 м; сборы С.К . Батяевой, 1971 г. Верхняя часть осиновской свиты, конец нижней 

или средняя юра. Насекомые: Scarabaeida. 
21. Чусовитино-II . Кол. ПИН , N 3698. Там же, скв. 11363, глубина 103 м; сборы 

с.К. Батяевой , 1971 г . Терсюкская свита, средняя юра. Насекомые: Scarabaeida . 
22. Чусовитино-lIl. Кол. ПИН, N 3186. Ленинск-Кузнецкий район, 7 км юго

западнее с. ЧУСl!ВИТИНО, скв. 1 г-г, глубина 148 м; сборы с . к. Батяевой, 1965 г. 

Терсюкская свита, средняя юра . Насекомые: Cimicida, Scarabaeida. 
23. Юрта . Кол. ПИН, N 1843. Ленинск-Кузнецкий район, окрестности с . Юрта, 

скв. 32, глубина 34,8 м; сборы Ю.В. Тесленко, 1960 г . Верхняя часть абашевской 
свиты , нижняя или начало средней юры. Насекомые: Ephemerida, Perlida. 

Ру дный А.паЙ 

24 . Луговская мульда. Кол. ПИН, N 3699. Алтайский край, Рубцовский район, 

Луговская мульда. скв. 149у, глубина 136-155 м; сборы с.К . Батяевой, 1975 г. Лу

говская подсвита глушинской свиты, конец нижней или средняя юра. Насекомые: 

Scarabaeida. 

ЧУJlымо-Енисейская впадина 

25. Горевое. Кол. ПИН, N 1836. Красноярский край , Емельяновский район, 
скв. 29 уд. Горевое, глубина 209,1-209,5 м; сборы Емельяновской партии Краснояр
ского геологического управления, 1959 г. Итатская свита, средняя юра. Насеко
мые: Blattida, Cimicida. 

26. Красноярск. Кол. ПИН, N 1256. Красноярский край, левый берег Енисея 
у нижнего по течению конца о-ва Татышева (в черте г. Красноярска); сборы И . В. Ле

бедева, 1952 г. и экспедиции ПИН АН СССР, 1981 г . Макаровская свита (верхняя 

подсвита), нижняя юра. Насекомые: Ephemerida, Cimicida, Scarabaeida, Myrmeleonti
da, Panorpida, Phryganeida, М uscida, Libellulida , Blattida, Perlida, Gryllida . 

27. Кубеково. Кол.ПИН, N 1255. Красноярский край, Емельяновский район, 
цепь обнаженийполевому берегу Енисея ниже с. Кубеково;сборы И . В. Лебедева, 

1952 г. и экспедиции ПИН АН СССР, 1981 г. Итатская свита (верхняя подсвита), 

средняя юра. Насекомые: Ephemerida, Cimicida, Thripida, Scarabaeida, Myrmeleonida, 
Panorpida, Phryganeida, Muscida, ' Vespida, Libellulida, Blattida, Forficulida, Perlida, 
Gryllida. 

28. Худоногово. Кол. ПИН, N 1101. Красноярский край, Емельяновский район, 
левый берег Енисея ниже д. Худоногово (обнажения представляют собой продолже-. 

ние цепи кубековских обнажений); сборы И.В. Лебедева. 1952 г . и экспедиции 

ПИН АН СССР, 1981 г. Итатская свита (верхняя подсвита), средняя юра. Насе
комые: Cimicida , Scarabaeida, Muscida, Vespida, Blattida, Gryllida. 

Канско-Ачинский бассейн 

29. Вознесен ка. Кол. ПИН, N 2366. Красноярский край, Абанский р-н, обнажение 
у с. Вознесен ка, сборы А.А . Померанцевой, 1964 г. Переясловская свита, нижняя 
юра. Насекомые: Libellulida, Blattida. 
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у лугхемский бассейн 

30. Усть-3легест. Кол. ПИН, N 2101, Тувинская АССР, левый берег Енисея 
в 8 км выше лос. Усть-Элегест; сборыЮ.В. Тесленко, 1962 г. Нижняя часть салдам
екой свиты, средняя юра. Насекомые: Gryllida. 

Западная МОf{ГОЛИЯ 

(Кобдосский аймак мир) 

Все материалы происходят из отложений жаргалантской свиты (нижняя-сред

няя юра) ·и собраны Совместной Советско-Монгольской палеонтологической 

экспедицией. 

31. Джаргалант. Кол. ПИН, N 3793. Джаргалантское угольное месторожде
ние, юго-восточные предгорья хребта Джаргаланту, обнажения по ключу Боро
Бурак и открытые угольные выработки; сборы 1977 и 1978 гг. Насекомые: Epheme
rida, Cimicida, Scarabaeida, Per1ida. 

32. Ошин-Боро-Удзюр-Ула. Кол. ПИН , N 3792. Гряда Ошин-Боро-Удзюр-Ула 
к юга-востоку от озера Хара-Ус-Нур; сборы 1977 г . Насекомые: Ephemerida, Ci
micida, Scarabaeida, Myrmeleontida, Panorpida, Libellu1ida, B1attida, Perlida, Gryl
Jida . 

Иркутский бассейн 

(Иркутская обл.) 

Все материалы (кроме находок в местонахождении Тапка) происходят из 

отложений верхней части черемховской свиты (нижняя или начало средней юры). 

33. Басалаевка. Материал из этого местонахождения в коллекциях 

ПИН АН СССР отсутствует; насекомые отсюда были описаны Г . Р. Колосницыной 
(1982). Местонахождение располагается на территории Тулунского района в левом 
борту долины р. Зима между д. Басалаевка ид. ИгнаЙ. Насекомые: Cimicida. 

34. Жилкино. Кол. ПИН, N 458. Тулунский район, правый берег Ангары у 
с . Жилкино, сборы Н.М. Фомина, 1947 г. Насекомые: Cimicida, Perlida. 

35. Ия . Кол. ПИН, N 508, 1487, 1588, 1669, 1874. Тулунский район, левый берег 
р. Ии уд. Владимировки, береговые обнажения; сборы Н.В. Суховой, Е.М. Ващенко 

(годы неизвестны), Г. Г. Мартинсона и Д.И. Ермолаева, 1958 г., экспедиции 
ПИН АН СССР, 1959 г . 'и ГР. Колосницыной, 1960-1962 гг. Помимо материал::)В, 
хранящихся в ПИН АН СССР, некоторые насекомые из этого местонахождеhИЯ 

были описаны Г.Р. Колосницыной (1964, 1982). Насекомые: Ephemerida , Cimicida, 
Scarabaeida, Myrmeleontida, Panorpida, Muscida, Vespida, Libellulida, Blattida, Рег
lida, Gryllida. 

36. КаранцаЙ. Кол. ПИН, N 1487. Тулунский район, левобережье р. Ии, Каран
цайская площадь, скв. К-309, глубина 110-113 м и скв. 629 (интервал глубин не 
указан); сборы ГГ. Мартинсона, 1958 г . Насекомые: Cimicida, Per1ida. 

37. Кармигайская площадь. Кол. ПИН, N 2387. Тулунский район, Кармигай
ская разведочная площадь, скв. 352, глубина 274,5 м; сборы Г.Р. Колосницы
ной, 1959. Насекомые: Libellu1ida. 

38. Тапка. Материал из этого местонахождения в коллекциях ПИН АН СССР 
. отсутствует: насекомые были описаны О. Геером (Неег, 1878) по сборам, сделанным 
в 1869 г. А.А. Чекановским . По современному административному делению место

нахождение находится на территории Иркутского района. Материал был собран 

в обнажении на р. Тапке при ее пересечении трактом, идущим от Иркутска к д . Хому

товой, И происходит из отложений присаянской свиты (средняя юра). Насекомые: 

Scarabaeida. 
39. Толстый мыс. Кол. ПИН, N 4074; кроме того, некоторые насекомые описаны 

ГР. Колосницыной (1982). Местонахождение расположено на территории Олон-
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ковского района на правом берегу Ангары в урочище Толстый мыс в 20 км ниже 
д. Усть-БалеЙ. Насекомые: Ephemerida, Panorpida, Perlida. 

40. Усть-БалеЙ. Кол. ПИН, N 443, 509, 515, 722, 1082, 1604, 1670, 1873, 2375 . 
Олонковский район, правый берег Ангары ниже устья р. Балей и д. Усть-Балей 
в двух расположенных близко друг к другу точках - выше Алешиной пади и на 

мысе Содомском, сборы Б. Мурхоевой, Е.А. Орловой, Ячевского (годы не указаны), 

Ю.А. Жемчужникова, 1924, В. с. Воропаева, 1958 г., Г.Г. Мартинсона, 1958 Г., 
Н . И. Новожилова, 1958 г., экспедиции ПИН АН СССР, 1959 Г., Г. Р. Колосни
цыной, 1960 И 1962 гг., Е.С. Рассказовой, 1964 г., В.М. Скобло, 1981 г. Помимо 
хранящихся в ПИН АН СССР материалов, насекомые из этого местонахождения 

описывались по сборам Р. Маака и А.Л. Чекановского П. Оппенгеймом(Оррепhеim, 
1885), Ф. Брауэром, И. Редтенбахером и Л. Гангльбауэром (Brauer, Redtenbacher, 
Ganglbauer, 1889) и А.В. Мартыновым (1931; Martynov, 1927); эти материалы в 
настоящее время утрачены. Насекомые: Ephemerida. Cimicida. Scarabaeida, Panor
pida, Muscida, Libellulida, Blattida,GryHoblattida, Perlida, Gryllida. 

Забайкалье 

41. Ашаньга. Кол. ПИН, N 3046. Бурятская АССР, Еравнинский район, водо
раздел падей Зун-Ашаньга и Кондуй в 6 км отс. Ашаньга; сборы В.М. Скобло, 1962 г . 
Удинская свита, конец средней-верхняя юра. Насекомые: Cimicida, Phryganaeida, 
Gryllida. 

42. Большой коруй. Кол. ПИН, N 4009. Читинская обл., Калганекий район, 
окрестности пос. Запокровский, падь Большой Коруй; сборы с.М. Синицы, 1979 г. 
Калганская свита, нижняя-средняя юра. Насекомые: Phryganeida. 

43. Борже-I. Кол. ПИН, 3436. Бурятская АССР, Еравнинский район, элювиаль
ная россыпь у берега озера Борже; сборы В.М. Скобло, 1972 г. Удинская свита, 
конец средней-верхняя юра. Насекомые: Ephemerida. 

44. Борже-П. Кол, ПИН, N 3436. Бурятская АССР, Еравнинский район, Боржин
ская котловина, скв. 35, глубина 154-156 м; сборы В.М. Скобло, 1972 г. Удинская 
свита, конец средней-верхняя юра. Насекомые: Ephemerida, Cimicida, Scarabaeida, 
Muscida. 

45. Букукун. Кол. ПИН, N 2089. Читинская обл., Кыринский район, левый 

берег р. Букукун напротив с. Букукун; сборы с.М. Синицы, 1962 и 1980 п. Букукун
ская свита, средняя-верхняя юра. Насекомые: Ephemerida, Scarabaeida, Miscida, 
Perlida. 

46. Былыра. Кол. ПИИ, N 2238. Читинская обл., Кыринский район, право
бережье р .. Былыра (приток р. Кыра), водораздел падей Кулинда · и Догыбкыл; 
сборы О.В. Шакина, 1961 г. и С. М. Синицы, 1980 Г. Буку!Сунская свита, средняя

верхняя юра. Насекомые: Ephemerida, Muscida, Perlida. 
47. Дарасатуй. Кол. ПИН, N 1569, 1605, 3619. Читинская обл., Приаргунский 

район, окрестности пос. Кути, падь Дарасатуй; сборы Ч.М. Колесникова, 1958 
и 1962 гг. и С.М. Синицы, 1968, 1978 и 1982 гг. Стратиграфическая принадлежность 
иасекомоносных туффитов Дарасатуя дискуссионна; по фауне насекомых они 
должны быть отнесены к нижней или началу средней юры. Насекомые: Muscida, 
Libellulida, Perlida. 

48. Зола. Кол. ПИИ, N 3797. Читинская обл., Газимур-Заводский район, р. Зола 
(правый приток р. Газимура) в 1,5 м выше устья; сборы с.М. Синицы, 1978 г. Бох
тинская свита, конец нижней юры. Насекомые: Ерhешсridа, Libellulida. 

49. Зун-Худога. Кол. ПИН, N 3612. Бурятская АССР, Джидинский район, 
надь Зун-Худога в 3 км К юго-западу от горы Барун-Бурин-Хан; сборы И.Н. Среб
родольской, 1970 г. Верхняя подснита ичетуйской свиты; нижняя-средняя юра. 
Насекомые: EpJ1emerida. 
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50. Ильдикан. Кол. ПИН, N 4033. Читинская обл., Балейский район, группа 
местонахождений в окрестностях с. Нижний Ильди кан в бассейне р. Талангуй (пади 
Левая, Такша и Якимовка); сборы экспедиции ПИН АН СССР, 1982 г. Шадоронская 
серия, такшинская толща, средняя-верхняя юра. Насекомые: Cimicida, Scarabaeida, 
Myrmeleontida. 

51. ИчетуЙ-I. Кол. ПИН, N 1980. Бурятская лсер, Джидинский район, правый 

борт долины р. Ичетуй в ее верховьях; сборы В. М. Скобло, 1961 r. Ичетуйская 
свита, нижняя-средняя юра. Насекомые: Scarabaeida. 

52. ИчетуЙ-П. Кол. ПИН, N 1981, 1982, 3611 . Бурятская АССР, Джидинский 
район, правый борт долины р. Ичетуй в 3 км ниже устья пади Илоты, распадок 
Палеоозерный bO,5-1,5 км выше устья; сборы Г.А. Дмитриева, 1961 Г., В.М. Скобло, 
1961, 1962 и 1975 П., И.Н. Сребродольской, 1970 г. Ичетуйская свита, нижняя
средняя юра . Насекомые: Ephemerida, Cimicida, Scarabaeida, Panorpida, Muscida, 
Vespida, Libellulida, Perlida. 

53. Капчеранга. Кол. ПИН, N 1808. Бурятская АССР, Мухоршибирский район, 
падь Капчеранга; сборы Г.А. Дмитриева, 1960 г. Ичетуйская свита, нижняя-средняя 
юра. Насекомые: Ephemerida, Perlida. 

54. КолтыгеЙ. Кол. ПИН, N 1811, 1856,2364. Бvрятская АССР, 3аиграевский 
район, левый борт ДОЩlНы р. Брянки В 1 км к- югу от устья ключа Колтыгей и по 

ключу Колтыгей: сборы Г.А. Дмитриева, 1960 Г., Д.М. Шилиной, 1960 г. и В.М. Скоб
ло, 1961 г. Ичетуйская свита, нижняя-средняя юра. Насекомые: Ephemerida, Mus
cida, Perlida. 

55. Красноярово. Кол. ПИН, N 1328,3663. Читинская обл., Газимур-Заводский 
район, правый берег р. Газимур напротив с. Красноярово, падь Сухой Лог; сборы 
Г.Ю. Григорчука, 1957 г. и с.М. Синицы, 1975 г. Акатуевская свита, нижняя часть 

нижней юры. Насекомые: Cimicida. 
56. Кудун. Кол. ПИН, N 3083. Бурятская АССР, Хоринский район, верховья 

р. Кудун; сборы В.М. Скобло, 1969 г. Удинская свита, конец средней-верхняя 
юра. Насекомые: Ephemerida, Muscida. 

57. Могзон. Кол. ПИН, N 3084. Читинская обл., Хилокскийрайон, группа 
ме~тонахождений в окрестностях пос. Могзон: обнажение по левому борту долины 
р. Зун-Неметей, участок Вишневый, долина р. Субы, скв. 68, глубина 37-38 м; 
приустьевая часть долины р. Субы, скв. 418, глубина 197-200 м; левобере?Кье 
р. Зун-Неметей, участок Снежный, скв. 42, 76 (интервал глубин не указан); сборы 
В.М. Скобло и Н.А . Ляминой, 1969 г. и Л.Г. Якобсон, 1969 Г. Удинская свита, 
конец средней-верхняя юра. Насекомые: Ephemerida, Cimicida, Thripida, Phry
ganeida, Muscida, Perlida. 

58. Нарын-Ичеты. Кол. ПИИ, N 3052. Бурятская АССР, Джидинский район, 
правобережье р. Ичетуй, падь Нарын-Ичеты; сборы В.М. Скобло, 1967 г. Иче·· 

туйская свита, нижняя-средняя юра. Насекомые: Ephemerida, Cimicida, Muscida. 
59. Новая Брянь. Кол. ПИН, N 1569, 1605, 1690,2744. Бурятская АССР, Мухор

шибирский район, падь Новая Брянь у д. Новая Брянь; сборы Ч.М. Колесникова, 
1958-1959 гг. Ичетуйская свита, нижняя-средняя юра. Насекомые: Ephemerida, 
Muscida, Vespida, Libellulida, Perlida. 

60. Новоспасское. Кол. ПИН, N 1690, 1809, 3000, Бурятская АССР, Мухор
шибирский район, канавы у с. Новоспасское; сборы Г.А. Дмитриева, 1960 г., экспе
диции ПИН АН СССР, 1969 Г., В.М. Скобло, 1975 г., Л.Г. Якобсон, 1975 г. Иче
туйская свита, нижняя-средняя юра. Насекомые: Ephemerida, Cimicida, Thripida, 
Scarabaeida, Myrmeleontida, Panorpida, Muscida, Vespida, J..-ibellulida, Blattida, 
Perlida. 

61. Олонь-Шибирь. Кол. ПИН, N 4008. Бурятская АССР, Мухоршибирский 
район, Олонь-Шибирское угольное месторождение," скв. 35, глубина 165-176 м; 
сборы В.М. Бут, 1977 г. Ичетуйская свита, нижняя-средняя юра. Насекомые: ·Libel
lulida. Perlida. 
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62. Самхак. Кол. ПИН, N 3610. Бурятская АССР, Джидинский район, бассейн 
р. Ичетуй, правый борт пади Самхак; сборы И.Н. СреброДольской, 1970 г. Иче
туйская свита, нижняя-средняя юра. Насекомые: Cimicida, Scarabaeida. См. также: 
Худога. 

63. Тугнуйская депрессия. Кол. ПИН, N 1812. Бурятская АССР, Мухорши
бирский район, Тугнуйская д,,"прессия, скв. 252, глубина не указана; сборы Г.А. Дмит
риева, 1960 г. Тугнуйскаясвита, средняя юра. Насекомые: Panorpida. 

64. Уда. Кол. ПИН, N 1740, 2022, 3053. Бурятская АССР, Еравнинский район, 
правый берег р. Уды между улусами Улай-Майло и Ашей; сборы П.М. Хренова, 

1959 г., В.М. Скобло, 1961, 1962, 1964 ГГ., экспедиции ПИН АН СССР, 1969 г. и 
В.А. Амантова, 1979 г. Удинская свита, конец средней-верхняя юра. Насекомые: 
Ephemerida, Cimicida, Thripida, Scarabaeida, Myrmeleontida, Panorpida, Phrygyneida, 
Papilionida, Muscida, Vespida, Libel1ulida, Blattida, Perlida. 

65. Холболжин. Кол. ПИН, N 1810. Бурятская ЛССР, Мухоршибирский район, 
с. Холболжин; сборы Г.А. Дмитриева, 1960. Ичетуйская свита, нижняя-средняя юра. 
Насекомые: Ephemerida, Perlida. 

66. Худога. Кол. ПИИ, N 2363, 3051. Бурятская АССР, Джидинский район, 
бассейн р. Ичетуй, водораздел падей Худога и Правый Самхак; сборы В.М. Скобло, 
j962 г. Ичетуйская свита, нижняя-средняя юра. По-видимому, эти сборы произ
ведены в той же точке, которая обозначена выше как "Самхак", но состав насе
комых оказывается совершенно иным (возможно, материал собран в других 

слоях той же толщи). Насекомые: Ephemerida, Cimicida, Scarabaeida, Muscida, 
Perlida. 

Буреинс:кий бассейн 

67. Умальта. Кол. ПИН, N 3290. Хабаровский край, Верхнебуреинский район, 
правый берег р. Буреи ниже устья р. Умальта; сборы В.А. Красилова, 1972 г. Талын
жанская свита, верхняя юра. Насекомые: Libellulida, Gryllida. 

В целом для подавляющего большинства сибирских местонахождений харак
терно богатство и высокое разнообразие водных, прежде всего лимнических насе

комых при сравнительной бедности наземных форм. В значительной степени 
это объясняется тафономическими причина ми, поскольку почти все местонахожде

ния приурочены к отложениям пресных озер с богатой автохтонной энтомофауноЙ. 
При этом крупнейшие местонахождениs; в районах, располагающихся к западу и 
j( востоку от Байкала, связаны с различными фациями. В Карагандинском, Кузнец~ 

ком и Иркутском бассейнах и в Западной МОIIГОЛИИ захоронения насекомых в 

большинстве случаев приурочены к линзам озерных аргиллитов и алевролитов 

в мощных угленосных толщах, сформировавшихся: в обстановке крупных речных 

долин; в Забайкалье же - к линзам озерных осадков в туфогенно-осадочных 
толщах. В первом случае мы имеем дело с -;афономически автохтонной фауной 
стариц Ij: с играющими подчиненную роль тафономически аллохтонными оби

тателями пойменных лесов и болот. В Забайкалье доминирующие компоненты 
ориктоценозов - тафономически автохтонные обитатели горных подпрудных 

озер, второстепенные - тафономически аллохтонные обитатели горных потоков, 

каменистых склонов с редколесьем и т.п. Другие типы захоронений хотя и встре

чаются в раЗЛИЧlfЫХ районах Сибири, но редко. Эти различия между западными 
и восточными районами рассматриваемой территории полезно иметь в виду при 
чтении статей по отдельным отрядам насекомых. 
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УДК 565:734:551.762(517+571) 

НД СИНИЧЕНКОВА 

ЮРСIOIЕ ПОДЕНКИ (Ephemerida-Ephemeroptera) 
ЮЖНОЙ СИБИРИ И ЗАПАДНОЙ ' МОНГОЛИИ 

Найдены в . Кузнецком и Иркутском бассейнах, в Чулымо-Енисейской впадине, 

Западной Монголии и в Забайкалье: отсутствие поденок в других районах объясня
ется, вероятно, лишь неполнотой сборов. Наряду с веснянками поденки - наиболее 
распространенные здесь и во многих ориктоценозах наиболее массовые насе

комые сибирской юры. ПО'clти весь материал составляют личинки; имаго найдены 

только в Забайкалье,причем' лишь в Новоспасском они встречены в сравнительно 

большом количестве. В общей сложности в изученных коллекциях обнаружено 
16 видов 10 родов из 6 С.емеЙств . Часть этих видов была описана ранее (Brauer, 
Redtenbacher, Gang1bauer, 1889; Чернова, 1967, 1969, 1977), остальные описываются 
ниже. В одном местонахождении может встречаться совместно до четырех видов 

(Черный Этап-I, Усть-Балей, Ошин-Боро-Удзюр-Ула). В соответствии с класси

фикацией жизненных форм личинок поденок (Чернова, 1952) личинки юрских 
поденок были отнесены к группе широкожаберных личинок стоячих вод, свойст

венных зарослям по груженных макрофитов (Чернова, 1977). В действительности 
личинки юрских Siph1onuridae, Leptophlebiidae и Hexagenitidae принадлежат, 
по-видимому, к особой, ныне не представленной жизненной форме, отличающейся 

торчащими в сторону жаберными листочками. У современных широкожаберных 

личинок стоячих вод жабры всегда, даже на сброшенных при линьке шкурках, 

лежат на поверхности брюшка. Это естественно, поскольку торчащие в сторону 
крупные жабры мешали бы личинкам двигаться в зарослях растений . Юрские 

же личинки обитали, очевидно, в биотопах без зарослей погруженных макрофитов . 

Такое предположение согласуется с нашими наблюдениями над современными 

личинками с торчащими жабрами. Эти личинки (Ameletus spp.), относящиеся к 

типу узкожаберных личинок текучих вод, предпочитают участки снезаросшим 

песчаным или каменистым дном . 

Юрские Palingeniidae и Behningiidae, как и (овременные представители этих 

семейств, принадлежат к совершенно иным типам жизненных форм, подробнее 
охарактеризованным ниже. 

СЕМЕЙСТВО SIРНLОNURIDлЕ ВЛNКS. 1900 

Наиболее таксономически разнобразное семейство в рассматриваемых фау
нах (6 видов, 4 рода) . Обнаружено в Чулымо-Енисейской впадине, в Западной 

Монголии, Иркутском бассейне и Забайкалье , но отсутствует в Кузнецком бассейне 

(кроме предполагаемых остатков Mesobaetis из Тутуяса) . В большинстве место
нахождений в этих районах (кроме западномонгольских) Siphlonuridae численно 
доминируют среди поденок , но обычно менее многочисленны, чем веснянки (В 
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Иркутском бассейне) и водные двукрылые (в Забайкалье). Известны как остатки 
личинок, так и гораздо более редкие остатки имаго. Все Siphlonuridae, несомненно, 
входят в состав автохтонного озерного комплекса насекомых. Обычно в каждом 

местонахождении В"Стречается лишь один вид (в У сть-Балее, У де и, может быть, в 
Могзоне - по два). 

Личинки юрских Siphlonuridae по аналогии с современными могут считаться 
сапро- или фитосапрофагами. Все юрские роды характеризуются наличием у 

личинок широких пластинчатых жабр, торчащих по бокам брюшка, и более или 

менее длинными ногами и коготками. 

Находки Siphlonuridae в ранней-средней юре Сибири и Монголии являются 

самыми древними из известных. 

р о Д Mesobaetis Brailer, Redtenbacher, Ganglbauer, 1889 
т и п о в о й в и Д - Mesobaetis sibirica Brauer, Redtenbacher, Ganglbauer, 1889; 

нижняя-средняя юра; Иркутский бассейн, Западная Монголия и Забайкалье. 
Д и а г н о з. Имаго. Заднее крыло небольшое, почти в 2,5 раза короче переднего. 

Лапки 4-членикопые. Ширина сегментов брюшка у самки значительно, у самца 
немного превышает их. длину. Парацерк короткий. Гоностили 4(5?)-члениковые; 
выросты лопастей· пениса слегка выступают за вырезанный посредине стилигер. 

Л и ч и н к а. Голова небольшая; грудь примерно втрое короче брюшка и вчетве

ро короче тела, ~peДHeГPYДb не шире брюшка. Ноги довольно длинные, слабые, тонкие, 
!юготки длинные, заостренные . Брюшные сегменты с выпуклым передним и прямым 
задним краями, заднебоковые углы сегментов с небольшими зубчиками. 7 пар 
одиночных пластинчатых жабр, 1 и УН жабры короче остальных; наружный край 
жаберных пластинок слегка утолщен. Хвостовые нити немного короче половины 
длины тела. 

Видовой состав. Два вида. 
С р а в н е н и е. Личинки Mesobaetis отличаются от Mogzonurus и всех современных 

родов узким и коротким грудным отделом. По этому признаку Mesobaetis сбли
жается со Stackelbergisca, от которой отличается строением сегментов брюшка 
и ног. По строению лопастей пениса Mesobaetis близок к Siphlonurus, а строение 
стилигера больше всего напоминает некоторых Ameletus. От Mogzonurus отли
чается вырезанным стилигером и более широким брюшком самца. 

З а м е ч а н и я. При пер во описании личинки Mesobaetis sibirica (Brauer, Redten
bacher, Ganglbauer, 1889) не были выделены родовые признаки и не определена 
семейственная принадлежность рода. Авторы сравнивали М. sibirica с группой 
Chirotonetes из семейства Baetidae. С тех пор материал по этому роду не переизу
чался, но тем не менее неоднократно обсуждался в литературе. 

А. Гандлирш нашел, что Mesobaetis очень похож на пермского Phthartus (Hand
lirsch, 1906-1908). На основании мнения Гандлирша Ламер (Lзтееге, 1917) пред
полагал, что Mesobaetis должен относиться либо к Protereismatidae, либо к 
Mesephemeridae. В 1954 Ж. Демулен предложил включить Mesobaetis в семейство 
Leptophlebiidae (Demoulin, 1954) на основании раздвоенных · жабр у личинки, 
ошибочно изображенных при первоописании. Этой же точки зрения придерживалась 

Чернова (1962). Позднее Mesobaetis перенесли в семейство Baetidae (Demoulin, 1968). 
Изучение неизвестных ранее имаго Mesobaetis и обширного нового материала 

по личинкам показало ошибочность всех этих мнений. Сильно выраженная гетеро

номность крыльев не позволяет сближать Mesobaetis с гомономнокрылыми Рго
tereismatidae и Mesephemeridae. От Leptophlebiidae личинки Mesobaetis отличаются 
одиночными пластинчатыми, широко закругленными на вершине жабрами, опу

шенными только с внутренней стороны церками и более длинной лапкой (у лепто
флебиид лапка короче голени). Строение как имаго, так и личинок не позволяет 
отнести Mesobaetis и к семейству Baetidae. Имаго отличается от баетид строением 
гениталий и длинным задним крылом, личинки - слабо развитым грудным отде-
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Рис. 1-3. Представители семеllСТва Siphlonuridae: 1- Mesobaetis sibirica Br., Rdtb., Gglb., Новоспасское, 
ичстуllская свита: а- субимаго, ЭК3. ПИН, N 3000/ 111, б - имаго, грудь сбоку, экз. ПИН, N 3000/137, в
имаго, гениталии самца, экз. ПИН, N 3000/132, г-д- имаго, самка, ЭК3. ПИН, N 3000/137, г- передняя 
нога; д - задияя иога; е-и - личинка: е - общиll вид, ЭJC3. ПИИ, N 3000/431, ж - мандибулы, ЭК3. ПИН, 
N 3000/622; з~фрагмеит маJCCиллы и верхнеll губы, экз. ПИН,N 3000/2694, и-задняянога,3JC3. ПИН, N 
3000/384; 1- Mesobaetis allata sp. nov., зкз. ПИН, N 1670/28; Yctb'-Бanеll, черемховская свнта; з
Моgzопurш elevatus sp. nov., голотип ПИН, N 3084/2, конец брюшка, МОГЗ0Н, удНнская свита 

лом, удлиненными и закругленными на вершине жабрами (у современных баетид 
жабры округлой формы, а если удлиненные, то с заостренной вершиной) и более 

короткими голенями (у баетид голень длиннее лапки или почти равна ей)·. 
На основании сходства по строению генита'лий самца с Siphlonurus и Ameletus 

и по многим чертам строения личинок, я отношу Mesobaetis к Siphlonuridae. 
Правда, на 'единственном отпечатке, где можно рассмотреть строение ног имаго 

, (экз. N 3000/137), видно, что задние лапки были 4-члениковыми, тогда как у совре
менных сифлонурид они явственно 5-члениковые. Гениталии самца удалось изу
чить на двух экземплярах (экз. ПИН, N 3000/115,132); здесь видно основание 
5-го членика гоностилей, хотя сохранность недостаточно хорошая, чтобы быть 
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в зтом полносп , ю уверенным. Из современных поденок только у Arthroplea (Нер
tageniidae) встр' ~чаются 5-члениковые гоностили. Несмотря на противоречия, 

которые вполне е стественны при включении древних форм в современные семейства, 

я считаю, что M~ ~sobaetis можно отнести к семейству Siphlonuridae . Оно объеди
няет наименее про, ~винутые формы из современных поденок, и вполне вероятно, что 
его примитивные I 1редставители были многочисленны в юре и могли дать в даль

нейшем некоторые специализированные семейства . 

Mesoba etis sibirica Вгаиег, Redtenbacher, GangZbauer, 1889 
Табл. 1, фиг. 1 

Mesobaetis sibirica: Вrац er, Redtenbacher, Ganglbauer, 1889, S. 5, Fig. З ; Handlirsch , 1906-1908, S. 60З , 

Taf. 46, Fig. ЗО ; Demoulin, 'IS '54, р . 326; Чернова , 1962, с . 62, рис. 76. Demoulin, 1968, р . 5. 
Epeoromimus beybienkoi : Чернова , 1969, с . 156, рис. 3; syn. nоу. Mesobaetis sp. : Калугина, 

1980, с . 230. 
Оп иса н и е (рис. 1) Имаго. Стилигер с угловатым вырезом посредине, лопасти 

пениса короткие, немно, го расширенные на . вершине, выросты на лопастях пениса 

длинные, заостренные, з. агнуты внутрь, 2-й членик гоностилейдлинный, примерно 
вдвое длиннее 3-го и 4-го члени ков, вместе взятых. Ноги самки длинные, передние -
самые длинные, примерн, о вдвое короче тела; ' задние слегка короче средних . Все 
лапки 4-члениковые; на ш ~редней лапке первый членик самый длинный, второй -
почти равен четвертому, 1 "ретий - самый короткий, немного короче половины 
длины первого членика. На средних и задних лапках первый и четвертый членики 
почти равны по длине, BTOI- >ой в 1,5 раза короче первого, третий короче второго . 
Грудной отдел самки соста. ,lJляет примерно , пятую часть длины тела (зкз. ПИН, 

N 3000/ 137). 
Л и ч и н к а. Голова неболъ шая, мандиБУЛЫ1lсимметричные, Довольно КОРОТj(ие, 

каждая с парой крепких зубцов на вершине ; верхняя губа короткая с закруглен
ными переднебоковыми углаЮ'1; максилла с ДВ.УМЯ острыми тонкими зубчиками на 
вершине. Переднегl'УДЬ с расш.иренными боковыми частями , с вогнутым передним 
и прямым задним .краями. Cpe~~HeгpYДb с острыми выростами на переднебоковых 
углах, выступающих за переДlil~ГРУДЬ. CpeДHe~PYДb не ,шире брюшка. Передние 
края сегментов брюшка сильно ~~ыпуклые посредине. ПФ задне.му краю сегментов 
хорошо заметны ко;роткиезубчиvш . Жабры не длиннее или немного длиннее сег
ментов. Тергиты брюшка с парными темными Щlтнами посредине, Иli.огда сли-

вающимися. XBOCTolfble нити не 01Срашены. \ 
Размеры, мм: длина тела самки имаго 24,0 (экз. ПИН, N 3000/137.); длина 

передних крыльев суби.маго 11.5-13 (эl<.3 . ПИН, N 3000/111,134, lЗ:8); длина задних 
крыльев субимаго 4-4,6 (экз. ПИН, 3000/ 111, 134); длина тела ли,.инки 12-15, 
длина хвостовых нитей 4,8-5,2, 

ЗамечаниЯ,. В материалах из меСТОНЭ,l'{ождения Усть-Балей мы различаем 

два вида Mesobaetis . Первоюписание Mesobae.tis sibirica настолько крапо, а изобра
жение настолько схематично, что по морфологическим признакам Fiевозможно 
определить, к какому виду относится это наз~.ние, приходится учитывать толь.ко 

размеры тела . 

В первоописании указана длина тела 14,4 мм (без xBocToBых нитей), поэтому 
назваНflе М . sibirica мы относим к более крупному виду. 

Р а с про с т р а н е н и е. Нижняя-средняя юра; Западная Монголия, Иркутский 
бассейн, Забайкалье . 

Материал. Усть-Балей, черемховская свита; N 515 / 33, 35; 1604/3, 1873/ 3, 
1670/7 (10), 16,42,67,71,74, 97, 153, 2375 / 61-63,208 (личинки), Ия, черемховская 
свита: 1489/83, 1874/ 1-4,5(7),6; 1669/ 1-5, 7, 10, 13, 15- 28, 31 - 33,35 (личинки). 
Ошин-Боро-Удзюр-Ула, жаргалантская свита: 3792/1-2,34,45 (личинки) . Холбол
жин, ичетуйская свита: 1810/65 (личинка). Колхыгей, ичетуйская свита: 1811 / 1 ~ 13,15 
(личинки), Капчеранга, ичетуйская свита: 1808/4-7 (личинки). Новоспасское, 
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ичетуйская свита: 3000/91-145 (имаго и субимаго), 146-780, 2681, 2684-2704, 
3129-3131 (личинки). Ичетуй - П, ичетуйская свита: 1982/1 (личинка), 10 (имаго), 
Зун-Худога, ичетуйская свита: 3612/1 (личинка). Всего 56 остатков имаго и суби
маго и 735 личинок. 

Кроме того, в Кузнецком бассейне (Тутуяс Кол. ПИН, N 2248/7-10, 13, 14) 
и в Западном Забайкалье (Худога Кол. ПИН, N 2363/18, 19) собраны личинки 
поденок, габитуально и по размерам напоминающие Mesobaetis sibirica. Однако 
сохранность материала не позволяет с достаточной уверенностью установить 

не только их видовую, но и родовую принадлежность. Поэтому мы воздержи

ваемся от их отнесения к этому виду, особенно учитывая, что нигде более в Кузнец

ком бассейне не обнаружен не только М. sibirica, но и Siphlonuridae вообще. 

Mesobaetis allala Sinitshenkova, sp. nоу. 

Табл. 1, фиг. 2. 

Н а з в а н и е в и Д а от allatus (лат.) - представленный. 

Голотип - ПИН, N 2375/57, позитивный отпечаток цt:лой личинки хорошей 
сохранности; У сть-Балей, черемховская свита. 

О п и с а н и е. Имаго неизвестно. Личинка (рис. 2). Переднегрудь не расширена 
по бокам, передний край среднегруди не шире переднегруди. Передние края сегмен

тов брюшка очень слабо выпуклые. Жабры значительно длиннее несущих их 
сегментов. Хвостовые нити затемнены в вершинной трети. 

Размеры, мм: длина тела личинки 7,5-9,0, церков 3. 
С р а в н е н и е. Отличается от М. sibirica меньшими размерами, строением 

груди и сегментов брюшка, окрашенными хвостовыми нитями. 

М а т е р и а л. Кроме голотипа, 21 паратип (личинки) из того же местонахожде
ния: N 515/27; 1873/5, 1670/11, 15, 25, 28, 30, 37, 45, 61, 66, 81, 278, 328, 412; 
2375/56-60,209. 

Mesobaetis sp. 

В Чулымо-Енисейской впадине найдены остатки личинок поденок (Кубеково, 

N 1255/8-10, 19,20,39-41,43-45,47,51,54,55,59,60,64,69), которых мы относим к 
роду Mesobaetis. Сохранность остатков фрагментарна, нет экземпляров с жабрами и 
ногами, поэтому определить видовую принадлежность не удалось. 

р о Д Mogzonurus Sinitshenkova, gen. nоу. 
Н а з в а н и е р о Д а от Могзонекого прогиба. 

т и п о в о й в и Д - Mogzonurus elevatus sp. поу; средняя-верхняя юра, Забайкалье. 
Диагноз. Имаго (самец). Брюшко очень тонкое, стройное, V-VIII сегменты 

слегка удлиненные, стилигер с выпуклой серединой, гоностили четырехчлениковые, 
парацерк довольно длинный. Лопасти пениса не выступают за стилигер. 

Ии Д о в о й с ос та в. Типовой вид. 

С р а в н е н и е. Среди юрских сифлонурид строение гениталий самца известно 
только для Mesobaetis, от которого Mogzonurus отличается выпуклым стилигером 
и более длинным 2-м члеником гоностилеЙ. От раннемелового Proameletus отли
чается более длиннымпарацерком и короткимилопастями пениса, не выступаю
щими за край стилигера. Сравнение с современными родами затруднительно 
из-за неполной сохранности единственного известного экземпляра. 

Mogzonurus eZevatus Sinitshenkova, sp. nоу. 

Н а з в а н и е в и Д а elevatus (лат.) - выступающий. 

[олотип - ПИН, N 3084/2, позитивный и негативный отпечатки фрагмента 
брюшка самца хорошей сохранности; Могзон (Вишневый), удинская свита. 
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Оп и с а н и е. Имаго самец (рис. 3). Длина V - VIII сегментов брюшка немного 
превышает их ширину, длина IX сегмента меньше его ширины. Длина стили гера 
почти равна его ширине . Длина 2-го членика гоностилей превышает длину двух 

конечных члеников, вместе взятых; концевой членик слегка короче предыдущего. 

Личинки неизвестны . 
Раз м еры, мм: длина последних пяти сегментов брюшка с гениталиями 11,5, 

длина парацерка около 2,3. 
Материал. Голотип. 

р о Д Mogzonurella Sinitshenkova, gen. nov. 

Н а з в а н и е р о да от Могзонекого прогиба. 

т и п о в о й в и Д - Mogzonurella dissimilis sp. поv.;средняя-верхняя юра Забай
калье. 

Ди а г н о з . Личинка . Среднегрудь большая, зачатки передних крыльев длинные, 

доходят дО ЛI сегмента брюшка. Зачатки задних крыльев вдвое короче передних. 

Длина грудного отдела с зачатками крыльев вдвое меньше длины брюшка и почти 

втрое меньше длины тела. Ширина груди в 1,5 раза превышает ширину брюшка. 
Передние края стернитов и тергитов брюшка с двумя плавными выемками по бокам 
и выпуклой срединной частью. Заднебоковые углы тергитов с очень маленькими 
острыми зубчиками . Жабры пластинчатые, широкие. Ноги короткие. 

В и Д о в о й с о с т а в. Два вида из юры Забайкалья. 
С р а в н е н и е. Резко отличается от остальных юрских и меловых сифлонурид 

широкой среднегрудью и ДЛИНН~IМИ зачатками передних крыльев. 

MogzonurelZa dissimilis Sinitshenkova. sp. nov. 

Табл. 1. фиг. 3 

Н а з в а н и е в и да dissimilis (лат . ) - непохожиЙ. 

Г о л о т и п - ПИН, N 3084/44; позитивный отпечаток личинки хорошей сохран
ности без ног и без жабр; Могзон (Вишневый), удинская свита. 

О n и с а н и е. Имаго неизве<:тно. Личинка (рис. 4). Ширина головы немного 
превышает ее длину, длина антенн почти равна ширине головы . Переднегрудь 
немного шире головы, но уже среднегруди, ее ширина одинакова по всей длине . 
Передняя голень вдвое короче и уже бедра, лапка менее чем в 1,5 раза длиннее 
голени, на вершине слегка шире голени. Коготок длинный, длиннее половины 
лапки . Парацерк и церки одинаковой длины. 

Раз м еры, мм: длина тела взрослой личинки 11,2. 
З а м е ч а н и я . По совместному нахождению имаго Mogzonurus elevatus и 

личинки М. dissimi1is можно было бы предположить их конспецифичность, однако 
Mogzonurus elevatus был, по-видимому, значительно крупнее взрослой личинки 
М. dissimi1is (длина сохранившегося неполного остатка брюшка равна полной 
длине тела личинки). Голотип М. dissimiJis обладает темными крыловыми чех
лами, что определенно указывает на последний личиночный возраст. 
М а т е р и а л. Кроме голотипа, 2 паратипа из того же местонахождения: 

N 3084/1 (линочная шкурка личинки младшего возраста), 3084/3 (личинка). 

MogzonurelZa longa Sinitshenkova. sp. nov. 

Название вида от 10ngus (лат.) -длинный. 
Голотип - ПИН, N 3053/379, позитивный отпечаток целой личинки хо

рошей сохранности; Уда, удинская свита. 

О п и с а н и е. И маго неизвестно. Личин ка (рис. 5). Переднегрудь та кой же 
ширины, как и среднегрудъ. Длина передней голени почти равна длине бедра, 
ширина немного меньше ширины бедра. Лапка в 1,5 раза длиннее бедра. Кого-
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Рис. 4-10. Представители семейств Siphlonuridae (4, 5), Leptophiebiidae (6, 7), Hexagenitidae (8, 9) и 
Epeoromimidae (lO): 4 -- Mogzonurella dissimi!is sp. поу . , МОГЗ0Н, удинская свита : а - - голотип ПИН, N 
3084 / 44, б - передняя нога личинки, экз . ПИН, N 3084/ 1; 5 - М . longa sp. по\' . , Уда, удинская свита : а
VII сегмент брюшка личинки, паР<iТИП ПИИ, N 3053/ 1207, б - передняя нога личинки , голотип ПИН, N 
3053/379; 6 - Mesoneta utriculata sp. по\' ., Усть-Балей, черемховская свита: а - личинка, паратип ПИН , N 
722/13, б- верхняя губа, паратип ПИИ, N 1670/ 20; 7- М. magna sp. поу., голотип ПИИ, ]'\ 3436/ 13, 
Борже-П, удинская свита; 8 - Siberiogenites angustatus sp. по\' . , голотип ПИИ , N 3000/ 646, Иовоспасское, 
ичетуl!ская свита; 9- S. rotundatus sp. поу. , голотип ПИН, N 3792/ 15, Ошин-Боро-Удзюр-Ула, 
жаргалантская свита; /0 - Foliomimus imitans sp. поу . , голотип ПИ И. N 2245 / 114, Черны i': Этап-I, 

абашевская свита 

ток короткий, вчетверо короче лапки, УН жабра со слегка уплотненными 

наружным и внутренним краями, широкая, ее длина почти равна длине УН сегмента . 
Раз м еры, мм: длина тела взрослой личинки 8,7 . 
С Р а в н е н и е. От М. dissimilis отличается меньшими размерами и строением Hor. 
Материал. Кроме голотипа, 2 паратипа N 3053/1207, 1208 (личинки) из 

Toro же местонахождения. 
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р о Д Stackelbergisca Tshemova, 1967 

Единственный вид S. sibirica Tshern. (табл . 1, фиг. 4). Впервые был описан 
из Уды (Чернова, 1967). Среди 378 остатков обнаружено лишь 2 небольших 
фрагмента крыльев, остальные представлены личинками разных возрастов . В 

новых материалах личинки S. sibirica определены еще из двух местонахождений -
Борже-I, (3436/1-7) и Кудун (3083/1-42). В Кудуне найдены личинки разных 
возрастов. 

В Уде большая часть материала найдена в слоях под конгломератами. В ниж
них слоях у реки сохранность личинок плохая, много молодых личинок и встре

чаются линочные шкурки. Всего 7 очень молодых личинок собрано в верхних слоях 
у реки. В обнажениях 318, 320 и 719 собраны крупные личинки, по одной из 
каждого обнажения. 

?Siphlonuridae incertae sedis 

В Былыре найден остаток личинки поденки плохой сохранности, на котором 

можно рассмотреть широкую среднегрудь и длинные крыловые зачатки. По этим 

признакам личинку можно было бы отнести к роду Mogzonurella, но к особому 
виду, так как она отличается от М. dissimiJis и М . longa гораздо более крупными 
размерами. Однако очень плохая сохранность заставляет нас воздержаться от 

его описания. 5 личинок, похожих на личинку из Былыры, но еще худшей сохран

ности, найдены в местонахождении Букукун. 

с Е М Е Й С т в о LEPТOPHLEBIIDAE БАNКS, 1900 

В рассматриваемых здесь фаунах распространены чрезвычайно широко и 

найдены во всех районах, где присутствуют остатки поденок, но по числен

ности обычно уступают Siphlonuridae. Исключение составляют запаДНОМОН

гольские местонахождения и Усть-Балей, где Leptophlebiidae оказываются до
минирующей группой поденок. Все найденные виды относятся, по-видимому, 
к одному роду Mesoneta Br., Rdtb., et Gglb . В ряде местонахождений этот род 
представлен 2 видами." Обычно Mesoneta встречаются с6вместно с Mesobaetis и, 
несомненно, обитали в тех же водоемах , обладая, вероятно, сходной эколо

гией. Небезынтересно отметить, что хотя L~ptophlebiidae, как и Siphlonuridae, в 
современной фауне распространены всесветно, они особенно характерны для 

внетропических районов южного полушария. Почти все остатки Mesoneta при
надлежат личинкам, только в Борже-Л найден один очень неполный остаток имаго. 

р о Д Mesoneta Brauer, Redtenbacher, Gal1glbauer, 1889 

т и п о 'в о й в и Д -- Mesoneta antiqua B,auer, Redtenbacher et Ganglbauer, 
1889; нижняя-средняя юра; Южная Сибирь , Западная Монголия, Забайкалье . 

В и д о в о й с о с т а в. Не менее пяти видов из нижнего мела и юры Сибири. 

3 а м е ч а н и я. До недавнего времени в составе рода был известен только 
типовой вид. Два вида, описанных !,{З нижнего мела Забайкалья (Синиченкова, 

1976), по ряду признаков отличаютск от юрских. 

Ниже описываея:-ся еще 2 новых вида Mesoneta. Кроме того, в нескольких 
месторождениях Забайкалья найдены неполные и плохо сохранившиеся остатки 
личинок, которые могут быть провизорно отнесены к роду Mesoneta, но явно не 
1<онспецифичны с известными. Личинки из Ичетуя-I1 (N 3611/4-7) отчетливо 
крупнее личинок любого из описанных видов. Еще более крупным личинкам 

принадлежат остатки из Золы (N 3797/ 16-24). Таким образом , возможно, что 

число видов Mesoneta в рассматриваемых фаунах в действительности не менее 

5. В таком случае, их разнообразие сравнимо с разнообразием в тех же фаунах 

семейства Siphlonuridae (6-7 видов). Обращает на себя анимание то обстоятель-
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ство, что В ЗабайкаJ1ье виды Mesoneta значительно крупнее, чем в более запад
ных фаунах. 

Мы не даем переописания рода и типового вида, поскольку он уже был 

подробно переописан О.А. Черновой (1969), выделившей его в особое вымершее 
подсемейство Mesonetinae. 

Mesoneta anfiqua Вгаиег, Redtenbacher, GangZbauer, 1889 

Табл. 1, фиг. 5 

Mesoneta antiqua: Brauer, Redtenbacher, Ganglbauer, 1889, s. 4. 
Fig. 2; Чернова, 1962, с. 62, рис. 79; Demoulin, 1968, р . 1; Чернова, 1969, с. 159, рис. 5. 

Л е к т о т и п - Палеонтологический музей Университета Гумбольдта, Бер-

лин; экз. N МВ. l.96 (обозначается здесь). 

З а м е ч а н и я. Наибольшее число остатков (около 50) собрано в У сть-Балее , 
где этот вид численно доминирует среди поденок. В Ие, напротив, М. antiqua 
вообще не найдена . Доминирующее положение М . antiqua занимает также в 

Ошин-Боро-Удзюр-Уле (9 остатков личинок, более 40% определимых остатков). 
В Джаргаланте М. antiqua, видимо, численно уступает М. utricu1ata, лишь 1 ос
таток из 5 принадлежит к этому виду. Гораздо р~же М. antiqua встречается в 
Кузнецком бассейне: здесь собрано 2 личинки из Усть-Мрасского и по одной из 
Корчакола и Черного Этапа-I (канава 76). Находки в Кузбассе приурочены как 
к верхней части абашевской, так и к нижней части осиновской свит. В Забайкалье 

М. antiqua встречается еще реже (найдена лишь одна личинка в Новоспасском). 

Mesoneta utricuZata Sinitshenkova, sp. nоу. 

Табл . 1, фиг. 6 

Н а з в а н и е в и Д а от utricu1atus (лат.) - мешочковидныЙ. 

Голотип - ПИН, N 2375/64; позитивный и негативный отпечатки почти 
целой личинки хорошей сохранности; Усть-Балей, черемховская свита. 

О п и с а н и е. Имаго неизвестно. Личинка (рис. 6). Ширина верхней губы в 
1,5 раза превышает ее длину. Бедра шире и длиннее голеней, лапка почти в 1,5 
раза длиннее голени, коготок короткий, заостренный на вершине. III сегмент 
брюшка самый широкий, его ширина в 3-3,5 раза превышает длину. Боковые 
края сегментов брюшка слабо выпуклые. Боковые зубцы IX тергита брюшка коро
че Х тергита. Длина тела почти в 4 раза превышает ши~ину брюшка. УН жабра самая 
длинная. Парацерк такой же длины, что и церки. 

р а зм еры, мм: длина тела взрослой личинки 8-10, длина церков около 5-6. 
С р 'а в н е н и е. Новый вид очень близок к М. antiqua, с которым ранее сме

шивался. Отличается от него более длинными сегментами брюшка (у М. antiqua 
ширина III, самого широкого сегмента брюшка превышает длину примерно в 
5 раз, у М. utriculata - только в 3-3,5 раза) и менее широким брюшком (у 
М. ·antiqua длина тела превышает ширину брюшка примерно втрое, у нового 

вида - вч.етверо). 

З а м е ч а н и я. В некоторых местонахождениях (У сть-Балей, Ошин-Боро

Удзюр-Ула, Джаргалант) М. utricu1ata встречается вместе с М . antiqua, причем 
численно преобладает над ней в Джаргаланте, а в остальных местонахождениях 

встречается реже. Вместе с тем в Ие и Нарын-Ичетах найдена только М . utricu1ata. 
Такое распределение может объясняться либо различиями в экологических тре
бованиях этих видов, либо конкурентным исключением, либо, наконец, посте

пенным замещением одного вида другим во времени. 

р а сп р о с т р а н е н и е. Нижняя-средняя юра Южной Сибири, Западной Мон

голии и Забайкалья. 
М а т е р и а л . Кроме голотипа, 36 паратипов (личинки) из следующих место

нахождений : Черный Этап-I, канава 7, осиновская свита, N 1068/ 23; Восточно-
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Абашевский участок, N 2386/ 1; Джергалант. жаргалантская свита, N 3793/1-4; 
Ошин-Боро-Удзюр-Ула, жаргалантская свита, N 3792 / 18, 26, 43; Ия, черемховс
кая свита, N 508/4; 1538 / 1, 2; 1669/6, 8,9 (11), 12, 14,26,28,29,30; Усть-Балей , 

черемховская свита, N 722 / 13; 1670/4,6,20,29,32,48,52,65,72,83,84; 2375/65; 
Нарын-Ичеты, ичетуйская свита, N 3052/ 1. 

Кроме того, к этому же виду могут при надлежать 8 личинок из Тутуяса (N 2248 / 
2, 4, 11, ! 5- 19), но уверенно определить их невозможно из-за плохой сохранности. 

Mesoneta magna Sinitshenkova, sp. nov. 

Табл. 11, фиг. 1 

Н а 3 в а н и е в и Д а от magnus (лат.) -- крупный . 

Голотип - ПИН, N 3436/13, позитивный отпечаток целой личинки хоро
шей сохранности; Барже-Н , удинская свита. 

О n и с а н и е. Личинка (рис. 7). Длина тела превышает его ширину в 4 раза. 
Ширина 111 сегмента брюшка превышает его длину примерно вчетверо . Бедра 

немного шире голеней. Зачатки передних крыльев довольно короткие, задних -
вдвое короче передних. Передние края сегментов брюшка волнистые, боковые 

части сегментов заметно выпуклые . Места при крепления жабр плавно и незна

чительно выступают за задний край сегмента. Заднебоковые выросты IX сегмен
та короче Х тергита. Парацерк и церки почти одинаковой длины. 

Раз м еры, мм: длина тела взрослой личинки 15,0. 
С р а в н е н и е. По соотношению длины и ширины тела и III сегмента брюшка 

М. magna очень близка к М. utriculata, от которой хорошо отличается больши
ми размерами и более выпуклыми боковыми краями брюшных сегментов. 

М а т е р и а л. Кроме голотипа, 8 паратипов из того же местонахождения 
N 3436 / 8-12, 14-16 (личинки). 

Вероятно, к этому же виду относится очень неполный (голова и грудь) оста

ток имаго из того же местонахождения (N 3436/17). 

СЕМЕЙСТВО HEXAGENlТlDAE LAMEERE, 1817 

Включает только вымершие формы. · В рассматриваемых фаунах представ
лено личинками двух видов нового рода Siberiogenites из Западной Монголии 
и Забайкалья. В Забайкалье найдены только в Новоспасском, где очень редки 
(единственный остаток), а в Монголии - в Ошин-Боро-Удзюр-Ула, где сравни

тельно многочисленны (около 25% определимых поденок). Экологически, ве

роятно, были сходны с Siphlonuridae. 

р о Д Siberiogenites Sinitshenko~'a, gen. nov. 

Н а з в а н и е р о д а от Сибири и рода Hexagenites. 
Т и п о в о й в и Д - Siberiogenites angustatus sp. поу.; нижняя или средняя юра, 

Забайкалье. 

Д и а г н о з. Личинки средних размеров . Передние края стернитов выпуклые, . 
тергитов - почти прямые, задние края тергитов и стернитов слегка вогнутые . 

II-YII жабры одиночные, пластинчатые, почти одинаковой величины; УН жабра 
не длиннее остальных. На жабрах по 2 резко выступающих ребра. Парацерк 
слегка короче церков. 

В и Д о в о й с о с т а в . Два вида из нижней-средней юры Забайкалья и Западной 
Монголии. 

С р а в н е н и е. От личинок нижнемеловых Ephemeropsis и Hexameropsis новый 
род отличается небольшой УН жаброй и более резко выступающими ребрами на 
жабрах. Сравнение с родом Hexagenites, из верхней юры Западной Европы, из
вестным лишь по имаго, невозможно. 
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Sibeгiogenites angustatus Sinitshenkova, sp. nоу. 

Табл.lI, фиг. 2 

Н а з в а н и е в и да angustatus (лат.) - суженный. 

Голотип - ПИН, N 3000/646, позитивный и негативный отпечатки личин
K:.f ; Новоспасское, ичетуйская свита. 

О п и с а н и е . Имаго неизвестно. Личинка (рис. 8). Верхняя губа почти квад
ратная, мандибулы сильно расширены к основанию. Бедра шире и короче голе
ней , коготки доволько длинные, заостренные на вершине . Жабры широко за
круглены на вершине, ребра на них почти прямые, постепенно расходящиеся к 

вершине. 

Раз м еры, мм: длина тела личинки около 12. 
М а те р и а л . Голотип. 

Siberiogenites rotundatus Sinitshenkova, sp. nоу. 

Табл. 11 , фиг. 3 

Название вида rotundatus (лат.) - округленный. 

Г о л о т и п - ПИН , N 3792/15, позитивный и негативный отпечатки брюшка 
личинки; Ошин-Бсро-У дзюр-У ла, жаргалантская свита. 

О п и с а н и е . Имаго неизвестно. Личинка (рис. 9). Жабры резко расширяются 
к широко закругленной вершине; ребра почти сходятся в основании жабры и 
резке расходятся к вершине. Хвостовые нити тонкие, составляют примерно 2/5 
длины тела. 

Раз м еры, мм: длина тела взрослой личинки около 15, длина хвостовых 
нитей 6. 

С р а в н е н и е. Отличается от S. angustatus более широкими жабрами и боль
шими размерами. 

Материал . Паратипы - ПИН, N 3792/12, 24, 36,39, собранные вместе 
с голотипом. 

СЕМЕЙСТВО EPEOROMIMIDAE TSHERNOVA,1969 

Вымершее семейство, известное из юры и нижнего мела Кузбасса и Забай
калья. В юре представлено двумя родами - Epeoromimus и Foliomimus. В Куз
нецком бассейне встречаются в массе и являются доминирующей группой поденок, 

в Забайкалье редки и спорадичны . Известны только по личинкам. Экологические 
особенности неясны; несомненно лишь, что ' Epeoromimidae входили в состав 
автохтонных комплексов озерных насекомых. 

р о Д Epeoromimus Tshernova, 1969 

В юре Сибири этот род представлен одним видом Е. kazlauskasi Tshern. 
(табл . П, фиг. 5), который в массе встречается в абашевской и осиновской свитах 
Кузбасса. Первоначально к роду Epeoromimus, кроме типового вида, были отне
сены также Е. beybienkoi Tshern. и Е. tertius Tshern. (Чернова, 1969). После де
тального исследования обширного материала по Mesobaetus sibirica стало оче
видным, что Е. beybienkoi следует считать синонимом М. sibirica, Е. tertius (табл. 
11, фиг. 5) известен по единственному экземпляру из Забайкалья (Новая Брянь). 
Своеобразие строения жабер Е. tertius и находка нового вида в Кузбассе с таки
ми же жабрами послужили основанием для выделения нового рода Foliomimus. 

р о Д Foliomimus Sinitshenkova, gen. nov. 

Название рода от fоliшn (лат.) - лист иmimus (лат.) - видимый. 
т и п о в о й в и Д - Epeoromimus tertius Tshernova, 1969; нижняя или средняя 

юра, ЗабаЙка!,ье. 
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Д и а г н о з. Личинка. Поденки средней величины. Ноги тонкие, длинные, 
голени короче бедер, коготки длинные, заостренные. Тергиты брюшка с вы

пуклым посредине передним краем, их заднебоковые углы с небольшими зуб

чиками. Жабры листовидные с заостренной вершиной и срединной трахеей, немного 
длиннее половины ширины соответствующего сегмента . 

В и Д о в о й с о с т а в. Типовой вид (Табл. П, фиг . 4) и F. imitans sp. nov. из 
нижней-средней юры Кузбасса и Забайкалья. 

С р а в н е н и е. Отличается от Epeoromimus значительно более короткими 
листовидными жабрами, заостренными на вершине. 

3 а м е ч а н и я. Среди современных поденок лишь у некоторых Baetidae и 

Heptageniidae (Heptagenia, Есdуопurus) форма жаберной пластинки напоминает 

таковую у Foliomimus. Сближать Foliomimus с Baetidae не позволяют хорошо 
развитая вторая пара крыловых зачатков, наличие небольшого зубчика на задне

боковых углах тергитов брюшка и крупные размеры. Мы согласны с мнением 

О.А. Черновой (1969), которая предполагает, что Epeoromimidae могли быть 
предками современных Heptageniidae. 

Folioтiтus iтilans Sinitshenkova. sp. nоу. 

Табл. П, фиг. 6 

Н а з в а н и е в и да imitans (лат.) - напоминающий. 

Г о л о т и п - ПИН , N 2245/114, позитивный отпечаток личинки младшего 
возраста хорошей сохранности; Черный Этап-I (канава 76), осиновская свита, 

Описание. Имаго неизвестно, Личинка (рис. 10). Голова широкая, почти 
такой же ширины, как переднегрудь, Переднегрудь с выступающими вперед пе

редними углами. Ширина средних брюшных сегментов превышает их длину при

мерно в 2,5 раза. Трахеи на жабрах слабые. У личинок среднего возраста верши
ны передних крыловых зачатков достигают заднего края первого брюшного сег

мента , 

Раз м еры, мм: длина тела личинки младшего возраста (голотип) 6,5, длина 
хвостовых нитей 3,0; длина тела личинки среднего возраста (паратип) 14,0. 

С р а в н е н и е, Отличается от F. tertius выступающими вперед передними уг
лами переднегруди. 

М а те р и а л. Кроме голотипа, из того же местонахождения паратип ПИН, 

N 2245 / 57 {личинка) (канава 82, абашевская свита). 

СЕМЕЙСТВО PALINGENIIDAE JACOBSON ЕТ BIANCНl, 1905 

Это семейство в юре Сибири представлено монотипическим родом Mesogenesia, 
установленным дЛЯ М. petersae Tshern, из Уды (нижний слой) (Чернова, 1977). 

Личинки современных Palingeniidae относятся 1< типу грунтороющих личинок 

С копательными ногами. С помощью переднего края головы, длинных мандибул 

и ног они роют ходы в глинистых берегах рек и, реже, озер. Ископаемая личин

ка также имеет характерный облик роющей поденки. Вероятно, она была прине
сена к месту захоронения водой, а не жила в озере. 

с Е М Е Й С Т В О BEHNINGIIDAE МОТ AS ЕТ BOCASCO, 1938 

В юре Сибири представлено единственным монотипическим родом Archaeobeh
ningia Tshern. с видом А. edmundsi Tshern. из Уды (Чернова, 1977). 

Современные Behningiidae обитают в крупных реках , Н, по-видимому, за
капываются в донный субстрат (Чернова, 1952). Вероятно, Archaeobehningia, 
как и Меsоgепеsiа, является в удинском ориктоценозе аллохтонным элементом и 

обитала не в озере, а во впадавшей в него реке. В пользу транспортировки личин

ки к месту захоронения говорит и плохая сохранность единственного найденного 

экземпляра. Интересно, что остатки М. petersae и А. edmundsi найдены совместно 

22 



(нижний слой). Возможно, что их вынос в озеро произошел после интенсивного 
выпадения вулканического пепла и погибшие (может быть , именно в результате 

пеплопада) личинки попали в озеро вместе с вынесенной по реке пепловой массой . 
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УДК 565 .752/3:551 .762(517+571) 
Д. Е. ЩЕРБАКОВ 

РАВНОКРЫЛЫЕ (CIMICIDA = HEMIPTERA: APHIDINA, CICADINA) 
В ЮРЕ ЮЖНОЙ СИБИРИ И ЗАПАДНОЙ МОНГОЛИИ 

Равнокрылые известны из всех районов . рассматриваемой территории , где 

собран сколько-нибудь представительный материал. Их остатки встречаются 
регулярно, но обычно в небольшом числе, гораздо реже, чем в большинстве других 

мезозойских местонахождений. По-видимому, это связано с общей редкостью 
остатков наземных насекомых в юрских отложениях Сибири. 

Излагаемые ниже данные получены в результате предварительной обработки мате
риала, систематическое описание которого не производилось. Описания и 

изображения некоторых видов были опубликованы ранее . 

ПОДОТРЯД APHIDINA 

С Е М Е Й С т в о PROTOPSYLLIDIIDAE CARPENTER, 1931 

Это семейство, возникшее еще в перми, дало начало мезокайнозойским Psylloidea. 
В юрских отложениях рассматриваемой территории оно широко раСПI'oстранено 

и является единственной группой афидиновых. Облик протопсиллидиид характе
рен: это мелкие компактные насекомые, тело и крылья несут торчащие щетинки 

(табл. I.II,. фиг. 1). Сибирские протопсиллидииды не описаны, за исключением 
Mesopsyc-hoda dasyptera Br., Rdtb., Gglb. (1 остаток из Усть-Балея), которая бы
ла ошибочно отнесена к двукрылым (Brauer, Redtenbacher, Ganglbauer, 1889) 
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и позже Пр1iводилась в составе этого отряда. Тип М. dasyptera утрачен, а рисунок 
Брауера и соавторов, к сожалению, не позволяет установить соответствие 

между Mesopsychoda и каким-либо из родов протопсиллидиид, но дает возмож
вость отнести этот род именно к ProtopsyJ1idiidae. Наибольшее количество ос
татков протопсиллидиид собрано в Чулымо-Енисейской впадине, причем состав 
их в Красноярске и Кубеково различен; в других районах находки единичны. 

Один вид Cicadellopsis Магс близок к С. incerta Mart., другой - к С. issyk
kulica О.-У. (оба описаны из . нижней юры Средней Азии), найдены в Кубеко
во (3 и 4 остатка соответственно). Еще два своеобразных вида Cicadellopsis извест
ны из Красноярска (2 остатка) и Западной Монголии (Джергалант, 1 остаток). 
Неописанный род, по некоторым признакам сходный с Asiopsyllidium В. -М . 
(2 остатка), и новый вид известного из верхней юры Англии рода Aphidulum 
HandI. (1 остаток) собраны в Красноярске. Род Sinopsocus Lin, при описании 
ошибочно отнесенный к Lophioneuridae (Lin, 1976), распространен широко: 5 ос
татков, относящихся к двум видам, в Кубеково и по 1 остатку из Красноярска, Ир
кутского бассейна (У сть-Балей), Кузнецкого бассейна (Каралда) и Забайкалья 

(Уда); типовой вид этого рода описан из юры Ляонина (Китай). Своеобразный новый 
род, заслуживающий выделения в особое подсемейство, собран в Кубеково 
(3 остатка). Некоторые протопсиллидииды до рода не определены (1 остаток 

из Красноярска, 2- из Уды, 4- из Новоспасского и 1- из Могзона, скв. 40, глуби
на 164-168 м). 

Мелкие плоские нимфы равнокрылых с короткими ногами (табл. ПI. фиг. 2), 
найденные в Иркутском бассейне (Ия, 1 остаток) и · Забайкалье (Новоспасское, 

2 остатка), вероятно, принадлежат протопсиллидиидам. 
В Красноярске, Кубеково, Новоспасском и Уде протопсиллидииды численно 

доминируют среди полужесткокрылых, что связано с крайней редкостью в этих 

местонахождениях остатков крупных насекомых и обусловлено скорее всего тафо

номическими причина ми . 

ПОДОТРЯД CICADINA 

В рассматриваемых фаунах, кроме чулымо-енисейских и некоторых забай

кальских (где доминируют Protopsyllidiidae или Corixidae), цикадиновые оказывают
ся наиболее разнообразной и массовой группой среди лолужесткокрылых или, 
как в Ие, среди наземных насекомых вообще. 

С Е М Е Й СТ ВО PALAEONТINIDAE HANDLIRSCH , 1908 

Самые обычные и распространенные цикадиновые в юре Сибири найдены во 

всех районах (кроме Чулымо-Енисейской впадины) и в большинстве местонахож
дений, откуда вообще известны полужесткокрылые. Все описанные до сих пор 

юрские сибирские цикадиновые относятся I< палеонтинидам. Изолированные зад

ние крылья палеонтинид опиоаны под родовыми названиями Plachutella и Shu
rabocossus и не соотнесены с родами, выделенными по передним крыльям. Это 
наряду с большим количеством неопределимого фрагментарного материала при во
дит к занижению лриводимых ниже оценок разнообразия палеонтинид. 

Большая часть материала по данному семейству собрана в Иркутском бас
сейне (черемховская свита), среди местонахождений которого наиболее богата 
палеонтинидами Ия (более 90 остатков). Из Ии описаны: по переднему крылу -
Palaeontinodes suchanovae (В. -М/ (6 остатков), по заднему (Беккер-Мигдисова, 

I Этот вид был при описаиии выделен в особый род Ijacossus В. -М . (Беккер-Мигдисова, 1950). Позже ИЗ 
TOro же месТонахождения бьmи описаны'I'~I<lсопtiпоdеs angarensis 13. -М. е! Wootton и Ijacossus puicherri
mus Kolosn. (Беккер-Мигдисова, Буттон 1965; Колосницына, 1982). Изучение голотипов этих видов 
показало, что они практическ'и идентичны (отличия объясняются индивидуальной изменчивостью 
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1950; Колосницына, 1964, 1982) - Plachutella ivanovi В .-М. (1 остаток). 

Р. sibirica В . -М. (2 остатка), Р. vladimirovskaensis KoJosn. (1 остаток) и Р. irklltensis 
Ko!osn . (3 остатка). В неописанных коллекциях преобладают несколько видов рода 
Pseudocossus Мап., более похожих на Р. turgaiensis В . -М . et Wootton из Тургаис
кой впадины, чем на типовой вид Р. zemcuznikovi Mart. из Усть-Балея . Среди 18 
собранных остатков Pseudocos5US spp . можно выделить до пяти типов окраски, 
но не исключено, что некоторые из них не характеризуют отдельные виды, а 

обусловлены индивидуальной изменчивостью или плохой сохранностью. Один из 

этих видов приводился в литературе под названием Pseudocossus zemcuznikovi 
(Колосницына, 1982). Кроме того, в Ие I'редставлены роды Phragmatoecites Орр. 
(3 остатка, относящиеся к двум неописанным видам). Suljuktocossus В. -М. (2 ос
татка, новый вид, встреченный также в Кузнецком бассейне и заметно отличаю

щийся от типового вида S. prosboloides В . -М . из нижней юры Средней Азии), Phrag
matoecicossus В. -М. (1 остаток; род известен из нижней-средней юры (;редней 
Азии) и один -- неописанный род, напоминающий Palaecossus Орр . (2 остатка , 
1 вид). Задние крылья представлены 21 остатком,ОТНОСЯЩИМСЯ по крайней мере 
к 5-6 видам. Большая часть определимых задних крыльев напоминает заднее 
крыло Pseudocossus turgaiensis и должна принадлежать видам Pseudocossus. Один 
из остатков по отсутствию анастомоза rs-m\ примитивнее всех· описанных из 

юрских отложений задних крыльев палеонтинид. Еще 30 остатков представляют 
собой неопределимые фрагменты передних крыльев. 

Из У сть-Балея описаны Palaeocossusjurassicus Орр. (приводился в литературе та к
же под названием Palaeontina oo!itica: Brauer, Redtenbacher, Ganglbauer, 1889), 
Phragmatoecites damesi Орр . и Pseudocossus zemcuznikovi Mart . (Мартынов, 1931; 
Oppenheim, 1885), а по заднему крылу - Shurabocossus sp. (Колосницына, 1982), 
каждый по единственному остатку. Два неописанных остатка могу. быть ОТНе

сены I< двум видам, близким к PalaeocossJJS giganteus В . -М. из нижней-средней 
юры Средней Азии . Отличия последнего от типового вида рода PaJaeocossus, 
Р. jurassicus, достаточно велики, чтобы выделить его вместе снеописанными 
ус,rь-балейскими видами в самостоятельный род . К этому роду относится и 
фрагмент переднего крыла, найденный в Жилкино. 

Из Басалаев ки описан Pseudocossus mirabilis Kolosn. и УI,азан Palaeocossus gigan
teus В.-М., каждый по единственному остатку (Колосницына, 1982). Первый вид 
скорее всего не относится к роду Pseudocossus: по форме нодальной линии и 
поперечной т-си и по пропорциям крыла он занимает промежуточное положение 

между Pa]aeocossus jurassicus и неописанным родом из Ии. Второй вид, хотя и 

близок к среднеазиатскому "Р". giganteus, не идентичен ему; он особенно напо
минает включаемые в этот род нсописанные усть-балейские виды . Еще один ос

таток Palaeontinidae (неопределимый фрагмент переднего крыла) найден в 
Каранцае . 

В Кузнецком бассейне собрано лишь 5 остатков палеонтинид, однако и здесь 
они составляют заметную долю от весьма небольшого общего числа наземных на
секомых. Три вида (по одному остатку каждый) найдено в Черном Этапе-I. Из 

верхней части абашевской свиты (канавы 82 и 83) происходят Palaeontinodes sp., 
очень близкий к Р . mino[ В. -М . et Wootton из нижней-средней юры Средней Азии, 
и новый вид неописанного рода, близкого к Turgaiella В. -М. et Wootton (Тur
gaieIla и этот род относятся к самым примитивным Palaeontinidae, которое по 
форме переднего и жилкованию заднего крыла еще не ОТЛИ'iались от предкового 
для них семейства Dunstaniidae). В нижней части осиновскЬй свиты (канава 7) 

и разным характером сохранности) и не имеют родовых отличий от типового вида рода Palaeontinodes 
Ма[!., 1937 (Р . shab" rovi Mart.) Поэтому устанавливается следующая синонимия : Palaeontinodes M<lrt . = 

Ijaccssus В. -М . , syn. по,'.: Palaeontinodes suchanovae (В. -М .) , сотЬ . ПОУ = Р. angarel\~is В. -М. et Wootton, 
syn. ПОУ. = Р. pulcherrimus (Kolosn .). соmЬ. noy., syn. nov. 
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найден один остаток неописанного вида Suljuktocossus. Этот вид обнаружен та к
же в Ие; в литературе он при водился под названием Pseudocossus zemcuznikovi 
(Лебедев, 1950). 

В верхней части осиновской свиты Кузбасса (Доронинская впадина, скв. 31 , 
глубина 118 м) найден один остаток Pseudocossus sp., в терсюкских отложениях 
у с.Чусовитино (скв . 122, глубина 148 м) - фрагмент переднего крыла (? Pseudoco
ssus sp.). 

В Западной Монголии 3 остатка найдены в .оЩИ{i-Боро-У дзюр-Уде: .Phragmato
ecites sp. (близкий к Р. damesi), Palaeontinodes sp. и своеобразный мелкий вид 
PseudocossuS - и еще один остаток в Джергаланте, представляющий второй 

вид неописанного рода, близкого к Turgaiella (первый вид найден в Черном 

Этапе-I). 

Из Забайкалья происходят только два остатка палеонтинид: Palaeontino.des sp. 
(Нарын-Ичеты) и Phragmatoecites (?) sp. (Худога). Возможно, что редкость Palaeon
tinidae , в забайкальских местонахождениях обусловлена тафономическими причинами. 

Как видно из сказанного, палеонтиниды принадлежат к числу насекомых, 
наиболее характерных для юрских фаун Сибири. В Индо-Европейской области 
они нигде не бывают столь обильны. Исключение составляет верхнеЮр.ское место

нахождение Золенгофен в ФРГ, где палеонтиниды .абсолютно преобладают среди 

назеМЮ~lх полужесткокрЬ{лых . Это связано с тафономическим своеобразием 

Золенгофена: захоронение формировалось в коралловой лагуне, довольно далеко 

от берега, и в нем представлены почти исключительно крупные хорошо летаю

щие насекомые . . Среди других юрских индоевропейских фаун наиболее богата 
палеонтинидами нижне-среднеюрская фауна Шураба в Средней Азии, где они 
сост~!щяют по предварительным оценкам едва ли более 25% остатков цикади
новых, а доминируют Procercopidae (около 60-70%). Во многих Ж'есибирских 
фаунах на долю Palaeontinidae приходится более 90% остатков цикадиновых . 

Возможно, что сибирские фауны палеонтинид . зоогеографически неоднород

ны. Близкий к Turgaiella род, известный из Кузбасса и Западной Монголии, не 
обнаружен в гораздо более представительных сборах из Иркутского бассейна. 
Возможно, что этот род тяготел к южным окраинам Сибирской области, тем 
более что и сам род Turgaiella описан из этой же зоны (Тургайская впадина). 
Все рассмотренные фаунистические комплексы палеонтинид близки по возрасту 

и не дают возможности судить 06 изменении состава фауны со временем . 

СЕМЕЙСТВО PROCERCOPIDAE .HANDLIRSCH,1908 

Семейство объединяет древнейших (юрских и меловых) Cercopoidea, внешне 
довольно .однообразных и представляющих одну из массовых групп среди мезо

зойС'ких цикадиновых . В юре Индо-Европейской области процеркопиды пред

ставлены обильно и, как отмечалось выше, нередко доминируют среди цикади

новых, в юре Сибири - сравнительно немногочисленны. В Кузнецком бассейне 

(Черный Этап-Н) найдено 2 остатка, принадлежащ.их разным родам: извест

ному из нижней юры Средней Азии Procercopina Mart. инеописанному эндемич
ному роду. Остальные определимые сибирские процеркопиды относятся к тому же 
роду, что и описанная из нижней юры Средней Азии Cycloscytina' reducta В. -М. 
(неИЗl\естно, останется ли за этим родом название Cycloscytina, поскольку ти
повой вид рода, С. delutinervis Mart., не может быть уверенно сопоставлен с 
другими из-за неполной сохранности голотипа). К упомянутому роду относятся 
два или т.ри неописанных вида - один из Чулымо-Енисейской впадины (Кубе

ково, 1 остаток) и один или два из Забайкалья (поэдному остатку из Новоспас
ского и из Могзона, участок ВишневьrЙ) . Крылья обоих забайкальских экземпля-

I Помещение рода Cycloscytina Man. в Cixiidae (Беккер-Мигдисова, (949) ошибочно. 
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ров сходны по жилкованию, но различаются по величине; недостаточная сохран

ность не позволяет уверенно решить вопрос о их конспецифичности. Еще один 

остаток (клавус), неопределимый до рода, найден в Кубеково . 

С Е М Е Й СТ В О HYLICELLIDAE EVANS . 1956 

К семейству, близкому к общим предкам трех современных надсемейств 
Cicadomorpha, должны быть отнесены многочисленные, в первую очередь триа
совые, роды, систематическое положение которых трактовалось различным об

разом. Например, юрские среднеазиатские роды Mesocixiella Mart., Cixiella В . -М., 
Vitreacixius В. -М. и Asiocixius В. -М. были описаны в составе Cixiidae. В 
Сибири Hylicellidae найдены в юрских отложениях Чулымо-Енисейской впадины 
(неописанный род , близкий к предкам Procercopidae; представлен 5 остатками 
из Кубеково и 4 - из Красноярска, которые относятся к двум-трем видам) и 

Иркутского бассейна (2 остатка из Усть-Балея , принадлежащие к роду Parajassus 
Bode, описанному из перхнего лейаса ФРГ). 

НАДСЕМЕЙСТ80 CICADELLOIDEA 

. Появившиеся в юре первые представители надсемейства, видимо, не относят

ся ни к одному из современных семейств. Единственный достоверный предста
витель группы из юры Сибири найден в Чулымо-Енисейской впадине (1 остаток 
из Кубеково) . Еще один сомнительный остаток плохой сохранности происходит 

из Забайкалья (А шаньга) . 

СЕМЕЙСТВО CICADOPROSBOIJDAE EVANS, 1956 

К семейству относятся древнейшие Cicadoidea из юры и мела Азии. Беккер
Мигдисова (I949) включала его представителей в Tettigal·ctidae. В Сибири найдены 
в юре Иркутского бассейна: новый вид известного из нижней-средней юры Сред
ней Азии рода Schuraboprosbole В. -М . (1 остаток из Ии) и новый вид рода 

Turutanovia B.~M., описанного из верхней юры Южного Казахстана (I остаток 
из Усть-Балея) , а также два фрагмента задних крыльев (по одному из Ии и Усть

Балея), относящихся к разным родам. 

СЕМЕЙСТВО FULGORIDIIDAE HANDLIRSCH , 1939 

Это семейство образует переход между древнейшими пермотриасовыми и 

известными с мела мезокайнозойскими группами Fulgoroidea. Оно известно из 
нижней юры Западной Европы и Средней Азии и верхней юры Южного Казахстана 

(Каратау). В рассматриваемых фаунах обнаружено лишь в Западной Монголии 

(1 остаток из Ошин-Боро-Удзюр-Улы, предположительно отнесенный к роду 

Margaroptilon Handl. который описан из верхнего лейаса Англии). 

CICADINA INCERTAE SEDlS 

Некоторые остатки из-за плохой или неполной сохранности не удалось отнес

ти к определенному семейству . В Кубеково найдены остатки грудного отдела 
(N 1255/ 142) и отпечаток изолированной головы (N 1255! 171), которые при
надлежат скорее всего Hylicellidae или Procercopidae. В Забайкалье (А шаньга) 
обнаружен отпечаток мелкой нимфы с мошными ногами (N 3046/ 5), прина;:ще
жащий , вероятно, Cicadina. 
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УДК 565.754.551.762(517+571) 

Ю. А. ПОПОВ 

ЮРСКИЕ КЛОПЫ И ПЕЛОРИДИИНОВЫЕ ЮЖНОЙ СИБИРИ 
И ЗАПАДНОЙ МОНГОЛИИ 

Юрские клопы и пеЛОРliдииновые обнаружены в Кузнецком и Иркутском 

бассейнах, в Чулымо-Енисейской впадине, в Забайкалье и Западной Монголии. 
Их остатки встречаются регулярно (найдены в 16 местонахождениях), но обычно 
немногочисленны. Единственное массовое захоронение (Красноярово, акатуевс
кая свита Забайкалья) образовано одним видом водных клопов (Gazimuria scutellata 
Zu. Рор., Corixidae Diaprepocorinae), других насекомых здесь не найдено . В целом 

представлено четыре семейства водных клопов, три семейства наземных клопов 

и два семейства пелоридииновых. 

В местонахождениях Кузнецкого бассейна, датируемых концом ранней-началом 

средней юры найдены только водные клопьi и пелоридииновые: в Черном Эта

пе-I (абашевская свита) - Shurania sibirica sp. n. (ShurabeНidae), Karataviella sp. 
(Corixidae), Olgamartynovia kuzbasica sp. nov. и О. intermedia sp. поу. (Progonoci
micidae), в Черном Этапе-Н (осиновская свита) - Liadonecta tomiensis Уи. Рор. 
(Corixidae); каждый вид представлен одним экземпляром. 

В Чулымо-Енисейской впадине материал происходит из трех местонахожде

ний среднеюрской итатской свиты. В Кубеково найдены Olgamartynovia sp. aff. папа 
Уи. Рор., О. sp. aff. frater Уи. Рор., О. sp. aff. admota Уи. Рор. (Progonocimicidae), 
еще один неопределимый остаток того же семейства, Karabasia jeniseica sp. noy. 
(Karabasiidae), неопределимая нимфа Naucoridae и представитель, по-видимому, 
нового семейства Coreoidea. В Худоногове найден остаток клопа плохой сохран
ности, принадлежащего Coreoidea (sensu Stys et Kerzhner), в Горевом - предста
витель Progonocimicidae,. точнее не определимый, но выделяющийся сильными ши
пами на задних голенях (сходные, но неидентичные формы известны в Уде и Но
воспасском, см. ниже, и в верхней юре Каратау), говорящее о том, что они обла

дали прыжком . Все виды известны по одному остатку. Таким образом, в Чулы
мо-Енисейской впадине найден лишь один остаток нимфы водного клопа (Nauco
ridae), остальные находки распределяются между пелоридииновыми (Progono
cimicidae, Karabasiidae) и наземными клопами (Coreoidea). 

В Иркутском бассейне в отложениях черемховской свиты (конец ранней или 
начало средней юры), напротив, найдены преимущественно водные клопы: по 

одному экземпляру Irkutonecta longiclavalis sp. nov. (Naucoridae) и Notonectidae 
inc. sed. в Усть-Балее. пять экземпляров Karataviella sp. (Corixidae) и опин -
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Ijanecta angarica Уи. Рор. (Naucoridae) в Ие. Кроме того, в Ие найден один 

остаток наземного клопа, не определенного точнее, чем до надсемейства Coreoidea. 
В Забайкалье, помимо уже упоминавшегося массового захоронения клопов в 

Красноярове, наиболее богатый материал происходит из ичетуйской свиты (конец 
ранней или начало средней юры). Здесь в Новоспасском обнаружены только раз

нообразные наземные формы: один экземпляр OlgamartynoYia transbaicalica Бр. 
поу. других, неопределимых остатка Progonocimidae, один из которых характе
ризуется вооруженными голенями, подобно упоминавшемуся в Горевом, далее три 

экземпляра Saldonia гаsпitsупi Zu. Рор. (Archegocimicidae) и пять экземпляров 

Coreoidea, два из которых принадлежат тому же новому семейству, которое упоми
налось для Кубекова, остальные три -трем видам неясного систематического поло

жения, один из которых бдизок К найденному в Ие. Таким образом, в Новоспасском 
совсем не найдены водные клопы, есть только литорадьные (Archegocimicidae). 
В Ичетуе и Самхаке, наоборот, найдены только водные клопы Corixidae (Кага
taYiella samkhakensis sp. поу., соответственно один и три экземпляра). 

В средне-верхнеюрской шадоронской серии Ильдикана найден единственный 

остаток Saldonia maculata Бр . поу. (Archegocimicidae), близкий к S. rasnitsyni из 
Новоспасского. 

Клопы и пелоридииновые средне-верхнеюрской удинской свиты происходят 

преимущественно из Уды, где, как и в Новоспасском, найдены только назем
ные и литоральные формы: один неопределим:ый остаток Ргоgопосimiсidае с 
вооруженными голенями, два остатка Saldonia sibirica sp. поу. (Archegocimicidae) 
и два остатка разных видов Coreoidea. В Могзоне также найден остаток назем
ного клопа из Coreoidea, близкого к одному из найденных в Новоспасском и в 
Ие, а в Борже, подобно Ичетую и Самхаку - один остаток водного клопа Karata
Yiella borzhensis sp. noy. (Corixidae), более близкого к К. sаmkhаkепsis, чем к 
ближайшей по возрасту К. brachyptera В.-М. из верхней юры Каратау. Наконец, 
в Западной Монголии в месторождении Ошин-Боро-Удзюр-Ула (жаргалантская 

свита, верхи нижней или низы средней юры) найдены всего два остатка - вод

ного клопа, не определимого точнее чем до семейства Naucoridae, и пелоридиино
вого Asianisca mongolica Бр. поу. (Progonocimicidae). Другие виды последнего 
рода известны из нижней и, возможно, средней юры Средней Азии. В той же свите 
в местонахождении Джергаланту найдена нимфа водного клопа, не определи

мая точнее чем до подсемейства Diaprepocoril1ae (семейство Corixidae). 
Таким образом, состав изученных комплексов не обнаруживает заметной 

корреляции с их стратиграфическим распределением. Очевидно, клопы и пел ори

дииновые Сибири и Западной Монголии в юрское время эволюционировали 
медленно, и на имеющемся скудном материале возрастные изменения не удает

ся выделить среди гораздо более сильных различий, накладываемых палеоэко

логическими и тафономическими особенностями рассмотренных комплексов . 

Характер этих особенностей на имеющемся материале также удается расшифро

вать лишь в немногих случаях. Одно видовое захоронение КОРИКСИД в Краснояро
ве, как уже упоминалось, скорее всего возникло в засоленном водоеме. В других 

местонахождениях кориксиды обычно также не захораниваются с другими кло

пами или пелоридииновыми (Ичетуй, Самхак, Борже), но поскольку там не ус
тановлено их массовых захоронений и обнаружены другие водные насекомые, за

соленность этих водоемов маловероятна. Отсутствие водных клопов в Новоспас
ском и Уде, где другие водные насекомые представлены в изобилии, пока также не 
находит объяснения. Редкость наземных клопов в Иркутском и Кузнецком бассей

нах и отсутствие находок литоральной Saldonia вне Забайкалья могут быть обуслов
лены географически. 



ПОДОТРЯД PELORIDIINA (= COLEORRHYNCHA) 

ИНФРАОТРЯД PROGONOCIMICOMORPHA (= ACТINOSCYТINOMORPHA) 

СЕМЕЙСТВО PROGONOCIMICIDAE HANDLIRSCH, 1906 

Одна из самых долгоживущих (с перми до раннего мела), широко распро

страненных (от Евразии до Австралии) и самая многочисленная в азиатс кой 

юре группа наземных полужесткокрылых. В юре Сибири семейство известно по 

немногим остаткам (в основном изолированным надкрыльям), частично принад

лежащим наиболее широко распространенному роду Olgamartynovia В.-М . , час
тично же неопределимым точнее, чем до семейства. Единственный остато к из 

Западной Монголии вместе с несколькими другими из юры Средней Азии отне

сен к новому роду Asianisca. 
В связи с обнаружением своеобразного представителя пелоридииновых, при

надлежащего к особому семейству Karabasiidae (см. ниже), удалось наконец най
ти предполагаемое связующее звено между двумя инфраотрядами подотряда 

Peloridiina - Progonocimicomorpha и Peloridiomorpha. Prog()nocimicidae и Кага
basiidae про являют большое сходство по общему плану строения жилкования 
надкрылий и плоскому складыванию крыльев на дорзо-вентрально уплощенном 

теле. Это подтверждает правильность помещения Progonocimicidae в этот подот
ряд, первоначально предложенное Е.э. Беккер-Мигдисовой (1958) и ранее выс
казанное нами (Попов, 1980) представление о их предковом характере по отноше
нию к современным Peloridiidae. При этом выяснилось, что Peloridiomorpha 
древнее, чем предполагалось ранее, и возникли не позднее начала юры . 

р о Д Olgamartynovia Becker-Migdisova, 1958 

Определительная таблица близких видов рода 
Olgamartynovia группы "turanica" 

1(4) R"R, и RS непараллельные, R i заметно отклоняется от параллельных R, и RS . 
2(3) R, ближе к RS, чем к R" в 1,5-1,6 раза; радиальные жилки расположены ближе к основанию 

надкрылья (К, = 2,4-2,5). Длина надкрылий 3,3-4,8 мм .............. .. . . .. . ... turanica В.-М. 
3(2) R"R, и RS расположены на равном расстоянии друг от друга; радиальные жилки удалены дальше от 

основания надкрылья (К, = 2,7-3,5). Длина надкрылий 3,5-4,5 мм ......... sogjutensis Уи. Рор. 
4(I)R" R, и RS параллельные; мелкие или средней величины. 
5(6)Длина надкрылий не более 3,0 мм. R"R, и RS расположены очень близко от основания надкрылья 

(К, = [,5-2,0) .. . . .. ... . . . .. . ... .. . .... . . ....... . .................. beckermigdiso\'ae Уи. Рор. 
6(5)Длина надкрылий не менее 3,5 мм . R " R, 11 RS расположены дальше от основания надкрылья 

(К, = 2,0-2,5). 
7(8) R"R, и RS менее удалены от основания надкрылья (К, = 2,0); R2 ближе к RS. чем к R" в 1,25 раза. 

Длина надкрылья 3,5 мм . ........... ... ... .. ... ...... . .. .. . . ... . . . . . .. . .. . . . kuzbasica sp. поу. 
8(7) R"R, и RS более удалены от основания надкрылья (К, = 2,5);. R, ближе к RS, чем к R" в [,35 раза. 

длина надкрылья 4,0 мм ........ . . .... . . . . . . . . . .. ..... .. . . .... ... .. . . .. . . " intermedia sp. поу . 

Olgaтartynovia transbaicalica Уи. ророу, Sp. nо\'. 

Табл. Ш, фиг. 3. 

Название вида от Забайкалья. 

Г о л о т и п - ПИН, N 3000/894; позитивный и негативный отпечатки надкрылий 
и остатков тела; Новоспасское, ичетуйская свита. 

Описание (рис. 1). Надкрылья узкие, их длина в 2,5 раза больше ширины. 
Жилки равномерно утолщены, более тонкие в дистальной части. Перепоночка 

выражена слабо. М 1 + М2 И поперечные жилки т-си и си-а не образуют явственной 
поперечной дуги . R 1 и R2 не параллельны RS, широко расставлены близко к 

основанию надкрылья; RS в дистальной части надкрылья направлена вперед и почти 
параллельна медиальным жилкам . Базальная ячейка широкая, обратно-треуголь
ная, М5 (arculus) выражена. Рси перед слиянием с А 1 сильно изогнута . К 1 = 2,0, К2 = 
0,78, Кз = 0,12, К4 = 0,35 (объяснение коэффициентов см. на рис. 1). 
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Рис. 1-8. Представители семейства Progonocimicidae (1-7) и Karabasiidae (8): 1 - OlgamartynoYia 
transbaicalica sp. поу .. голотип ПИИ, N 3000/894, Иовоспасское, ичетуйская свита; условные обозначения 
жилок обычные; K.=-ab/bd. K,=bc/cd. K,=gf/ hj. K.=eflhj. K,=kl/ il; 2 - О. kuzbasica sp. поу., голо

тип ПИИ, N 2245/271, Черный Этап-I, абашевская свита; 3 - О . intermedia sp. поу., голотип ПИИ, 
N 2245/272, Черный Этап-I, абашевская свита; 4 - Asial1isca modesta sp. 110У., голотип ПИИ, N 2345 / 265, 
Южная Фергана, Сагул, нижняя или средняя юра; 5 - Asianisca ambigua sp. поу., голотил ПИИ, 

N 3073/822, Южная Фергана, Сагул; 6 - А. incompleta sp. поу., голотил ПИИ , N 371/ 175, 03. Иссык-Куль, 

Согюты, джильская свита, нижияя юра; 7 - А. mongolica sp. поу. , голотип ПИИ , N 3792/ 106, 
Ошин-Боро-Удзюр-Ула, жаргалантская свита; 8 - Karabasiajeniseica sp. поу., голотип ПИИ, N 1255 / 170, 
Кубеково, итатская свита 

Раз м еры, мм: длина надкрылья 2,0 мм. 
С р а в н е н и е. Резко отличается от других видов значением коэффициеНТОВ_К 1 и 

К2 И вперед направленной RS, заслуживая выделения в особую группу 

"transbaicalica". От группы "complexa", сходной по значению К з , отличается также 

узкими надкрыльями. 

Материал. Голотип . 

Olgamartynovia kuzbasica Уи. Ророу, sp. nоу. 

Табл. 111, фиг. 4 

Н а з в а н и е в и Д а от Кузнецкого бассейна. 

Г о л о ти п - ПИН, N 2245/271, позитивный и негативный отпечатки надкрылья; 
Черный Этап-l, абашевская свита. 

О п и с а н и е (рис . 2). Надкрылье очень узкое (длина больше ширины в 2,8 раза). 
Жилки равномерно утолщены по всей поверхности, перепоночка не выражена. М , • 2 , 
m-си и си-а не образуют явственной поперечной дуги . R 1,R2 и RS параллельны друг 
другу, широко расставлены и отходят достаточно близко от основания надкрылья. 

RS параллельна медиальным жилкам в дистальной части надкрылья . Ms (arculus) не 
выражена. Базальная ячейка сильно вытянутая. К 1 = 2,0, К2 = 1,25, Кз =0,16, К4 =0,3, 
Ks = 4,8. 

Раз м еры, мм: длины надкрылья 3,5. 
Материал. Голотип. 
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Olgamartynovia intumedia Уи. Ророу. sp. nоу. 

Табл. 111, фиг. 5 

Н а з в а н и е в и Д а от intermedius (лат.) - промежуточный. 

Г о л о т и п ---П и н N 2245/272, негативный отпечаток надкрылья без клавуса; 
Черный Этап-I , абашевская свита. 

О п и с а н и е (рис. 3). Длина надкрылья больше его ширины в 2,4 раза. Жилки 
равномерно утолщенные по всей поверхности надкрылья, перепоночка не выражена. 

М 1ф MI, т-си и си .. а не образуют явственной поперечной дуги; RI,R2 и RS 
параллельныс, широко расставленные, заметно удалены от основания надкрылья; 

RS параллельна медиальным жилкам в дистальной части надкрылья. Базальная 
ячейка сильно вытянутая. К 1 = 2,5, К2 = 1,35 , К з = 0,16, К4 = 0,3. 

Раз м еры, мм: длина надкрылья 4,0. 
Материал. Голотип. 

O/gamartynovia sp. аЛ папа Уи. РорО1', 1982 

Табл. I!I , фиг. 6 

Остаток дистальной части надкрылья (Кубеково, итатская свита, экз. ПИН, 

N 1255 ( 166) относится к группе видов "miпutа" и наиболее сходен с О. папа из ранней 
или средней юры Средней Азии (Попов, 1982). Отличается более удаленными R I ,R2 И 
RS от основания надкрылья (К 1 = 3,3-3,4), чуть более длинным развилком М 1 + М2 
(Кз = 0,08) и несколько большими размерами . 

O/gamar/ynovia sp. аи !/"{ifer Уи. РОРОУ. 1982 

Табл . 111, фиг. 7 

Остаток дистальной части надкрылья (Кубеково, итатская свита, экз. ПИН, 
N 1255 / 168), судя по сохранности признаКОБ, входит в группу видов "шiпиtа" и 
наиболее сходен с О . frater из ранней или средней юры Средней Азии (Попов, ]982). 
Отд.ичается более сближенными R 2 и RS (К2 = 1,85). 

O/gamarlynovia sp . аЛ admota Уи. РОРОУ. 1982 

Табл. I!]. фиг. 8 

Остаток дистальной части надкрылья (Ку6еково, итатская свита, ЭКЗ. ПИН, 
N 1255/169) относится к группе видов "turanica" и наиболее близок кО. admota из 
ранней или средней юры Средней Азии (Попов, 1982), от которой отличается более 
сближенными R 7. и RS (К2 = 2,0) и более мелкими размерами (вероятная длина 
надкрылья около 3 мм). 

Род Asianisca "и. Popov, gen. nov. 

На1вание рода от Азии. 

Т и n о в о й в и.п -- 1\. modesta sp. поу.; нижняя или средняя юра, Средняя Азия. 
Д и а г н о з (по надкрыльям). Надкрылья заметно выпуклые с ДОВОЛl>НО 

узким прекосл!льным нолем . Жилки либо резко неравномерно УТО_1щены в 

базапьной части, четко отделяя кожистую базальную часть от мембранозной, 
либо все жилки равномерно утолщены, без четкой дифференциации на кожистую 

и мембранную части. Поперечные си-а и т-си , основание М ).4 и М 1 образуют 
поперечную дугу. РаДИ(l.льные жилки R., R: и RS короткие, занимающие раз
личное положение относительно друг друга , обычно параллельные . Медиаль

ная жилка трехветвистая, ее ветви более или менее одинаковой длины; M 1, М2 И MJ.4 
расходятся из одной точки (К ) =0) на вершине основной медиальной жилки, 

не образуя ;"\1 1'2' Поперечная г-т обычно лежит на M 1. БазаЛЬЮIЯ ячейка образо
вана основаниями радиальной , медиальной и кубитальной жилками: Ms (arculus) 
не выражена. Длина надкрылий 3-35 мм. 
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в и Д о в о й с о с т а в. Четыре вида из ранней или средней юры Средней Азии 

и Западной Монголии. 

С р а в н е н и е. От всех других родов отличается делением М сразу на три 

ветви (ствола M 1+ 2 нет); по этому признаку наиболее сходна с Olgamartynovia В.-М . 

Определительная таблица видов рода Asianisca 

1(6) К, = 2,5-3,0, надкрылье не длиннее 4,5 мм . 

2(3) Основания R" R, и RS одинаково удалены друг от друга . 

Длина надкрылья около 3,5 мм ....... .. .............. . ..................... incornpleta sp. nov. 
3(2) Основание R, ближе IC RS, чем к R,. 
4(5) К, = 2,5, К, =2,0. Длина надкрылья около 3 мм . .. .... .............. . ... ... . .. . arnbigua sp. nov. 
5(4) К, = 3,0, К, = 1,2. Длина .надкрылья около 4 мм .... . .... ....... . ................ rnodesta sp. nov. 
6( 1) К, = 1,5, надкрылье не короче 5 мм ......... .. .......... . . .. . . . . ............. rnongolica sp. nov. 

Asianisca тodes/a Уи. Ророу, Sp. nоу. 

Табл. 111, фиг. 9 

Название вида от modestus (лат.) - скромный. 

Г о л о т и п - ПИИ, N 2345/ 265; негативный отпеЧi1ТUJ( надкрылья; Киргизия, 
Ошская обл., Сагул Шураб-I1I , нижняя или средняя юра. 

Описание (рис. 4). Жилки равномерно утолщены по всей длине. R
" 

R2 и 

RS почти параллельные, R , слегка отклоняющаяся. К, =3,0, К2= 1,2, к.=0,13. 
Раз м еры, мм: длина на крылья 4,3. 
Материал. Голотип. 

Asianisca aтbigua Уи. Ророу, sp. nоу. 

Табл . 111, фиг. 10 

Название вида от ambiguus (лат . ) - неясныЙ. 
Г о л о т и п - ПИИ, N 3073/822; негативный отпечаток надкрылья; Киргизия, 

Ошская обл., Сагул (Шураб-III); нижняя или средняя юра. 

О п и с а н и е (рис . 5). Жилки утоньшены в дистальной части крыла. R" R2 И RS 
не параллельные, R 1 заметно отклоняющаяся. к,=2,5 , К 2 =2,0, K.=0,16. 

Раз м еры, мм: длипа надкрылья 3,2. 
Материал. Голотип. 

Asianisca incomple/a Уи. Рорov. sp. nоу. 

Табл. 111. фиг. 11 

Н а з в а н и е в и да от incompletus (лат.) - неполныЙ . 

Голотип - ПИН , N 371/175; негативный отпечаток неполного надкрылья; 
Северная Киргизия, Тонс кий район, южный берег оз. Иссы к-Куль, урочище 

Согюты; нижняя юра, джильская свита . 

О п и с а н и е (рис. 6). Жилки равномерно утолшеНhI по всей длине . R
" 

Rl И RS 
параллельные. К,=2,5, K2 =1,1. 

Раз м еры, мм : длина надкрылья около 3,5. 
М а т е р и а л. Голотип. 

Asianis,a mOn,f{oli,a Уи. Ророу, sp. no~'. 

Таб:l. IV . фиг . 1. 

Название вида от Монголии. 

Г о л о т и п - ПИН, N 3792/106; позитивный отпечаток надкрылья; Ошин-Боро
УДJюр-Ула, жаргалантская свита. 

Описание (рис . 7). Жилки равномсрно УТО:IIIlСНЫ '10 IH:cii ; 1ЛИНС. R,. R ~ н RS 
параллельные. K,=I,5. K2=1.3 . K.=O.I. 
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Раз :>'1 еры, мм: длина надкрылья 5,2. 
М а т е р и а л. Голотип . 

Progonocimicidae incertae sedis 

Пять отпечатков прогоноцимицид из Чулымо-Енисейской впадины (итатская 

свита, Кубеково, экз. ПИИ N 1255 / 167 иГоревое, ЭКЗ. ПИН, N 1836/ 2) и Забай
калья (Ичетуйская свита, Новоспасское, экз . ПИН, N 3000 / 10J 1, 1012 и удинская сви
та, Уда, экз. П И Н, N 3053 / 382) не могут быть определены точнее чем до семейства. 
Все они, за возможным исключением двух остатков из Иовоспасского, при

надлежат разным видам, и все три, на которых сохранились ноги ( N 1836/ 2, 
3000/1012 и 3053 / 382) характеризуются мещными шипами на задних голенях 
(табл. IV , фиг . 2.). Сходное вооружение обнаружено на некоторых из столь 
же полно сохранившихся остатках прогоноцимицид из верхней юры Каратау, 

тогда как у других каратауских остатков ноги не вооружены. К сожалению, 

на всех таких остатках надкрылья наложены на тело, жилкование их нераз

личимо и систематическое положение из-за этого не удается установить. 

ИНФРАОТРЯД PELORIDIOMORPHA 

СЕМЕЙСТВО KARABASIIDAE YU . POPOV. FAM . NOV . 

Диагноз. Мелкие (2-6 мм), макроптерные, заметно уплощенные насекомые. 
Голова сильно поперечная , в 3-3,5 раза шире своей длины, с парой маленьких 
утоньшенных (просвечивающих) участков у ее переднего края . Глаза соприкаса

ются с передним краем переднеспинки . Переднеспинка поперечная, в 2,5-3 раза 
шире своей длины, с полным срединным килем; ее боковые края уплощены в 

виде узкого канта (равного по ширине канту надкрылья), а задний край прямой . 

Голова сверху, переднеспинка и щиток в мелкобугорчатой скульптуре, с не

сколькими парами вдавлений. Надкрылье с более или менее узким прекостальным 

полем (рантом), переходящим перед вершиной М 1'2 В краевую жилку, которая 

заходит за М з •4 . Базальная ячейка очень велика (по длине почти равна клавусу), 
замкнута очень длинной, направленной продольно дужкой (М 5 ) , составляющей 
более половины длины базальной ячейки. R гребенчатый, с 3 (иногда 2) ветвями, 
положение которых варьирует . Поперечная г-т короткая или отсутствует . 

М делится на М " 2 И М.1'4' т-си развита, занимает различное положение . 
СиА на большей части своей длины и Рси проходят вплотную к СиР . Клаваль

ная складка полная . В базальной ячейке R +М параллельна дужке, в радиальной 
R параллельна М, в медиальной дужка и М параллельны СиА; СиР достигает 

края крыла. 

Состав. Два рода: Karabasia Mart. из поздней юры Южного Казахстана 
и ранней-средней коры Сибири и Minuta В.-М. из ра нней юры Северной Киргизии. 

С р а в н е н и е . От Peloridiidae и , в частности, от единственной известной нам 

южноамериканской макроптерной формы Peloridium hammoniorum Bred . отли
чается прежде всего узкими, неячеистыми боковыми краями переднеспинки и 
такого же строения узким рантом (кантом) надкрылий , не заходящими за 

М " 2; отсутствием субкосталь'ной дополнительной жилки' в базальной части 
костального поля; очень большой базальной ячейкой; более короткой или не 

развитой г-т и длинной СиА2+СиР ; кроме того более поперечной головой. От всех 

брахиптерных Peloridiidae отличаются также полным срединным продольным 

килем переднеспинки; скульптурой головы, переднеспинки и щитка; наличием 

клавальной СКJtaдки и значительным перекрыванием ,вершин надкрылий в 

покое , 

'н nOC ICJlH C;; r CRII11111 )ТО Г" СС МСЙСТ Rа ( E"a ns. 1981) )та жилка обозначена как Sc P, 
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3 а м е ч а н и е. Принадлежность семейства к Peloridiomorpha определяется 

уплощенным телом, практически тем же самым типом жилкования передних 

плоско складывающих F покое крыльев (сходный тип жилкования имеют также 

и предковые Progonocimicidae), строением головы (поперечная с маленькими 

площадками на переднем крае) и переднеспинки (уплощенные боковые края 

одинаковой ширины с рантом надкрылий), а также непрыгательными задними 
ногами (в отличие от Progonocimicidae). Отличия Karabasiidae (узкий неячеистый 
рант переднеСПJ:jНКИ и надкрылий и некоторые другие признаки) носят плезио

морфный характер, что позволяет считать это семейство предковым по отношению 

к Peloridiidae. Типовой род первоначально был помещен в Fulgoridae (Мартынов, 
1926), позднее перенесен в CicadelJidae (Беккер-Мигдисова, 1962), а другой 

член лого семейства Minuta описан в Membracidae (Беккер-Мигдисова, 1958). 
Строение тела карабасиид охарактеризовано по неописанному материалу 

из других местонахождений. 

Р о д Karabasia Martynov, 1926 

т и п о в о й в и д-К. paucinervis Mart.; верхняя юра, Южный Казахстан. 
Д и а г н о з. Надкрылья довольно мелкие (3-4 мм), дистальная часть их 

позади М»4 и анальное поле клавуса чуть менее склеротизованные. Рант 
(прекосташ.ное поле) довольно широкий, от вершины RS до вершины М '+2 сужается. 
Первый отрезок R (от вершины R + М дО R,) равной длины или короче первого 
отрезка М (от вершины R+M дО дужки). Поперечная r-ffi всегда развита, 

расположена до середины М '+2; положение т-си различно. 
В и Д о в о й с о с т а в . Кроме типового, описываемый ниже вид из средней юры 

Восточной Сибири. 

С р а в н е н и е. От Minuta В.-М. отличается коротким первым отрезком R, 
присутствием г-т и ее базальным положением и более крупными размерами. 

Karabasia jeniseica Уи. Popov, sp. nov. 

Табл. IV, фиг. 3 

В и Д о в о е н а з в а н и е от Енисея. 

Голотип - ПИН, N 1255/170; позитивный и негативный отпечатки правого 
надкрылья; Кубеково, итатская свита. 

О п и с а н и е (рис. 8). Рант заметно сужается между RS и М "2 ' Первый 
отрезок R значительно короче первого отрезка М; R2 слабая, отходит почти в 
одной точке с RS; т-си скошенная и впадает в М вблизи ее ветвления; медиаль
ное поле узкое и длинное; М з•4 , СиЛ, и СиЛ2+СUР заметно утолщены. Основание 

клавуса слабо бугорчатое. 

Раз м еры, мм: длина надкрылья 6. 
С р а в н е н и е. Отличается от типового вида слабым развитием и иным 

положением R2, более узким медиальным полем, скошенной т-си, более силь
ными М з•4, СиЛ, и СиА2+СиР, а также чуть более крупными размерами. 

3 а м е ч а н и е . Голотип типового вида, хранившийся в Ленинграде (ВСЕГЕИ), 

утерян, поэтому для сравнения был использован новый топотипический материал 

по К. paucinervis, среди которого экз. ПИН,N 2384/511, по-видимому, существенно 
не отличается от голотипа. 

М а т е р и а л. Голотип. 
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ПОДОТРЯД C1MIClNA (=HEТEROPТERA) 
ИНФРАОТРЯД NEPOMORPHA 

Shurabellidae Уu. Popov. 1971 

О п и с а н и е. Небольшие (до 6 мм) насекомые с уплощенным телом. Голова 
умеренно вытянутая, слегка поперечная; менее чем в 2 раза шире своей длины, 
заметно уже переднеспинки; лоб слегка выдается между глазами, глаза большие, 

слабо выпуклые, расстояние между ними равно или чуть больше диаметра глаза. 

Переднеспинка поперечная, с двумя продольными срединными ребрышками, 

не достигающими заднего края, и выпуклая, с сильно развитыми боковыми 

углами . Щиток хорошо развит, намного короче клавального шва. Надкрылья 

сильно склеротизованы и почти лишены жилкования (сохраняются остатки 

SC); передний костальный край на три четверти длины явственно отграничен 
в виде сильно уплощенного широкого эмболиумного канта; нодальный надлом 

отсутствует: перепоночка не выражена. Задние ноги плавательные, довольно 
длинные, двучлен истые задние лапки веслообразные и густо покрыты длинными 
волосками. Вентральная сторона брюшка с заметным срединным килем; границы 

брюшных сегментов прямые, генитальные сегменты (вероятно , у обоих полов) 

симметричные, сильно вытянутые. У нимф пятой стадии хорошо развита и 
явственно обособлена переднеспинка; по-видимому, также развиты абдоминальные 

железы на 3-5 сегментах. 
С о с т а в . Два монотипических рода - Shurabella В .-М . из ранней или средней 

юры Средней Азии (рис . 9) и Shurania gen. поу . из ранней или средней юры 

Восточной Сибири. 
С р а в н е н и е . Близки к Corixidae, от которых отличаются головой, значи

тельно более узкой, чем переднеспинка, сильными боковыми углами передне

спинки, уплощенным широким эмболиумом, отсутствием костального надлома 

и строением гениталий. 

З а м е ч а н и е. Дополнительное изучение материала по Shurabella lepyroniop
sis В.-М. показало, что признак, ранее (Попов, 1971) использовавшийся для 

выделения этого семейства (следы обособленного наличника), был неправильно 

интерпретирован . За границу наличника были приняты какие-то внутренние струк

туры головы (возможно, пищевой насос), точно так же, как это произошло с 
раннемеловым клопом - гладыше м Clypostemma xyphiale Уи . Рор. (Попов, 

1964; Stys, 1973). 

р о Д Shurania Уо. Popov, gen. nov. 

Н а з в а н и е произведено от рода Shurabella. 
т и n о в о й в и Д - Sh. sibirica sp. поу . ; нижняя или средняя юра, Кузнецкий 

бассейн. 

Диа г н о з. Тело удлиненно-овальное , сверху выпуклое, гладкое. Голова 

заметно уже переднеспинки; глаза 'занимают почти две трети головы и соприка
саются с передним краем переднеспинки; задний край головы сверху гладкий 

и не приподнят в виде ребра. Переднеспинка выпуклая, со слабо видимыми 

двумя ребрышками. Щиток довольно крупный, вдвое короче клавального шва. 
Надкрьшья равной длины с брюшком. Эмболиум сравнительно узкий и умерен
но уплощенный . Терминалии 8 тергита в виде вытянутого треугольника. 

В и Д о в о й с о с т а в. Род монотипический. 

Сравнение. Отличается от Shurabella В.-М_ из нижней-средней юры 
Южной Киргизии более крупным щитком, более коротким клавальным швом, 

менее уплощенным и более узким эмболиумом, отсутствием ребра на заднем 
крае головы и, по-видимому, формой генитальных сегментов. 
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Рис . 9-15. Представители семейств Shurabellidae (9-/0), Corixidae (//-/2), Naucoridae (/3-/4) и 
Nоtoпесtidае (/5) ; 9 - Shurabella lеругопiорsi s В .-М . , Южная Фергана, Сагул , нижняя или средняsr 

юра: а - имаго , экз . ПИН , N 2061 / 39, б. в - гениталии: б - самки , э к). ПИН , N 2389 / 432, в - самца , 
ПИН, N 2061 / 25, г - нимфа , э кз . ПИН , N 2032/ 359; JO - Shuгапiа sibirica sp. поу . , голотип ПИН , 
N 2245/273, Черный Этап-l , абашевская свита ; /! - Karatayiella sаmkhаkепsis sp. поу. , голотип ПИН 
N 3610/6, Самхак, и"етуйская свита; 12 - К . Ьогzhепsis sp. поу., голотип ПИН , N 3436/ 31 , Борже-Н , 

удинская свита; 13 .- ljапес!а апgагiса Уu. Рор., голотип ПИН, N 1487/ 111. Ия , черемховская свита ; 

14 - Iгku!опес!а lопgiсlауа lis sp. поу., Усть-Балей , черемховская свита: а - имаго , голотип ПИН , 

N 1670/ 88, б - нимфа, ЭК). ПИН, N 1604/20; 15 - Nоtопесtidае iпс. sed. , имаго, ЭК). ПИН, N 1604/ 21 , 
Усть-Балей, черемховская свита 

Shurania sibirica Уи. Popov, sp. nov. 

Табл. IV, фиг. 4 

Название вида от Сибири . 

Голотип - ПИН, N 2245 / 273; негативный отпечаток тела имаго , ноги не 
сохранились; Черный Этап-I, абашевская свита. 

О п и с а н и е (рис . 10). Голова слабо поперечная, немного более чем в 1,5 шире 
своей длины, округло-треугольная, сверху выпуклая. Переднеспинка немного 

выпуклая, поперечная, чуть более чем в два раза шире своей длины; передний 

край прямой, постепенно переходящий в боковые края ; задний край слегка 

выпуклый . Щиток поперечно-треугольный, его ширина в 2,5 раза больше длины . 
Надкрылья сильно склеротизованные , гладкие, вершина тупоугольная. 

Раз м еры, мм: длина 4,4, ширина 1,8 . 
М а те риал. Голотип. 

СЕМЕЙСТВО CORIXIDAE LEACH , 1815 

Гр~ляки - одна из характерных групп водных насекомых в мезозойских 
фаунах Азии , иногда образующая массовые, обычно одновидовые захоронения. 

В таких скоплениях обычно присутствуют нимфы, что указывает на автох

тонность этих захоронений. В юре Сибири к этому типу захоронений, вероятно 
образовавшемуся в засоленном водоеме, относится Красноярово в Забайкалье, 

где найдены многочисленные остатки Gazimuria scutellata Уи . Рор . 
Гребляки отличаются от других водных клопов по характеру питания 

(малая роль хищничества и большая - фитофагии и смешанного питания 
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преимущественно водорослями, растительным детритом и различными мелкими 

беспозвоночными) и эврибионтности, способности заселять различные водоемы -
от проточных до засоленных. Эти их особенности, а та кже способность к 
дальним массовым залетам приходится учитывать при использовании гребля ков 

в палеоэкологических реконструкциях. 

Почти все юрские гребляки относятся к подсемейству Diaprepocorinae, в 
это время широко распространенному в Азии (Казахстан, Сибирь, Монголия и 

Китай), а ныне сохранившемуся только в Австралии, Тасмании и Новой Зелан
ДИИ . Кроме НИХ, в юре известны по единственной находке подсемейства Archaecori
xinae (Archaecorixa ]ata Уи. Рор. из поздней юры Казахстана) и, по-видимому , 
Micronectinae (Acromecoris angustatus Bode из позднего лейаса ФРГ; система
тическое положение предварительно установлено при изучении типа, перво

начально вид был описан в семействе Sisyrocoridae: Bode, 1953), а также еще 
два неописанных остатка гребля ков неясного систематического положения из 
раннего лейаса Англии. 

ПОДСЕМЕЙСТВО DIAPREPOCOR1NAE LUNDBLAD , 1928 

Юрские диапрепокорины Восточной Азии принадлежат родам KaratavielJa В.-М. , 
Liadonecta Уu . Рор. и Gazimuria Уи. Рор. Сибирские KaratavielIa фрагментар
ны, так что их отнесение к этому роду несколько условно. Кроме описываемых 

ниже видов, сюда относятся уже упоминавшаяся Gazimuria sctltellata Уи. Рор. 
из Красноярово (Попов, 1971), Liadonecta tomiensis Уи . Рор., описанная в той же 

работе по одной нимфе из Черного Этапа-Н (Кузнецкий бассейн, осиновская 

свита) и ошибочно отнесенная там к Notonectidae, и несколько ближе не-опреде
лимых нимф - пять из Ии (Иркутский бассейн , черемховская свита; в упомянутой 
работе Попова они были отнесены к Ijanecta angarica Уи. Рор ., но голотип 
этого вида оказался принадлежащим семейству Naucoridae, см. ниже) , и по 
одной из Черного Этапа-I (Кузнецкий бассейн, абашевская свита) и Джергаланта 
(Западная Монголия, жаргалантская свита). 

р о Д KaratavieIla Becker-Migdisova, 1949 

Род широко распространен в юре АЗИИ,откуда известен из Южного Казахстана , 

Кузнецкого и Иркутского бассейнов, Забайкалья и Китая (Попов, 1971 ; Lin, 1976; 
описанный в последней работе вид К . pontiformis Lin, судя по фотографии, 
относится к подсемейству Corixinae и является древнейшим его представителем , 

правда, не юрским, а раннемеловым, судя по совместной его находке с Ephemeropsis 
Eichw.). 

KaratavieZZa saтkhakensis Уи. Ророу. sp. nоу. 

Табл. IУ, фиг. 5 

Н а з в а н и е в и Д а от местонахождения. 

Голотип - ПИН, N 3610/6; негативный отпечаток щитка и надкрылий; 
Самхак, ичетуйская свита. 

О п и с а н и е (рис. 11). Щиток поперечно-треугольный, ширина больше длины 
в 1,5 раза. Клавальный шов в 1,7 раза длиннее щитка. Клавус с видимой аналь
ной жилкой. 

Раз м еры, мм: длина надкрылья 5,0. 
С р а в н е н и е. От К. brachyptera В.-М. из поздней юры Южного Казахстана 

отличается поперечно-треугольным щитком, более длинным клавальным швом 

и меньшими размерами, от К. borzhensis - также формой щитка и длинным 
клавальным швом и, кроме того, присутствием анальной жилки . 

М а т е р и а л. Кроме голотипа, еще два отпечатка из того же местонахождения, 

а также плохо сохранившийся отпечаток из Ичетуя (ичетуйская свита, ПИН, 
N 3611 {8). 
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Kartaviella borzhensis Уи. Ророу. sp. nоу. 

Табл. 'У. фиг. 6 

Н аз в а н и ев ида от местонахождения Борже. 

Голотип - ПИН, N 34J6{31; позитивный отпечаток части переднеспинки. 
щитка и большей части надкрылий; Борже-П, удинская свита. 

О n и с а н и е (рис. 12). Щито к почти равносторонне-треугольный, ширина 
больше длины в 1,2 раза. Клавальный шов длиннее щитка в 1,5 раза. Клавус без 
видимой анальной жилки. 

Раз м еры, мм: длина надкрылий приблизительно 5,0-5,5. 
С Р а в н е н и е. Наиболее близок к К. samkhakensis sp. поу . , сравнение с 

которым дано выше. 

Материал. Голотип. 

СЕМЕЙСТВО NAUCORIDAE FALI.EN. 1814 

Одно из древнейших семейств клопов, известное начиная с позднего триаса 

(точнее не определимые отпечатки брюшка в Гаражовке, протопивская свита 

Украины , и в Мадыгене, мадыгенская свита Ферганы). IОрские плавты до сих 

пор были известны по пяти монотипическим родам из нижней юры Ферганы 
и Мекленбурга, из верхней юры Баварии и Казахстана (Попов, 1971). 

В юре Сибири и Монголии, кроме описываемых ниже видов, найдены два 

неопределимых остатка - брюшко нимфы в Кубеково (Чулымо-Енисейская 

впадина, итатская свита, ПИН, N 1255{131) и фрагмент брюшка имаго в 

Ошин-Боро-Удзюр-Ула (Западная Монголия , жаргалантская свита, ПИИ , N 3792{ 
'О9). 

ПОДСЕМЕЙСТВО IJANECТINAE YU. РОРОУ. 1971 

Д и а г н о з. Длина тела 6-8 мм. Тело довольно широкое, округло-овальное. 
Переднеспинка сильно развита и почти полностью прикрывает выпуклым 

задним краем небольшой щиток. Надкрылья с хорошо развитым широким 
эмболиумом И довольно длинным клавусом, . клавальный шов чуть длиннее 

переднеспинки, анальная жилка явственная. 

С о с т а в. Один род Ijanecta Уи. Рор . из нижней или средней юры Иркутского 
бассейна (рис. 13). 

С р а в н е н и е. Резко отли-чается от всех известных плавтов сильно развитей 

переднеспинкой с выпуклым задним краем, который почти полностью прикрывает 

щиток. 

3 а м е ч а н и е. Род Ijanecta первоначально был описан в семействе Corixidae, 
однако повторное изучение материала обнаружило призна ки, свойственные Naucori
dae: овальное тело, характерный широкий нелинейный эмболиум, клавальный 

шов лишь немного длиннее переднеспинки, брюшко широкое, суженное к 

основанию, так что снизу видны основания надкрылий. Нимфы, первоначально 

отнесенные к Ijanecta, действительно принадлежат греблякам (см. выше). 

ПОДСЕМЕЙСТВО NAUCORINAE f:ALLEN. 1814 

Тр u б а Liadonaucorin i Уи. Ророу , 197] 

Д и а г н о з. Довольно мелкие плавты (длина тела 6-8 мм) . Надкрылья 

длиннее брюшка, эмболиум и клавус хорошо выражены; клавальный шов равный 
либо длиннее щитка, щиток небольшой. Восьмой сегмент намного длиннее 

седьмого, мембрана почти не выражена. 

С р а в н е н и е. Отличается от других мезозойских триб небольшим щитком, 
более длинным клавусом и некоторыми другими особенностями строения 

надкрылий. 
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С о с т а в. Два рода: Liadonaucoris Уu . Рор. из ранней юры Средней Азии 
и Irkutonecta gen. ПОУ. из ранней или средней юры Сибири. 

р о Д Irkutonecta Yu. Popov, gen. nov. 

Название рода от Иркутского бассейна и рода Notonecta. 
Т и n о в о й в и Д - 1. longic1aya1is sp. п. ранняя или средняя юра, Иркутский 

бассейн. 

Д и а г н о з. Надкрылье короче 5 мм. Поверхность дорзальной стороны 
тела гладкая, блестящая. Щиток поперечно-треугольныЙ. Эмболиум хорошо 

выражен, короткий и довольно широкий, длина втрое превышает ширину. 
Клавус в 1,5 раза длиннее щитка. Эмболиумный край надкрылий латерально 
не выдается. 

С р а в н е н и е. От Liadonaucoris отличается длинным клавальным швом , 
более коротким и широким эмболиумом, поперечным щитком и мелкими 

размерами. 

\ lrkutonecta /ongic/ava/is Уи. Popov. sp. nov. 
Табл. IV, фиг. 7 

Название вида от longus (лат.) - длинный и c1ayus (лат.) - желвак, 

мозоль. 

Голотип - ПИН, N 1670/88; позитивный и негативныйотпечаткитела 
без головы и переднеспинки; Усть-Балей, черемховская свита. 

О п и с а н и е (рис. 14). Имаго. Тело овальное, слабовыпуклое, немного 
вытянутое. Щиток сильно поперечный, ширина больше длины в 1,8 раза . Боковые 

края надкрылий с узким уплощенным кантом по всей длине; эмболиум занимает 

менее половины длины надкрылья и к вершине постепенно расширяется; 

анальная жилка проходит очень близко вдоль переднего края клавуса. III-УI сег
менты брюшка более или менее одинаковые, УН сегмент длиннее, задний 

край тергита выемчатый, задние углы слегка заостренные; VIII сегмент сильно 
вытянутый и покрыт сверху редкими волосками средней длины, вершина его 

с длинными волосками. Задние лапки, по-видимому, двучленистые, поверхность 

их густо покрыта длинными плавательными волосками. 

Нимфа одного из последних возрастов. Тело широкоовальное, длина немного 
более чем в 1,5 раза превышает ширину; 'волосяной покров, по-видимому, 

полностью отсутствует. Переднеспинка сильно поперечная, по средней линии 
чуть короче среднеспинки, ее передний край заметно выпуклый, задний -
прямой, боковые углы резко обозначены, ширина почти в 3,5 раза превышает 
длину. Крыловые чехлики птероторакса едва достигают переднего края первого 

тергита; задний край слегка выгнут по центру . Заднеспинка по средней линии 

несколько короче среднеспинки, задний край ее сильно вогнут в средней 

части. Одночлениковые лапки средних и задних ног заметно длиннее своих 

голеней; лапки средних ног с двумя прямыми коготками; лапки задних ног 

уплощенные и покрытьi очень короткими волосками. Брюшко постепенно 
суживается к вершине; границы тергитов прямые; III-УI сегменты более 

или менее равной длины; на III тергите видны следы, по-видимому, выхода 

абдоминальной железы. 

Раз м еры, мм: длина надкрылья 3,5; ширина тела имаго 2,7; длина тела 
нимфы 4,2, ширина - 2,7. 

Мате.риал. Кроме голотипа, экз. ПИН, N 1604/20 (нимфа) из того же 

местонахождения. 
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СЕМЕЙСТВО NOTONECTIDAE LEACH, 1815 

Единственный остаток имаго очень плохой сохранности (рис. 15) был найден 
в Усть-Балее (черемховская свита Иркутского бассейна, экз. ПИИ, NI604j21). 
По очень крупному, сильно вытянутому к вершине щитку и по более или менее 

сходным (к сожалению, сильно перемятым) надкрыльям этот отпечаток можно 
условно отнести к гладышам. Это самая ранняя находка гладышей после 
поздне позднетриасовой нимфы из США (Olson et аl., 1978, Fig. 30; остаток не 
описан, его принадлежность к гладышам устанавливается здесь на основании 

изображения). Юрские гладыши редки, кроме сибирской находки, известны 

всего два монотипических рода из верхней юры Баварии и Южного Казахстана 
(Попов, 1971). 

ИНФРАОТРЯД GERROMORPHA 
НАДСЕМЕЙСТВО LEPTOPODOIDEA 

Надсемейство объединяет преимущественно литоральных клопов, относящихся 

к четырем кайнозойским (Saldidae, Aepophilidae, Omaniidae и Leptopodidae) и 
одному юрскому семейству (Archegocimicidae), впервые включаемому в Leptopo
doidea и сближаемому с Saldidae. 

Система надсемейства еще далеко не устоялась. В последних работах Пlуха 
и Полемуса (Schuh, Polhemus, 1980а,Ь; Polhemus, 1981) предложен новый ее 
вариант в связи с находками своеобразных лептоподоидных клопов в олигоцен
миоценовых смолах Мексики (СоЬЬеп, 1971) и в термитнике в Эквадоре (Schuh, 
Polhemus, 1980а). В этой системе надсемейство разбито на два: Sаldоidеа,включаю
щее семейства Saidiae (с подсемействами Saldinae и Сhilохanthiпае)и Aepophilidae, и 
Leptopodoidea s.str. с семействами Lерtороdidае(подсемейства Leptosaldinae и Lepto-

. podinae, в состав которого включены также Leotichiidae) и Omaniidae. Разделение 
надсемейства на два нам представляется преждевременным, тем более что Leptosaldi
пае и Omaniidae, судя по данным Пlуха и Полемуса (Schuh, Polhemus, 1980Ь), по-види
мому, более близки к Saldidae, чем к Leptopodidae. Действительно, среди рас
сматриваемых Пlухом и Полемусом морфологических признаков лептосальдин 

12 признаков (6,8-15,19,31,32,34) сближают их с сальдидами, 12 (1, 8-10,12-15, 
19, 31, 32 и 34) - с оманиидами и только 4 (4, 5, 35 и 44) - с лептоподидами. 

Из 24 морфологических свойств, по которым можно судить о степени сходства 
или различия Omaniidae с другими семействами, 15 признаков (4, 5, 8-15, 19, 
31,32,34 и 44) указывают на близость их с сальдидами и лишь 7 (2, 39-43, 45) - с 

лептоподидами, причем признаки 39 и 45 представляют плезиоморФии . 
Далее, включение Leotichius в Leptopodidae оправданно, но его отличия 

(по признакам 2, 14,28,29,31,32,34,43 и 44) достаточно велики, чтобы сохранить 
для него особое подсемейство Leotichiinae. 

Существуют также другие признаки, сближающие Saldolepta Sch. et. Роl . с 
Omaniidae: очень большие глаза, заходящие кзади за передний край переднеспинки; 
затылочная область, граничащая с теменем, открыта и хорошо видна сверху; 
переднеспинка сильно поперечная с очень слабо выпуклым задним краем и с 

мозолистым возвышением, несущим в центре точечную ямку; среднеспинка, 

прикрытая переднеспинкой в той же степени, что у оманиид; неполное разделение 

щитка и среднеспинки; бедра всех пар ног в равной степени слегка утолщенные; 
наличие "трихоботрий" в основании передних бедер. Все это позволяет вклю
чить лептосальдин в качестве самостоятельного подсемейства в Omaniidae. 

Та ким образом, я принимаю единственное надсемейство Leptopodoidea со 
следующими семействами и подсемействами: Archegocimicidae, Saldidae (Saldinae, 
Chiloxanthinae), Aepophilidae~ Omaniidae (Omaniinae, Leptosaldinae) и Leptopodi
dae (Leptopodinae, Leotichiinae). Предполагаемые филогенетические отношения 
этих семейств и наиболее вероятные связи лептоподоидов с другими группами 
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клопов показаны на рис . 16. ПР'едлагаемая филогенетическая схе'ма наиболее 

близка к кладограммам 22 В, С, D и схемам 24 А, С (Schuh, Polhemus, 1980Ь). 
Включение Archegocimicidae в состав Leptopodoidea определяется значительным· 

сходством Archegocimex Ha.ndl . с Saldidae, выясЯ'ившимся при изучении типового ма
териаЛd. Ранее семейство сближалось с Pentatomidae (Handli'rsch, 1906), предположи
тельно в К;lючалось в Pentatomomorpha (Попов, 1980; Ророу, 1981) или рассматрива
лось как семейство неясного систематического положения (Handlirsch, 1939; Беккер
Мигдисова, j 962; Ророу, Wootton, 1977). Сходство архегоцимицид и сальдид 
(В строении головы) в<первые было отмечено Гандлиршем (Handlirsch, 1925). 

СЕМЕЙСТВО ARCHEGOCIMICIDAE HANDLJRSCH, 1906 

Archegocimicidae : Handlirsch, 1906. S. 493. 
Saldoniinae: Попов , 1973. с. 704 (syn. nov.) . 

О П и с а н и е. Тело удлиненное, овальное, заметно уплощенное, средней' 
величины (4,5-6,5 мм). Окраска темная, надкрылья' часто с пятнистым рисунком . 

Голова гипогнатная, плотно прилегает к переднему краю переднеспинки. Глаза 

большие, выдаются за передние углы переднеспинки; глазки сближенные или 

слегка расставленные. Постклипеус в виде поперечного мозолистого валика; 

антеклипеус узкий и длинны;; мандибулярные пластинки треугольно вытяну.тые, 

максиллярные - треугольные; верхняя губа чуть шире антеклипеуса, к вершине 

заостренная . Усики 4-члениковые, примерно равной толщины по всей длине; 

первый членик укороченный, все остальные примерно равной длины . Хоботок 

4-члениковый, длинный, доходит по крайней мере до средних тазиков; первый 

членик очень короткий, второй более длинный, верхняя губа прикрывает лишь 

его ба зальную часть, третий членик очень длинный, четвертый очень короткий. 

Переднеспинка поперечная, примерно вдвое шире своей . длины; шейное кольцо 

узкое; боковые края переднеспинки заметно уплощены в виде хорошо выражен

ных боковых кантов; передний и задний края прямые; передняя треть припод

ЮlТа , часто в виде поперечного высокого приподнятого валика, в средней части 

которого имеются l'очечные углубления; остальные две трети либо более или 

менее уплощены, либо заметно приподняты. Щиток треугольный, большой, 

сверху открытый; среднеспинка целиком прикрыта задним краем переднеспинки. 

Надкрылья полные, с дистальными частями, целиком прикрывающие брюшко, 

по всей поверхности более или менее одинаковой плотности, кроме более 

сильно хитинизированного костального поля, ограниченного хорошо выражен

ным костальным надломом и расположенного вдоль стороны SC; перепоночка 
не выражена. Вдоль переднего края (ранта) надкрылья на его нижней поверх
ности проходят два киля - передний, достигающий костального надлома, 

и более короткий задний, обозначающий линию прилегания бокового края 
брюшка, Sc+R+M проходит спереди от медиального надлома в базальной 

часТИ надкрылья, перед серединой крыла SC, R и М расходятся, либо SC отходит 
дистальнее расхождения основных жилок; Cu проходит на заметном расстоя
нии от клавального надлома; кориум с тремя замкнутыми ячейками - базаль

ной, радиальН(~й и медиальной; базальная ячеЙка большая (по длине немного 

меньше клавуса); R 1, RS, M 1 И М2 жилки расходятся веером и не параллель

ны М З+4 • СиА и CuP в дистальной части надкрылья. Число радиальных ветвей 
варьирует, М делится на М!+ М2 и М З+4 на вершине медиальной ячейки; вершины 
СиА! и СиР всегда сливаются; между основными медиальными жилкilми, а 

также между радиальными и медиальными жилками часто находятся дqпол

нительные поперечные жилки; на клавусе Рси и AI сливаются у самой его вершины, 
Рси в базальной части не прилегает к клавальному надлому, AI образуе. задний 
край клавуса; периферическая мембрана узкая, по меньшей мере достигает 

М2 . Ноги бегательные, бедра не утолщены, голени и лапки. длинные .. Брюшко 
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Рис. 16. Схема филогенетических отношений инфраотряда Gепоmоrрhа. 

с довольно широким брюшным ободком; генитальный сег
мент самца не втянутый; вершина брюшка самки с яйцекла
дом, заметно вытянутым назад в виде отростка. 

Габитуальное сходство с Saldidae ияаличие общих 
морфологических признаков, в особенности длинного 
"зондирующего" хоботка, заставляют предположить и 

сходный образ жизни, обоснованно считающийся исход
ным для клопов (Rieger, 1976; Кержнер, 1981), именно 
обитание на влажной, голой или слабо заросшей почве 
преимущественно по берегам различных водоемов и пи

тание малоподвижной или даже мертвой добычей, обна
руживаемой в почве при зондировании ее хоботком. 

С о с т а в. Два рода: Archegocimex Hand1. из ниж-
ней юры Западной Европы и Sa1donia Уи . Рор . из 

юры Сибири. 

lПТОРОllOlПА 

С р а в н е н и е . Наиболее близки к Saldidae, от которых отличаются более 
длинным вторым члеником хоботка (но не хоботком в целом); более уплощенными 

боковыми краями переднеспинки; среднеспинкой, целиком прикрытой прямым 

задним краем переднеспинки; надкрыльями без обособленной перепоночки, 

полным костальным надломом; более дифференцированным прекостальным 

полем (рантом) с двумя хорошо развитыми килями, из которых первичен, 

по-видимому, передний; свободной SC; наличием радиальных ветвей, впадаю
щих в передний край надкрылья, и веерообразным расположением дистальных 

частей основных жилок; наличием дополнительных косых жилок (ms) между 
основными радиальными им медиальными, а также более узкой и короткой 

псриферической мембраной. 

З а м е ч а н и е. Ранее (Ророу, W ооаоп, 1977) в это семейство предварительно 
были включены также Progonocoris Handl., Anosmus Handl., Diatilus Hand1., 
Somatocoris Bode, Eurynotis Bode, Entomecoris Bode, Corynecoris Bode, Macropte
rocoris Bode и Ensphingocoris Bode. Выполненное позже изучение типового 
материала этих и других родов (Ophtalmacoris Bode, Deraiocoris Bode, Eurynotis Во
de, Епtошесогis Bode и Euraspidium Bode) , а также неописанного материала из ниж
ней юры Англии (Линтон) показали, что все пере'ЦIсленньrе роды являются сино

нимами Archegocimex Handl. Более подробно этот вопрос будет обсуждаться в 
другой работе. 

Сравнение признаков Archegocimex и Saldonia обнаружило их сходство, 
достаточное как для объединения этих родов в одном семействе, так и для 

упразднения подсемейства Sa1doniinae, выделенного для Saldonia в семействе 
Saldidae. 

Р о Д Saldonia Уо. Popov, 1973 

Saldonia: Попов, 1973, с. 703. 

Т и п о в о й в и Д - Sa1donia rasnitsyni Уи. Рор.: нижняя или средняя юра; Забай
каЛLе. 

Д и а г н о з. Переднеспинка слабо выпуклая, передняя -треть в виде попереч
ного немного приподнятого вали ка с тремя точечными вдавлениями в средней 

его части; задние две трети более или менее уплощенные или слабо выпуклые. 

Надкрылья с хорошо развитым задним килем на нижней стороне ранта; SC, R и М 
расходятся в одной точке у вершины базальной ячейки; R трехветвистая; 

R" R2 и RS параллельные и расположены почти на равном расстоянии друг от 
друга, число и расположение ms различное и сильно варьирует; светлые пятна 
наиболее четко обо:щачены в дистальной части базальной и медиальной ячеек, 
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Рис. 17-19. Представители семейства Archegocimicidae: 17 - Saldonia rasllitsyni Уи . Рор .. Иовоспасское, 
ичетуйская свита: а - голотип, ПИИ, N 3000/ 1007, б - голова имаго, ПИИ, N 3000/ 2971 , 8 - брюшко 
имаго d, экз. ПИИ, N3000/928;ас-антекшmеус (предиаличник) , Ь - хоботковые пластинки,}' - лоб. g
гулярная пластинка, 1Ь, - верхияя губа, md - мандибулярная пластинка, mх - максиллярная пластинка, 

о - глаз, ос - глазок, рс - постклипеус, v - темя, v1' .J - вальвулы яйцеклада; римской цифрой обозначен 
второй членик хоботка, арабскими цифрами - членики усиков; 18 - S. sibirica sp. nov., голотип ПИИ . 
N 2022/64, Уда, удинская свита; 19 - S. тасиlаtз sp. nov., голотип ПИИ , N 4033/ 14, Ильдикан, шадорон
екая серия; са - передний киль, с! - костальный надлом, ер - задний киль, m! - медиальный надлом . 

а также между SC и R 1• Восьмой тергит брюшка самки с заметно вогнутыми 
передним и задним краями. 

В и Д о в о й с о с т а в. Три вида из юры Забайкалья. 
С р а в н е н и е. Отличается от Archegocimex менее приподнятой передней и 

плоской задней частями переднеспинки, а также, по-видимому, постоянным 

расхождением SC, R и М в одной точке и более выраженным пятнистым рисунком 
надкрылий. 

Saldonia rasnitsyni Уи. Ророу, 1973 

Табл. У . , фиг. 1 

Saldonia rasnitsyni: Попов, 1973, с. 704-705. 

Г о л о т и п - ПИИ, N 3000/1007; позитивный и негативный отпечатки тела 
самки без головы и ног; Иовоспасское, ичетуйская свита. 

Описание (рис. 17). Переднеспинка сильно поперечная, в 2,25 раза шире 
своей длины. Основание переднего киля ранта равноудалено от основания 

надкрылья и основания заднего ранта. M 1+2 и М З+4 разветвляются базальнее 
поперечной т-си; развилок М1 + М2 равной длины со стволом M1+2; R2 и RS обра
зуют анастомоз с M 1+2; поперечная r-m · не выражена; дополнительных ветвей 
М (выходящих на другие жилки, а не на край крыла) три: mSl очень короткая, 
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отходит за серединой первого отрезка М 1'2> тS2_З длинные, параллельные, 

впадают: ffiS2 сразу за отхождением R2, тsз - у основания М2. 

Раз м еры, мм: длина тела 5,5-6, ширина - 2, 8; длина надкрылья 4,5. 
Сравнение. Отличается от других видов величиной развилка MI+M 2 и 

очень короткой mS I, от S. sibirica - также более поперечной переднеспинкой , 
иным расположением килей на нижней стороне ранта, меньшим числом и иным 
расположением ms; по характеру жилкования более сходен с S. maculata. 
М а т е р и а л. Кроме голотипа , еще один остаток части надкрылья и брюшка 

самки (ПИИ, N 3000/ 928) из того же местонахождения . Сюда же, вероятно, 
относится отпечаток головы (ПИН, N 3000/ 2971) из того же местонахождения. 

Saldonia sibirica Уи. Popov, sp. nov. 

Табл. У, фиг. 2 

Г О л о т и п - ПИН,N 2022/64, позитивный и негативный отпечатки тела самца 
без усиков; Уда, удинская свита . 

О п и с а н и е (рис. 18). Переднеспинка поперечная, почти вдвое шире своей 
длины. Основание переднего киля ранта надкрылья в 1,4 раза ближе к основанию 
надкрылья, чем к основанию заднего ранта. M 1+2 и М З +4 разветвляются дистальнее 
поперечной т-си; развилок M 1+M2 вдвое короче M 1+2; R2 и RS образуют анастомоз 
с М 1+2; поперечная r-ffi не выражена; дополнительных ms четыре: ffiS I_2 длинные 
и параллельные, впадают в радиальную жилку, тSЗ-4 короткие, непараллельные, 

отходят от М З+4 И впадают в M 1+2 • Ноги длинные, задние голени в 1,5 раза длиннее 
бедер и в 2,5 раза длиннее лапок. 

Раз м еры, мм: длина тела 6,2, ширина - 2,2; длина надкрылий 4,5 . 
С р а в н е н и е. Отличается от других видов очень коротким развилком 

M 1+ М2, наличием сильно отличающихся по расположению четырех ms, а также 
дистальным ветвлением M 1+2 и МЗ+4 ; от S. rasnitsyni также менее поперечной 
переднеспинкой и иным расположением килей на нижней стороне ранта, от 

S. maculata - отсутствием поперечной r-ffi. 
З а м е ч а н и е. По различным пропорциям переднеспинки S. rasnitsyni и S. si

birica возможно отнесение этих видов к разным родам, но это может оказаться 
лишь признаком полового диморфизма. Дистальное ветвление основных меди
альных жилок, а также специфическое расположение дополнительных попереч

ных жилок ms между радиальными и медиальными стволами тоже говорят 

в пользу их родовой обособленности . Однако недостаток материала пока не 

позволяет с достаточной обоснованностью произвести такое деление . 

М а т е р и а л . Кроме гощ>типа, еще один отпечаток тела самца (ПИН , 

N 3053/414) из того же местонахождения. 

Saldonia тaculata Уи. Popov, sp. nov. 

Табл. У, фиг. 3 

Г о л о т и n - ПИН, N 4033/14; позитивный и негативный отпечатки над
крылья без основания и клавуса; Ильдикан, шадоронская серия . 

Описание (рис. 19). M 1+2 и М З+4 разветвляются базальнее поперечной 
т-си ; поперечная r-ffi развита; дополнительных ms три: ffiSl отходит почти от основа

ния М'Ф ffiS2 и тsз непараллельные, отходят почти от М»4 и.впадают: ffiS2 в М 1 +2 сразу 
за r-ffi, тsз - у основания М2 • 

Раз м еры, мм: длина надкрылья 4,0. 
С р а в н е н и е . Отличается от двух других видов очень большим развилком 

М 1 + м;, наличием поперечной r-m, а также четко выраженными светлыми 
пятнами надкрылья; по числу и расположению ms более сходен с S. rasnitsyni, 
однако ffiS l значительно длиннее . 

М а териал. Голотип. 
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УДК 565.76:551.762(517+571) 

А.Г. ПОНОМАРЕНКО 

ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ ИЗ ЮРЫ СИБИРИ И ЗАПАДНОЙ МОНГОЛИИ 

Остатки жуков найдены в 34 местонахождениях почти во всех рассматривае
мых районах, кроме Карагандинского, Канско-Ачинского, Улугхемского и 

Буреинского бассейнов, где их отсутствие объясняется просто неполнотой сборов. 

Общее число остатков - около 320, по ним описано или определено 67 видов 
не менее чем из 15 семейств. Самое большое число остатков (87) собрано 
в Новоспасском, но большинство остатков принадлежит здесь одному виду, 

известному по личинкам. Больше всего остатков взрослых жуков - 37 -:- найдено 

в Кубеково, здесь же и наибольшее число видов - 18. Большинство остатков -
это изолированные склериты, чаще всего надкрылья. Хотя систематическую 

принадлежность большинства из них установить невозможно, их изунение OKa~ 

залось весьма содержательным. Комплексы надкрылий из разных' место на
хождений оказались различными, что дало возможность использования их в 

стратиграфии, тем более что в некоторых местонахождениях остатки жуков -
это единственные остатки насекомых или животных вообще. Для описания изо

лированных склеритов жуков, систематическое положение которых, установить 

не удалось, предлагается использовать формальные таксоны. Определительная 

таблица формальных родов, установленных для изолированных надкрылий 

жуков, дана после описаний, 

Ряд остатков жуков был описан ранее (Геер, 1878; Вгаиег, Redtenbacher, 
Ganglbauer, 1889; Handlirsch, 1906; Пономаренко, 1963, 1977). Среди них и 
первый ископаемый остаток жука" описанный с территории СССР. В общей 

сложности ранее получили название 18 видов. Ниже описано большинство остат
ков, кроме стафилинид, описанных А.Б. Рывкиным (наст. сб.). 

По сравнению с другими мезозойскими местонахождениями юрские место
нахождения Сибири отличаются низким обилием остатков жуков и низким 

разнообразием видов. Отчасти это связано с особенностями тафономии место

нахождений, так как в сибирских фаунах число остатков наземных насекомых 

вообще невелико, но·, возможно, фауны Сибири были действительн@ беднее 

индо-европейских, 

В сибирских фаунах представлены почти исключительно подотряды Carabina 
(=Adephaga) и Scarabaeina (=Polyphaga), лишь 3-4 остатка принадлежат жукам 
из семейства Cupedidae подотряда Cupedina (=Archostemata). Они встречаются 
здесь на один-два порядка реже, чем в одновозрастных отложениях Средней 

Азии. Редки купедиды также в верхнелейасовых и доггерских местонахождениях 
Западной Европы. 
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ПОДОТРЯД CUPEDINA (=ARCHOSTEMATA) 

СЕМЕЙСТВО CUPEDlDAE LACORDAIRE, 1857 

Р о Д Notocupes Ponomarenko, 1968 

Notocupes patulus Ponomarenko. sp. nоу 

Табл . VI, фиг . 1 

Название вида patulus (лат.) - широкий. 

Голотип - ПИИ, N 4034/2, позитивный и негативный отпечатки надкрылий, 
заднегруди и брюшка, вершины надкрылий и брюшка не сохранились; Лайма, 
тюменская свита. 

О п и с а н и е (рис. 1). Тело о,:\ень широкое, длина надкрылья менее чем в 
2,5 раза превышает ширину. Заднегрудка в 2,5 раза меньше в длину, чем в ширину, 
ее задний край вдвое шире переднего. Задние тазики косые, их длина вдвое 
меньше ширины. Паракоксальный и трохантинальный швы расставленные. Второй 

стернит брюшка вдвое короче первого, последний, по-видимому, более чем в 

2,5 раза длиннее предыдущего. Ячеи надкрылий крупные, поперечные, в ряду 

более 30 ячей. 
Раз м еры, мм: длина жука около 13, длина надкрылья около 10, ширина - 4. 
С Р а в н е н и е. От большинства видов отличается очень широким телом, 

от немногих сходных по этому признаку видов отличается более длинным 

последним стернитом брюшка или более короткой заднегрудкой, короткими, 
многочисленными ячеями надкрылий. 

Материал. Голотип. 

Формальный Пр о д" Cupedites Ponomarenko, gen. nov. 

Формальный род предлагается для изолированных надкрылий купедид 

неясного систематического положения. 

Cupedites minиtissimus Ponomarenko, sp. лоу. 

Табл. VI, фиг. 2 

Н а з в а н и е в и Д а minutissimus (лат.) - наименьший. 

Голотип - ПИИ, N 1256/33, негативный отпечаток надкрылья; Красноярск, 
макаровская свита. 

О п и с а н и е (рис. 2). Очень мелкое надкрылье, все жилки которого выходят 
на наружный край. В ряду 25-30 ячей. Эпиплевральный отгиб узкий, без 
следов ячей . 

Размеры, мм: длина надкрылья 1,8-2,2, ширина - 0,6-0,7. 
М а т е р и а л. Кроме голотипа несколько более крупное надкрылье N 1256/39 

из того же местонахождения. 

? Cupedites sp. 

Возможно, что жуку этого семейства принадлежит смятое надкрылье N 3611/ I 
из местонахождения ИчетуЙ-II. 

ПОДОТРЯД CARABINA (=ADEPHAGA) 

Многочисленны в сибирских ориктоценозах и найденыпочти во всех районах, 
где вообще обнаружены остатки жуков. В общей сложности им принадлежит 
почти половина всех найденных остатков, и ни в каких других юрских фаунах 

они, по-видимому, не занимают столь заметного места. Почти все это водные 

жуки; количество остатков наземных совершенно ничтожно, и почти все они 

плохой сохранности. 
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Рис. 1-9. Представители семейств Cupedidae (/-2), Gyrinidae (3-4), Parahygrobiidae (5), Liadytidae 
(6-7), Coptoclayidae (8-9): 1 - Notocupes patulus sp. nоу., голотип ПИИ, N 4034 / 2. Лайма, тюмеи
ская свита; 2 - Cupedites minutissimus sp. nоу.. голотип ПИИ, N 1256/ 33, Красноярск, 
макаровская свита; 3 - Angarogyrus minimus Por,om., голотиn ПИИ, N 1874/ 30, Ия, черемховская 
свита; 4 - Mesogyrus sibiricus sp. nоу,, голотип ПИИ, N 2245/280, Черный Этап-I, абашевская свита; 
5 - Parahygrobia natans Роnот., голотип ПИИ, N 3053/423, Уда, удинская свита; 6 - Angaragabus 
jurassicus Роnот" голотип ПИИ, N 1670/ 390, Усть-Бэлей, черемховская свита ; 7 - Liadytes ayus 
Ропот . , голотип ПИИ, N 1670/388, Усть-Балей, черемховская свита; 8 - Timarchopsis czekanowskii Br. , 
Rdtb., Gglb., ЭКЗ, ПИИ, N 722/23, Усть-Балей, черемховскэя свита; 9 - Т. mongolicus sp. nоу., голотиn 
ПИИ, N 3792/87, Ошии-Боро-Удзюр-Ула, жаргалантская свита 

СЕ М Е Й СТВО GYR1NIDAE LATRE1LLE, 1810 

Взрослые вертячки - эпинейстонные хищники и падалеяды, подбирающие 
живых и мертвых насекомых с поверхности воды, Характерные двойные глаза, 

позволяющие одновременно видеть и над и под водой, имелись уже у древней

шего Angarogyrus. Хищные личинки вертячек, живущие на дне и в зарослях 
погруженных макрофитов, в ископаемом состоянии' неизвестны. Неясно, разви
вались ли мезозойские вертячки в тех же водоемах, где найдены их остатки или 

их посещали лишь взрослые жуки. 

Вертячки впервые появляются в палеонтологической летописи в рассмат

риваемых фаунах. Описан один вид Angarogyrus minimus Ропот., 1977 по 

единственному остатку из Ии. Это достаточно типичная, но очень мелкая 
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вертячка (рис . 3). Из Усть-Балея имеется очень похожий остаток жука , экз. N 16701 
385 (табл. VI, фиг. 3), который может быть отнесен к тому же виду, хотя для 

него и известно только строение верхней стороны тела. Маленькое надкрылье 

жука (экз. N 3698/3) с характерным резким изломом наружного края найдено 
в местонахождении Чусовитино-Il. Хотя эти отложения и заметно 'отличаются 
от топотипических по возрасту, надкрылье может быть провизорно сочтено 

относящимся 1( тому же виду. 

В местонахождении Черный Этап-I найдено надкрылье мелкого жука, по 
форме и рисунку бороздок очень похожее на надкрылья вертячек из рода 

Mesogyrus, представители которого были известны из поздней юры Южного 

Казахстана (Каратау) и раннего мела Забайкалья . 

Р о д Mesogyrus Ponomarenko, 1973 

Mesogyrus sibiricus Ponomarenko, sp. nоу. 

Табл . VI, фиг. 4 

Н а з в а н и е в и д а от Сибири. 
Г о л о т и п - ПИН, N 2245/280. позитивный отпечаток надкрылья; Черный 

Этап-l, абашевская свита. 

О n и с а н и е (рис. 4). Довольно широкое надкрылье с тупой вершиной. Борозды 
с едва заметными точками, первая от наружного края надкрылья начинается вблизи 

середины надкрылья и изгибается вдоль вершинного края. 6 последующих борозд 
попарно соединяются перед вершиной почти на одном уровне, последняя пара 

(восьмая и девятая борозды) соединяются почти у вершинного края. Есть короткая 

щитковая бороздка. 
Раз м еры, мм: длина надкрылья 3,0, ширина - 1,2. 
С Р а в н е н и е. От других видов рода отличается меньшими размерами и 

характером соединения борозд в вершине надкрылья. 

М а т е р и а л. Голотип. 

СЕМЕЙСТВО РАRАНУGRОВIШАЕ PONOMARENKO, 1977 

Монотипическое семейство, известное только из юры Забайкалья (место

нахождение Уда), где найдены три личинки Parahygrobia natans Ропот. 1977 (рис. 5). 
Имаго неизвестны. Личинка - небольшоЙ . щ:ктонныЙ хищник, обитавший в толще 
воды и дышавший атмосферным воздухом. 

СЕМЕЙСТВО LIADYТJDAE PONOMARENKO, 1977 

Небольшое семейство водных жуков, все описанные представители которого 

найдены в нижней-средней юре и, возможно, в KOH~e нижнего мела (балейская 

свита) Сибири, хотя надкрылья, сходные с надкрыльями лиадитид, по-видимому, 

присутствуют в лейасовых отложениях ФРГ, ГДР и Англии. 

Наиболее сохранившиеся остатки происходят из Усть-Балея, откуда описаны 

бентическая личинка Angaragabus jurassicus Ропот., 1963 (рис. 6) и взрослый жук 
Ljadytes avus Ропот., 1963 (рис. 7; табл. VI, фиг. 5). Надкрылья, сходные по форме 
и размерам с надкрыльями Liadytes avus, найдены в местонахождениях Ошин
Боро-Удзюр-Ула, N 3792/91,93 и Джергаланту, N 3793/85. Кроме того, в место
нахождении Усть-Бал ей найдено надкрылье, сходное по форме и структуре, но 
значительно отличающееся размерами. 
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р о Д Liadytes Ponomarenko, 1963 

Liadytes тajor Ponoтarenko. sp. nov. 

Табл. VI, фиг. 6 

Название вида major (лат.) - больший. 
Г о л о т и п - ПИИ, N 1670/383, позитивный отпечаток надкрылья; Усть-Балей, 

черемховская свита. 

О п и с а н и е . Вытянутое надкрылье, сужающееся в передней трети, вершина 

заостренная. Поверхность без борозд, зернистая. 

Раз м еры, мм: длина надкрылья 8,0, ширина - 2,5. 
С р а в н е н и е. От надкрылий типового вида отличаето; менее резким сужением 

назад и большими размерами. 

М а т е р и а л. Голотип. 

СЕМЕЙСТВО COPTOCLAVIDAE PONOMARENKO. 1961 

Наиболее распространенное мезозойское семейство хищных водных жуков. 

В юре на рассматриваемой территории наиболее обычны в Забайкалье, реже 
встречаются в Иркутском бассейне, в обоих случаях найдены и имаго, и личинки, 

в Кузнецком бассейне и в Западной Монголии найдены только остатки имаго. 
Из трех подсемейств Coptoclavidae в изученных фаунах достоверно представ

лено только наиболее примитивное подсемейство Necronectinae . 
Взрослые Necronectinae были малоспециализированными эпинейстонными хищ

никами с еще мало измененными ногами (в отличие от позднеюрских Charo
noscaphinae и особенно от меловых Coptoclavinae), но уже с разделенными на 

надводную и подводную часть глазами. Личинки - активно плавающие нектические 
хищники, основу питания которых скорее всего составляли водные двукрылые. 

Наиболее распространенная форма имаго описана по одному экземпляру из 

Усть-Балея и по двум несколько отличающимся от типа остаткам из Худоги под 

названием N ecronectes aquaticus Ропот., 1977 (рис. 8); ранее она была описана из 
Усть-Балея как Timarchopsis czekanowskii Вг., Redtb., Gglb., 1889. Голотип послед
него вида не сохранился, но строение его настолько характерно, что нельзя 

сомневаться в конспецифичности этих остатков. Таким образом, Necronectes 
aquaticиs Ponomarenko, 1977 является младшим субъективным синонимом Ti
marchopsis czekanowskii. По-видимому, жуку этого вида принадлежит и надкрылье 
N 1068 / 16с из местонахождения Камзас в Кузнецком бассейне, хотя зто надкрылье 
кажется немного более узким. В местонахождении Ошин-Боро-Удзюр-Ула найдена 
средняя нога жука, которая по расположению плавательных волосков и характерной 

структуре должна принадлежать жуку из этого же рода. По размерам и пропорциям 

она не может принадлежать жуку Т. czekanowskii и ниже описывается как при
надлежащая жуку нового вида. 

р о Д Timarchopsis Br., Rdtb., Gglb., 1889 
Тiтarchopsis тongolicus Ponoтarenko, cs. nov. 

Табл . VI , фиг. 7 

Название вида от Монголии. 

Голотип - ПИН, N 3792/87, отпечаток неполной средней ноги ; Ошин-Боро
Удзюр-Ула, жаргалантская свита. 

О п и с а н и е (рис. 9). Известна толь ко неполнаJ.:l средняя нога. Бедро широ кое, 
уплощенное, на задней стороне перед вершиной с выемкой для голени. Голень 

плоская, расширенная к вершине, вдоль наружного края с бороздой, несущей 

длинные и тонкие плавательные волоски . Поверхность голени с продольно-оваль
ными ямковидными структурами. Первый членик лапки втрое короче голени, 
длиннее шпоры голени. 
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Раз м еры, мм: длина голени 2,3. 
С р а в н е н и е. Судя по размерам голени, новый вид был мельче типового, 

голень его шире и более расширена к вершине. Последними признаками новый 

вид отличается и от других видов рода, для которых известно строение средней 

голени. 

Материал. Голотип. 

В местонахождении Сартаки в Кузнецком бассейне найдены два надкрылья 
крупного жука без борозд и с тремя продольными ребрами. Среди известных 

мезозойских жуков такие надкрылья имели только коптоклавиды из подсемейства 
хароноскафин. Подобное же надкрылье было описано из верхней юры Каратау 

как Carabopteron punctatolineatum Mart. В этот род, понимаемый как паратаксон для 
изолированных надкрылий коптоклавид с ребрами, помещается новый вид. 

Формальный «р о д» Carabopteron Martynov, 1926 
Д и а г н о з. Довольно крупные надкрылья с тремя продольными гладкими или 

составленными из бугорков ребрами. 

В и д о в о й с о с т а в. С. punctatolineatum Martynov, 1925 в верхней юре Казах
стана (Каратау) и описанный ниже вид. 

Carabopreron rugosum Ponomarenko. sp. nоу. 

Табл. Vl. фиг. '8 

Н а з в а н и е в и Д а ru,gosum (лат.) - морщинистый. 

Г о л о т и п - ПИН, N 4007/3, позитивный отпечаток надкрылья; Центральная 
мульда, осиновская свита. 

О п и с а н и е. Крупное надкрылье, боковой край выпуклый, шовный почти 
прямой. По наружному краю проходит довольно широкий отогнутый кант. По

верхность надкрылий в плотно расположенных довольно крупных бугорках . 

На надкрылье 4 продольных плоских узких ребра, не разбитых на бугорки, рас
стояние между шовным краем и пришовным ребром меньше, чем между другими 

ребрами. 

Раз м еры, мм: длина надкрылья 17-18,ширина - около 6. 
С р а в н е н и е. Отличается гладкими, не разделенными бугорками ребрами. 
М а те р и а л. Голо тип и надкрылье N 4007/9 из того же местонахождения. 

По личинкам описан один вид юрских коптоклавид - Stygeonectes jurassicus 
Ропот., 1977 (рис. 10). Он доминирует среди водных жуков в ряде забайкальских 
местонахождений (Новосаасское, Самхак, Худога, Борже-П, Ичетуй-П, Букукун) . 
Два остатка личинок, неотличимых от S. jurassicus по сохранившимся структурам, 
найдены в местонахождении Айрык в Приаргунье'. S. jurassicus известен также 
из Уды, но там число остатков этого вида и Parahygrobia natans почти одинаково 
(соответственно 4 и 3). В Прибайкалье S. jurassicus редок (4 остатка из Усть-Балея 
и один из Ии). В Кузнецком бассейне (Восточно-Абашевский участок), в отложениях 

абашевской свиты найдены два сомнительных отпечатка S. jurassicus. Всего 
известно около 80 экземпляров S. jurassicus, из которых 67 собрано в НОilоспасском. 
Полной уверенности в конспецифичности личинок из разных меСТОllахождений 

нет; решение этого вопроса затрудняется сильной изменчивостью и ограниченным 

объемом материала из большинства местонахождений (подробнее см. Понома

ренко, 1977). Не исключено, что S. jurassicus является личинкой Timarchopsis 
czekanowskii, хотя этому противоречит их доминирование в различных место

нахождениях. Стратиграфический диапозон S. jurassicus широк и охватывает как 
нижне-среднеюрские (абашевская, черемховская и ичетуйская свиты), так и средне

~ерхнеюрские отложения (удинская и букукунская свиты). 

1 Возраст этого местонахожд~ния не вполне ясен, поэтому оно не включено в каталог местонахожденн/!. 
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Рис. 10-14. Представители семейств Coptoc1ayidae (10), Jurodidae (11), Trachypacheidae (12-14); 
10 - Stygeonectes jurassicus Ропот. , Новоспасское, ичетуйская свита: а - голотип ПИН, N 3000/935, 
б - паратип ПИН, N 3000/ 939; 11 - Jurodes ignoramus sp. поу., Новоспасское, ичетуйская свита : 
а, б - голотип ПИН, N 3000/908, 8 - паратип ПИН, N 3000 / 911 ; 12 - Do1ichorabus longipes sp. поу., 
голотип ПИН, N 1981 / 22, Ичетуii, ичетуikкая свита; 13 - Eodromeites udensis sp. поу., голотип ПИН, 
N 3053 / 429, Уда , удинская свита; 14 - Eodromeites minimus sp. поу., голотип ПИН , N 3000/ 932, 
Новоспасское, ичетуйская свита 

СЕ М Е Й СТ ВО JURODIDAE PONOMARENKO, FAM. NOV. 

Д и а г н о з. ДОВОЛЬНО мелкие жуки с вытянутым, вальковатым телом. Голова 

треугольная со слабо выступающими глазами и с буграми на верхней стороне. 

Мандибулы небольшие, антенны короткие, четковидные, последний членик 

увеличен. Переднеспинка поперечная, с округлыми боками. Переднегрудка 

короткая, передние тазики почти соприкасающиеся. Проплевры наружные, плев

ральные швы слиты перед передним краем переднегрудки. Щиток большой, 
наружный. Надкрылья с многочисленными неправильными рядами точек, крылья 
с замкнутой ячейкой ("oblongum"). Среднегрудь большая, впадины средних тазиков 
с боков замкнуты мезэпимером и метэпистерном. Метэпистерны вперед округло 

расширены. Паракоксальный шов заднегрудки присутствует. Задние тазики от

деляют зад не грудь от брюшка, вбок сильно укороченные, с большими бедренными 
по крышками. Первый видимый стернит брюшка виден из-под тазиков и склероти

зован лишь на значительном боковом участке. Тазики и бедренные покрышки 

закрывают и значительную часть второго видимого стернита, он с продольным 

килем между тазиками . Швы между базальными стернитами брюшка отчетливые . 
Шестой видимый стернит с широкой выемкой на вершине; возможно, что седьмой 

видимый стернит был цельным и наружным. 
53 



С о с т а в. Один род из нижней-средней юры Забайкалья . 

С р а в н е н и е. Описываемый жук явно отличается от представителей любого 

семейства отряда. По внешнему виду он больше всего похож на скарабеиновых, 

но не может быть помещен в этот подотряд из-за наружных проплевр, замкнутый 

"ob!ongum" крыла и развитого второго (первый видимый) стернита брюшка. 

Последний из этих признаков не позволяет помещать его и в купединовых . Таким 
образом, жук должен относиться к карабиновым, на представителей которых, 

особенно мезозойских, он очень мало похож. Лишь строение задних тазиков 

характерно для примитивных карабиновых . По строению брюшка, короткой 
переднегруди и сближенным торчащим передним тазикам он похож только на 

наиболее примитивных адефаг - Triaplidae, но отличается от них формой и подвиж
ностью головы . Внешний вид головы сходен с таковым у Rhysodidae, на которых 
Jurodidae похожи и строением антенн. Возможно, что сходство не случайно , и эти 
жуки связывают наиболее примитивных адефаг с ризодидами, которые явно 

занимают гораздо более изолированное положение, чем ныне принимается (Bell, 
Bell, 1962). В таком случае протофагия современных ризодид может быть первичной, 
восходя к альгофагии предполагаемых предков адефаг. 

р о Д Jurodes Ponomarenko, gen. nov. 

Н а з в а н и е от юры и рода Rhysodes. 
т и n о в о й в ид. - Jurodes ignoramus sp. поу .; нижняя-средняя юра, Забайкалье . 

О n и с а н и е . Небольшие вальковатые жуки. Длина головы меньше е'е ширины на 

висках. Глаза неторчащие. Наличник слабо отчленен, верх головы с широким 

плоским срединным возвышением и округлыми бугорками на висках за глазами. 
Антенны не доходят до основания среднегруди, их последний членик много шире 

и почти вдвое длиннее предпоследнего. За висками голова резко перетянута . 
Переднеспинка короче головы , много короче своей ширины, на боках округленная, 

вперед и назад заметно суженная. Переднегрудка не длиннее передних тазиков . 

Щиток большой, треугольный, с оттянутой вершиной. На надкрыльях не менее 

15 рядов точек. Среднегрудь большая, среднегрудка длиннее сближенных средних 
т~зиков. Заднегрудка почти вдвое длиннее среднегрудки, паракоксальный шов 
изгибается вдоль задних тазиков, назад оттянутых по средней линии тела. Метэ

пистерны большие, перед передним концом округло расширены, перед задним -
сужены. Задние тазики постепенно, но сильно укорочены вбок, бедренные покрышки 

много длиннее собственно тазиков , вбок не доходят до их бокового края . Брюшко 

от основания расширено назад, самый широкий стернит - четвертый (видимый). 

Ноги довольно короткие, голени с рядами шипи ков. 

В и Д о в о й с о с т а в. Род монотипический. 

Jurodes ignoraтus Ponoтarenko, sp. nоу. 

Табл. У1 , фиг. 9, 10 

Н а з в а н и е в и Д а ignoramus (лат.) - незнаемый. 

Г о л о т и n - ПИН, N 3000 / 908, позитивный и негативный отпечатки почти 
полного жука, лежащего на спине ; Новоспасское, ичетуйская свита. 

О п и с а н и е (рис. 11). Длина головы без мандибул составляет 4 / 5 ее ширины на 
висках ; в передней половине голова сужена. Верхняя губа округленная, ее ширина 

вдвое меньше ширины головы. Мандибулы выступают из-под верхней губы не 

более чем на длину верхней губы и наличника, челюстные щупики заметно длиннее 

мандибул. длина глаз составляет около трети длины головы, глаза почти не 

выступают за ее очертания. Шеевидная перетяжка в основании головы в 1,5 раза уже 
наибольшей ширины головы. Лоб и темя с невысоким поперечным возвышением, 

разделенным по средней линии слабым, раздвоенным спереди вдавлением. Виски 

за глазами с сильно скульптурированными бугорками . Ширина переднеспинки 
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почти вдвое больше ее Д,lИНЫ, передний и задний край равной ширины, составляю

щей около 3/4 наибольшей ширины переднеспинки. Диск переднеспинки с про
дольной бороздкой посередине и по бокам. Надкрылья в плечах лишь едва шире 

заднего края переднеспинки, их наибольшая ширина в задней трети, где они почти 

вдвое шире переднеспинки. Точки надкрылий мелкие, сидят в слабо заметных 

бороздках. Среднегрудка поперечная, ее длина почти вдвое меньше ширины, 
мезэпистерны треугольные, мезэпимеры большие, доходят до впадин средних 

тазиков узким языком. Заднегрудка лишь немного короче ширины ее заднего 

края, колоколовидная, метэпистерны спереди вдвое шире, чем сзади. Ширина 

задних тазиков на четверть больше длины бедренных покрышек, последние слабо 

укорочены вбок, доходят до середины метэпистерна. Первый (видимый) стернит 

брюшка вдвое короче второго, второй - четвертый и шестой равной длины, пятый 

немного длиннее, седьмой длиннее пятого. Ноги довольно короткие. Средние 

бедра длиннее остальных, передние и средние голени в длину равны бедрам, задние 

длиннее. 

Размеры, мм : длина жука 6-7, длина надкрылья 4-5, ширина - 1,5. 
Материал. Кроме голотипа, отпечаток жука, лежащего на боку , N 3000 / 911 , 

из того же местонахождения. 

Остатки жужелицеобразных наземных жуков в изученных фаунах крайне 

немногочисленны. Если рисунок правилен, то к ним, скорее всего относится Са

гаЬосега prisca Вг .. Rdtb., Gglb., 1889, описанная из Усть-Балея, но более точно 
указать ее систематическое положение невозможно . Перетянутая при основании 

переднеспинка более характерна для карабид, чем для трахипахид, но ниже 
описывается жук с такой переднеспинкой, принадлежащий, по-видимому, к послед

нему семейству . Ниже описываются жуки неполной сохранности, один из которых 

помещен в семейство Trachypachidae, а остальные описаны как представитеЛIf 
подотряда без указания более точного систематического положения. 

С Е М Е Й СТ ВО TRACHYPACHIOAE LECONTE.1861 

ПОДСЕМЕЙСТВО ЕОDRОМЕINЛЕ PONOMARENKO. 1977 

Р О Д Dolichorabus Ponomarenko, gen. nov. 

Н' а з в а н и е р о д а от dolichos (rpe'J.) - длинный и рода Carabus. 
т и n о в о й в и Д - D .longipes· sp. поу .; нижняя-средняя юра ЗабаЙкал:,я. 

Д и а г н о з. Небольшиr жуки с длинным вальковатым телом. Длина головы с 
мандибулами больше ширины, голова сужена перед глазами и на ВИСI(ах . Антенны 

длинные, тонкие . Переднегрудь попере'lная, спереди вырезана, на основании пе

ретянута. Заднегрудка довольно большая. расстояние между средними и задними 

тазиками больше длины средних тазиков, задние Тi:iЗКИКИ сильно косые. Бедренные 

покрышки очень большие. мало укорочены сбоку. длина бедренной покрышки 

примерно равна ее ширине lIосередине. Брюшко едва длиннее средне- и заднегруди 

вместе . Надкрылья глц д кие . Ноги длинные, бедра заметно выходят за боковые 

очертания тела. 

В и д о в о Й . с о с т а в. Род монотипический. 

С р а в н е н и е . От всех родов отличается дли·нным телом и перетянутой в 

основании персднеспинкой. 

Do/ichorahus !on,r!.if1C's f'onomGl'C'nko, sp. по\'. 

Тзбл . VII. фю . 1 

На1вание вида от lоn!!us(лат.) - длинныЙиреs{лат.) нога. 

Голотип - ПИН. N 1981 ·22, 1101ИТИВНЫЙ отпечаток IIОЧТИ полного ЖУК<J: 

ИчетуЙ-II. и;четуйская свита. 
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Оп и с а н и е (рис . 12). Длина головы чуть больше ее ширины на уровне глаз, 
глаза немного длиннее висков, щеки длинные, не короче висков. Членики антенн 

немного расширены на вершинах, первый много крупнее остальных, вершинные 
членики мельче средних. Ширина переднеспинки в 1,8 раза больше длины. Передне
спинка сбоку округленная, наиболее широкая примерно посередине, передние 
углы оттянуты вперед, острые. Заднегрудка вдвое короче ширины на заднем крае. 

Бедренные покрышки задних тазиков сбоку резко укорочены, примерно равной 

длины и ширины, шире половины ширины тазика. Ноги длинные, бедра слабо 

утолщены . Передняя голень к вершине расширена, перед вершиной с желобками. 
Средняя и задние голени тонкие, слабо расширены к вершине, в длину примерно 
равны бедрам. 

Размеры, мм: длина жука 12,5, ширина - 4,5, длина надкрылья 8,5. 
М а те р и а л . Голотип. 

CARABINA INCERTAE SEDIS 

Формальный «р о Д» Eodromeites Ponomarenko, gen. von. 

Формальный род предлагается для неполных остатков мезозойских жуков с 

большими бедренными покрышками. 

Eodromeites udensis Ponomarenko. sp. лоу. 

Табл. VII, фиг. 2 

Название вида от р. Уды. 
Голотип - ПИН, N 3053/429, позитивный отпечаток парных надкрылий и 

заднегрудки жука; Уда, удинская свита. 

Описание (рис. 13). Надкрылья гладкие, наружный край выпуклый, шовный 
почти прямой, наибольшая ширина надкрылья перед его серединой, параллельно 

наружному краю проходит внутреннее ребро. Задние тазики косые, с большими 
бедренными покрышками, которые примерно равной длины и ширины. Задние 

ноги ходильные, первые три сегмента брюшка слиты. 
Раз м ер bl, мм: длина надкрылья 3,5, ширина жука 2,2-2,4. 
Систематическое положение. Надкрылья описанного вида имеют 

внутреннее ребро, характерное для дитискоидных жуков, НО второй описанный 

экземпляр имеет ходильные задние ноги. По строению бедренных по крышек 

похож на юрских Trachypachidae-Eodromeinae. 
Материал. Го"лотип и задняя половина жука из того же местонахождения, 

N 3053/428. 

Eodromeites minimus Ponomarenko. sp. лоу. 

Табл . VII, фиг. 3. 

Название вида minirnus (лат.) - маленький. 
Г о л о т и п - ПИН, N 3000/932, позитивный отпечаток задней половины жука; 

Новоспасское, ичетуйская свита. 

О п и с а н и е (рис . 14). Маленький жук, надкрылье &,ыпуклое на наружном 
крае и почти прямое на шовном, с рядами округлых точек . Задние тазики с большими 
бедренными покрышками почти равной длины и ширины. 

Раз м еры, мм: длина надкрылья 2,0, ширина - 1,1. 
С и с т е м а т и ч е с к о е п о л о ж е н и е . По форме и размерам бедренных по

крышек похож на юрских Тrасhурасhidае-Еоdrоmеiпае,по плотным рядам точек на 

надкрыльях на Jurodes. 
Материал. Голотип. 
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р о Д Chimaerocoleus Ponomarenko, gen. nov. 

Н а з в а н и е р о да от Chimaera (греч.) - мифическое существо, составленное из 

частей разных животных . 

т и n о в о й в и Д - Ch . aenigma sp . поу. ; нижняя-средняя юра, Кузнецкий бассейн . 
Д и;а г н о з . Г олова с глазами, далеко заходящими на спинную и брюшную 

стороны, частично, а возможно, и полностью разделенными на синную и брюшную 
половины . Надкрылье с внутренним ребром и косо срезанной вершиной, его 
поверхность с рядами точек , соединяющимися попарно, и с вершинной петлей . 
Средние или задние голени тонкие, с продольной бороздой, несущей длинные 

плавательные волоски, членики лапок узкие. 

В и Д о в о й с о с т а в . Типовой вид. 
С и с т е м а т и ч е с к о е п о л о ж е н и е. Форма надкрылья и расположение 

рядов точек в его вершине очень похоже на таковые вертячек и галиплид. Впрочем, 
и некоторые водолюбы , например Berosus, имеют весьма сходное жилкование. 
длинное внутреннее ребро , наоборот , дл я вертячек не характерно . Плавательная 
нога имеет строение , сходное с плавательными ногами галиплид и примитивных 

дитиско.идов . Форма переднеспинки похожа на переднеспинку коптоклавиды 

Coptoclavella из нижнего мела Монголии . К сожалению , оказалось невозможным 
точно рассмотреть строение глаз и установить, полностью или частично они 

разделены на верхний и нижний; если глаза двойные, то этих жуков можно было бы 

поместить в коптоклавид. 

Chimaerocoleus aenigтa Ponomarenko, sp. nоу. 

Табл . УII, фиг. 4 

Н а з в а н и е в и Д а aenigma (греч . ) - загадка . 

Голотип - ПИН , N 2791 / 11, позитивный и негативный отпечатки головы, 
переднеспинки, левого надкрылья, передней и средней или задней ноги; Черный 

Этап-I , осиновская свита . 

О п и с а н и е (рис. 15). Голова несколько больше в длину, чем в ширину, 

треугольная, сверху при крыта переднеспинкой, сужена вперед от основания. 

Мандибулы заметно выступают вперед, перед ними торчат увеличенные вершинные 

членики максиллярных щупиков. Глаза на верхней стороне головы с вырезкой 
сзади, вытянуты за виски, на нижней стороне глаза округлые. Возможно, что 

части глаз на верхней и нижней стороне полностью или частично изолированы . 

Гулярная пластинка широкая. Переднеспинка поперечная, спереди немного 

вырезана , бока округлены, задний край угловато выступает назад . Переднегрудка 

короткая , ее длина перед тазиками не больше тазиков. Плевры маленькие, суженные 
. I 

вперед, но плевральные швы независиме-доходят до переднего края переднегруди . 

Переднегрудной отросток короткий , передние тазики большие, торчащие. Пе
редние ноги короткие, бедра расшuрены, голени немного расширены в основной 

трети, дистальнее параллельносторонние, с продольным желобком ; лапка почти 

в полтора раза короче голени , из пяти узких члеников, ба зальный членик длиннее 

остальнь,х . Средняя или задняя нога с заметно утолщенным посередине бедром 

и тонкой 'нерасширенной голенью, которая уже передней голени. Вдоль голени 
проходит желобок, несущий длинные тонкие плавательные волоски, их длина 

больше длины лапки, лишь немного меньше длины голени. Вершина г<Элени с 
короткой и длинной шпорами. Лапка в полтора раза короче голени, ее первый и 

последний члени ки длиннее, третий и четвертый короче остальных . Длина над
крылья в 2,5 раза больше ширины, вершина косо срезана , шовный и наружный 

края выпуклые, в вершинной половине надкрылья снизу угловидный киль. На 

надкрыльях 9 рядов точек , наружный ряд начинается после базальной трети, 

изгибается к вершине и шовному краю, образуя петлю; остальные 8 рядов сое-
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Рис. 15-19. Представители Carabina incer!ae sedis (15-16): 15 -- Chimaerocoleus aenigma sp. nov .. голотип 
ПИ Н, N 2791 i 11, Черный Этап-I, осиновская свита : а. 6 - голова и грудь сверху и .снизу, в - средняя или 
задняя нога.г -надкрылье; 16 - Carabilarva jurassica sp. nov., голотип ПИН, N 3000(978. позитивный и 
негативный отпечатки , Н о воспасское , ичетуйская свита ; /7 - Memp!us геd!епЬа сhегi Handlirsch. неотип 
ПИИ. N 2375 / 202, Усть-Балей, черемхсвская свита ; 18 - М . ganglbaueri sp. поу .. а - голотип ПИН. 
N 3000; 9! 8. НО80спасское, ичетуйская свита , б - параТИI1 П И Н. N 1669/ 382, Ия. ч еремховс кая свита; 19-
М. gu!!ula sp. nov., голотип ПИИ, N 1255(99. Кубсково, итатская свита 

ДИНЯЮТСЯ попарно, первая И третья пары наиболее проксималыlO, последняя, 

пришовная пара - в вершине надкрылья. Пришовный ряд точек образует продол

жение щиткового. Между ' точечными рядами идут ряды довольно крупных 

бугорков . Голова и переднеспинка крупно и тесно пунктированы, пунктировка 

переднеспинки несколько грубее. 

Раз м еры, мм: длина жука 9,2, ширина - 4,5; длина надкрылья 6,4, ши

рина - 2,4. 
М а те риал . Голотип. 

Формальный «р о д» СаrаЫlаrvз Ponomarenko, gen. nov. 

Н а з в а н и е р о Д а от рода Carabus и 'агуа (лат . ) - личинка. 
Д и а г н о з . Личинки довольно толстые, покровы слабо склеротизованы. 

МандиБУЛbl с ретинакулюмом, ноги пятичлениковые, урогофмы неотчлененные. 

В и Д о в о й с о с та в. Род монотипический . 

Систематическое положение. Формальный род предложен для мезо

зойских карабоидных личинок, семейственная принадлежность которых не установ

лена. На изученном экземпляре не удается рассмотреть признаков , позволяющих 

сделать выбор между трахипахеидами, собственно жужелицами , или теми или 

иными подчиненными таксонами последних . 
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Carabilarva jurassica Ponomarenko, sp. nov. 

Табл. VJl. фиг. 5 

Название вида от юры. 

Голотип -- ПИН, N 3000/ 978, позитивный и негативный отпечатки ЛИЧИ!iКИ; 
Нов.оспасское, ичетуйская свита . 

О п и с а н и е (рис. 16). Довольно толстая вальковатая личинка. Голова без 

ротовых органов, заметно больше в длину, чем в ширину, к вершине несколько 

расширена. Мандибулы длинные, острые, изогнутые, с ретинакулюмом за сере

диной . Антенны и максиллы немного длиннее мандибул. Назале слабо развито, 

с короткими зубчиками. Переднеспинка в полтора раза длиннее среднеспинки и 

заднеспинки, которые в полтора раза длиннее базальных тергитов брюшка, 
шестой - восьмой тергиты в длину равны заднегрудному. На боках сегментов 

брюшка по два продольных слабо склеротизованных участка, так же склероти

зованы стерниты. На склеритах два поперечных ряда довольно длинных волосков. 

Девятый тергит короче восьмого, неотчлененные урогомфы почти вдвое длиннее 

восьмого тергита, сильно склеротизованные, в базальной трети с несущим волоски 

бугорком, перед вершиной еще с двумя волосками. Подталкиватель (десятый 

сегмент) длинный, в коротких волосках. Ноги довольно короткие, примерно 
равны в длину высоте сегмента, та 'зики длиннее остальных члеников, вертлуг 

немного короче бедра и голени, лапка короче голени, коготков, по-видимому, 

два . Членики ног в коротких волосках . 

Раз м еры, мм: длина личинки 10. головы с ротовыми частями - J,2, тергита 
переднегруди - 0,8, среднегруди - 0,6, восьмого сегмента брюшка - · 0.5. девятого 
сегмента с урогомфа ми - 1,1. 

Материал. Голотип. 

Во многих местонахождениях встречаются надкрылья, не имеющие борозд на 

диске. Вдоль их наружного края проходит бороздка. которую скорее всего следует 

трактовать как внутреннее ребро. Такое же строение надкрылий имеет и жук из 

местонахождения Новоспасское, который по строению брюшка, несомненно, 

относится к адефагам. В других местонахождениях, где многочисленны надкрылья 

такого строения, таJ<же встречаются изолированные брюшки жуков-адефаг, 

которые по размерам можно связать с тем или иным надкрыльем. Внутреннее ребро 

такого типа при гладких сверху надкрыльях известно у дитискоидных жуков, 

представленных в юре коптоклавидами и лиадитидами. Однако заднегрудь 

указанного выше жука из Новоспасского не похожа на заднегрудь представителей 

этих семейств, так что лучше пока не пытаться поместить их в определенное 

семейство внутри адефаг, а их объединение рассматривать в качестве форма.'1ЬНОГО 
таксона. В то же время их многочисленность в некоторых местонахождениях , где 

они могут даже абсолютно доминировать, может рассматриваться как еще одно 

доказательство водного образа жизни. 

Надкрылья такого типа были изображены в работе по ископаемым насекомым 

Усть-Балея (Brauer. Redtenbacher, Ganglbauer, 1889) и затем формально описаны 
(Handlirsch, 1906-1908). Представляется целесообразным рассматривать предло
женный А.Гандлиршем род как паратаксон. Оригиналы прежних работ не сохра

нились, но изучение значительного нового материала, в том числе и из топотипи

ческого местонахождения, позволяет считать Memptus redtenbacheri Handlirsch, 
1906 и М . braueri Handlirsch, 1906 субъективными синонимами, из которых старшим 
принимается первый вид, и для него предлагается неотип . 



Формальный "р о д" Memptus HandJirsch, 1906 

Д и а г н о з. Довольно широкое гладкое надкрылье с заостренной вершиной, 
суженное в вершинной трети. Наружный край выпуклый, внутренний почти 
прямой . Вдоль наружного края надкрылья по его внутренней поверхности проходит 
ребро. Передние две трети надкрылья почти равной ширины. 

В и Д о в о й с о с т а в. 4 описанных ниже вида. 

Meтptus redtenbacheri Handlirsch, 1906 

Табл. Yll, фиг. 6,7. 

Неназванный ЖУК: Brauer, Redtenbacher, Ganglbauer, 1889, стр. 19; табл. 11, фиг. 25,27. 
Memptus redtenbacheri: Handlirsch, 1906-1908, с. 563, табл. 45, рис. 78 . 
Memptus braueri: Handlirsch, 1906-1908, с. 563, syn. nov. 

Неотип - ПИН, N 2375/202, позитивный и негативный отпечатки парных 
надкрылий жука; Усть-Балей, черемховская свита. 

О п и с а н и е (рис. 17). Надкрылье начинает сужаться за серединой, наружный 
край изгибается довольно плавно, вершина надкрылья несколько уплощена. 

Внутреннее ребро выходит на шовный край надкрылья. Иногда на надкрыльях 
видны слабые плоские ребра. 

Размеры, мм: длина надкрылья 6,3-7,1, ширина - 2,2-2,4. 
М а т е р и а л. К роме неотипа, из того же местонахождения надкрылья 

N 1670/382, 384; из местонахождения Ия 1669/383,384, 389; из местонахождения 
Сартаки 3697/1; из местонахождения Ильдикан 4033/ 2,4,7, ! 1; из местонахожден 'ИЯ 

Кубеково 1255/110. 

Meтptus ganglbaueri Ponoтarenko, sp. nov. 

Табл . VII, фиг. 8-10 

Неназванный ЖУК: Brauer, Redtenbacher, GangJbauer, 1889, стр. 19, табл. II, фиг. 26. 
(Coleopteron); Handlirsch, 1906-1908, с. 569. 

Н а з в а н и е в и Д а в честь Людвига Гангльбауэра. 
Голотип - ПИН, N 3000/918, позитивный и негативный отпечатки жука без 

головы, переднеспинки и ног; Новоспасское, ичетуйская свита. 

О п и с а н и е (рис. 18). Надкрылье заметно сужается в вершинной трети, 

наружный край изгибается плавно, внутреннее ребро выходит на шовный край 

надкрылья. Средние тазики расставленные, метэпистерн доходит до их впадин, 

заднегрудка округло сужена вперед, паракоксальный шов проходит почти по всей 

заднегрудке, задние тазики косые. Первые три сегмента брюшка слиты, раз
деляющие их швы слабые. Брюшко сужено с основания четвертого стернита, 

вершина брюшка округлена. 

Раз м еры, мм: длина надкрылья4,0-5,3, ширина -1,3-1 ,8,длина брюшка 3,2. 
С р а в н е н и е. Отличается от М. redtenbacheri меньшими размерами и по

ложением внутреннего ребра надкрылья, несколько расходящегося назад с на

ружным краем. 

М а т е р и а л. Кроме голотипа, из того же местонахождения надкрылья 

NI809j79, 3000/919; из местонахождения Черный Этап-II 1068/9б и llв; из место
нахождения Ия 1669/370,371,375; из местонахождения Усть-Бал ей 1670/376-379, 
из местонахождения Ильдикан 4033/5, из местонахождения Красноярск 1256/22, 
24, 27-29, 34, 36, 37, 40. Брюшко из местонахождения Ия N 1669/ 382, судя по 
размерам, может принадлежать жуку этого же вида . . 

Meтptus handlirschi Ponoтarenko, sp. nov. 

Табл. УIII, фиг. 1,2 

Н а з в а н и е в и да в ч~сть Антона Гандлирша. 

Голотип - ПИН, N 1670/381, позитивный отпечаток парных надкрылий; 
У сть-Балей, черемховская свита. 
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Оп и с а н и е. Надкрылье довольно узкое, наружный край изгибается плавно, 
внутреннее ребро слабое. Заднеспинка очень короткая. Брюшко едва рсширенное 

к третьему стерниту, отсюда постепенно сужено, швы между тремя передними 

стернитами слабые, пятый стернит длиннее четвертого , шестой длиннее пятого . 
Вершина брюшка заостренная . 

Раз м еры, мм: длина надкрылья 2,8 - 3,3 , ширина - 1,1-1,3, длина брюшка 2,5 . 
С Р а в н е н и е. От других видов отличается размерами. 

М а т е р и а л. Кроме голотипа, из того же местонахождения надкрылье 

N 1670/395; из местонахождения Черный Этап-I - 2245 / 282; из местонахождения 
Каралда - 1068/ 31; из местонахождения Доронинекая впадина - 369417; из 
местонахождения Джергаланту - 3793 / 84; из местонахождения Ия - 1669/ 388; 
из местонахождения Ильдикан - 4033 / 3; из местонахождения Кубеково -
1255 / 97,98 , 101 , 102, 106, 108, 114; из местонахождения - ХУДОНОГОВО - 110117; из 
местонахождения Красноярск - 1256; 25. Брюшко 2245 / 276 из местонахождения 
Черный Этап-I может при надлежать жуку того же вида . 

Meтptus guttula Ponoтarenko, sp. nоу. 

Табл. УIII , фиг. 3 

Название вида guttula (лат.) - капелька . 
Голотип - ПИН, N 1255/ 99 , позитивный отпечаток надкрылья; Кубеково, 

итатская свита . 

О п и с а н и е (рис. 19). Надкрылье заметно сужается за вершинной третью, 
наружный край изогнут плавно, вершина смещена к шовному краю, внутреннее 

ребро несколько расходится с наружным краем . Шовный край окаймленный. 

Внутреннее ребро в передней трети с коротким выступом, на отпечатках он напо

минает "схизу" схизофороидов . Заднегрудка округло сужена вперед, продольный 

шов проходит почти по всей длине заднегрудки . Первый видимый стернит брюшка 

маленький, последний стернит на вершине округлен , лишь немного длиннее 

предпоследнего. 

Раз м е р ы,мм: длина надкрылья 1,9-2,1, ширина-0,7-0,8; длина брюшка 1,7, 
ширина - 1,5. 
М а т е р и а л. Кроме голотипа, из того же местонахождения надкрылья 

N 1255/ 1, 96, 103, 'О9а , парные надкрылья с остатками крыльев 1255/112, брюшко 
1255 / 109г. 

С р а в н е н и е . Меньше всех остальных видов и отличается присутствием на 

надкрыльях выступа на внутреннем ребре, последний стернит брюшка короче и 

тупее , чем у других видов 

ПОДОТРЯД SCARABAEINA (=POLYPHAGA) 

К скарабеиновым можно отнести с уверенностью только меньшинство находок 
жуков из юры Сибири. Из шести инфраотрядов в сибирских фаунах с несомнен
ностью установлено присутствие стафилиноморфных и элатероморфных жу ков, 

что соответствует "сериям надсемейств" Staphyliniformia и Elateriformia в понимании 
Р. Краусона (Crowson, 1960). Среди полифаг обнаружены как водные , так и наземные 
формы, но среди последних встречаются, по-видимому, в основном приводные 
жуки . Особенно заметная негативная особенность сибирских фаун - отсутствие 
щелкунов, регулярно встречающихся в индо-европейских фаунах. Лишь в отдо

жениях, считающихся самыми верхами юрского разреза в Кузнецком бассейне, 

найдены надкрылья, возможно принадлежащие щелкунам. 
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Рис. 20-26. Представители с~мейств Hydraenidae (20-2/), Hydrophilidae (22-26): 20 - Ochtcbiites 
altus Ропот., Новоспасское, ичетуйская свита: а -- голотип ПИИ, N 3000/917; б - паратип ПИИ. 

N 3000/925; 21 - Ochtebiites minor sp. поу., голотип ПИИ, N 2245/278, вид сверху и снизу, Черный 
Этап-I, абашеоская свита; 22 - Mesosperchus notatus Ропот. , голоти!! ПИИ, N 3000/ 923, Новоспасское, 
ичетуйская свита; 23 - М. angulatus sp. поу .• голотип ПИИ, N 30(}0/921, Новоспасское. ичетуйская 
свита; и - ИуdгоЫitеs bellus (Geinitz), экз. ПИИ , N 1068/30, Уроп. осиновская свита; 25 - Н. minitissimus 
sp. ПОУ., голоти!! ПИИ, N 1255/121, Кубеково, итатская свита; 26 - Angarolarya aquatica sp. поу .. 
Усть-Балей, черемховская свита: а-в - голотип ПИИ, N 1604/8: а - общий вид сбоку, б - голова, 
в - конец брюшка; г-д - паратип ПИИ, N 2375/212: l - голова, д - голова и грудь 

€ Е М ЕЙ СТ ВО ИУDRАЕNIDАЕ MULSANT, 1844 

К этому семейству относятся очень мелкие водные жуки, питающиеся водорос

лями. Современные гидрениды различаются по деталям строения, которых нельзя 

увидеть на ископаемых остатках, поэтому для мезозойских форм был предложен 

формальный "род" Ochtebiites (Пономаренко, 1977). Ochtebiites altus Ропот., 1977 
был описан по двум экземплярам из местонахождения Новоспасское (рис. 20), 
жуку этого же вида, по-видимому, принадлежит и надкрылье N 2744/11 из место
нахождения Новая Брянь . Еще один вид рода описывается ниже. 
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Формальный ('р О д» Ochtebiites Ponomarenko, 1977 

Ochtebiites minor Ponomarenko. sp. nоу. 

Табл. УIII. фиг. 4 

Название вида minor (лат . ) - меньший. 
Голотип - ПИН, N 2245/278, позитивный и негативный отпечаток жука без 

ног; ЧеРНbIЙ Этап-l, абашевская свита. 

О п и с а н и е (рис. 21). Очень мелкие жуки . Тело широкое, уплощенное . Голова 

заметно поперечная, шире всего у глаз, щеки очень короткие. Переднегрудь в 2,5 раза 
короче ширины, сужена вперед от середины. Переднегрудка заметно короче 

передних тазиков. Средние тазики сближенные . Длина заднегрудки вдвое меньше 

ширины ее заднего края. Задние тазики оттянуты назад на медиальном конце . 
Брюшко с 7 стернитами, вершинные стерниты сужены. Бедра слабо равномерно 
утолщены . Надкрылья с нерезкими бороздками. 

Размеры, мм: длина жука 1,8-1,9, ширина - 0,8; длина надкрылья 1,2-1,4. 
С р а в н е н и е. Отличается от других видов относительно более широкими 

головой и переднегрудью, меньшими размерами . 

М а т е р и а л . Кроме голотипа , из того же местонахождения жук худшей 

сохранности N 2245 / 279. 

с Е М Е Й СТ ВО HYDROPHILIDAE LEACH . 1815 

В этом семействе. понимаемом в широ ком смысле с включением Hydrochus и 
Spercheus, был описан по двум экземплярам из Новоспасского Mesosperchus 
notatus Ропот ., 1977 (рис . 22). В описании были неверно указаны размеры жука, 
действительная длина жу ка о коло 4 мм, ширина - 1,7 мм, длина надкрылья 

2,5-2 ,6 мм. Жуку этого же вида ~ ~ OГYT принадлежать надкрылья из место

нахождений Черный Этап-Н N 1068/ 11 , Каралда N Ю68 / 31, Ошин-Боро-У дзюр-У ла 
N 3792/92, 96. Ниже описывается еще один вид этого рода. 

Mesosperchus angu/aluS Ponomarenko. 5р . 1101'. 

Табл . VIII . фиг . 5 

Н а з в а н и е в и да angulatus (лат . ) - угловатый . 

Голотип -- ПИН, N 3000/ 921, позитивный отпечаток жука без головы и ног ; 

Новоспасское, ичетуйская свита . 
О п и с а н и е (рис . 23). Длина лереднеспинки в 2,7 раза меньше ее ширины на 

основании. передний край почти не вырезан, задние углы острые, ширина основания 

переднеспинки не меньше ширины надкрылий в плечах . Задние тазики медиально 

заметно оттянуты назад. Последний стернит брюшка заметно длиннее остальных . 

Надкрылья с явственными бороздками . выходящими на наружный край у вершины. 

Раз м еры, мм : длина жука около 5, ширина - 2,3; длина надкрылья 3,1-3,5. 
С Р а в н е н и е . Отличается от других видов рода расширенной к основанию 

переднеспинкой с острыми задними углами и большими размерами. 
М а т е р и а л. Кроме голотипа. жукаr..1 этого вида могут при надлежать изо

лированные надкрылья N 3611 i 2 из местонахождения Ичетуй-Il 1809/80 из место
нахождения Новоспасское, 2791/12 из местонахождения Черный Этап-III, 1068/11e 
И'3 местонахождения Черный Этап-II , 4007/2 из местонахождения Центральная 

мульда . 

Изолированные надкрылья с бороздками. выходящими на его наружный край 
близ вершины, ассоциированы с более или менее полными жуками только по 

размерам. возможно, что ОНИ принадлежат иным таксонам. Для сходных изо

лированных надкрылий , которые по размерам не могут быть ассоциированы с 

описанными видами рода Mesosperchus, предлагается в качестве формального 

"рода" использовать Hydrobiites Веег. 1865. 
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Формальный «р О Д» Hydrobiites Heer, 1865 

Hydrohiites bellus (Geinitz, 1884), сотЬ. поу. 

Табл. УIII, фиг. 6 

cf. Carabites bellus: Geinitz, 1884, S. 553. 
Bathygerus bellus: Handlirsch, 1906-1908, р . 456. 

О п и с а н и е (рис . 24). Выпуклое надкрылье примерно в 2,5 раза больше в длину, 
чем в ширину. Вершина почти симметричная, наружный и шовный края выпуклые , 
окаймленные . Борозды надкрылий изгибаются параллельно шовному краю и 
выходят на наружный край близ вершины. Щитковая бороздка короткая . Борозды 
тонкие и глубокие, с редкими небольшими точками. 

Размеры, мм: длина надкрылья 4,0-4,7, ширина - 1,7-2,0 . 
. С Р а в н е н и е . Отличается хара ктером пунктировки борозд и размерами . 

Материал. Надкрылья NI0б8 ( 30 из местонахождения Уроп, 3697(4 из 
местонахождения Сартаки, 1255/111 из местонахождения Кубеково; вид описан из 
верхнего лейаса Г ДР (Доббертин). 

Hydrobiites crassus Ponoтarenko, sp. nоу. 

Табл. УIII, фи г. 7 

Название вида crassus (лат.) - толстый . 

Голотип - ПИН , N 1670( 375, позитивный отпечаток надкрылья ; Усть-Балей , 

черемховская свита . 

О п и с а н и е. Довольно плоское, широкое надкрылье, его длина лишь немного 

более чем вдвое превышает ширину, наружный и шовный края надкрылья выпуклые, 

вершина смещена к шовному краю . Борозды надкрылий выходят на наружный 
край в вершинной трети, тонкие, неглубокие, с заметной пунктировкой, простран

ство между бороздами в мелкой и редкой отчетливой пунктировке. 

Размеры, мм: длина надкрылья 7,0-7,8, ширина - 3,3-3,5. 
С р а в н е н и е. Отличается широким надкрыльем и крупной пунктировкой 

борозд. 

М а т е р и а л. Кроме голо типа, из того же местонахождения неполное над

крылье 1082( 1, из местонахождения Ильдикан - 4033 ( 1. 

Hydrobiites convexus Ponoтarenko, sp. nоу. 

Табл. УIII , фиг. 8 

Н а з в а н и е в и да convexus (лат.) - выпуклый. 

Голотип - ПИН, N 3186(11; позитивный отпечаток надкрылья; Чусови
тино-III, терсюкская свита . 

О п и с а н и е. Выпуклое надкрылье с острой вершиноji, шовный край выступает 
сильнее, чем наружный. Длина надкрылья превышает его ширину примерно 

в 2,5 раза, вершина смещена к наружному краю . Борозды выходят на наружный 

край в вершинной четверти, тонкие, неглу60кие, с отчетливыми точками, простран

ство между бороздами в густой, слегка морщинистой пунктировке. 

Раз м еры, мм: длина надкрылья 6,2-6,8, ширина - 2,5. 
С р а в н е н и е. Похож на Н. bellus (Geinitz), но отличается большими размерами и 

более острой вершиной надкрылья. 

М а т е р и а л. Кроме голотипа, надкрылье N 4007( 7 из местонахождения 

Центральная мульда . 

Hydrobiites тinutissiтus Ponoтarenko, sp. nоу. 

Табл. УIII, фиг. 9 

Название вида minutissimus (лат.) - наименьший. 

Голотип - ПИН, N 1255(121, позитивный и негативный отпечатки над
iрылья; Кубеково, итатская свита . 
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Оп и с а н и е (рис. 25). Маленькое выпуклое надкрылье, шовный край выступает 
сильнее, чем наружный, вершина сдвинута к наружному краю. Длина надкрылья 

превышает ширину примерно вдвое. Борозды выходят на наружный край ввер

шинной четверти, тонкие, неглубокие, точки на них неотчетливые. Основание 

надкрылья окаймлено плоским кантом. 

Размеры, мм: длина надкрылья 1,5, ширина - 0,7. 
С Р а в н е н и е. Отличается широкими и сильно выпуклыми надкрыльями, 

очень маленькими размерами. 

3 а м е ч а н и е. По размерам могло бы при надлежать жукам рода Ochtebiites, 
но отличается большими шириной и выпуклостью надкрылья, его острой вершиной. 

М а те р и ал. Голотип. 

р о д Angarolarva Ponomarenko, gen. nov. 

Н а з в а н и е р о Д а от р. Ангары и larva (лат.) - личинка. 

Т и п о в о й в и д-А. aquatica sp. поу.; нижняя-средняя юра, Предбайкалье. 
Д и а г н о з. Некрупные вальковатые личинки со склеротизованными тергитами и 

менее склеротизованными стернитами. Голова округлой формы, поперечная. 

Антенны четырехчлениковые. НОГИ довольно длинные, пятичлениковые. ФУНКЦИО

нировали только дыхальца восьмого сегмента, которые были сильно увеличены; 
от них шли толстые трахейные стволы и открывались в камере под тергитом. 

Девятый сегмент много меньше восьмого, десятый в виде длинной трубки. Уро
гомфы короткие, трехчлениковые. 

В и Д о в о й с о с т а в. Род монотипический. 
С и с т е м а т и ч е с к о е п о л о ж е н и е. Строение дыхательной системы пока

зывает, что это водная личинка водолюба. В то же время строение головы при

митивно, ОНО сходно С таковым низших стафилиноидных жуков и растительно

ядных гидренид среди гидрофилоидов. Строение мандибул свидетельствует о том, 

что эта личинка была детритофагом или фитофагом в отличие от современных 

водолюбов, где взрослые жуки фитофаги, а личинки - хищники. 

Angaro/arva aquatica Ponoтarenko, sp. nоу. 

Табл. lХ, фиг. 1.2 

Н а з в а н и е i! и Д а от aquaticus (лат.) - водный. 

Голотип - ПИН, N 1604/8, полная личинка; Усть-Балей, черемховская 
свита. 

О п и с а н и е (рис. 26). Вальковатые небольшие водные личинки, тело сужается к 
переднему и заднему концу. Голова маленькая, ее длина в полтора раза меньше 
ширины, шире всего в задней трети, вперед сильно сужена. Теменной "шов" ко

роткий, ветви лобного "шва" образуют почти прямой угол. Стеммы расположены 
компактной группой за основаниями антенн. Антенны в длину равны голове, первый 
членик немного длиннее основания, 'второй и третий в 2,5 раза длиннее, последний 
членик короткий. Мандибулы короткие, не торчат вперед. Сегменты груди почти 
равной длины. Ноги довольно длинные, средние и задние длиннее передних. 
Передний тазик почти вдвое длиннее вертлуга и бедра, равен голени, тарзунгулюс 
короткий. Соотношение длин члеников средних и задних ног примерно то же, но 
задняя голень вдвое длиннее передней. Вдоль голеней проходит бороздка с рядом 

коротких волосков. Четвертый, пятый и седьмой сеrменты брюшка заметно 
длиннее остальных, восьмой вдвое короче седьмого, девятый вдвое короче восьмого, 

десятый почти равен в длину восьмому. Урогомфы В длину примерно равны 

восьмому тергиту, трехчлениковые, последний членик длиннее остальных. 

Размеры, мм: длина личинки 15, головы - 0,7, тергита переднегруди - 1,0. 
Материал. Голотип и личинка без конца брюшка N2375/212 из того же 

местонахождения. 
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Рис. 27-33. Представители семейства Silphidae (27) и формальных родов скарабеиновых (28-33): 
27 -- Mesecanus communis (Ропот.) , голотип ПИН , N 3000/926, Новоспасское, ичетуйская свита; 
28 - Polysitum elongatum sp. ПОУ., голотип ПИН, N 1255/123, Кубеково, итатская свита ; 29 - Р . latum 
sp. ПОУ., голотип ПИН, N 1255/ 128, Кубеково, итатская свита; 30 - Plastelater glabratus sp. поу .. 
голотип. ПИН, N 1255/116, негативный и позитивный отпечатки, Кубеково, итатская свита; 31 -
Thoracotes sibiricus sp. поу .. голотип ПИН, N 1255/ J 19. Кубекоsо , итатская свита; 32 - Glaphyropterodcs 
sibiricus sp. nOY. , голотип ПИН , N 2292/ J. Черный Этаll-III, осиновская свита; ЗЗ - остатки жуков 

неизвестного систематического положения: а __ о заднегрудка э кз. П ИН. N 1669! 377. Ия , черемховская 

свита , 6 - заднегрудь и брюшко, эк) . П И Н, N 1669/385. Ия, черемховская свита , в - брюшко, эк). П И Н . 

N 1669/ 386, Ия, черемховская свита, г -- заднегрудь н брюшко, эк). ПИК N 1255 / 104, Кубекаво, итатская 
свита. 

СЕМЕЙСТВО SILPНlDAE LATREILLE, 1807 

К этому семейству отнесен Mesecanus· (=Mesagyrtes) communis Ропот . , 1977, 
наиболее обычный наземный жук в ориктоценозе Новоспасского, известный по 7 
экз. (рис. 27). Несмотря на хорошую сохранность материала, систематическое 
положение этого вида не вполне ясно, поскольку он обладает паракоксальным 

'Новое название, предложенное взамен преОККУlIированного (Ne\vton, 1981). 
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швом - структурой, не характерной не только для Silphidae, но и для стафили
номорф вообще. 

Скорее всего Mesecanus был приводным бегающим хищником или некрофагом, 
обитавшим на поверхности почвы или под камнями и скоплениями мертвых 

растений. 

SCARABAEINA INCERTAE SEDIS 

Формальный "р о д" Polysitum Dunstan, 1924 

Д и а г н о з. Жук с гладкими надкрыльями, широкой слабо суженной вперед 
трапециевидной заднегрудкой, задними тазиками с наружными трuхантинами и 
без бедренных по крышек, и брюшком с пятью подвижно сочлененными стернитами. 

В и Д о в о й с о с т а в. Предлагается исключить из рода все виды, описанные 

только пu надкрыльям, и сохранить лишь Р . punctatum Dunstan из верхнего 
триаса Австралии, добавив к нему виды из средней юры Средней Сибири. 

Систематическое положение. В указанных выше границах род будет 
включать жуков, которые почти наверняка принадлежат к водолюбам в широком 

смысле. 

Polysitum elongatum Ponomarenko. sp. nоу. 

Табл. IX, фиг. 3 

Н а з в а н и е в и Д а от elongatus (лат.) - удлиненный. 

Голотип - ПИН, N 1255/123, позитивный и негативный отпечатки жука 
без ног; Кубеково, итатская свита. 

О п и с а н и е (рис. 28). Голова орто- или опистогнатная. Переднегрудь короткая, 
короче головы, сильно поперечная. Среднегрудка примерно равна в длину средним 

тазикам. Средние тазики поперечные, немного косые, соприкасающиеся . Задне

грудка с продольным швом, меньше ширины на заднем крае, ширина переднего 

края примерно в полтора раза меньше ширины заднего. Задние тазики сопри

касающиеся, поперечные, их передняя часть приподнята над остальной поверх

ностью тазика, по которой от наружных передних углов к внутренним задним 

проходит линия. Задние трохантины окаймляют весь передний край тазика. 
Брюшко сужено с основания второго видимого стернита, последний стернит вдвое 

длиннее предпоследнего, его основание в полтора раза уже основания брюшка. 

Надкрылье без отчетливых борозд, его поверхность зернистая. Длина надкрылья 

втрое больше ширины. 

Раз м еры, мм: длина жука 3,5; длина надкрылья 2,0, ширина - 0,7. 
С р а в н е н и е. От типового вида отличается много более удлиненными над

крыльями и сильнее суженной вперед заднегрудкоЙ. 

Материал . Голотип . 

Polysitum latum Ponomarenko, sp. nоу. 

Табл. IX, фиг. 4 

Название вида от latus (лат.) - широкий. 

Голотип - ПИН, N 1255/128, позитивный и негативный отпечатки жука, 
голова и грудь которого сохранились очень неполно; Кубеково, итатская свита. 

О п и с а н и е (рис. 29). Заднегру дка очень широ кая, ее длина примерно втрое 
меньше ширины, средние тазики расставленные. Брюшко с пятью стернитами, 

подвижно сочлененными и в значительной части втянутыми один в другой. Вершина 

брюшка тупая, округленная, длина последнего стернита вчетверо меньше его 

ширины на основании . Надкрылье гладкое, без борозд, с острой вершиной, сдви

нутой к шовному краю. Длина надкрылья лишь немного более чем вдвое больше его 

ширины. 

Раз м еры, мм: длина жука 2,8; длина надкрылья 1,8, ширина - 0,8. 
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С Р а в н е н и е. От описанного выше Р. elongatus sp. nov. отличается широким 
телом, от типового вида - более широким телом, широким последним стернитом 

брюшка с тупой вершиной. 

Материал. Голотип. 

Формальный "р о д" Plastelater Handlirsch, 1906 

т и п о в о й в и Д - Plastelater neptuni (Giebal, 1856); нижний лейас Англии. 
Д и а г н о з. Жук с длинными надкрыльями без точечных борозд, косо направ

ленной вперед переднеспинкой и ортогнатной головой. 

Видовой состав. Р . neptuni (Giebel, 1856) из нижнего лейаса Англии и 
описываемый ниже вид из средней юры Сибири. 

Систематическое положение. А. Гандлирш (Hand1irsch, 1906-1908) 
полагал, что Р. neptuni скорее всего относится к златкам, хотя для этого не было 
достаточных оснований. Описанный ниже вид не может принадлежать к златкам 
из-за отсутствия паракоксального шва на заднегрудке. Он может относиться к 
нескольким надсемействам жуков: элатероидам, артематопоидам, дриопоидам. 

Plastelater glabratus Ponomarenko, sp. nоу. 

Табл. IX, фиг. 5 

Н а з в а н н е в и Д а glabratus (лат.) - гладкий. 

Голотип - ПИН, N 1255/116, позитивный и негативный отпечаток над
крылий, средне-, заднегрудки и брюшка жука; Кубеково, итатская свита. 

О п и с а н и е (рис. 30). Надкрылья гладкие, сильно выпуклые, их длина более 
чем втрое превышает ширину. Переднеспинка сильно отогнута вниз. Среднегрудка 

посередине с суженной назад площадкой, входящей между передними углами 

средних тазиков . Средние тазики поперечные , соприкасающиеся. Заднегрудка 

поперечная, ее длина в 2,5 раза больше ширины заднего края, передний край менее 
чем в полтора раза уже заднего, имеется продольный шов. Задние тазики с бедрен
нь'Iми покрышками в мезальной половине, вбок сильно укорочены; наибольшая 

длина тазика втрое меньше его ширины . Брюшко сужено с основания второго 
видимого стернита, 4 базальных стернита примерно равной длины. 

Раз м еры, мм: длина надкрылья 2,5, ширина - 0,8. 
С р а в н е н и е . От Р. neptuni Giebel отличается меньшими размерами и менее 

удлиненными надкрыльями. 

М а те р нал. Голотип . 

Формальный "р о д" Thoracotes Handlirsch, 1906 

Д и а г н о з . Длинный уплощенный жук с прогнатной головой, поперечной 

переднеспинкой с округленными боковыми краями и надкрыльями без точечных 

борозд. 

Видовой состав. Th. dubius Handlirsch. , 1906 из верхнего лейаса ГДР 
(Доббертин) и описываемый вид из средней юры Сибири. 

Систематическое положение. Возможно, принадлежит к клероидам. 

Thoracotes sibiricus Ponomarenko, sp. nоу. 

Табл. IX, фиг. 6 

Название вида от Сибири. 
Г о л о т и п - ПИН, N 1255/ 119, негативный отпечаток жука без ног; Кубеково, 

итатская свита. 

Оп иса н и е (рис. 31). Голова примерно равной длины и ширины, сужена вперед 
от основания, глаза довольно большие, расположены на боках головы, виски и 
щеки примерно вдвое короче глаз. Антенны, по-видимому, довольно короткие, 

их базальные членики почти равной длины и ширины. Переднеспинка шире осно-
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вания головы, спереди и сзади равной ширины, передний край прямой. Длина 

переднегруди в 1,7 раза меньше ее наибольшей ширины посредине. Передние 

тазики небольшие, округлые, переднегрудной отросток короткий. Средние тазики 

округлые, почти соприкасающиеся. Заднегрудка довольно длинная, расстояние 

между средними и задними тазиками лишь вдвое меньше ширины ее заднего края . 

Задние тазики соприкасающиеся, поперечные, сзади не выдобленные и без бедрен
ных по крышек, в бок почти не укороченные. Первый стернит брюшка длинный, 

его длина за тазиками больше длины второго стернита, который равен третьему и 

длиннее четвертого . Надкрылья в 3,5 раза больше ширины, слабо выпуклые. 
Раз м еры, мм: длина жука 3,7; длина надкрылья 2,5-2,8, ширина - 0,7. 
С Р а в н е н и е. Отличается меньшими размерами, равномерно суженной вперед и 

назад переднеспинкой . 

Материал . Голотип и парные надкрылья N 1255/127 из того же место
нахождения. 

Формальныii "р о д" Glaphyropterodes Handlirsch, 1906 

Род принимается нами как формальное объединение жуков с суженной вперед 
переднеспинкой с оттянутыми задними углами и длинными узкими надкрыльями с 

точечными бороздами. 

В и Д о в о й с о с т а в . G. gehreti (Неег, 1865) из нижнего лейаса Швейцарии и 
описываемый ниже вид из юры Сибири . 

Систематическое положение. Сюда могут относиться жуки, сходные 

по строению со щелкунами и близкими формами, златками, птилодактилидами и 

артематопоидами. 

Glaphyropterodes sibiricus Ponoтarenko. sp. nov. 
Табл. IХ, фиг. 7 

Название вида от Сибири. 
Г о л о т и п - ПИН, N 2292/1, негативный отпечаток почти полного жука ; 

Черный Этап-III, осиновская свита. 

О п и с а н и е (рис . 32). Основание переднеспинки заметно шире ее переднего 
края, который шире заднего края головы. Длина переднеспинки несколько меньше 

ширины переднего края, на переднем крае переднеспинка немного сужена, передние 

углы почти прямые, задние оттянутые к плечам. Надкрылья в плечах шире передне

спинки , их длина в 3.4 раза больше ширины. На диске 11 тонких борозд без 

отчетливых точек, вторая и третья борозды, считая от шовного края, заходят за 

середину надкрылья. Заднегрудка с паракоксальным швом. Ноги длинные, бедра 

слабо утолщенные, голени линейные. 

Раз м еры, мм: длина жука 13, ширина - 6, длина надкрылья 9,5. 
С р а в н е н и е. Отличается более вытянутой переднеспинкой. 

М а т е р и а л. Кроме голотипа, неполное надкрылье N 2791 / 13 из местонахожде
ния Черный Этап-Н. 

Кроме описанных выше, к подотряду скарабеи новых определенно относятся 
еше 6 остатков, принадлежащих жукам разных видов. Это заднегрудка очень 
крупного (около 25 мм в длину) жука N 1669/377 из местонахождения Ия (табл. IХ, 
фиг . 8; рис . 33а) отпечатки брюшка жуков N3792 / 89 из местонахождения Ошин
Боро-Удзюр-Ула и 1669/380,385 (рис. 33б), 386 (рис. 33в), 387 из местонахождения 
Ия; вместе с первым брюшком из Ии найдены надкрылья с точечными бороздами, 

независимо выходящими по разную сторону от вершины надкрылья, вторая от 

шовного края борозда укорочена, доходит примерно до его середины (см. формаль

ный "род" Dzeregia). Вместе со вторым брюшком из Ии найдена заднегрудка с 
паракоксальным швом, почти доходящим до ее боко'вых сторон. Брюшко со 
слитыми тремя базальными стернитами N 1255 / 104 найдено в местонахождении 
Кубеково (табл. IX, фиг. 9; рис. 33г). 
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НАдКРЫЛЬЯ ЖУКОВ НЕИЗВЕСТНОГО СИСТЕМАТИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

Формальный "р о д" Dinoharpalus Handlirsch, 1906 

Д и а г н о з. Надкрылья крупных жуков. Длина надкрылья примерно в 2,5 раза 
больше ширины, наружный и шовный край выпуклые. На надкрыльях не менее 12 
борозд со слабо выраженными точками . 

В и Д о в о й с о с т а в . D. liasinus (Giebel, 1856) из нижнего лейаса Англии и 
описываемый вид из юры Сибири. 

Dinoharpalus rugosus Ponomarenko, sp. nov. 

Табл. IХ, фиг. JO 

Название вида rugosus (лат.) - морщинистый . 

Г о л о т и п - П ИН, N 4007/8, позитивный отпечаток надкрылья; Центральная 
мульда, осиновская свита . 

О п и с а н и е (рис. 34). Надкрылье слабо выпуклое, его длина в 2,5 раза больше 
ширины, вершина надкрылья несколько сдвинута к шовному краю. Борозды 

надкрылий с редкими неясными точками, вторая и третья борозды, считая от 

шовного края, впадают в пришовную в базальной трети надкрылья. Поверхность 
надкрылья в поперечных бороздках. 

Раз м еры, мм: длина надкрылья 25, ширина - 9 . 
М а т е р и а л. Кроме голотипа, надкрылье N 3694/3 из местонахождения 

Доронинская впадина . 
Систематическое положение. Скорее всего принадлежит жуку из 

подотряда скарабеиновых . 

Формальный "р о д" Keleusticus Handlirsch, 1906 

Д и а г н о з. Довольно крупные надкрылья , длина которых примерно в 2,5 ра-за 
превышает ширину. Вершина острая , оттянутая, по крайней мере часть борозд 

сливается перед вершиной . 

В и Д о в о й с о с т а в . К . zirkeli (Geil!itz, 1894), из верхнего лейаса Г ДР (Доббертин) 
и 2 описанных ниже вида из юры Сибири. 

Keleuslicus acutus Ponomarenko. ор . по,'. 

Табл. Х. фиг. 1 

НазваН'ие вида acutus (лат.) - острый. 

Голотип - ПИН, N 3793/83, позитивный и негативный отпечатки надкрылья: 

Джергалант, жаргалантская свита. 

О n и с а н и е (рис . 35). Крупное, плоское, довольно широкое надкрылье, 

наружный и шовный края выпуклые, вершина оттянутая , так что надкрылье перед 

ней кажется перетянутым. 11 борозд снеясными негустыми точками, пришовная 
доходит почти до вершины, отсюда изгибается к шовному краю, следующая -за ней 

почти доходит до середины надкрылья, ее вершина свободная, следующая идет 

субпараллельно при шовной, также впадает в шовный край у вершины. Следующие6 

борозд соединяются перед вершиной. Поверхность надкрылья с поперечными 

морщинками. 

Раз м еры, мм: длина надкрылья 16, ширина ---.: 6. 
С р а в н е н и е. Отличается прохождением борозд в вершине надкрылья. 

Материал. Голотип. 

Ke/cuslicus (Iup/icalus Ponomarenko, sp. nоу. 

Табл . Х . фиг. 2 

Н а з в а н и е в и Да duplica!us (лат . ) .- двойной . 

Голотип - ПИН, N 4033 / 8. позитивный и негативный отпечатки вершинной 
половины НаДКРЫЛЬЯ; Ильдикан . шадоронская серия. 
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Рис. 34-44. Представители формальиых родов скарабеиновых : 34 - Dinoharpalus rugosus sp. nov. , 
голотип ПИИ , N 4007/8. Центральная мульда, осииовская свита; 35 - Keleusticus acutus sp. nov., 
голотип ПИИ, N 3793/ 83, Джергалант, жаргалантская свита ; 36 - К. duplicatus sp. nov., голотип 1]ИИ, 
N 4033 / 8, Ильдикан, шадоронская серия; 37 - Platycrossos petalus sp. ПОV. , голотип ПИИ, N 1255 / 1 ,~9, 
Кубеково, итатская свита ; 38 - Р. еlопgаtus sp. ПОV., голотип ПИИ, N 1255/105, Кубеково, итатск!' я 

свита-; 39 - Р. рuпсtаtus sp, nov" голотип ПИИ, N 1255 / 120, Кубеково, итатская свита; 40 - Chimaerocolei
tes parvulus sp, поv " голотип ПИИ, N 1068 / 11а, Черныll Этап-II, осииовская свита; 4/ - Shepherdia 
trivittata sp, nov., голотип ПИИ, N 3699/1, Луговская мульда, луговская свита; 42 - ' Prosthecogmus addi
tus .р. ПОV. , голотип ПИИ, N 1255/ 115, Кубсково, итатская свита; 43 - Flichea sibirica sp. поv. , голотип 

ПИИ , N 4034 /4, Лаllма, тюменская свита; 44 - F. elongata sp. nov" голотип ПИИ, N 4034/1, Лаllма, 
тюменс кая свита ' 

О п и с а н и е (рис. 36). Крупное, плоское, довольно широкое надкрылье, 

наружный край слабо, шовный заметно выпуклый, вершина острая, оттянутая. 10 
тонких борозд с почти незаметными точками, соединяются перед вершиной попар
но , пришовная с третьей от шовного края, между ними укороченная жилка со 

свободной вершиной, заходящая в вершинную половину надкрылья. Поверхность 
надкрылья гладкая . 

Раз м еры , мм: длина остатка 4,3, цероятная длина надкрылья около 8, ширина 
надкрылья 2,7 . 

С р а в н е н и е. Отличается парными соединениями борозд в вершине надкрылья. 

М а т ер иал. Голотип . 
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Формальный "р о д" Platycrossos Dunstan, 1924 

Род пони мается как формальное объединение для надкрылий с окаймленным 
основанием и боковым краем и со слабыми бороздами на диске. 

В и Д о в о й с о с т а в. 3 вида в верхнем триасе Австралии и 3 описанных ниже вида 
в юре Сибири. 

Platycrossos petalus Ponoтarenko, sp. nov. 

Табл. Х , фиг. 3 

Н а з в а н и е в и да от petalos (греч .) - плоский, широкий. 

Голотип - ПИН, N 1255/129, позитивный отпечаток надкрылья, Кубеково, 
итатская свита . 

О п и с а н и е (рис. 37). Очень широкое плоское надкрылье, его ширина в 1,9 раза 
меньше длины, вершина симметричная, наружный и шовный края выпуклые. 

Основание и передняя треть наружного края надкрылья с широкой уплощенной 

каймой, шовный край окаймлен тонкой линией, проходящей тесно к краю, за ней в 

базальной трети надкрылья резкая углубленная борозда. Диск надкрылья с 
широкими и неглубокими бороздами и крупными ямками. Эти ямки - скорее всего 

структуры внутренней стороны надкрылья и не были видны на его наружной 

поверхности. 

Раз м еры, мм: длина надкрылья 3,9, ширина - 2,0. 
С р а в н е н и е. От видов, ранее описанных из позднего триаса Австралии, 

отличается укороченной наружной каймой и резкой короткой бороздкой в 

прищитковой области. 
Материал. Голотип. 

Platycrossos elongatus Ponoтarenko, sp. nov. 

Табл. Х, фиг. 4, 5 

Н а з в а н и е Ii и Д а elongatus (лат.) - удлиненный. 

Гол оти п - ПИН, N 1255/105, позитивный и негативный отпечатки надкрылья; 
Кубеково, итатская свита. 

О п и с а н и е (рис . 38). Надкрылье довольно выпуклое, его длина примерно в 2,5 
раза больше ширины, вершина смещена к шовному краю . Основание и передняя 

треть наружного края с широкой уплощенной каймой, шовный край окаймлен 

проходящей тесно вдоль него тонкой линией и бороздой, которая в базальной пятой 
части резко углублена. Диск надкрылья со слабыми бороздами, идущими нес коль ко 
косо к шовному краю, поверхность надкрылья шагренирована. 

Размеры, мм: длина надкрылья 3,8, ширина - 1,4. 
С Р а в не н и е. От описанных ранее видов отличается окаймлением шовного края 

бороздкой, углубленной в основании, от более сходного в этом отношении Р. petalus 
вытянутой формой надкрылья. 

М а т е р и а л . Кроме голотипа, в том же местонахождении найдена переднеспин

ка жука (табл . Х, фиг. 5) с выемками на заднем крае для вкладывания окаймленных 
оснований надкрылий. По размерам она может принадлежать жуку этого же вида . 

Platycrossos punctatus Ponoтarenko, sp. nov. 

Тгбл. Х, фиг. 6 

Н а з в а н и е в и Д а punctatus (лат.) - точечный. 
Г о л о т и п- ПИН, N 1255/120, позитивный и негативный отпечатки надкрылья; 

Кубеково, итатская свита . 

О п и с а н и е (рис . 39). Надкрьшье слабо выпуклое, его длина примерно в 2,5 раза 
больше ширины, вершина симметричная. Основание и базальная треть переднего 
края окаймлены . Вдоль шовного края проходит борозда, углубленная в базальной 
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четверти надкрылья. Диск с бороздами, несущими неясные точки, промежутки меж

ду бороздами в довольно крупных точках. На позитивных отпечатках вместо 
точечных борозд могут быть видны ряды ямок, относящихся, по-видимому, К внут
ренним структурам . 

Размеры, мм: длина надкрылья 2,4-2,6, ширина - 1,0-1,2. 
С р а в н е н и е. По характеру окаймления краев надкрылья более всего похож на 

предыдущий вид, отличается меньшими размерами и точечной структурой 
промежутков между бороздами на диске надкрылья. 

М а те р иа л. Голотип и надкрылья N 1101 / 1 из местонахождения Худоногово, 
3698 / 2 из местонахождения Чусовитино. 

Формальный "р о д" Chimaerocoleites Ponomarenko, gen. nov. 
Д и а г н о з. Надкрылья с бороздами или рядами точек, вершина часто косо 

срезана, укороченная бороздка впадает в сллошную борозду, обходящую шовный 

край надкрылья . 

В и Д о в о й с о с т а в. Три описанных ниже вида . 

С и с т е м а т и ч е с к о е п о л о ж е н и е. "Род" предлагается для изолированных 
надкрылий, сходных с надкрыльями жуков из описанного выше рода Chimaerocole
us, но явно принадлежащих иным видам. 

Chimaerocoleites gyrinoides Ponomarenko, sp, nоу. 

Табл . Х , фиг. 7 

Н а з в а н и е в и Д а дано по сходству надкрылья с надкрыльями вертячек. 

Голотип - ПИН , N 3792/86, позитивный отпечаток надкрылья; Ошин-Боро
Удзюр-Ула, жаргалантская свита . 

О л и с а н и е. Надкрылье в длину в 2,5 раза больше, чем в ширину, шовный и 
наружный края выпуклые, вершина сильно косо срезана и уплощена. Вдоль бокового 
края с внутренней стороны надкрылья проходит угловидно изломанное ребро . 
Боковой и шовный края надкрылья окаймлены довольно глубокими бороздками. 9 
нерезких точечных борозд, щитковая очень длинная, не менее трети длины 

надкрылья. Наружная точечная борозда изгибается вдоль срезанной вершины 

надкрылья, превращаясь здесь в летлевидный ряд точек . 

Размеры, мм: длина надкрылья 5,0, ширина - 2,1. 
С Р а в н е н и е. Отли"ается косо срезанной вершиной и слабыми точками борозд. 
С и с т е м а т и ч с 'с к о е n о л о ж е н и е . Форма надкрылья и его жилкование очень 

похожи на надкрылье вертячек, но оно несет на внутренней стороне киль, как 

надкрылье Chimaerocoleus aenigma sp . nov., и более выпуклое , чем надкрылья с 
точечными бороздами у вертячек. 

Материал. Голотип. 

Chimaerocoleites punctatus Ponomarenko, sp. nоу. 

Табл. Х, фиг. 8 

Н а з в а н и е в и Д а punctatus (лат.) - точечный. 

Г о л о т и п - ПИН, N 1068/10, позитивный отпечаток надкрылья; Черный 
Этап-П, осиновская свита. ' 

О п и с а н и е . Длина надкрылья в 2,7 раза больше ширины, надкрылье выпуклое, 
вершина слабо срезана, боковой и шовный края выпуклые. 9 рядов точек, наружный 
ряд начинается в боковой трети и идет к вершине, остальные соединены попарно, 

наиболее проксимально вторая лара, дистальнее всего четвертая, пришовная. Между 

точечными рядами редкие бугорки. 
Раз м еры, мм: длина надкрылья 8,3, ширина - 3,0 . 
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С Р а в н е н и е. Отличается слабо срезанной вершиной и резкими. точками в 
бороздках. 

С ис те м а ти ч ес к о е п о л о же ни е. Надкрылье очень сходно с надкрыльем . 
Chimaerocoleus aenigma s1'. nov. по структуре и характеру рядов точек, отличается 
строением вершины надкрылья и большими размерами. 

М а тер иал. Голотип. 

Chimaeroco/eites parvu/us POl1omarenko, sp. nov. 
Табл . Х, фиг. 9 

Название вида parvu1us (лат.) - маленький. 

Г о л о т и п -- ПИН, N 1068/11а, позитивный отпечаток надкрылья, Черный 
Этап-П, осиновская свита. 

О п и с а н и е (рис. 40). Длина надкрылья в 2,2 раза больше ширины, надкрылье 
выпуклое, вершина слабо срезана, боковой и шовный края выпуклые. 9 точечных 
рядов, боковой обходит вершину, остальные ~оедиюtются попарно, пришовный ряд 

образует продолжение щиткового. 
Размеры, мм: длина надкрылья 3,5, ширина - 1,4. 
С Р а в н е н и е. Отличается слабо срезанной вершиной и мелкими размерами . 

Материал. Голотип и надкрьrльеN 1068/11б на том же куске породы. 

Chimaerocoleites seriatus Ponomarenko, sp. nov. 

Табл. Х, фиг. 10 

Название внда от series (лат.) - ряд . 
.f о л о т и п - ПИН, N 3186/10, позитивный и негативный отпечатки надкрылья; 

Чусовитино-III, терсюкская свита. 
О п и с а н и е. Крупное слабо выпуклое надкрылье, его длина в 2,5 раза больше 

ширины, наружный край выступает сильнее внутреннего, вершина расположена 

ближе к шовному краю. 9 точечных рядов, наружный начинается за базальной 
третью, остальные объединяются понарно перед вершиной, наиболее проксималь

но - вторая пара, при шовная пара доходит до вершины надкрылья. Пришовный ряд 

точек образует продолжение щиткового. 

Раз м еры, мм: длина надкрьUIЬЯ 11,0, ширина 3,6-4,0. 
С Р а в н е н и е. Отлнчается асимметричной вершиной и большими размерами. 
Материал.Голотип и надкрылье N 3698/1 из местонахождения Чусовити-

1Iobo-l. 

Формальный "род" Strongulites Heer, 1865 

Д И а г н о з. Род понимается как формальное объединение мелких жуков с 
широкими гладкими надкрыльями без ребра на внутренней поверхности. 
Видовой состав. S. stygicus Heer, 1865, и описанный ниже вид. 

Strongulites stygicus Неег, 1865 

Надкрылья, соответствующие указанному выше диагнозу рода и по размерам 
неотличимые от голотипа этого вида, описанного из нижнего лейаса Швейцарии 

(Шамбелен), найдены в местонахождениях Черный Этап-I N 2245/281 (табл. XI, 
фиг. 1), Центральная мульда N 4007/6, Кубеково N 1255/100. 

Длина надкрылий 1,8-2,2 мм, ширина 0,9-1,0 мм. 
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Strongu!ites latus Ponoтarenko, sp. nоу. 

Табл . XI, фиг. 2 

Название вида latus (лат.) - широкий. 
Г о л о т и п - ПИН, N 1256/30, позитивный и негативный отпечатки надкрылья; 

Красноярск, макаровская свита. 
О п и с а н и е. Широкое надкрылье, его длина примерно в 2 раза больше ширины, 

вершина острая, смещена к шовному краю. Шовный край окаймленный. 
Раз м еры, мм: длина надкрылья 2,9, ширина - 1,5. 
С р а в н е н и е. От дРугих видов рода отличается большими размерами и 

окаймленным шовным краем надкрылья . 

Материал. Голотип. 

Формальный "р о д" Shepherdia Dunstan, 1924 

Д и а г н о з. Род пони мается как объединение надкрылий с отчетливо продольно

полосатой скульптурой. 
Видовой состав. Sh. quadrivittata Dunstan, 1924, из верхнего триаса 

Австралии и описанный ниже вид из юры Сибири. 

Shepherdia trivittata Ponoтarenko, sp. nоу. 

Табл . XI, фиг. 3 

Н а з в а н и е в и да от tri (лат . ) - три и vitta (лат.) - полоса. 
Г о л о т и п - ПИН, N 3699/ 1, позитивный отпечаток надкрылья; Луговская 

мульда, луговская свита . 

О п и с а н и е (рис. 41). Надкрылье слабо выпуклое, вершина сдвинута к шовному 
краю, наружный край выпуклый. Диск надкрылья с двумя широко расставленными 

плоскими неглубокими бороздками, идущими от плеча и середины основания к 

вершине и шовному краю' перед вершиной. Пространство между бороздками в 

КРУПНЫХ неглубоких точках, так что промежутки между точками сравнимы с 
щириной точек. Точки между бороздками расположены в 2-4 ряда. 

Раз м еры, мм: длина надкрылья 5,6, ширина - 2,0. 
Материал. Голотип . 

С р а в н е н и е. Отличается наличием на диске трех полос вместо четырех. 

Формальный "р о д" Allognosis Handlirsch, 1906 
Д и а г н о з. Средних размеров довольно выпуклые надкрылья с 8 широкими 

округлыми ребрами, разделенными рядами плоских широких ямок, ширина ребер и 
ямок примерно равны. 

С и с т е м а т и ч е с к о е п о л о ж е н и е. Сходное строение надкрылий из мезозой
ских жуков имеют Carabidae-Protorabinae. 

В и д о в о й с о с т а в. А. nitens (Geinitz, 1894) из верхнего лейаса ГДР (Доббертин) 
и юры Сибири, второй вид описан ниже. 

Allognosis nitens (Geinitz, 1894) 
Таб. XI, фиг. 4 

О п и с а н и е. Надкрьmья почти втрое длиннее своей ширины, наружный край 
выпуклый, шовный почти прямой . Ребра довольно плоские, на плечевом выступе и 

вершине надкрылья сглаженные. Боковая кайма надкрылья tIe уже ямок между 
ребрами. 

Раз м еры, мм: длина надкрылья голотипа 13,0, длина надкрылья изученного 
экземпляра 11,7, ширина - 3,9. 

3 а м е ч а н и е. Описанное надкрылье совпадает с голотипом по форме с пря

мым шовным краем, широкой боковой кайме, сглаженным на вершине ребрам. 
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Отличается меньшими размерами, но такая разница кажется вполне допустимой для 

формального таксона. 

М а те риал. Надкрылья N 1082/3 из местонахождения Усть-Балей и 4033/10 из 
местонахождения Ильдикан. 

AlZognosis stl'iatus Ponomarenko, sp. nov. 

Табл. XI, фиг. 5 

Н а з в а н и е в и Д а striatus (лат.) - бороздчатый. 

r о л о т и п - ПИИ, N 1068/9a, позитивный отпечаток надкрьшья; Черный 
Этап-П, осиновская свита . 

О·л иса н и е. Надкрылье в 2,7 раза больше в длину, чем в ширину, края надкрылья 
выпуклые, вершина симметричная, продольные ребра надкрылья высокие, 

выпуклые, отчетливые до вершины надкрылья. 

Раз м еры, мм: длина надкрьшья 9,8, ширина - 3,2. 
С р а в н е н и е. Отличается от типового вида симметричной вершиной надкрылья, 

ребрами, отчетливыми до его вершины, и меньшей шириной боковой каймы. 

Материал. Голотип. 

Формальный "р о д" Prosthecogmus Ponomarenko, gen. nov. 
И а з в а н и е р о Д а от prostheke (греч.) - дополнение и ogmos (греч.) - борозда. 

Д и а г н о з . Вытянутое выпуклое надкрылье с отчетливо выраженным плечом . 

Поверхность с неглубокими бороздами и крупными точками в них, в основании 

надкрылья есть не менее двух укороченных борозд или рядов точек. 
Видовой состав. Один вид. 

Prosrhecogmus additus Ponomarenko, sp. nov. 

Табл. XI, фиг. 6 

Н а з в а н и е в и Д а additus (лат.) - дополнительный. 

Г о л о ти п - ПИН, N 1255/115; позитивный и негативный отпечатки надкрылья; 
Кубеково, итатская свит·а. 

О п и с а н и е (рис. 42). Надкрылье сильно выпуклое, его наружная отогнутая 
часть лишь примерно вдвое уже диска надк-рыJ,ий •. на середине надкрыльяl0 неглу
боких борозд с круттыми точками, образуюшими слегка неправильные ряды 

Одна из борозд обходит шовный край надкрылья, за ней укороченная борозда, 
равная примерно шестой части длины надкрылья, следующие две борозды выходят в 

вершину надкрылья, две последующие укороченные, примерно той же длины, что и 

вторая от шва. Остальные 7 борозд выходят в вершину надкрылья и на его наружный 
край перед вершиной. 

Раз м еры, мм: длина надкрылья 4,2, ширина в плече - 0,9, ширина за серединой 
несколько развернутого надкрылья 1,5. 
М а тер иал. Голотип. 

Формальный "р о д" Flichea Handlirsch, 1906 

Д и а г н о з . Род ,пони мается как формальное объединение изолированных 
надкрылий жуков без отчетливых борозд на верхней стороне и с заметной вырезкой 
посередине наружного края. 

В и Д о в о й с о с т а в. F. 10tharingiaca (Fliche, 1901) из среднего триаса Франции, 
два вида описаны ниже из верхней юры Сибири. 
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FZichea sibirica Ponomarenko. sp. nov. 

Табл. XI. фиг. 7 

Название вида от Сибири . 
Голотип - ПИН, N 4034/4, позитивный отпечаток неполного надкрылья; 

Лайма, тюменская свита. 

О п и с а н и е (рис . 43). Вытянутое надкрылье, наружный край прямой, с вырезкой, 
полностьюпересекающей эпиплевральный кант. диск надкрылья с плоскими плохо 
заметными бороздками и с поперечно-морщинистой структурой между ними. 

Раз м еры, мм: длина надкрылья 10-12, длина сохранившейся части - 5,5, 
ширина - 3,0. 

С р а в н е н и е. От типового вида из триаса Франции отличается присутствием 

борозд, хотя и плохо заметных, на поверхности надкрылья. Надкрылье, возможно, 
принадлежит жуку из семейства златок . 

Материал. Голотип. 

Flichea eZongata Ponomarenko. sp. nov. 

Табл. XI, фиг. 8 

Н а з в а н и е в и Д а от elongatus (лат.) - вытянутый, удлиненный. 
Голотип - ПИН, N 4034/ 1, позитивный и негативный отпечатки надкрылья; 

Лайма, тюменская свита. 
О n и с а н и е (рис . 44). Длинное вытянутое слабо выпуклое надкрылье, вершина 

острая, симметричная. Шовный край слабо выпуклый, наружный в базальных 3/4 
почти прямой, с недлинной глубокой вырезкой, полностью пересекающей 
эпиплевральный кант. Шовный край окаймлен плоской бороздкой, на диске 

неглуБОlCие нечеткие продольные бороздки, промежутки между ними сравнимы по 

ширине с бороздками . 
Размеры, мм: длина надкрылья 8-9, ширина - 2,7. 
С р а в н е н и е . От F. lotharingiaca (Fliche) отличается более вытянутой формой 

надкрылья, от F. sibirica - меньшими размерами и сглаженной скульптурой . 

М а т е ри а л. Голотип. 

Формальный "р од" Dzeregia Ponomarenko, gen. поу. 

Н а з в а н и е р о Д а от поселка Зэрэг (Dzereg) в Западной Монголии. 
Д и а г н о з . Довольно широкие надкрылья с точечными бороздами. Вторая от 

шовного края борозда слепо оканчивается близ середины надкрылья. На 

позитивных отпечатках могут быть видны ряды широких ямок, представляющих 
собой, по-видимому, внутреннюю структуру надкрылья. 

В и Д о в о й с о с т а в. Три описанных ниже вида. 

Dzeregia striata Ponomarenko, sp. nov. 

Табл. ХН, фиг. 1 

Название вида striata (лат . ) - полосатая. 

Г о л о т и п - ПИН, N 3793/86, позитивный отпечаток надкрылья; Джергалант, 
жаргалантская свита. 

О n и с а н и е (рис . 45). Длина надкрылья в 2,5 раза больше его ширины, его 
наиболее широкая часть перед серединой. II борозд с почти незаметными точками, 
борозда, следующая за пришовной, доходит до конца базальной трети надкрылья, 
остальные борозды выходят в его вершину. Промежутки между бороздами в очень 
мелкой ПУНКТИРОRке. . 

Раз м еры, мм: длина надкрылья 7-8, ширина - 2,8. 
М а т е р и а л. Голотип, неполные надкрылья N 3792/88, 95, из местонахождения 

Ошин-Боро-Удзюр-Ула, 3694/4 из местонахождения Доронинская впадина. 
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Рис. 45-52. Представители формальных родов скарабеиновых: 45 - Dzeregia striata sp. поу., Джерга

лант, жаргалантская свита: а - голотип ПИИ, N 3793/86, б - паратип ПИИ, N 3792/ 88; 46 - О. lata 
sp. поу. , голотип ПИИ, N 1255/ 23, Красноярск, макаровская свита; 47 - О. longa sp. поу.: а - голотип 

ПИИ, N 3186/ 12, Чусовитино-Ш, тюрсюкская свита, б - паратип ПИИ, N 3694/ 5, Доронинская 
впадина, осиновскаll свита, 48 - Agrilium antiquum sp. ПОУ., голотип ПИИ, N 1669/379, Ия, черемхов
ская свита ; 49 - А. angustum sp. поу. , голотип ПИИ, N 3694/ 6, Доронинская впадина, терсюкская 
свита; 50 - А. minor sp. поу. : а - голотип ПИИ , N 1255/132, : Кубеково, итатская свита, б - паратип 
ПИИ, N 3694/2, Доронннская впадина, осиновскаll свнта; 51 - Oxytoroptera punctata sp. поу., гола
тип ПИИ, N 1255/122, Кубеково, итатскаll свита; 52 - Larvula cassa sp. поу., голотнп ПИИ, N 1670/86, 
Усть-Балей, череМХОВСl(lIЯ свита: а - общий вид, б - голова 

Dzeregia lata Ponomarenko, sp. nov. 

Табл. ХН, фиг. 2 

Название вида от latus (лат.) - широкий. 

Г о л о т и n - ПИН, N 1256/23, позитивный и негативный отпечатки надкрылья; 
Красноярск, макаровская свита. 

О n и с а н и е (рис. 46). Широкое надкрылье, его ширина примерно вдвое меньше 
длины, вершина симметричная, наружный край со слабой выемкой посередине, 
шовный край сильно выпуклый . Наибольшая ширина надкрылья близ середины. На 
надкрылье II борозд с почти незаметными точками, борозда, следующая за шовной, 
оканчивается свободно, немного заходя за середину надкрылья. Борозды, 

ближайшие к шовному и наружному краям, обходят край надкрылья, большая часть 
борозд впадает в них. Промежутки между бороздами шагренированы, с редкими 
точками. 

Раз м еры, мм: .длина надкрылья 4,-5-5,3, ширина при нормальной выпуклос
ти - 1,9-2,0, развернутого - до 2,6. 

С р а в н е н и е. Отличается широким надкрыльем и более длинной укороченной 

бороздкой. 
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М а те р и ал. Кроме голотипа, надкрылья N 1255/117,126,130 из местонахожде
ния Кубеково. 3698/4 из местонахождения Чусовитино-II (терсюкская свита), 
3792/89, 90, 94 из местонахождения Ошин-Боро-Удзюр-Ула. Условно к этому же 
виду отнесены два надкрылья плохой сохранности N 3185/1 и 3699/2 из 
местонахождения Луговская мульда. 

Dzeregia /onga Ponomarenko, sp. nоу. 

Табл. ХН, фиг. 3 

Н а з в а н и е в и Д а от longus (лат.) - длинный. 
Г о л о т и п - ПИН, N 3186/12, позитивный отпечаток надкрылья; Чусовити

Ho-III , терсюкская свита. 
О п и с а н и е (рис. 47). Крупное плоское вытянутое надкрылье; его длина в 3,2-3,5 

раза превышает ширину, вершина округленная . На диске 11 борозд с почти 

назаметными точками, почти симметрично выходящими на края надкрылья у 

вершины, вторая от шва борозда укорочена, немного не доходит до середины 

надкрылья. Поверхность надкрылья пунктирована. 

Размеры, мм: длина надкрылья 14-15, ширина - 4,7-5,0. 
С Р а в н е н и е. Отличается от других видов большими размерами и большей 

выпуклостью надкрьmья. 

М а те р и а л . Кроме голотипа, надкрылья N 3792/97 из местонахождения Ошин
Боро-Удзюр-Ула, 3694/5 из местонахождения Доронинская впадина, 4033/9 из 
местонахождения Ильдикан. 

Формальный "р о д" Agrilium Westwo9d, 1854 

Узкие уплощенные надкрылья с точечными бороздами, длина надкрылий более 
чем втрое превышает ширину. Имеется короткая щитковая бороздка. На 
надкрыльях всех описанных ниже видов основание надкрылий в прищитковой части 

с большой уплощенной вырезкой. 
В и Д о в о й с о с т а в. 4 вида из верхней юры Англии (Дардлестоун Бэй) и 

описанные ниже виды из юры Сибири. 

Agrilium antiquum Ponomarenko, sp. nоу. 

Табл. XlI, фиг. 4 

Название вида от antiquus (лат.) - дрt;вниЙ. 

Г ол О ти п - ПИН, N 1669/379, позитивный и негативный отпечатки надкрылья 
без вершины; Ия, черемховская свита. 

О п и с а н и е (рис. 48). Длинное вытянутое надкрылье, длина которого немного 
более чем второе превышает ширину, шовный край выступает немного сильнее 
наружного. 8 полных борозд с за.метными точками и короткая щитковая борозда. 
Вырезка на основании занимает около половины ширины надкрылья. 

Раз м еры, мм: длина надкрылья около 5, длина сохранившейся части 4,3, 
ширина - 1,5. 

С р а в н е н и е. Отличается несколько более широким надкрыльем с более 
выпуклым шовным краем и более крупными точками в бороздках. 

Материал. Голотип. 

Agri/ium angustum Ponomarenko, sp. nоу. 

Табл. ХН, фиг. 5 

Н а з в а н и е в и Д а angustum (лат.) - узкий. 

Г о л о т и п - ПИН, N 3694/6, позитивный отпечаток надкрылья; Доронинская 
впадина, терсюкская свита. 
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Описание (рис. 49). Узкое уплощенное надкрылье, его ширина в 3,5 раза 
меньше длины, шовный край выступает больше, чем наружный. 10 борозд с 
незаметными точками, две при шовные впадают в шовный край в вершинной трети, 
остальные равномерно выходят на оба края надкрылья близ вершины. Поверхность 

надкрылья между бороздами в крупных точках. 

Раз м еры, мм: длина надкрьmья 6,9, ширина - 2,0. 
Материал. Голотип и надкрылье 4034/3 из местонахождения ЛаЙма. 
С р а в н е н и е. Отличается впадением борозд в пришовный край надкрылья. 

Agri/ium minor Ponomarenko, sp. nоу. 
Табл. ХН, фиг. 6, 7 

Название вида minor (лат.) - меньший. 

Г о л о т и n - ПИН, N 1255/132, позитивный отпечаток надкрылья; Кубеково, 
итатская свита. 

О n и с а н и е (рис. 50). Узкое уплощенное надкрылье, его длина в 3,5 раза больше 
ширины, наружный край выступает сильнее, чем шовный, 9 борозд с почти · 

незаметными точками, выходящих в вершину надкрылья. Имеется короткая 

щитковая бороздка. Промежутки надкрьmья мелко пунктированы. 

Размеры, мм: длина надкрьmья 4,3-5,0, ширина - 1,1-1,3. 
С р а в н е н и е. Отличается от А. angustum меньшими размерами и прохождением 

борозд вдоль шовного края, от А. antiquus более вытянутым надкрыльем и почти 
незаметными точками на бороздах надкрылий, последним признаком отличается и 
от верхнеюрских видов . 

М а те р и а л. Кроме голотипа, надкрылья N 3694/2 из местонахождения 
Доронинская впадина, 1256/31, 32 из местонахождения Красноярск и парные 
надкрылья 3697/3 из местонахождения Сартаки .. 

Формальный "р о д" Oxytoroptera HandUrscb, 1939 

Д и а г н о з. Род пони мается как формальный таксон для изолированных 
надкрылий, на которых нет отчетливой щитковой бороздки и, по крайней мере, две 

жилки выходят на шовный край надкрылья задолго перед вершиной. 

Видовой состав. о. mediocris Handlirsch, 1939, из верхнего лейаса ГДР 

(Доббертин) и описанный ниже вид из средней юры Сибири. 

Oxytoroptera punctata Ponomarenko, sp. nоу. 

Табл. ХН, фиг. 8 

Название вида punctata (лат.) - точечная. 

Г о л оти п - ПИН, N 1255/122, позитивный и негативный отпечаток надкрылья; 
Кубеково, итатская свита. 

Описание (рис. 51). Довольно узкое выпуклое надкрьmье. Вершина острая, 

симметричная; шовный и наружный края окаймленные. На надкрьmье 9 борозд, 
включая и окаймление шва, 3 борозды, следующие за окаймляющей шов, впадают в 
нее В l вершинной трети надкрылья, 4 наружные борозды выходят на наружный край · 
надкрылья перед вершиной. Борозды довольно широкие, с крупными точками, 

более заметными на позитивном отпечатке. 
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Размеры, мм: длина надкрылья 3,7, ширина - 1,3. 
С р а в н е н и е. Отличается большим числом борозд, крупными точками на них. 

М а териал. Голотип. 



Формальный "р о д'" Larvula Ponomarenk, gen. nov. 
р о Д а larvula (лат.) - маленькая личинка. Название 

Диагноз. Маленькая личинка жука с сильно поперечной головой, тонкими 
антеннами и довольно длинными ногами. 

е и с те ма ти чес к о е п о л о ж е н и е. Концы ног уверенно разглядеть не удалось, 

но, по-видимому, отчлененный коготок остутствовал, в этом случае личинка 

принадлежит жуку из подотряда скарабеиновых; по строению головы она больше 
похожа на примитивных страфилиноидных или дриопоидных жуков. 

е о с т а в. Род монотипический. 

LarvuZa cassa Ponomarenko, sp. nov. 

Табл. ХН, фиг. 9 

Название вида cassa (лат.) - пустая. 
Г о л о т и п - ПИН, N 1670/86, линочная шкурка личинки без вершины брюшка; 

Усть-Балей, черемховская свита. 
О п и с а н и е (рис. 52). Личинка, по-видимому, уплощенная. Длина головы в 2,5 

раза меньше ее ширины. етеммы находятся на выпуклых бугорках. Верхняя губа 
округлая, выступающая. Антенна тонкая, четырехчлениковая. Передне- и средне
грудь примерно равной длины, заднегрудь немного короче. Ширина переднегруди в 
2,5 раза больше ее длины. Тергиты базальных сегментов брюшка короче ceFMeHToB 
груди. Бедро и голень длиннее вертлуга и лапки. 

Раз м еры, мм: длина личинки около 4, ширина головной капсулы 0,9, длина 
тергита переднегруди 0,5. 

Таблица для определения формальных "родов" 

изолироваиных надкрылий жуков, 
найденных в юрских отложениях Сибири 

и Западной Монголии. 

1. Надкрылья с регулярными многочисленными(не менее 8) рядами ячей, точек или 
с бороздами. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

- Надкрылья гладкие, с равномерной пунктировкой или с немногими (не более 4) 
продольными структурами - ребрами или бороздами ........ . . . . . . . . . . 14 

2. Надкрылье с рядами ячей или крупных ямок, которые шире промежутков 

между ними . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
- Надкрылья с бороздами или рядами точек '" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
3. Надкрылье ячеистое, ребра много уже ячей. В основании надкрьmья короткий 
щитковый ряд ячей, отделенный ребром, впадающим в шовный кант надкрылья, 

следующие за ним ряды ячей и ребра проходят параллельно шовному краю почти 

до вершины надкрылья ....... . ............................... L:upedidae 4 
- Надкрылья с рядами ямок, которые немного шире промежутков между ними. 

Вдоль шовного края проходит сплошной ряд ячей, укороченный ряд, если 

присутствует, расположен перед ним. Ближайшие к шовному краю ряды ямок 

проходят косо к нему, и к вершине надкрьmья выкливаются, ряды ямок, видны 

обычно только на позитивном отпечатке надкрылья, это элементы его внутренней 

структуры. Определять по п.5 . 
. 4. Два ближайших к шовному краю неукороченных ребра надкрылья соединяются 

перед его вершиной ................... . ................... Notocupes, с. 49 
- Ближайшие к шовному краю неукороченные ребра надкрылья впадают в шовный 

кант. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cupedites. с. 49 
5. На надкрыльях 18-20 рядов точек, вершина острая, надкрылье круп-

ное ....... . .......... ............................... . ............ Doggeria 

6. За • . 1935 81 



- На надкрылье около 15 спутанных рядов точек .. .. ...... Jurodes, с. 55 
- На надкрылье не более 12 борозд или полных рядов точек. . . . . . . . . .. 6 
6. При основании надкрылья есть парные укороченные БОРОЗjIКИ . . • • • • • • • • • • 7 

- При основании надкрылья не более одной укороченной бороздки.. .. ... 8 
7. Укороченные бороздки впадают в борозду, обходящую шовный край надкрылья, 

надкрылье крупное ................ . ...... . . . . . . . . . . . .. Dinoharpalus, с. 71 
- Укороченные бороздки расположены при основании надкрылья между третьей и 

четвертой полными бороздками, считая от шовного края. .. Prosthecogmus, с. 77 
8. Вершина надкрылья острая, оттянутая, часть борозд перед ней соединяются друг 

с другом или впадают в край надкрылья, вторая от шва борозда слепо заканчива

ется близ середины надкрылья. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Keleusticus, с. 71 
- Вершина косо срезана почти прямой линией, бороздки надкрылья все соединяют-

ся перед вершиной попарно ............................... Mesogyrus с. 51 
--Вершина надкрылья округленная или острая, но не оттянутая; борозды, как пра

вило, впадают в края надкрылья у вершины. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
9. Борозды надкрылий широкие, плоские, сравнимой ширины с промежутка-

ми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Allognosis, с. 76 
/ 

- Борозды много уже промежутков или надкрылья с правильными рядами 
точек. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10 

10. Вторая от шва борозда слепо кончается близ середины над-
крылья ............................. Dzeregia, с. 78, Glaphyropterodes, с. 70 

- Вторая от шва борозда очень короткая или не укороченная, впадает в край над

крылья или в пришовную борозду. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 11 
11. Основание надкръmья и наружный край окаймленный уплощенным широким 

кантом ........................... . .................... Platycrossos, с . 73 
- Надкрьшья без такой каймы ......... . ................................. 12 

12. Борозды изгибаются вдоль выпуклого шовного края надкрыльями и впадают в 
наружный край у вершины. . . . . . . . . . . .. Hydrobiites с. 65, Mesosperchus, с. 64 

- Борозды впадают в оба края надкрылья ....................... ;........ 13 
13. Вдоль шва проходит полная бороздка или ряд точек, перед ней впадающая в нее 

укороченная. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Chimerocoleites, с. 74, Chimaerocoleus, с. 58 
- В основании надкрылья есть короткая щитковая бороздка, надкрылье очень 

длинное, его длина примерно вчетверо больше ширины ...... Agrilium, с. 80 
у короченных бороздок в основании надкрылья нет. . . . .. Oxytoroptera, с. 81 

14. Вершина надкрылья косо срезана или вырезана. . . . . . . . . . .. Angarogurus, с. 50 
- Вершина надкрылья острая или округленная . ........................... 15 

15. Боковой край надкрылья с глубокой вырезкой, пересекающей эпиплевру, поверх
ность гладкая, морщинистая или с плохо заметными продольными борозд-

ками. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Flichea, с. 77 
- Надкрылье без вырезки на наружном крае . ............................. 16 

16. Надкрылье гладкое или с единственной продольной бороздкой вдоль наружного 
края .................................................................. 17 

- Надкрылье с 3--4 продольными ребрами. . . . . . . . . . . . . . .. Carabopteron, с. 53 
- Надкрылье с 2-3 неглубокими бороздками, разделяющими точечные или мор-

щинистые продольные 3--4 полосы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Shepherdia, с . 76 
17. Надкрылье равной ширины в базальной половине, обычно видна бороздка вдоль 

наружного края надкрылья (след в'нутреннего ребра) . . .. .. . .. Memptus, с. 61 
- Надкрылье широкое, расшире но на середине, вершина заострsнная, симметрич

ная . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Strongulites, с. 75, Polysitum, с. 68 
- Надкрьтье длинное, вытянутое, от основания несколько расши-

рено. .. Dolichorabus, с. 56, Polysitum, с. 68, Plastelater, с. 69, Thoracotes, с. 69 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТ А ТКОВ ЖЕСТКОКРЫЛЫХ 

ПО МЕСТОНАХОЖДЕНИЯМ 

На изученной территории остатки жуков найдены почти во всех районах. Ниже 
местонахождения сгруппированы по районам, которые рассматриваются с запада 

на восток. 

Западная СиБИРL 

Остатки юрских жуков собраны в кернах из отложений верхней части тюменской 

свиты, имеющих, по-видимому, келловейский возраст (местонахождение ЛаЙма). 

Найдено всего 4 остатка жуков, среди которых один принадлежит к семейству 
Cupedidae и новому виду рода Notocupes, относясь к группе весьма продвинутых 
видов, характерных для поздней юры и мела. Два надкрылья принадлежат жукам 
формального рода F1ichea, весьма возможно принадлежащего к семейству златок, 
известному начиная с поздней юры. Четвертое надкрылье принадлежит виду, извест

ному из юры Кузнецкого бассейна. Таким образом, из четырех видов три найдены 

только в этом местонахождении, среди остатков нет ни одного, который можно 

было бы предполагать принадлежащим водному жуку. 

Ру дный Алтай 

В единственном местонахождении в Луговской мульде из кернов собрано 3 остат
ка жуков. Одно надкрылье найдено только в этом местонахождении, два из-за 

плохой сохранности условно отнесены к виду, известному из итатской свиты 

Чулымо-Енисейской впадины и жаргалантской свиты Западной Монголии. Все 

остатки , по-видимому, не принадлежат водным жукам . 

Кузнецкий бассейн 

В Кузнецком бассейне в 14 местонахождениях юрского возраста найдено 53 
остатка жуков. Почти все они взрослые насекомые, найдено лишь два OCTaTl<a личи

нок очень плохой сохранности, возможно, что это личинки Stygeonectes juras
sicus. Остатки жуков найдены в отложениях абашевской, осиновской и терсюк
ской свит. 

В абашевской свите остатки жуков найдены в местонахождениях Черный Этап-I 

и Восточно-Абашевский участок. Собрано всего 8 остатков; 2 остатка возможно 
личинок Stygeonectes jurassicus, 5 надкрылий и 1 брюшко принадлежат жукам 
5 видов. Возможно, что и личинки и взрослые жуки принадлежат к водным формам, 
все остатки мелкие, самое крупное надкрылье имеет в длину 3 мм. Найдены пред
ставители семейств Gyrinidae, Hydraenidae и, возможно, Liadyt idae и Coptoc]av idae. 
4 остатка принадлежат жукам широко распространенных видов, остальные най
дены только в этом местонахождении. 

В отложениях нижней части осиновской свиты остатки жуков собраны в трех 
местонахождениях: Каралда и в скважинах близ с. Сартаки и в Центральной муль

де . 3 жука из Каралды похожи на жуков из абашевской свиты, это мелкие, по
видимому, водные формы. Жуков из местонахождения Сартаки4, их них 2 водных
Memptus и водолюб Hydrobiites. Еще один вид, Agrilium minor известен также из 
верхнеосиновских и терсюкских отложений Кузбасса и из макаровекой и итатской 
свит Чулымо-Енисейской впадины. 6 остатков из Центральной мульды также все, 
по-видимому, принадлежат водным формам, среди них 2 надкрылья крупной коп
токлавиды Carabopteron и 3 надкрылья водолюбов, из которых один вид известен 
из ичетуйской свиты Забайкалья. Средние размеры жуков довольно мелкие, хотя и 

крупнее, чем у абашевских, лишь один вид крупнее 7 мм . 13 остатков принадлежат 
жукам 10 видов, из которых только 1 вид эндемичныЙ. 

Большинство местонахождений юрских жуков в Кузбассе относится к верхам 
осиновской свиты. В местонахождении Черный Этап-Н найдено 10 остатков, 
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Доронинская впадина - 4, Черный Этап-I - 3, Центральная мульда - 2, Чусови
тино, Уроп, Камзас и Черный Этап-III по одному, всего 23 остатка. Значи
тельная часть остатков принадлежат водным жукам. Здесь найдены водолюбы, 

лиадитиды, странный водный жук, описанный как Chimaerocoleites, и крупное над
крылье, возможно принадлежащее известному из Усть-Балея Timarchopsis czeka
nowskii . Особенно характерны для этих местонахождений на крылья, сходные 
по некоторым признакам с надкрыльями Cimaerocoleus и описанные в формальном 
роде Chimaerocoleites. Один из этих видов найден и в отложениях терсюкскоЙсвиты. 
Из трех видов рода Dzeregia два найдены и в терсюкских отложениях, эти над
крылья характерны для юрских отложений Чулымо-Енисейской впадины и жар га

лантской свиты Западной Монголии. Жуки из верхнеосиновских отложений много 

крупнее более древних. Найденные остатки принадлежат жукам 16-18 видов, из 
которых около трети зндемичных . 

'} остатков жуков из терсюкской свиты собраны в кернах скважин уд. Чусовити

но И В Доронинской впадине. Лишь примерно треть из них водные, зто вертячка, 
водолюб и лиадитида, что, впрочем, нельзя утверждать с полной уверенностью, 

поскольку все остатки лишь изолированные надкрылья. Два вида рода Dzeregia, 
один рода Chimaerocoleites и один рода Agrilium - общие с верхнеосиновскими, 
но в терсюкских отложениях остатки этих родов встречаются гораздо чаще, чем в 

верхнеосиновских . Все собранные надкрылья принадлежат жукам разных видов, 

среди которых нет ни одного зндемичного . 

Насколько можно судить по небольшому имеющемуся материалу, можно 
констатировать следующие изменения в распространении остатков жесткокрылых 

снизу вверх по имеющейся в Кузбассе последовательности юрских отложений: 
уменьшается обилие жуков, которых можно считать водными, хотя их состав изме

няется мало; увеличиваются средние размеры жуков; наибольшее количество 

эндемичных форм в середине разреза. В абашевской свите найдены только остат
ки очень мелких водных жуков; водных жуков, но более крупных, еще много в 

осиновской свите, для верхней части которой особенно характерны роды Chimaero
coleites и Dzeregia; в терсюкской свите встречаются преимущественно остатки 

наземных жуков, Dzeregia здесь доминирует. 

Чулымо-Енисейская впадина 

Остатки жуков собраны в трех местонахождениях близ Красноярска . Больше 

всего - 37 остатков найдено в итатской свите в Кубеково. Остатков личинок, как и 
в других местонахождениях, не найдено, так что по числу остатков взрослых жуков 

это местонахождение занимает первое место. К водным жукам можно отнести 
примерно половину остатков, 2/ 3 из иих составляют представители формаль
ного рода Memptus, остальные - водолюбы. Все три вида рода Memptus относятся к 
более мелким, цоминируют самые мелкие М . handlirschi и М. guttula. Все остатки, 
которые можно считать принадлежащими водолюбам, относятся к представителям 

разных видов. Кроме надкрылий, найдено несколько остатков более или менее 

полных, но все же ни один из них не имеет сохранности, достаточной для 

обоснованного суждения о его систематическом положении . Архостематы и адефаги 

(кроме Memptus) отсутствуют, среди полифаг можно указать водолюбов, стафили
нов, клероидов, жуков, принадлежащих к элатероидам, дриопоидам или арте

матопоидам. Общее число видов не менее 18, т . е . более трети всех видов, найден
ных в юре Сибири, 10 видов эндемичны. Имеются общие виды с комплексом 
жуков из терсюкской свиты Кузбасса, принадлежащие к родам Dzeregia и Platy
crossos. 

В местонахождении Худоногово (итатская свита) найдено лишь 2 остатка, оба 
вида известны и из Кубеково. 

В местонахождении Красноярск в нижележащей макаровской свите собрано 
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19 остатков, принадлежащих лишь 7 видам. Среди них имеется два экземпляра 
надкрылий очень мелких купедид, Т . е . по обилию купедид (10%) это местонахож
дение является типичным для мезозоя иных областей, но не для ранней-средней 
юры Сибири, где обилие купедид не бывает выше 1 %. Больше половины остатков 
принадлежит жукам рода Memptus, причем почти все (10 экз . ) относятся К M .gangl
Ьаиеп , вообще не представленному в Кубеково. Водолюбу принадлежит единст
венное надкрылье, также не представленного в Кубеково вида . Лишь три вида общие 
с Кубеково, хотя, кроме купедид, ни одного эндемичного вида в местонахождении 

нет. Таким образом, комплекс остатков жуков из местонахождения Красноярск 
весьма сильно отличается от комплекса из Кубеково, сходными их делает только 

обилие Memptus. 

Западная Монголия 

В Западной Монголии остатки жуков найдены в двух местонахождениях, в 

отложениях жаргалантской свиты . Наибольшее число, 12 экземпляров, найдены 
в местонахождении Ошин-Боро-Удзюро-Ула. Они при надлежат примерно 10 видам, 
среди которых два эндемичных, водных жуков около трети. Найден лишь один 

Memptus и одно надкрылье возможно принадлежит Liadytes avus. По характерной 
средней Hore описан новый вид коптоклавиды Timarchopsis mongo1icus. Водолюбам 
могут при надлежать два остатка . Среди остальных надкрылий почти все при

надлежат к роду Dzeregia, найдены все три вида этого рода . Большинство остат
ков водных жуков происходит из одного обнажения 224, тогда ка к среди остатков из 
других точек (226, 227) определенно водные жуки составляют не более трети. 

В местонахождении Джергаланту найдено 4 остатка, из них по одному принад
лежат Memptus и Liadytes, один вид эндемичныЙ. В общем состав остатков жестко
крылых из юры Западной Монголии более всего uохож на комплексы жесткокрылых 
из терсюкской и итатской свит . 

Иркутский бассейн 

В Иркутском бассейне остатки жесткокрылых найдены в трех местонахожде
ниях, из которых два (Усть-Балей и Ия) относятся к черемховской, а последнее 

(Тапка) - к присаянской свите. В местонахождении Усть-Балей собран 41 остаток, 
из них 20 принадлежат личинкам жуков четырех видов, все из разных семейств. 
Почти все собранные остатки принадлежат водным жукам, наземных - всего 3-
4 экземпляра, относящихся к разным видам. Первое место по обилию (26 экз.) зани
мают лиадитиды, включая 3 вида Memptus, 2 вида Liadytes и 13 экземляров личинок 
Angaragabus jurassicus, которые в действительности могут принадлежать более чем 
одному виду. Среди остатков взрослых жуков отсутствует отчетливое доминиро
вание, самый многочисленный вид, М . ganglbaueri, найден всего в четырех экземпля
рах. Вертячки представлены единственным экземпляром Angarogyrus ·minimus, 
ранее описанным из Ии. Коптоклавиды сильно уступают в числе лиадитидам, 
найдено 2 экземпляра взрослых жука Timarchopsis czekanowskii и 4 личинки Sty
geonectes jurassicus, возможно относящихся к этому же виду . Жужелицеобразным 
жукам принадлежат 2 остатка, если рисунок СагаЬосега prisca Вг., Rdtb, Gglb. сделан 
правильно. 4 остатка принадлежат, по-видимому, водолюбам - 2 надкрылья скорее 
всего от жуков одного и того же вида, и 2 одина ковые личин ки (Angarolarva aquatica). 
По размерам личинка и жук могут принадлежатъ к одному виду. Среди изученных из 
юры Сибири жуков не нашлось ни одtlого, надкрылья которого соответствовали 
бы описанию Doggeria sibirica Handl. Этот вид, Carabocera prisca Вг., Rdtb., Gglb. 
и личинки, кроме Stygeonectes, найдены лишь в Усть-Балее, таким образом, среди 
10-13 найденных здесь видов эндемичных немного . 

В местонахождении Ия 17 собранных остатков при надлежат жукам 7-8 видов, 
в том числе 4 экземпляра личинок Stygeonectes jurassicus Ропот . Среди надкрылий 
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доминируют при надлежащие к тем же, что и в Усть-Балее, видам Memptus, тогда 
как среди иных, чем надкрылья, остатков больше всего распространены остатки 

жуков-полифаг, лишь одно брюшко принадлежит Memptus, а четыре - ближе 
неопределенным полифагам. В Ие гораздо больше полифаг, чем в У сть-Балее, в том 
числе есть не менее двух эндемичных видов. 

Из местонахождения Тапка одно надкрылье было описано О. Геером (1878), и с 
тех пор новых находок сделано не было. Надкрылье не принадлежит к наиболее 

распространенным в других местонахождениях Иркутского бассейна типам. 

Забайкалье 

В Забайкалье остатки юрских жуков найдены в 11 местонахождениях в 

ичетуйской, букукунской, удинской свите и шадаронской серии. В забайкальских 
местонахождениях особенно распространенными являются личинки коптоклавиды 

Stygeonectes jurassicus. Они найдены в 6 местонахождениях: в ичетуйской свите 
(Худога, Новоспасское, Ичетуй); букукунской свиты (Буку кун), удинской свите (У да 

и Борже). Остатки личинок Stygeonectes плохой сохранности найдены в 

местонахождении АЙрык. Местонахождения, в которых найдены только личинки 

Stygeonectes (Борже, Букукун и Айрык), ниже отдельно не рассматриваются. 
Из местонахождений ичетуйской свиты больше всего остатков - 87 - найдено в 

местонахождении Новоспасское, но из них 63 - это Stygeonectes jurassicus. Среди 
взрослых жуков три экземпляра принадлежат Memptus ganglbaueri, четыре - двум 
видам водолюбов из рода Mesosperchus. Остальные жуки могут быть прибрежными 
формами - две жужелицы, в том числе и личинка явно особого вида, 9 экземпляров 
сильфиды Mesecanus communis и три стафилина, из которых два относятся к особым 
родам и видам. Всего найдено 12 видов, из которых эндемичны жужелицы и 

стафилины. 

В местонахождении Ичетуй найдены 6 личинок Stygeonectes jurassicus, жужелица 
из семейства Trachypachidae, водолюб и, возможно, одно надкрылье, принадле
жащее жуку · из семейства Cupedidae, это была бы третья находка на все 

местонахождения сибирских юрских жуков. Плохая сохранность не позволяет 

решить этот вопрос однозначно. 

В местонахождении Новая Брань найдены только жук Mesecanus communis и 
надкрылье, возможно при надлежащее Ochtebiites altus . 

В местонахождении Ильдикан (шадоронская серия) найдены 11 остатков 
взрослых жуков. 5 остатков принадлежат двум видам Memptus, причем доминирует 
не найденный в Новоспасском М. redte'nbacheri. Водолюбы представлены 
Hydrobiites crassus, известным также из Усть-Ба лея. Из того же местонахождения 
известен и Allognosis nitens (Geinitz). Dzeregia longa Ропот. найдена также в 
терсюкской свите Кузбасса. Последний, единственный эндемичный вид, относится к 

роду Keleusticus, известному из жаргалантской свиты Западной Монголии. 
Удинская свита, жуки из которой найдены в местонахождении Уда, считается 

верхнеюрской, тем не менее в ней присутствуют остатки Stygeonectes jurassicus. 
Кроме того, в Уде найдены личинки Parahygrobia natans и два неполных остатка 
взрослых жуков, возможно принадлежащих к карабоидам. 

Та ким образом, на всей изученной территории лишь в Кузнецком бассейне 

имеется некоторая последовательность фаун жуков, довольно сильно отличающихся 

составом (табл. 1). Однако большая часть этих отличий может быть связана не с 
эволюционными изменениями, а с изменениями характера водоема и окружающего 

ландшафта, что приводит к изменениям соотношений водных и наземных жуков, а 

возможно, и разных типов наземных. Сходные комплексы остатков могут 
встречаться в местонахождениях, характеризующих одни и те же ступени развития 

ландшафта, которые в удаленных районах могут наступать в существенно разное 

время. Если не принимать во внимание эту возможность, то можно было бы 
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Таблица 1 
Стратиграфическое распространение остатков жесткокрылых в юре Кузиецкого бассеЙllа (показано 
вертикальиой лииией) и находки тех же видов в некоторых другнх юрских свитах 
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Терсюкская 

I I Осиновс кая (В/ п. св) . I I Осиновская(н/ n св.) 

Абашевская 

Итатская + + + + + + + 

Ма каровская + + + + 

Жаргалантская + + + + + + + + 

Черемховская + + + + + + + 

Ичетуйская + + + + 

Шадаронская + + + + + 

утверждать сущеСТвование в сходное время жуков луговской свиты Рудного Алтая, 

терсюкской и верхней части осиновской свит Кузбасса, итатской и макаровской 
СВИТЫ Красноярска, жаргалантской свиты Западной Монголии; на эти комплексы, 

пожалуй, больше всего похожи и жуки из шадоронской серии Восточного 

Забайкалья. Следует еще отметить, что, хотя сходные водные жуки широко 

распространены в местонахождениях рассмотренного района, их личинки 

встречаются только в Иркутском бассейне и восточнее, при этом в Усть-Балее 

доминирует бентические формы или, во всяком случае, формы, не имеющие 

отчетливых адаптаций к плаванию, тогда как в остальных местонахождениях 
найдены только нектические личинки. 
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УДК 565.763:551.762(571) 
А.Б . РЫБКИН 

ЖУКИ СЕМЕЙСТВА STAPHYLINIDAE ИЗ ЮРЫ ЗАБАЙКАЛЬЯ 

Наиболее древний представитель стафилинид, описанный из ранней-средней юры 

Китая (Lin, 1976), насколько можно судить по фотографии, уже принадлежал к сов
ременному подсемейству ОтаШпае. Довольно многочисленные ста филины из 
поздней юры Каратау (Тихомирова. 1968) с достаточным основанием были отнесе': 
ны к современным подсемействам. К современным же подсемействам относятся 

и три описываемых ниже рода из юры Сибири, причем значительный интерес 
представляет как нахождение в столь древних отложениях представителей Olistha
ennae, так и большое сходство родов Eophyllodrepa gen. nov. и Morsum gen. nov с 
рецентными Omaliinae. Все это подтверждает мнение о значительной древности 
стафилинид в целом , а также достаточной сформированности и дифференцирован
ности их фауны уже в юрское время (Тихомирова, 1973). 

С целью наиб.олее точного указания места в системе описываемых родов мы 
используем здесь довольно дробное деление на подсемейства, принимаемое боль

шинством специалистов Европы (Lohse, 1964). 

ПОДСЕМЕЙСТБО OLISTHAERINAE THOMSON. 1861 

Род. Anicula А. Ryvkin, gen. поу. 
Название anicula (лат.) - старушка . 
т и п о в о й в и Д - Anicuia inferna sp. nov., нижняя или средняя юра Забайкалья. 
О п и с а н и е. Небольшие удлиненные жуки. Голова округлая с слабо выдающи-

мися вперед, пере крещенными в покое мандибулами; в передней части лба две ямки. 
Глаза небольшие. Шейное сужение слабое, .но вполне явственное. Антенны до
вольно короткие, равномерно расширяющиеся к вершине. Переднеспинка о кругло

четырехугольная, близ ее вершинного края две крупные щетинконосные поры. 

IДиток широкотреугольный. Надкрылья короткие и широкие, оставляющие 
брюшко полностью открытым, без грубой скульптуры, с явственными боковыми 

вдавлениями и плечевыми буграми. Крылья вполне развиты. Ноги довольно длин
ные и стройные; передние тазики округлые, явственно выпуклые, средние и зад

ние - поперечные, крупные; вертлуги задних ног большие; на голенях местами 

заметны мелкие шипики. Боковые края первых пяти брюшных тергитов нешироко 
окаймлены, на первом видимом брюшном стерните имеется резкий и довольно 
длинный срединный киль, по бокам брюшных сегментов крупные торчащие 

щетинки. Терминалии самки сходны с таковыми современных Olisthaerinae. 
В идов о й С остав. Типовой вид. 
С р а в н е н и е. От подавляюшего большинства родов Staphylinidae отличается 

наличием резкого киля на первом видимом стерните брюшка; от родов подсемейст

ва Piestinae. - щетинконосными порами на переднем крае передеспинки, корот

кими антеннами и слабо выступающими вперед мандибулами. Все эти признаки 
позволяют относить описываемый род к подсемейству Oiisthaerinae; от рода Oii
sthaerus Heer отличается общей формой тела, лобными ямками, формой перед
неспинки и скульптурой надкрылий. 

Anicula inferna А . Ryvkin. sp. nоу. 

Табл. ХIII . фиг. 1 

Н а з в а н и е в и Д а inferna (лат . ) - подземная . 

Голотип - ПИН, N 3000/907, позитивный и негативный отпечатки жука без 
чаСТI1 ног (самка); Новоспасское, ичетуйская свита. 
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Рис. 1-3. Представители семейства Staphylinidae: 1 - Anicula inferna sp. поу., голотип ПИИ, N 3000/ 
907, Иовоспасское. ичетуйская свита, а - сверху, б - снизу; 2 - Eophyllodrepa propinqua sp. поу .. 
голотип ПИИ, N 3000/ 924, Иовоспасское, ичетуйская свита: а - CB~PXY, б - снизу; 3 - Morsum 
abdominale sp. поу., голотип ПИИ, N 1255 / 134, Кубеково , итатская свита: а - сверху, б - снизу 

о n и с а н и е (рис. 1). Г олова почти круглая, слегка сужающаяся вперед, длина ее 
примерно равна ширине. Глаза выпуклые, их диаметр равен длине висков. Лоб

ные ямки расположены ближе к глазам, чем друг к другу. Третий членик антенн 

почти в 2,5 раза длиннее второго (7:3) и в 1,5 раза длиннее четвертого (7:5); длина 
седьмого и восьмого члеников равна их ширине; девятый и десятый - поперечные. 

Переднеспинка поперечная (отношение длины к ширине 45:63), углы ее явственно 
округлены щетинконосные поры удалены от переднего края переднеспинки на 

расстояние, не превышающее их диаметра, и расположены друг от друга на 

таком же расстоянии, как и от бокового края переднеспинки. Надкрылья по шву 

длиннее переднеспинки (65:45), с почти параллельными боковыми краями; боко
вые вдавления заходят за середину. Голени равны по длине бедрам, явственно 
опушены; задние заметно расширены к вершине, возможно, несут одну или несколь

ко шпор. Брюшко довольно длинное и неширокое; кроме длинных торчащих щетин 

по бокам сегментов, заметно опушение на вершинном крае видимого шестого 

стернита и на поверхности седьмого. Голова, переднеспинка и надкрылья в 
тонкой морщинистой микроскульптуре. 

Раз м еры, мм: длина тела 4,9, ширина надкрылий в плечах 1,2. 
Материал. Голотип. 

ПОДСЕМЕЙСТВО OMALIJNAE MACI_EAY, 1825 

Р о Д Eophyllodrepa А. Ryvkin, gen. поу. 

Н а У'В а н и е р о д а от eos (греч.) - ранний и рода Phyllodrepa. 
Т и п о в о й в и д-Е. propinqua sp. nov.; нижняя или средняя юра, Забайкалье. 
О п и с а н и е. Мелкие жуки. Голова округло-поперечная с расширенными вис-

ками и явственной шейной перетяжкой, с угловато выступающими боковыми 
краями лба, прикрывающими место при крепления антенн; последние довольно 

короткие, расширяющиеся к вершине. Переднеспинка с округло-выпуклыми бо
ковыми краями и выраженными задними углами . Щиток треугqльныЙ. Надкрьmья 
с боковыми вдавлениями и выраженными эпиплеврами, со швом, несколько более 
длинным, чем боковой край, в явственной пунктировке. Ноги довольно короткие, 
голени расширяются к вершине, лапки (судя по сохранившейся средней) с укоро

ченными первыми члениками, задние тазики сильно поперечные, слабо высту
пающие назад, вертлуги довольно крупные. 

Брюшко с широко окаймленными боковыми краями тергитов; предвершинные 

стерниты у самцов глубоко вырезаны на заднем крае. 
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в и Д о в о й с ос та 8. Типовой вид. 
С р а в н е н и е. Из современных родов ОmаШпае наиболее близок к Phylloclrepa 

Thoms., от которого отличается удлиненной шовной областью надкрылий, более 
равномерно расширяющимися антеннами и более резко выраженными вырезками 
на предвершинных брюшных стернитах самца. От описанного из юры Каратау рода 
Porrhodromus А. Tich . (Тихомирова, 1968) отличаетс!! формой и относительно 
меньшими размерами головы, иным строением антенн и выраженнными задни

ми углами переднеспинки. От рода Protostaphylinus Lin отличается формой головы 
и переднеспинки. 

Eophy/lodrepa propinqua А. Ryvkin sp. 'nоу. 

Табл. ХШ, фиг. 2 

И а 3 в а н и е в и Д а от propinqua (лат). - родственная, сходная. 
Голотип - ПИИ, N 3000/924 (931) - позитивный и негативный отпечат

ки жука без части ног (самеЦ), Новоспасское, ичетуйская свита. 
О п и с а н и е (рис. 2). Голова с округленными висками, ширина ее на треть больше 

длины; глаза уплощенные, слабо выступающие, их диаметр несколько превосходит 
длину висков. Первый членик антенн на треть шире двух следующих, четвер

тый членик несколько уже третьего; начиная с пятого членика, антенны равномерно 

расширяются; два предвершинных членика слабо поперечные, девятый - округло
веретеновидный, десятый - чашевидный; одиннадцатый членик очень крупный, 
яйцевидный. Переднеспинка в 1,5 раза шире своей длины, с слабо выемчатым 
передним краем и почти прямым задним, передний край явственно короче задне

го; задние углы тупые, боковые края перед задними углами слабо выемчатые. 
Наибольшая ширина переднеспинки в передней трети. Щиток поперечный. Над
крылья с округленными, слабо выраженными плечевыми и задними наружными 

углами; длина их по швур.авна наибольшей ширине (в предвершинной части) и в 
1,4 раза превышает ширину в плечах. Брюшко удлиненное; последний ст.ернит у 
самца крупный, лопастевидный, на вершине широко закругленный. Пунктировка 

надк.рылиЙ умеренно густая, нерегулярная. 

Раз м еры, мм: длина тела 3,5, наибольшая ширина - 1,0. 
Материал. Голотип. 

Р О Д Morsum А. Ryvkin, gen. поу. 

Н а з в а н и е р о да morsum (лат.) - кусок. 
т и п о в о йв И Д - Morsum abdominale sp. nov.; средняя юра Красноярского 

края. 

О п и с а н и е. Мелкие уплощенные жуки. Надкрылья короткие, расширяющиеся 

к вершине, прямо срезанные на вершинном крае, с резко отделенными эпиплев

рами и явственными плечами . Средние тазики крупные, сближенные, но не сопри

касающиеся. Брюшко широкое, с выраженными паратергитами, особенно на пер
вых трех свободных сегментах. Ширина тергитов слегка увеличивается к середи
не брюшка, вершина последнего плавно закруглена; пятый видимый тергит зна

чительно длиннее предыдущих. 

Видовой состав. Типовой вид. 

е р а в н е!{ и е. Несколько напоминает Globoides А . Tich., однако отличается 
формой надкрылий и брюшка. 

Morsum abdominale А. Ryvkin, sp. nоу. 

Табл. ХПI, фиг. 3 

Названне вида от abdomen (лат.) - брюшко. 

Голотип - ПИН, N 1255/134, позитивный и негативный отпечатки жука без 
головы, переднегруди и ног, Кубеково, итатская свита. 

О n и с а н и е (рис. 3). Надкрылья н.есколько короче своей общей ширины (46:51), у . 
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вершины значительно шире, чем в плечах (51:42). Пятый видимый тергит брюшка 
почти в 1,5 раза длиннее четвертого. Брюшко и надкрылья в очень мелкой, но 
достаточно явственной пунктировке; ямки на надкрыльях заметно крупнее, чем 

на брюшных тергитах; середина тергитов пунктирована несколько реже, чем боко

вые части . Между ямками тело по крыто резкой сетчатой микроскульптуроЙ. 
Раз м еры, мм: длина надкрылий с брюшком с 1,4, наибольшая ширина - 0,7. 
Материал. Голотип. 
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УДК 565.741:551.762(517+571) 

А.Г. ПОНОМАРЕНКО 

СЕТЧАТОКРЫЛЫЕ ИЗ ЮРЫ СИБИРИ И ЗАПАДНОЙ МОНГОЛИИ 

Остатки насекомых надотряда Myrmeleontidea редки в юре рассматриваемой 
территории. Ни одного отпечатка верблюдок, вислокрылок и глоссэлитродей 
вообще не найдено . Начало юры - это самый конец существования глоссэлитродей, 

ископаемые остатки вислокрылок вообще очень редки, так что представители 

этих отрядов могли быть не найдены просто из-за незначительности коллекций . 
Верблюдки найдены в верхнем лейасе ФРГ, они были довольно многочисленны 
в юре Центральной Монголии и очень обычны в верхней юре Средней Азии . Тем не 
менее ни одного их остатка в юре Сибири не найдено . Из всего надотряда най

дены только представители сетчатокрылых, но и этих очень мало. Юрское и ран

немеловое время - время расцвета сетчатокрылых, когда они были особенно мно

гочисленны и разнообразны и, несомненно, играли большую, чем сейчас, роль в 
экосистемах. В юрских ориктоценозах остатки сетчатокрылых составляют обыч

но несколько процентов, тогда ка к в ориктоценозах юры Сибири их в несколь

ко раз меньше. Таким образом, для юры Сибири характерна редкость как сетча

токрылообразных вообще, так и сетчатокрылых собственно. Остатки сетчатокры

лых найдены лишь в Красноярском крае, Иркутском бассейне, Забайкалье и Запад
ной Монголии, но их отсутствие в других районах может объясняться просто 

недостаточностью сборов. Всего найдено 18 остатков, большинство из них плохой 
сохранности, так что их систематическое положение не может быть установлено 

с полной достоверностью. Единственным прежним указанием на нахождении сет

чатокрылых в рассматриваемых местонахождениях было описание Г.Р. Колосни
цыной (/964) небольшого фрагмента крыла сетчатокрылого из местонахождения Ия. 
В процессе подготовки этой работы для оставшихся 18 находок было описано 10 
видов 8 родов из 5 семейств, большая часть которых была описана ранее (По
номаренко, 1984). Таким образом, разнообразие сетчатокрылых весьма высоко. 
Лишь в одном случае из Новоспасского вид описан по трем экземплярам, боль

шинство видов известны только по голотипу. Сказать что-либо определенное об 
экологии описанных форм нельзя. Малое число остатков не позволяет надежно 
установить характер доминирования. 

СЕМЕЙСТВО MESIТHONIDAE PANF1LOV, 1968 

Три остатка единственного вида Sibithone dichotoma Ропот. (рис. 1) описаны 
из Новоспасского. По строению крыльев представители семейства более всего 

напоминают палеозойских сетчатокрылых, но ранее были известны только из' 
верхнеюрского местонахождения Каратау в Южном Казахстане. 
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Рис. 1-3. Семейства Mesithonidae и Prohemerobii
dae: J - Sibithone dichotoma Ропот., голотип ПИИ, 
N 3000/1015, Иовоспасское, ичетуйская свита; 2 -
Liassopsychops altaica Ропот., голотип ПИИ, 
N 3792/ 98, переднее крыло, Ошин-Боро-Удзюр.Ула, 

жаргалантская свита; 3 - Prohemerobius oshi
nensis Ропот., голотип ПИИ, N 3792/ 100, Ошин
Боро-Удзюр-Ула, жаргалантская свита 

С Е М Е Й С Т В О РRОИЕМЕRОВIIDАЕ ИАNDLIRSСИ, 1906 

Найдено 6 остатков представителей этого семейства: по 2 в местонахождениях 
Ия, Ошин-Бо!,о-Удзюр-Ула и Кубеково. Оба найденных в Ие остатка (фрагменты 

очень крупного крыла) были условно описаны как представители нового вида 

рода Liassopsychops Bode, 1953, известного из верхнего лейаса ФРГ (L. sibirica 
Ропот.). Фрагменты не перекрываются, и крылья, от которых они сохранились, 

заметно отличаются по величине, но все же пока более целесообразно считать их 

представителями одного и того же вида. Одно из сетчатокрылых из местонахож
дения Ошин-Боро-Удзюр-Ула описано в качестве нового вида этого же рода (Lias
sopsychops altaica Ропот., рис. 2), второе отнесено к широко распространенному 
в юре и явно сборному роду Prohemerobius Handl. (Р. oshinensis Ропот., рис. 3). Ниже 
описан новый вид. 

р о Д Thaumatomerobius Ponomarenko, gen. nov. 

Н а з в а н и е р о Д а от thauma (греч.) - тайна и рода Hemerobius. 
т и п о в о й в и Д - Th. mirabilis sp. nov.; средняя юра, Красиоярский край. 
Д и а г н о з. Крыло широкое, поле между SC и RS сильно расширяется базально, 

в нем до трех рядов ячей, в которых теряется радиус. 
В и Д о в о й с о с т а в. Род монотипический. 

С р а в н е н и е. От всех родов отличается характером субкостального и радиаль

ного полей, которые сильно расширены базально и в которых, по крайне мере в 
вершинной чати крьша, радиус теряется среди трех рядов гомономных непра

вильных ячей. 

3 а м е ч а н и е. Строение субкостального и радиального полей, характерное ДЛЯ 
нового рода, неизвестно ни у одного представителя: сетчатокрылых, однако из-за 

независимого окончания R включение его в семейство Prohemerobiidae не про
тиворечит формальному диагнозу семейства, остальные известные черты также 
сходны со строением представителей этого семейства. 

Thaumatomerobius mirabilis Ponomarenko, sp. nоу. 

Табл. XIV, фиг. 1. 

Н а з в а н и е в и Д а mirabilis (лат .) - удивительный. 
Голотип - ПИН, N 1255fl36, небольшой 'предвершинный участок заднего 

крыла; Кубеково, ИТ:lтГ,кая свита. 
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Оп и с а н и е (рис. 4). Крыло, по-видимому, треугольной формы, передний 

край почти прямой, костальное поле лишь немного шире полей между жилками 

радиального сектора, поперечные жилки в костальном поле частные, косые, изредка 

вильчатые. Субкостальное и радиальное поля вместе значительно расширены 
базально, на базальном конце сохранившейся части крыла они примерно втрое 
шире костального поля, здесь в них три ряда ячей, дистальнее - два, перед вершиной 
остается только один ряд. Продольные жилки, разделяющие ряды ячей, зигзаго

образные, ни одна из них не кажется похожей на настоящую радиальную жилку. 
Сохранилось 9 ветвей радиального сектора (возможно, вместе с МА), между ними 
многочисленные поперечные жилки, они более часты между базальными ветвями, 

так что между дистальными ветвями ширина ячей обычно больше расстояния 

между ветвями радиального сектора, между базальными ветвями наоборот. 

Раз м еры, мм: длина крыла около 40, длина сохранившейся части 10, ширина 
сохранившейся части 7. 
М а т е р и а л. Кроме голо типа, их того же местонахождения происходит неболь

шой участок крыла (экз. N 1255/138) табл. XIV, фиг. 2; рис. 4б), по размерам и ха
рактеру ветвления вполне могущий относиться к крылу насекомого этого же вида. 
Судя по жилкованию других прогимеробиид, этот участок относится к кубиталь

ному полю у наружного края дистальнее торнуса. Оба участка крыльев не перекры

ваются и невозможно доказать их действительную принадлежность к одному 
крылу или даже насекомым одного вида. 

СЕМЕЙСТВО OSMYLIDAE LEACH, 1915 

Семейство понимается в объеме, предложенном Д. В . Панфиловым (1968). Единст
венный остаток из местонахождения Ошин-Боро-Удзюр-Ула описан как Mesosmyli
па mongolica Ponomarenko, 1983, еще один вид этого рода описывается ниже. Ти
повой вид рода описан из верхнего лейаса ФРГ. Этот род весьма близок к осми
лоидным сетчатокрылым, описанным из Средней Азии. Ниже описывается также 
весьма своеобразный новый монотипический род. 

р о Д Mesosmylina Bode, 1953 

Mesosmylina sibirica Ponomarenko, sp. nov. 
Табл. XIV, фиг. 3,4 

Н а з в а н и е в и Д а от Сибири. 

Голотип - ПИН, N 1255/139, вершина заднего крыла; Кубеково, итатская 
свита. 

О п и с а н и е (рис. 5). Крыло вытянутое, веслообразное, наибольшая ширина в 
вершинной части крыла. Костальное поле переднего крыла сильно расширено в 

базальной части, оно здесь заметно шире субкостального и радиального полей 
вместе. Поперечные жилки в районе птеростигмы вильчатые, здесь они заметно 
сгущаются. Почти прямые SC и R соединяются под острым углом задолго до 
вершины крыла, так что дистальнее этого места ответвляются еще три ветви RS. 
Радиальное поле с поперечными жилками. Около 10 ветвей RS, некоторые из них 
дихотомируют вблизи основания и один-два раза дихотомируют перед вершиной. 
Поперечные жилки между ветвями R и М не образуют правильных линий. Место 
разветвления МР, по-видимому, много базальнее места ответвления МА. МР дву
ветвистая, ветви перед концом дважды дихотомируЮт. СиА гребенчатая с четырьмя 
ветвями. 

Раз м еры, мм: длина крыла около 10, ширина - около 4. 
М а т е р и а л. Кроме голотипа, из того же местонахождения смятое переднее 

крыло, экз. 1255/135, которое по сохранившимся деталям строения и размерам 
может принадлежать тому же виду. 
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Рис. 4-6. Семейства Prohemerobiidae и Osmyiidac: 4 - Thaumatomerobius mirabilis sp. ПОУ., Кубеково, 
итаТС .~ая свита: о - голотип ПИИ, N 1255/136, б - экз . ПИИ, N 1255 / 138; 5 - Mesosmy1ina sibirica 
sp. nov., Кубеково, итатская свита: о - голотип ПИИ, N 1255/139, б, в - ЭК). ПИИ, N 1255 / 135: 
б - общиll вид, в - реконструированное крыло; 6 - Sibosmylina 1ibelJuloides sp. ПСУ., гслотип ПИИ, 
N 1256/42. Красноярск, макаровская свита : о - общий ВИД, б _. реконструироs"нное крыло 

С Р а в н е н и е . По сильно отодвинутому от вершины крыла месту соединения 

SC и R похожа на М . exornata Bode, но отличается много меньшим числом непра
вильно расположенных поперечных жилок, от М . топgоliса Ропот. отличается 

неправильным расположением поперечных жилок и гребенчатой СиА. 

р о Д Sibosmylina Ponomarenko, gen. п·оу. 

Н а з ва н и е р о да от Сибири и рода Osmylus. 
т и п о в о й в и Д - S. libelluloides sp. nov.; средняя юра, Красноярский край. 
Д и а г н о з. Заднее крыпо вытянутое, его передний край слегка вогнут, вершина 

округлена. Продольные жилки редкие, немногочисленные. SC и R короткие, далеко 
не доходят до вершины крыла, жилка, обходящая вершину, - передняя ветвь RS. 
Ветвей RS+MA четыре, анальные жилки проходят в дистальную половину крыла. 

В и Д о в о й с о с т а в. Род моно типический. 

С р а в н е н и е. От всех представителей семейства, как, впрочем, и от всех 
сетчатокрылых вообще, отличается укороченными жилками SC и R, далеко не 
доходящими до вершины крыла, которую вместо объединенной SC+R обходит 
передняя ветвь RS. 

Замечание. Как сказано выше, описанный род отличается от всех сетчато

крылообразных вообще, но форма крыла и общий характер жилкования сохраняет

сяхарактерным для мезозойских форм, которых предложено помещать в семейство 

Оsтуlidае(Панфилов, 1980). Возможно, что род заслуживает выделения в отдельное 
семейство, но из-за неполной сохранности и сохранения общего плана строения 

при замещении одних жилок в их функциональной роли другими кажется более 
целесообразным воздержаться от этого . 
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Sibosmy/ina /ibelZuJoides Ponomarenko, sp. nоу. 

Табл. XIV, фиг. 5 

Н а з в а н и е в и да от libellula (лат.) - стреJ(оза. 
Голотип - ПИН, N 1256/42, неполное заднее крыло; Красноярск, мака

ровская свита. 

О п и с а н и е (рис. 6). Крыло веслообразное , его длина примерно втрое меньше 
его наибольшей ширины в вершинной трети. SC не заходит в вершинную треть 
крыла, R (или SC+R) лишь немного длиннее ее. Поперечные жилки в вершинной 
трети крыла сгущены и мембрана крыла здесь уплотнена и затемнена. Базальная 
ветвь RS начинается вблизи середины крыла, перед вершиной от передней ветви 
отходит короткая жилка, имеющая вид вставочной. Передняя ветвь RS обходит 
вершинный край, изгибаясь назад вдоль края и доходит почти до вершины крыла, 

в которую выходит базальная ветвь RS . МА отходит близ середины расстояния от 
корня крыла до места отхождения базальной ветви RS. мр двуветвистая, место 
ее ветвления дистальнее места отхождения МА от RS, в вершинной трети ветви 
МР соединяются. СиА ветвится много дистальнее места отхождения МА от RS. 
Анальные жилки образуют неправильное ячеистое поле. 

Раз м еры, мм: длина крыла около 35, ширина - 10. 
М а териал. Голотип. 

СЕМЕЙСТВО KALLIGRAMMAТIDAE HANDLIRSCH, 1906 

В это семейство условно отнесена Angarogramma incerta Ропот., остаткй которой 
найдены в Уде. Семейство известно из верхнеюрских и меловых местонахождений. 
Каллиграмматида из Уды может быть противопоставлена всем остальным из

вестным представителям семейства . 

СЕМЕЙСТВО MESOCHRYSOPIDAE HANDLIRSCH, 1906 

Остаток почти целого насекомого из Уды с очень плохо сохранившимися 
крыльями описан как Nymphoides t!d.ensis Ропот. Типовой вид рода описан из 
верхней юры Южного Казахстана. Семейство, которое мы здесь rIринимаем в 

объеме, предложенном ПаНфИЛОВblМ (1980), известно только из поздней юры. 

Таким образом, сетчатокрылые всех изученных местонахождений существенно 

различны. Сетчатокрылые из Ошин-Боро-Удзюр-Улы ближе всего к лейасовым 
(среднеюрские сетчатокрылые, кроме описанных выше, неизвестны). Сетчато

крылые из средней юры Кубеково и Красноярска также близки к раннеюрским, 
хотя среди них есть и крайне своеобразные формы. Сетчатокрылые из Новоспас

ского и Уды ближе всего к позднеюрским, однако и сами эти насекомые, и характер 

их отношений с другими позднеюрскими насекомыми, совершенно различен. 

Мезитониды из Новоспасского принадлежат к наиболее примитивным поздне

юрским формам, связывающим типично rюзднеюрских сетчатокрылых с палео

зойскими, они более ПРИМИТИВНЫ, чем многие раннеюрские сетчатокрылые. 

Следовательно, нет основания считать, что находка мезитонид в Новоспасском 

свидетельствует о более молодом возрасте этого местонахождения. Сетчатокрылые 

Уды, наоборот, относятся к весьма продвинутым, наиболее характерным для 
поздней юры формам и могут рассматриваться как свидетельство в пользу более 

молодого возраста Уды по сравнению с другими местонахождениями. 
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УДК 565.744:551 .762 (517+571) 

ИД СУКАЧЕВА 

ЮРСКИЕ СКОРПИОННИЦЫ ЮЖНОЙ СИБИРИ 
И ЗАПАДНОЙ МОНГОЛИИ 

Скорпионницы (Panorpida=Mecoptera) многочисленны в юрских энтомофаунах и 
обнаружены в Кузнецком и Иркутском бассейнах, Чулымо-Енисейской впадине, 

Западной Монголии и Забайкалье. Их отсутствие в других районах , без сомнения, 
объясняется недостатком материала. Юрские скорпионницы из Сибири известны 

уже давно и наряду с цикадами оказываются наиболее постоянным компонентом 

юрских фаун Южной Сибири среди наземных насекомых. Первый представитель 
Panorpida был описан из местонахождения У сть-Балей еще в прошлом столетии (Ме
sopanorpa hartungi Вг., Rdtb., Gglb., J 889); позднее были описаны еще несколько 
видов из рода Меsорапогрэ. Handl. и Orthophlebia Westw. (Мартынов, 1927; Марты
нова, 1948, Колосницына, 1964, 1982) и монотипичеси'ИЙ род Ijapsyche Kol. et 
О . Mart. (Колосницына, Мартынова, 1961), Все описанные ранее сибирские юрские 
скорпионницы происходили из нижне- или среднеюрской черемховской свиты 

Иркутского бассейна. 

При обработке коллекций Палеонтологического института был обнаружен ряд 
новых БИДОВ И родов скорпионниц, происходящих как из Иркутского бассейна , 

так и из других районов Сибири (Кузнецкий бассейн, Забайкалье, Красноярский 
край) и из Западной Монголии, откуда ископаемые представители отряда ранее не 

описывались. Особенно интересны находки скорпионниц с полностью сохранив
шимся телом, поскольку до сих пор строение тела мезозойских представителей 

отряда оставалось неизвестным. Новые находки существенно дополняют наши 
сведения о мезозойских скорпионницах. В свое время Хинтон (Hinton, 1958), 
считавший жилкование крыльев скорпионниц близким к исходному для всего 

мекоптероидного комплекса отрядов, утверждал, что отнесение мезозойских 

Orthophlebiidae, известных только по крыльям, к скорпионницам недостаточно 
обосновано, поскольку основано на их сходстве с современными Panorpidae по . 
симплезиоморфиям. Изучение тел мезозойских скорпионниц не только подтвердило 
их принадлежность к этому отряду, но и заставило объединить Orthophlebiidae и Ра
norpidae в одно семейство . Точно так же исследование строения тел Neorthophlebiidae 
подтвердило их близкое родство с современными Bittacidae, ранее предполагавшееся 
на основе жилкования крыла, и позволило объединить эти два семейства в одно. 

СЕМЕЙСТВО MESOPANORPODIDAE ТILLYARD, 1918. 

До настоящсго времени представители семейства Mesopanorpodidae были 
известны только из пермских и триасовых отложений Африки и Австралии . Опи'сы

ваемый новый род является первой юрской находкой данного семейства. 
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р о Д НарЫеЫа Sukatsbeva, gen. поу. 

Название рода от итатской свиты . 
т и п о в о й в и Д - 1. completa sp, nov.; средняя юра, Красноярекий край. 
Д и а г н о з. Насекомые мелкие, длина заднего крыла 5 мм. Крыло широкое. в 



основании резко сужено, яйцевидно закруглено у вершины, широкое, длина 
превышает ширину в 2,5 раза. Жилкование полное. Sc короткая. R с вершинным 
развилком. RS четырех ветвистая. Ствол M1•2 длиннее ствола МЗ'4 ' R и М + RS, 
СиА и М разветвляются на одном уровне. Общие стволы R+RS и СиА+М имеют 
сильный изгиб в основании. 

В ид о в о. й с ос та в. Типовой вид. 

С р а в н е н и е. От других родов отличается суженным основанием заднего 

крыла, наличием развилка на R, отсутствием четкой Ms и иным расположением 
поперечных жилок. По этим признакам - самый продвинутый род в семействе. 

ItaphZebia compZeta Sukatsheva, sp. nov. 
Табл. ХУ, фиг. 1 

Название вида от completlls (лат.) - полный. 

Г ол о ти п - ПИН, N 1255/178, позитивный отпечаток заднего крыла; Кубеково, 
итатская свита. 

Оп ис а н и е (рис. 1). Крыло широкое, яйцевидной формы. Sc короткая, впадает в 
край крыла намного проксимальнее середины длины крыла. Имеется четкая 

птеростигма, расположенная между ветвями R. В костальном поле на уровне 

середины длины крыла расположена прямая поперечная жилка c-r. F 1 короткий, 

F2 очень длинныI •. Ствол RS 1.2 больше ствола RSз .4 в 3,5 раза. Ствол M1•2 больше 
ствола Мз.4 в 1,7 раза. Общий ствол RS в 1,3 раза короче ствола RS 1• 2. Общие 
стволы R+RS и М+СuЛ одинаково длинные. Между R1 и RS 1 прямая поперечная 
жилка rl-ГS1. Fз и F4 одинаковой длины. Имеются слабо косые поперечные жилки 
fS2-fSз, rS4-ml.2, ml.2-mз.4 и mЗ.4-сuа. СиЛ прямая, без развилка, соединена с СиР 

прямой поперечной жилкой сиа-сир. Основание крыла и часть анальной области 

не сохранились. 

Раз м еры, мм: длина крыла 5, ширина - 2. 
М а те р и а л. Голотип. 

СЕМЕЙСТВО PANORPIDAE LATREILLE, 1805. 

Традиционно прини~авшееся в качестве самостоятельного семейство Orthophle
biidae отличается от Panorpidae немногими признаками (в основном пропорциями 
крыла и числом ветвей RS и М). Изученное нами строение тела подтверждает 
близость этой группы к современным Panorpidae. Незначительные различия 

между этими группами позволяют рассматривать их как подсемейства единого 

семейства Panorpidae. 
Большинство юрских сибирских видов относится именно к этому, ныне вы

мершему подсемейству; только монотипические роды Muchoria и Tutujasina 
включаются нами в современное подсемейство Panorpinae. Общее разноо.бразие 
панорпид в юрских фаунах Южной Сибири было, несомненно, весьма значительным. 

ПОДСЕМЕЙСТВО ORTHOPHLEBIINAE HANDLIRSCH, 1906, STAT. NOV. 

Orthophlebiidae: Handlirsch, 1906-1908, с. 479. 

Р о. Д Mesopanorpa Handlirsch, 1906. 

Mesopanorpa unica Sukatsheva, sp. nov. 

Табл. ХУ, фиг. 2 

Н а з в а н и е в и Д а от unicus (лат.) - исключительный. 
Г о л о т и п - ПИН, N 3000/1026, позитивный и негативный отпечатки полно.стью 

сохранившегося тела и крыльев самки; Ново.спасское, ичетуйская свита. 
О п и с а н и е (рис. 2). Строение головы, насколько. можно судить по имеющимся 

материалам, в основном сходно с таковыми Panorpidae. Основные отличия: глаза 
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Рис. 1-7. Представители семейства Mesopanorpodidae (/) и Panorpidae (2-7): 1 - ltaphlebia completa sp. 
поу., голотип ПИН, N 1255/178, переднее крыло, Кубеково, итатская свита; 2 - Mesopanorpa unica 
sp. поу., голотип ПИН, N 3000/1026, Новоспасское, ичетуйская свита: а, б - общий вид насекомого, 

в - переднее и заднее крылья; ed - кардо, е" - цервикали, ех - тазик, ее - эукокса, еm - эпимер, 

es - эпистерн , j - бедро,jо - затылочное отверстие , ks - катэпистерн, т - мерон, md - мандибула, 
N - нотум, ОС - глаз, рmх - челюстной щупик, рn - постнотум , psc - прескутум, mрх - челюстной 

щупик, г - ростру м, se - скутум, se/- скутеллум, spl- плевральный шов, sl-- стернит, SI; - дыхальце, 

1 - лапка, Ig - тергит, 1; - голень, IГ - вертлуг; 3 - Mesopanorpa sp. , )кз. ПИН, N 174{)/ 11, крыло, 

Уда , удинская свита; 4 - Orthophlebia lauta sp. 'IOУ. , голотип ПИН, N 1873/21, переднее крыло, 
Усть-Балей, черемховская свита; 5 - О. retorrida sp. ПОУ., ГОЛОТИII ПИН, N 1873/22, переднее крыло, 
Усть-Балей, черемховская свит,,; 6 .- О . latebrosa sp. ПОУ. голотип ПИН , N 1669/391, переднее крыло, 
Ия, черемховская свита; 7 - О. шопgо!iса sp. ПОУ. , голотип ПИН, N 3792/102, переднее крыло, 
Ошин-Боро-У дзюр-У ла, жаргалантская свита. 

очень маленькие, почти круглые, профиль переднего края головы образует плавную 

кривую, без перетяжки в основании рострума, рострум короче, чем у Panorpidae. 
Число члеников челюстных щупиков неизвестно. Антенны из 36 члеников, все чле
ники жгутика явственно удлиненные, в большинстве почти вдвое длиннее своей 

ширины. 

Цервикалии удлиненные, изогнутые в основании, мощные. Плеврит передне
груди крупный, округлый. Переднеспинка короткая, приблизительно параллельно-
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сторонняя. Строение средне- и заднеспинки в деталях не ясно. Плевральный шов 
среднегруди без резких изгибов . Мезоплевры снеглубокой анаплевральной 

вырезкой, продолжающейся в виде желобка по направлению ко входу плевральной 

аподемы. Желобок не достигает плеврального шва, оканчиваясь немного ниже 

входа в плевральную аподему. Неполный трансэпимеральный шов почти про

должает паракоксальный. Плевральный шов заднегруди при взгляде сбоку выше 

середины сильно изгибается назад, в нижней половине сближается с плевральным 
швом среднегруди. Анаплевральная вырезка глубокая, почти достигает плевраль

ного шва. Паракоксальный шов полный, впадает в плевральный шов значительно 
ниже, чем на среднегруди. Трансэпимеральный шов, по-видимому, не развит . 

Тазики короткие (короче своей ширины), с крупным, особенно на средних тазиках, 

мероном, сильнее, чем у большинства Panorpidae, сужены к вершине. В остальном 
, ноги существенно не отличаются от ног Panorpidae, но заметно короче. 

Брюшко самки обычного для Panorpidae строения (строение последнего 

сегмента в деталях не известно). Тергиты и стерниты всех видимых сегментов 

свободны, не объединены в кольца. Строение брюшка самца неизвестно. 
Передний край переднего крыла прямой, апикальный край яйцевидно закруглен, 

вершина расположена между окончаниями RS) и RS4. Строение основания переднего 
крыла неизвестно. SC короткая, с мощным, длинным концевым развилком. 

Окончание SC находится на уровне середины второй четверти длины крыла. 
R прямая, со слабым концевым изгибом, отходит от общего ствола R+RS в начале 
второй четверти длины крыла. Общий ствол RS в 1,5 раза короче общего ствола R. 
Ствол RS 1.2 В 3 раза длиннее ствола RSз,4 . RSl с двумя ветвями. М4 двухветвистая. 
Развилок F) на длинном стебельке, F 4 сидячий . По всему крылу (в основном в 

системе RS) расположено около десяти прямых поперечных жилок. Между SC и 
R в середине третьей четверти крыла косая поперечная жилка.От ствола М4 к СиА 
идет дуговидная поперечная жилка. Имеется четкая Ms и поперечная жилка сиа-сир. 
От СиР и анальной системы сохранились только окончания СиР и A1• Заднее крыло 

по общему типу жилкования аналогично переднему; отсутствуют развилки на SC и 
R, меньше поперечных жилок в системе RS, поле между SC и R более узкое, с тремя 
поперечными жилками . Строение базальной и анальной частей заднего крыла 

неизвестно. 

Раз м еры, мм: длина переднего крыла 13, ширина - 5, длина заднего крыла 13, 
ширина - 5, длина тела с крыльями 15,5. 

С р а в н е н и е. Описываемый вид наиболее близок к М . cuneata Bode, М. hartungi 
(Br., Rdtb. Gglb.), М . praeangustipennis О. Mart. и М. obscura Mart. по наличию двух 
ветвей на RS 1 и развилку 'на М4, но отличается от них отсутствием стебелька у 
развилка F.. От остальных видов Mesopanorpa отличается меньшим числом 
ветвей на RS и большим различием в длинах стволов RS 1•2 и RSз ,4. 

З а м е ч а н и я. - Необходимо отметить интересную закономерность в жилко
вании передних крыльев Mesopanorpa - наличие только двух ветвей на RS, кор
релирует с очень коротким стволом RS),4 (меньше ствола RS,.2, по крайней мере, 
в два раза). 

М а т е р и а л. Кроме голотипа, паратип N 3000/1027 из того же местонахождения. 

Mesopanorpa sp. 

Экз. ПИН, N 1740/11, позитивный и негативный отпечатки вершины крыла; 
Уда, удинская свита. 

Сохранилась только вершина крыла с концом R, двумя ветвями. RS 1 и четырьмя 
окончаниями жилок, которые могут относиться равным образом к системам 

как RS, так и М (рис. 3). Длина фрагмента 5 мм, ширина - 4 мм. Плохая сохранность 
остатка не позволяет определить его видовую принадлежность. Однако эта фрагмен-
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тарная находка заслуживает упоминания, поскольку указывает .на сохранение 

рода Mesopanorpa в Забайкалье и во второй половине юры. 
Кроме того, в местонахождении Кубеково имеются еще обрывки крыльев Meso

panorpa плохой сохранности (ПИН, N 1255/177, 182, 186). 

р о Д Orthophlebia Westwood, 1843 

Orfhophlebia Zauta Sukatsheva, J,J. nov. 

Табл. ХУ, фиг. 3 
На3J1анис вида от lautus (лат.) - прекрасный. 

Голотип - ПИН, N 1873/21, негативный отпечаток вершинной половины ' 
переднего крыла; Усть-Балей, черемховская свита. 

О!1 и с а н и е (рис. 4). Апикальный край крыла ровный, закругленный . Вершина 
расположена против окончания RS2, закругленная. SC длинная, с концевым 

развилком и изгибом, оканчивается немного проксимальнее начала первой ветви 

RS,. R длинная, с четким мощным ковшеобразным изгибом у вершины, достигаю
щим уровня середины длины ствола RS, . RS, четырехветвистая. Имеется изогнутая 
косаяпоперечная жилка r-rs. Ствол RS '+2 В 1,3 раза длиннее RSз+4 . RSз+4Двуветвистая . 

Характер разветвленная стволов Мнеизвестен. М,.2 двуветвистая, концов ствола 

ММ три, но распределение ветвей на стволе неясно . В апикальной части крыла 
много поперечных жилок. Рисунок в виде трех поперечных рядов темных пятен 
в апикальной части крыла. Птеростигма крупная, темная, окаймляется изгибом R. 

Раз м еры, мм: длина фрагмента 9,5, ширина - 5, предполагаемая длина 
крыла около 13. 

С р а в н е н и е. Наиболее сходен по наличию ковшеобразного изгиба на R с 
О. varia О. Mart., О. shurabica Mart. и О. limnophila (Handl.), но у них этот изгиб 
гораздо менее четко выражен. 

Материал. Голотип. 

Orthophlebia retorrida Sukatsheva, sp. nov. 

Табл. ХУ, фиг. 4 

Название вида от retorridus (лат.) - засохший. 

Г о л о т и п - ПИН, N 1873/22, позитивный и негативный отпечатки переднего 
крыла; Усть-Балей, черемховская свита. 

О n и с а н и е (рис. 5). Передний край крыла прямой, апикальный край вытянутый. 
Вершина крыла расположена между окончаниями RS, и RS2. SC длинная, оканчи
вается в конце третьей четверти крыла у самого начала птеростигмы; у основания 

SC идет довольно далеко от края крыла, далее постепенно приближаясь к нему. 
Имеются две поперечные жилки между SC и R: косая lsc-r на уровне разветвления 
RS и прямая 2sc-r на уровне разветвления RS J+4' R изогнута по всей длине, простая. 
RS отходит от общего ствола в начале второй четверти длиныI крыла. Общий 
ствол RS вдвое короче общего ствола R. Ствол RS 1•2 В 1,2 раза длиннее RSз.4 
(развилок F2 длинный), с четырьмя ветвями. Концы развилков RS1• и RS1b направ
лены вперед, остальные - назад. В апикальной области крыла семь прямых по

перечных жилок, четыре из них (между RS2, RSз , RS4, М 1 И М2) расположены 
примерно на одном уровне. Строение систем М и Си не ясно, сохранилось лишь 
место разделения М, находящееся на одном уровне с точкой разделения RS, и общий 
ствол Си с местом разделения на СиА и СиР. Анальных жилок три, Аз с концевым 
развилком. Крыло светлое, без рисунка. Имеется четкая птеростигма. 

Размеры, мм: длина крыла 13, вероятная ширина - 4. 
С Р а в н е н и е. По наличию трех ветвей на RS, и относительной длине ство

лов RSl.2 И RSз.4 наиболее близок к О. rotundipennis Mart. и О. curtiformis Kol., 
отличаясь от них отсутствием развилка на R. 
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3 а м е ч а н ия. О. retorrida интересна строением анальной области типично 

панорпидного облика, очень сходной с таковой юрской О. curtiformis Коl . и эоце

новой Panorpa mortua Car. Кроме того, эти виды имеют сходное расположение 
концов ветвей RS,. и RS'b' направленных резко вперед. Возможно, О. curtiformis 
и О . retorrida могут быть выделены в особый род и даже перенесены в подсемейство 
Panorpinae. Однако пока мы воздерживаемся от такого решения, требующего 
ревизии большого и, вероятно, сборного рода Orthophlebia. 

Ма т ериал. ГОЛОТИП. 

Orthophlebia latebrosa Sukatsheya. sp. nОУ. 

Табл. ХУ . фиг. 5 

Н а з в а н и е в и да от latebrosus (лат .) - скрытый. 
Г о л о т и п - ПИН . N 1669/391 , позитивный и негативный отпечатки переднего 

крыла; Ия, черемховская свита. 

О п и с а н и е (рис. 6). Передний край крыла прямой, строение апикального края 
неизвестно . SC длинная, с второй ветвью на уровне середины длины крыла, ее вер
шина расположена в конце третьей четверти крыла и соединена поперечной жилкой 
с R. R отходит от RS в первой четверти крыла, прямая с плавным длинным кон
цевым изгибом, соединенным поперечной жилкой sc-r С SC. RS, .2 четырех ветвистая . 

Имеется поперечная косая жилка r-rs' +2 . Ствол RS, .2 в 1,5 раза длиннее ствола 
RSз ,4. Поле между С и SC в 1,5 раза уже поля между SC и R. М,.2 И Мз .4 С двумя 
ветвями. Ствол Мз ,4 в 5 раз короче ствола М,.2, так что развилок F4 очень длинный . 

Крыло светлое, без рисунка . 

Размеры, мм: длина крыла 13, ширина - 3,5. 
С р а в н е н и е . Описываемый вид по соотношению длины стволов RS,.2 И 

RS з ,4 сходе'н с О. speciosa (Bode), О. fuscipennis (Handl.), О . fallerslebendis Bode, 
О. curta Mart . и О. brodiei (ТiII.), но отличается от них длиной SC и ствола МЗ ,4 . ОТ 
остальных видов рода О. latebrosa отличается значительной разницей длины стволов 
RS,.2 И RS з .4 , кроме О. shurabica Mart ., обладающей более короткой Sc. 

Материал. Голотип. 

Orthophlebia mongolica Sukatshev.a. sp. nОУ. 

Табл. ХУ , фиг. 6 

Н а з в а н и е в и Д а от Монголии. 

Г о л о т и п - ПИЙ, N 3792/ 102, позитивный и негативный почти полные от
печатки переднего крыла; Ошин-Боро-Удзюр-Ула, жаргалантская свита. 

О п и с а н и е (рис. 7). Передний край крыла прямой, строение апикального 
края неизвестно. Поле между С и SC очень узкое, вдвое уже радиального . SC простая, 
длинная, ее окончание находится на уровне начала второго разветвления RS,.2, в 
основании крыла сильного сближения с R нет . Имеется гумерус и три прямые 

поперечные жилки Isc-r, 2sc-r, 3sc-r. R прямая, лишь у вершины имеет слабый 

ковшеобразный изгиб , отходит от общего ствола R + RS в конце первой четверти 
крыла. Имеется косая поперечная r-rs, . Поля между SC и R и между R и RS широкие. 
RS начинается в первой четверти крыла. Основной отрезок R длиннее общего 
ствола RS в 1,5 раза. Общий ствол RS равен стволу RS, .2. Ствол RS,.2 длиннее 
ствола RSз.4 в 1,2 раза, Т.е. развилок F2 очень длинный. RS,.2 с четырьмя ветвями, 
М разветвляется дистальнее разветвления RS. Развилок Fз начинается немного 
дистальнее развилка F" довольно длинный, в 1,5 раза длиннее своего ствола, его 
ветви простые. Развилок F4 длинный, в 1,4 раза длиннее развилка Fз и в 1,7 раза 
длиннее своего ствола. М4 с двумя ветвями. Имеется четкая Ms и поперечные 
жилки: косая ffi4с-Сuaи прямая си-а,.Си разветвляется' на СuЛ и СиР близко к основа

нию крыла. Все три анальные жилки прямые, имеется одна поперечная жил
ка а2-аз. Рисунок на крыле в виде широкой светлой полосы, идущей косо поперек 
всего крыла у его середины и занимающей примерно четверть площади крыла. 
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Рис . 8-15. Представители семейств Panorpidae (8-14) и Bittacidae (15) : 8 .- О. martynovae sp. поу., 

голотип ПИИ, N 1588/ 67, переднее крыло, Ия, черемховская свита; 9 - О. оЬипса sp. поу ., ГОJIОТИП 
ПИИ , N 1255 / 179, переднее крыло, Кубеково, итатская свита; /0 - О . jejuna sp. поу ., г()ло тип ПИН. 

N 1256/43, переднее крыло , Красноярск, макаровская Сl!ита ; 11 _ . Protorthophlebia hebes sp. поу., 

голотип ПИИ, N 2022/ 1, переднее крыло, Уда, удинская свита; 12 '- Р . lecta sp. поу. , голотип ПИИ . 

N 3000/ 1025, заднее крыло. Иовоспасское, ичетуйская свита; /3 - Muchoria reducta sp. поу., голотип 
ПИИ , N 3000/ 1023, переднее крыло, Иовоспасское, ичетуйская свита; 14 - Tutujasina paradoxa sp. поу. , 

голотип ПИИ, N 2248 / 21 , переднее крыло, Тутуяс, нижняя-{;редняя юра; 15 - Neorthophlebia sp., 
ЭК). ПИИ, Т 1812/ 1, Тугнуйская депрессия, тугнуйская свита ; aes - анепистерн , ее - эукокса, рm --
эnимер, ks - катэпистерн , т - мерон, md - мандибула, pes -- преэпистерн, р/Ь - нижнегубllОЙ 
щупик, рmх -- челюстной щупик, r - рострум. 

Размеры, мм: длина крыла 13, ширина - 6. 
С Р а в н е н и е. Отличается от О. effusa Mart ., О. fallerslebendis Bode и О. shura

Ыса Mart. простой СиЛ ; от О . limnophila (Handl), О. fuscipennis (Handi.) и О . spe
ciosa Bode четырьмя ветвями RS 1, от остальных видов рода -- соотношениями 

длин стволов RS 1.2 И RSз,.4. 
Материал . Голотип. 

Orthophlebla martynovae Sukatsheva, sp. nоу. 

Табл. XV, фиг. 7 

Вид назван ' в честь палеоэнтомолога О.М. Мартыновой . 

Голотип - ПИН, N 1588/67; негативный отпечаток переднего крыла ; Ия, че

ремховская свита. 

О п и с а н и е (рис. 8). Передний край крыла прямой , апикальный край вытяну

тый, вершина расположена между окончаниями RS 1d и RS 1e, SC длинная, простая, 

оканчивается в конце третьей четверти крыла, соединена с R у начала его концевого 
изгиба короткой прямой поперечной жилкой. На всем протяжении расстояние меж

ду R и SC одинаково. R прямая, на конце с небольшим, но глубоким ковшеобраз-
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ным изгибом, оканчивается в начале вершинной четверти крыла. Основной ствол R 
короткий, RS ответвляется от R в середине первой четверти крыла. Ствол RSз.4 ра
вен по длине общему стволу RS, ствол RS,.2 В 1,3 раза длиннее. RS, имеет 6 ветвей , 
RS з .4 двуветвистый, длинный . Имеется поперечная жилка ГS4-ffi'.2. М разветвляется 
немного дистальнее разветвления RS . Ствол М,.l В 1,4 раза длиннее ство

"'а MJ •4 • СиА и СиР прямые. Рисунок в виде четырех размытых полос: одна - в ос
но.'ании крыла, одна - у вершины и две слабые полосы у середины крыла. 

I'азмеры, мм: длина крыла 18, ширина --7. 
С Р а в н е н и е. Описываемый вид сходен по общему типу жилкования с О. gran

dis Мап . , отличаясь более длинной RS,.2 и количеством ветвей RS, . 
Материал. Голотип . 

Orthophlebif!. оЬиnса Sukatsheva, sp. nоу. 

Табл. ХУ, фи г . 8 

В И Д О В О е н а з в а н и е от obuncus (лат.) - загнутый . 

Голотип - ПИН, N 1255 / 179; негативный отпечаток переднего крыла; 

Кубеково, йтатская свита. 
О п и с а н и е (рис . 9). Передний край крыла прямой, апикальный край закруглен , 

вершина расположена между окончаниями RSз и RS4. SC длинная, с дополнительной 
ветвью примерно на уровне середины длины крыла и с концевым глубоким изгибом 

в В;tде ковша, оканчивается в конце третьей четверти крыла, соединена с R двумя 
поперечными жилками: Isc-r на уровне разветвления RS и 2sc-r на уровне раз
ветвления RSз • 4 • Ближе к вершине поле между R и SC сужается, R прямая, на конце с 
длинным неглубоким ковшевидным изгибом , оканчивается в начале вершинной 

четверти крыла, соединена с RS ,.2 длинной, косой поперечной жилкой . Ствол R 
короткий . Ствол RS,.2 бош,ше ствола RS З ,4 в 1,3 раза. RSl имеет 3 ветви, RSз.4 дву
ветвистый, длинный. М разветвляется чуть дистальнее RS. Ствол М ,.2 В 4,5 раза 
длиннее ствола Мз ,4. М4 с двумя ветвями. Между жилками RS и М имеются много
численные прямые поперечные жилки, некоторые из которых расположены вер

тикальными рядами. 

Раз м еры, мм: длина крыла 7, ширина - 3. 
С р а в н е н и е. По наличию 3-х ветвей на RS, и ясному ковшеобразному изгибу 

на R описываемый вид наиболее сходен сО. diminuata Bode, О. fal1erslebendis Bo(l.e, 
О. latipennisimi!is Bode и О. reticulata (Handl .), отличаясь от них тем, что то'!:,и 
разветвления RS и М расположены почти на одном уровне . По всем зт",j;': признакам 

близок кО. lauta sp. nov., отличаясь сильно неравными ствол.1МИ RS ,.2 и RSЗ.4. 
Материал. Голотип . 

Orthophlebia j ejuna Sukatsheva, sp. nov. 

Табл. ХУ , фиг. 9 

Н а з в а н и е в и да от jejunus (лат.) - жалкий. 

Г о л о т и n - ПИИ, N 1256/ 43, позитивный и негативный отпечатки переднего 
крыла; Красноярск, макаровская свита. 

О п и с а н и е (рис. 10). Передний край крыла прямой, апикальный край вытя
нутый. Вершина крыла расположена между окончаниями RS з и RS 4 • SC длинная, 
оканчивается в конце третьей четверти крыла у самого начала птеростигмы. Суб
костальное поле узкое . Радиальное поле широкое, с одной косой поперечной жил

кой sc-f на уровне разветвления RS . R слабо изогнута по всей длине, простая. RS 
отходит в середине второй четверти длины крыла. Общий ствол RS в 2;5 раза короче 
общего ствола R. Ствол RS'+2 В 1,2 раза длиннее RSз•4 , с4 ветвями. Место разде
ления М находится значительно дистальнее места разделения RS. Ствол М'+2 В 6 раз 
длиннее ствола МЗ+4 • М 3+4 с тремя веТВЯМИ.СиР и СиА простые . Все три анальные 
жилки прямые, имеется одна поперечная жилка а2-аз. 
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Раз м еры, мм: длина крыла 12, ширина - 4. 
С Р а в н е н и е. По наличию трех ветвей на RS, и относительной длине ство

лов RS,.2 И RSз,4 описываемый вид близок О. rotundipennis Mart. и О. curtiformis Kol., 
отличаясь от них отсутствием раЗВИ.ilка на R. Наиболее сходен с О. retorrida sp. поу., 
отличаясь от него более дистальным расположением развилка М по сравнению 

с развилком R.S. 
Материал. Голотип. 

В местонахождении Ку6еково (итатская свита) имеется еще один ближе не 
определимый отпечаток крыла Orthophlebia Westw. (кол. ПИН, N 1255/180). 

р о Д Protorthophlebla ТШуаrd, 1933. 

ProtorrhophZebia hebes Sukatsheva, sp. nov. 

Табл. ХУ , фиг . 10 

Название вида hebes (лат.) - слабый. 
Г о л о т и п - ПИН, N 2022/1 (69), неполные позитивный и негативный отпечатки 

крыла; Уда, удинская свита. 

Описание (рис. 11). Передниi1 край крыла прямой, апикальный край закруг
лен. Вершина расположена между окончаниями RS2 и RS з . SC длинная, с концевым 
развилком, ее окончание находится на уровне начала ветви RS'b' Имеется четкая 
поперечная ЖИЛl(а sc-r. R без развилка, со слабым концевым изгибом . Ствол R 
в 1,5 раза длиннее ствола RS. RSотходит ОТ R в начале второй четверти крыла . 

Ствол RS короче ствола RS,.2 в 1,4 раза.RS, с двумя ветвями. Ствол RS,.2 в 1,4 раза 
длиннее ствола RSзф Т.е. развилок Fz очень длинный. Строение остальной части 
крыла неизвестно . 

Раз м еры, мм: длина крыла 13. 
С р а в н е н и е. По длине ствола R сходна с Р. 1atipennis Til1., отличаясь БО.ilее 

длинным стволом RS,.z. 
Ма те риал. Голотип . 

Protorthophlebia lecta Sukatsheva, sp. nоу. 

Табл . ХУ, фиг. 11 

Н а з в а ни е в и Д а от lectus (лат.) - отличный. 

Голотип ПИН, N 3000/1025, позитивный и негативный отпечатки 

заднего крыла; Новоспасское, ичетуйская свита. 
О п и с а н и е (рис. 12). Крыло яйцевидной формы, передний край прямой, 

апикальный край закруглен. Вr.ршина расположена между окончаниями RS J и RS 4 . 

SC укороченная, с концевым развилком, ее окончание находится чуть дистальнее 
середины длины крыла; имеется прямая поперечная жилка sc-r. R с мощным развил
ком. Ствол R в 1,5 раза длиннее ствола RS. RS отходит от R в начале второй 

четверти крыла. RS, с двумя ветвями. Ствол RS короче ствола RS"2 в 2,4 раза. 
Ствол RS 1• z в 1,3 раза длиннее ствола RS, .• , Т.е. развилок Fz очень длинный. 
Ствол RS3<4 В 1,8 раза длиннее общего ствола RS. Концы развилков F 1 и Fz 
направлены несколькр вперед. М разветвляется значительно дистальнее разветвле

ния RS. Ствол М:'2 в три раза длиннее ствола MJ ••. Основание СиА в виде 

поперечной косой жилки расположено в первой четверти крыла. Попереч

ная сиа-сир находится на границе второй и третьей четверти крыла. В анальном 

поле имеются сильная косая поперечная жилка al-a2 и прямая поперечная жилка 
а2-а) . 

Раз м еры, мм: длина крыла 8, ширина - 2,2. 
Сравнение. По длине основного ствола R до начала RSсходнасР . hebesSuk. 

и Р. latipennis Тill., отличаясь от первой более коротким стволом RS 1+2> ОТ 
второй - присутствием вершинного развил ка на Sc. 
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М а т е р и а л . Голотип. 

К подсемейству Orthophlebiinae, кроме того, относятся ближе неопреде
лимые 2 экземпляра (кол. ПИН, N 12551/84,197) из местонахождения Кубе
КОБО и один экземпляр (кол . ПИН, N 1256145) из местонахождения Красноярск. 

ПОДСЕМЕЙСТВО PANORPINAE LATREILH, 1805 

Р о Д Muchoria Sukatsheva, gen. I'.ov. 

Название рода от пос. Мухоршибирь . 
Т и п о в о й в и д-М. reducta sp. поу.; нижняя-средняя юра; Забайкалье. 
Д и а г н о з. Небольшие скорпионницы, длина переднего крыла 12,5 мм. Крыло 

удлиненное, равномерно узкое, его длина больше ширины в 4 раза. Жилкование 
сильно редуцированное, RS и М с четырьмя ветвями. SC короткая, R с широким 
развилком . Ствол RS"2 короче ствола RSj<4' Птеростигма сильно сдвинута 
дистально. Поперечных жилок немного. CuP и CuA простые . Анальных жи
лок три, все простые, вторая и третья короткие . 

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 в.сех известных родов Panorpidae Muchoria отличается 
редукцией системы RS дО четырех ветвей и более коротким стволом RS"2 по 
сравнению со стволом RS)04' 

З а м е ч а н ия. Принадлежность Muchoria к подсемейству Panorpinae, несмот
ря на редукцию жилок в системе RS до 4 ветвей, не вызывает особых сомнений, 
поскольку плавно расходящиеся CuA и CuP и дистально смещенная Ms среди 
скорпионниц встречаются только у Panorpinae. 

Muchoria redUCla Sukalsheva. sp. nоу. 

Табл. ХУ. фиг. 12 

Н а з в а н и е в и да от reductus (лат.) - отодвинутый. 
Г о л о т и п - ПИН, N 3000/1023, позитивный и негативный отпечатки переднего 
крыла; Новоспасское, ичетуйская свита . 

О п и с а н и е (рис. 13). Передний край крыла прямой, апикальный край 
вытянутый, вершина расположена между окончаниями RS, и Rs4 • SC окан
чивается на уровне середины длины крыла, значительно не доходя до птерос

тигмы; в основании крыла SC сильно сближена с R и значительно удалена от 

С; после начала RS SC постепенно сближается с С. Имеется прямая попереч

ная жилка c-sc на уровне разветвления Си и косая слабодугообра3ная по
перечная жилка sc-r на уровне разветвления М . R изогнута по всей длине, 

с концевым развилком, охватывающим птеростигму. RS отходит от R во 

второй четверти крыла; ствол R длиннее ствола RS в 2,8 раза. Ствол RS короче 
ствола RS"2 в 2,5 раза. Ствол RS" 2 короче ствола RSj04 почти в 1,5 раза, 
так что развилок F 2 очень короткий. Концы развилка F, направлены немного 
вперед, развилка F2 -назад. М в основании сильно сближена с R, разветвляется 
лишь немного дистальнее разветвления RS. Развилок Fз начинается немного 
проксимальнее разветвления RS,ф в 1,2 раза короче своего стебля, его ветви 
простые. Развилок F. в 1,7 раза длиннее развилка F, и в 11 раз длиннее своего 
ствола. В срединной части крыла косая поперечная жилка т.-сиа. СиА в этом 

месте вогнута. Си разветвляется на CuA и СиР близко к основанию крыла, 
на одном уровне с жилкой c-sc. На границе первой и второй четверти крыла 
имеются две прямые поперечные жилки т-сиа и сиа-сир. Все три анальные 

жилки прямые, ~Iежду ними имеются три поперечные, на тех же местах, что 

и у современных Рапогра. Крыло светлое, без рисунка. 
Раз м еры, мм: длина крыла 12,5, ширина - 3. 
Материал. Голотип. 
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р о Д Tutujasina Sukatsheva, gen.nov. 

Н а з в а н и е р о Д а от месторождения Тутуяс . 

т и n о в о й в и Д - т. paradoxa, sp.nov; нижняя-средняя юра, Кузнецкий 

бассейн. 
Диагноз . Мелкие скорпионницы, длина переднего крыла 10 мм. Жил

кование сильно редуцированное. RS с четырьмя ветвями. Ствол RS j ' 2 длиннее 
ствола RS)'4' СиА и СиР простые . Анальных жилок три, между ними несколько 
поперечных. Ms сильно сдвннута дистально. В целом поперечных жилок на 

крыле мало. 

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

С р а в н е н и е . Наиболее близок к роду Muchoria, отличаясь очень коротким 
стволом RSj04 по сравнению со стволом RSjф иным расположением попе

речных жилок в анальном поле и присутствием развилка на Аз. От всех других 

родов подсемейства Panorpinae отличается редукцией системы RS дО 4 ветвей. 

TUlujasina paradoxa Sukatsheva, sp. nov. 

Табл. ХV , фиг. 13 

Н а з в а н и е в и Д а от paradoxus (греч . ) - удивительный. 
Г о л о т и п - ПИН, N 2248 {21, позитивный и негативный неполные отпечатки 

переднего !:рыла; Тутуяс, нижняя-средняя юра. 

О n и с а н и е (рис. 14). Строение переднего края крыла и SC неизвестны. На крыле 
имеется гумерус. R простая, прямая, RS четырехветвистая. Ствол R в 1,7 раза длиннее 
ствола RS. Ствол RS j ' 2 В 2,3 раза длиннее ствола RSH На уровне середины длины 
развилка F j имеется поперечная жилка Г-ГS1, дистальнее ее расположена жилка 
ГSI- гs2 , проксимальнее начала развилка F 1 - г-гs jф между RS 2 и RSз две поперечные 

жилки. Система М известна не полностью, есть прямая поперечная rs-ffi, место 

разветвления М расположено на уровне середины длины ствола RS J o4> Т . е. дисталь

нее места разветвления RS .F4 начинается на одном уровне с F2. СиА и СиР про
стые, место их соединения расположено чуть дистальнее гумеруса. M s четкая, 
сильно сдвинута дистально. От места разветвления М идет косая жилка т-сиа. 

Под таким же углом проксимальнее Ms расположена жилка сиа-сир. В анальном 
поле А 1 и А2 простые, А ) с большим развилком . Между анальными жилками име
ется несколько поперечных. Крыло светлое, без рисунка. 

Раз м еры, мм: длина фрагмента 10, вероятная длина крыла около 12, ширину 
точно оценить невозможно. 

Материал. Голотип. 

Наибольшее число видов Panorpidae известно из Усть-Балея, где обнаружены 
Orthoph1ebia curta О . Mart., О . 1auta Suk., О. геtопidа Suk., Mesopanorpa incerta 
Mart., М . angarensis Mart., М. hartungi, Вг., Rdtb., Gglb. и один точнее неопредели
мый остаток Mesopanorpa. Еще три вида О. curtiformis Kol., О. latebrosa Suk. и 
О. martynovae Suk. - описаны из Ии, и один вид-М. co10rata Ко1 .-Из Толстого 
мыса. Оба представленных здесь рода, Orthophlebia Westw. и Mesopanorpa Hand1., 
широко распространены в юрских фаунах, но в Южной Сибири Orthophlebia пока 
известна только из Иркутского бассейна. Численно в Усть-Балее доминирующим 
видом является М. hartungi (к настоящему времени известно 12 экземпляров этого 
вида). M ~ curta и М. angarensis представлены 2 экземплярами каждая, остальные 
виды известны только по голотипам. Все остатки представляют собой изолирован

ные крылья . 

Менее богат комплекс панорпид из ичетуйской свиты Забайкалья, где они пока 
найдены только в Новоспасском. Здесь обнаружено два остатка Mesopanorpa unica 
Suk. и по одному остатку Protorthoph1ebia lecta Suk. и Muchoria reducta Suk.; 
последний вид, как уже говорилось, принадлежит к подсемейству Panorpinae. 
Именно здесь найдены сохра~ившиеся тела М. unica. 
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В Западной Монголии панорпиды представлены единственным остатком Orthop
hlebia mongolica Suk. из Ошин-Боро-Удзюр-Ула. 

Перечисленные местонахождения, ка к показывают данные по другим насе

комым и общему комплексу ископаемых остатков, близки по возрасту. Остатки 

Panorpidae найдены также в более молодой удинской свите; это небольшой фраг
мент крыла Mesopanorpa sp. и единственное крыло Protorthophlebia hebes Suk . 

Наконец, в Кузнецком бассейне найден лишь единственный остаток Tutuja
sina paradoxa Suk. в местонахождении Тутуяс , возраст которого точно не уста

новлен, и точнее неопределимый обрывок крыла Panorpidae (N 1062/ 3) из место
нахождения Каменушка. 

По аналогии с современными Panorpidae можно думать, что юрские предста
вители семейства обладали личинками-сапрофагами , обитавшими в почве или 

подстилке и приуроченными к влажным биотопам. Имаго питались разлагающи
мися растительными и животными остатками (точнее, развивающимися в них 

микроорганизмами) и, возможно, пыльцой. 

С Е М Е Й С Т В О BlТTACIDAE HANDI. IRSCH,1906 

ПОДСЕМЕЙСТВО NEORTHOPHLEBIINAE HANDLIRSCH , 1925, STAT NOV. 

Neorthophlebiida€': Handlirsch, 1925, с. 198. 

Как и в случае Orthophlebiidae и Panorpidae , различия между мезозойскими 
Neorthophlebiidae и современными Bittacidae по жилкованию крыльев не слишком 
велики и сводятся к наличию у Bittacidae в переднем крыле резкого ковшеобразного 
изгиба дистального конца R, соединенного с RS одной-двумя поперечными жилка
ми, и зигзагообразных продольных жилок в дистальной половине крыла . Изу

чение строения тела Neorthophlebia sp., найденного в Тугнуйской депрессии, впервые 
позволило выяснить детали морфологии этой группы и обнаружить очень свое
образные черты, характерные для Bittacidae. Это позволяет нам включить Neortho
phlebiidae в состав Bittacidae, придавая им ранг подсемейства. 

р о Д Neorthophlebia Handlirsch, 1903. 

Neorthophlebia sp. 

Табл. ХУ, фиг. 14 

Найденный в Тугнуйской депрессии экземпляр из-за плохой сохранности крыль
ев невозможно идентифицировать до вида , хотя его принадлежность к роду Neort
hophlebia не вызывает сомнений. Поскольку строение тела Neorthophlebiinae 
оставалось до сих пор неизвестным, мы приводим подробное описание остатка 

(рис . 15). Общее строение головы типично биттакоидное - крупные глаза, корот
кий выпуклый ростру м, длинные максилярные щупики. По форме члеников они 

сходны с таков ilИ у Apterobittacus McLach., отличаясь лишь более коротким четвер
тым члеником. Лациния игалеа, обычно хорошо развитые у Bittacidae, на отпе
чатке не видны: Мандибулы имеют обычные для скорпионниц размеры и форму. 
Лабиальные щупики типичные, состоят из двух члеников. Антенны многочлени
ковые (сохранились не полностью) . Все членики жгутика удлиненные, вдвое длин
нее ширины. Цервикалии не сохранились . Строение передне-, средне- и заднеспин
ки в деталях не ясно. Паракоксальный шов на заднегруди полный, достигающий 

плеврального шва, на среднегруди не сохранился (возможно, не был развит). Плев

ральный шов среднегруди прямой, на заднегруди 'выше середины образует изгиб 

вперед. В отличие от Вittасiпае катэпистерн заднегруди крупный и имеет форму 

ромба. На переднем крыле сохранились только передний и апикальный края. 

Передний край прямой, апикальный слабо закруглен. SC короткая, впадает в 

передний край крыла на уровне его середины. R прямая, со слабым, но заметным 
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концевым изгибом. ОТ системы RS сохранилась неполная RSI, место разветвления 
RSI, расположенное несколько проксимальнее окончания SC, и вершина RS 2• Ноги 
характерного биттакоидного типа - очень длинные и тонкие, сближены 
основаниями . Отношение длины бедра и голени 1: 1 ,09 . Вершина лап ки не 
сохранилась. Строение брюшка неизвестно . 

Раз м еры, мм: длина тела 15. 
Материал. Позитивный и негативный отпечатки, ПИН, N 1812/1, Тугнуй

ская депрессия, тугнуйская свита. 

р о Д Protobittacus ТiII. , 1933 

Protobittacus moestus Sukatsheva, sp. nоу. 

Табл. XVl , фиг. 1 

Н а з в а н и е в и Д а от moestus (лат. ) - печальный. 

Голотип - ПИН, N 756 / 11 , позитивный отпечаток апикальной половины 
крыла; Корчакол, осиновская свита. 

О п и с а н и е (рис . 16). Вершина крыла сильно закруглена . R с большим, слабо 
ковшеобразным изгибом вокруг птеростигмы . У вершины R имеется одна корот
кая слабо косая ветвь, ограничивающая птеростигму. RS с , четырьмя прямыми 

ветвями . Между изгибом R и RS I проходят две слабые, косые, направленные в 
разные стороны поперечные жилки r-rsl . Развилок F I вдвое короче развилка Fz. 
Поперечная жилка гs l • 2-гs J одна , прямая . 

Раз м еры , мм: длина фрагмента 1 О, полная длина крыла, вероятно , 13-14, шири
ну точно определить нельзя . 

С р а в не н и е. Наиболее близок к Р. pictus О. Mart. из нижней юры Синцзяня 
Китай) по слабому, но явственному ковшеобразному изгибу на конце R, охва
тывающему птеростигму, наличию двух поперечных жилок r-rsl и ветви на R. 

Материал. Голотип. 

В рассматриваемых здесь фаунах семейство Bittacidae представлено только 
редкими Neorthophlebiinae. Кроме выше описанных Protobittacus moestus из 
местонахождения Корчакол в Кузнецком бассейне и Neorthophlebia sp. из Туг
нуйской депрессии (скв. 252), еще один ближе неопределимый остаток, относя

щийся к подсемейству Neorthophlebiinae, известен из местонахождения Кубеково. 
Интересно , что в первых двух случаях остатки Bittacidae присутствуют в очень 
небольших сборах: в Корчаколе найден еще только один экземпляр Mesoneta 
antiqua Br., Rdtb., Gglb., а из тугнуйской свиты никакие другие остатки насекомых 
вообще неизвестны. 

Судя по строению тела, имаго Neorthophlebiinae , как и современные Bittacidae, 
были подстерегающими хищниками . По аналогии с современными представи
телями семейства следует предполагать, что их личинки развивались в почве или 

подстилке во влажных БИОТО,пах и питались мертвым органическим веществом , 

СЕМЕЙСТВО NANNOCHORISТIDAE ТILLYARD, 1917 

До сих пор как современные, так и ископаемые Nannochoristidae были известны 
только из южного полушария - современные из Чили, Новой Зеландии и Австра
л~и, ископаемые - из верхней перми и нижнего мела Австралии . Описываемые 

ниже сибирские находки являются первыми в северном полушарии . Системати-, 
ческое положение семейства не вполне ясно; среди современных скорпионниц 

они образуют наиболее изолированную группу, которая может быть противо

поставлена всем остальным семействам отряда (WiIlmann, 1978). По некоторым 
особенностям жилкования Nannochoristidae напоминают палеозойских и мезо
зойских представителей подотряда Mesopsychina (=Paratrichoptera), и возможно, 
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Рис. 16-22. Представители семейств Bittacidae (16), Nannochoristidae (17--19), Liassophi1idae (20) и 
Mesopsychidae (21-22): 16 - Protobittacus moestus sp. поу., голотип ПИИ, N 756/11, крыло, Корчакол, 
осиновская свита ; 17 - Dahurochorista scita sp. поу., голотип ПИИ, N 3000/1024, Иовоспасское, ичетуй
ская свита: а - общий вид насекомого, б - грудь снизу; aes - анэпистерн, СУ - цервикалии, сх -
тазик, ее - эукокса, еm - эпимер, /0 - затылочное отверстие, ks - катэпистерн, т - мерои, р/. -
проплевра, р/Ь - губной щупик. pes- преэпистерн, r - рострум, sl - стернит, Ig - тергит; 18 -Dahuro-
1агуа graci1issima sp. поу., голотип ПИИ, N 1981/23, Ичетуй-П, ичетуйская свита: а - общий вид насе
комого, б - грудной отдел и ноги, 8 - конец брюшка с анальными крючками; I-X - сегменты 
брюшка, / ~ бедро, pl - переднегрудь, mSI - среднегрудь, mtt - заднегрудь, l; - голень, I - лапка, 

и - анальные крючки; 19 - Liassophi!a gemella sp. поу. , голотип ПИИ, N 1874/31 , переднее крыло, 
Ия, черемховская свита; 20 - L.? gemella sp. поу. , экз. ПИИ, N 1669/3'37; Ия, черемховская свита, 
заднее крыло; 21 - Tarantogus opiparus sp. nov., голо тип ПИИ, N 1255/181, переднее крыло, Кубеково, 
итатская свита; 22 - Т. obscurus sp. поу . , голотнiI ПИИ, N 1255/185, заднее крыло, Кубеково, 
итатская свита. 

что они являются единственным дожившим доныне семейством мезопсихиновых. 

Окончательное решение этого вопроса следует отложить до более детального 
изучения морфологии Mesopsychina, хороший · материал по которым имеется 
сейчас из ряда местонахождений, и прежде всего из верхней юры Каратау в Ка

захстане. 

В юре Сибири Nannochoristidae обнаружены пока только в Забайкалье, где 
найдены как имаго, так и личинки. Современные Nannochoristidae - единствен
ная известная группа скорпионниц с водными личинками (Riek, 1970а; Pilgrim, 
1972). Наиболее изучена экология новозеландской Microchorista philpotti Till., 
личинки которой обитают в небольших лесных ручьях с илистым дном и явля-
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ются бентосными хищниками. Основную пищу личинок Microchorista составляют 
личинки Chironomidae. Значительное сходство между юрскими и современными 
Nannochoristidae позволяет предполагать сходный образ жизни и для юрских 
видов. В связи с этим интересно отметить, что в отложениях ичетуйской свиты, 

где найдены остатки Nannochoristidae, довольно разнообразны и аллохтонные 
(по-видимому, ручьевые) Chironomidae. Принадлежность юрских Nannochoris
tidae к тафономически' автохтонному озерному комплексу маловероятна из-за 
редкости их находок. 

р о Д Dahurochorista Sukatsheva, gen. nov. 

Название рода от Даурии и рода Chorista. 
т и п о в о й в и Д - Dahurochorista scita sp. nov.; нижняя-средняя юра, Забайкалье. 
Д и а г н о з. Голова небольшая, немного шире длины, сужена вперед. Глаза 

небольшие, приблизительно на половину своей длины не достигают переднего 
края головы. Затылочное отверстие длинное, сужено назад, возможно , не отде
лено от ротовой выемки. Рострум короче головной капсулы, его форма точно 
не известна. Максилярные пальпы тонкие, не короче рострума. Лабиальные пальпы 

немного длиннее рострума, цилиндрические, на вершине не утолщены. Антенны 

тонкие, щетинковидные, в дистальной половине почти четковидные. 

Строение переднеспинки неизвестно. Средне- и заднеспинка поперечные, их 

щитики короткие, с почти прямым передним краем. Мезопрескутум крупный, 

треугольный . Мезо- и метапостнотум маленькие, треугольные, спереди выемча

тые, метапостнотум короткий, сросшийся в '-м тергитом брюшка. Простернум 

узкий, стреловидно расширен вперед . Проплевры сравнительно крупные, по 
длине почти равны цервикалиям. Мезоплевры значительно крупнее метаплевр, 

с глубокой анаплевральной вырезкой инеполным паракоксальным швом, отде
ляющим катэпистерн. Мезэпимер, по-видимому, с трансэпимеральной бороздкой. 

Средние тазики конические, короче ширины своего основания. Метаплевры не

большие, анаплевральный вырез достигает плеврального столбика. Задние та

зики немного крупнее средних, такой же формы. Вертлуги средних и задних ног 

небольшие. Бедра тонкие, приблизительно цилиндрические, короткие. Голени 

и лапки тонкие, очень длинные. 

Крылья почти гомономные . На передних крыльях SC соединена с R длинной 
косой поперечной жилкой, в субкостальном поле поперечных нет. SC оканчи
вается дистальнее середины второй трети длины крыла. Развилка F, нет. Попе
речных между RSз и RS4 нет. Ствол RS З'4 в 5 раз короче своего развилка. М с 4 
ветвями, соединяется с СиА на уровне начала второй трети длины крыла. Попе

речных между СиА2, СиР и анальными жилками нет. Анальные жилки с явствен
ными макрохетами, более длинными у основания жилок. 

Брюшко самки тонкое, стройное (на единственном известном остатке вздуто 
вследствие гниения, так что прижизненная форма нарушена), сужено к вершине. 

Тергиты и стерниты VIII и IX сегментов очень короткие, почти равной длины 

тесно сближены, но не слиты. Строение Х сегмента неизвестно, терминальные 
лопасти брюшка, по-видимому, соответствуют ХI сегменту. Свободные церки 

короткие, двучленистые . Следов яйцеклада обнаружить не удалось. Сперматека 

одна, сильно склеротизованная, сложной ретортообразной формы, лежит между 

УI и VII сегментами. 
Видовой состав. Типовой вид. 
С р а в н е н и е. Отличается от всех известных родов семейства очень коротким 

стволом RSЗ+4> по остальным признакам жилкования обнаруживает наибольшее 

сходство с современным новозеландским родом Microchorista Byers. 
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Dahurochorista scita Sukatscheva. sp. лоv. 

Табл. XVI , фиг. 2 

Название вида от scitus (лат . ) - приятный. 

Г о л о т и п - ПИН, N 3000/1024, позитивный и негативный отпечатки почти 
полного тела и крыльев самки; Новоспасское, ичетуйская свита . 

О п и с а н и е (рис. 17). Самка . Антенны вдвое короче крыла, жгутик прибли

зительно из 26- 28 члеников, его проксимальные членики приблизительно вдвое, 
дистальные на четверть длиннее своей ширины. Ноги тонкие, стройные. Длина 

задней ' голени несколько более трети длины крыла. Передний край переднего 

крыла прямой, вершинный край закруглен . Костальное поле узкое, на уровне 
ответвления R вдвое уже суб костального . Косая поперечная жилка между SC 
и R расположена на уровне начала развилка F2. Вершина крыла расположена 
против конца RS4, R простая. Есть прямая поперечная жилка ГЭ'4-m " 2 ' Развилок 
F~ в 1,3 раза короче, а F4 в 1,3 раза длиннее своего ствола . Имеется прямая попе
речная жилка mз•4-сuа. CuP слабая, прямая . Макрохеты на анальных жилках не
много короче расстояния между жилками. Стерниты брюшка склеротизованы 

сильнее тергитов; вершинные сегменты темнее базальных. Отношение длин брюш

ных сегментов Н-УН составляет 1:1,4:1,4:1,4:1,1. 
Раз м еры, мм: длина тела 7,5, длина переднего крыла 6,0, его ширина 2,0. 
Материал. Голотип. 

Название 

Типовой 
Забайкалье. 

р о Д Dahurolarva Sukatsheva, gen. nov. 

рода от Даурии и larva (лат.) - личинка. 

вид - Dahurolarva gracilissima, sp. nov.; . нижняя-средняя юра, 

Д и а г н о з. Имаго неизвестно . Личинка камподеевидная, тело тонкое, длинное. 

Голова склеротизованная, удлиненная . Переднегрудь с сильно суженным назад 

склеротизованным пронотальным щитком . Ноги короткие, без мощных щетинок 

у основания коготков. Брюшные сегменты VIII-IX значительно короче преды
дущих, менее чем' в 1,5 раза, длиннее своей высоты. Брюшные сегменты в про
филь почти прямоугольные. Анальные крючки вдвое короче Х тергита. Вершина 

брюшка с мягкими мясистыми образованиями (возможно, соответствуют аналь
ным сосочкам личинок современных наннохористид). 

Видовой состав. Типовой вид. 
С р а в н е н и е. От личинок современных родов отличается формой проноталь

ного щитка, более короткими VlII-IХ брюшными сегментами и более длинными 
анальными крючками. Ископаемые личинки Nannochoristidae ранее не описы
вались, хотя имеются сведения о их находках в нижнем мелу Австралии (Riek, 
1970Ь). 

Dahurolarva gracilissima Sukatsheva. sp. лоv. 

Табл . XVl, фиг. 3 

Н а з в а н и е в и Д а от graciiissimus (лат.) - изящнейший. 
Г ол о ти п - ПИН, N 1981/23, почти полный позитивный отпечаток личинки 

с поврежденной гол~вой; Ичетуй-II, ичетуйская свита. 

О п и с а н и е (рис. 18). Средние ноги, по-видимому, толще остальных и с более 
короткими коготками . Задние коксы (или, возможно, бедра) очень крупные, ко

нические. Дистальная часть ноги тонкая, но, по крайней мере, на задних ногах 
толще, чем у современных Nannochoristidae, коготки задних ног тонкие, доволь
но длинные. Отношение высоты VHI брюшного сегмента к его длине 1: 1,4, IX 
сегмента 1:1,3, Х сегмента 1:1,6: Соотношение длины брюшных сегментов УIll
Х составляет 1,4: 1,1: 1 ,6. 
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Раз м еры, мм: длина тела 15,9. 
З а м е ч а н ия. По.ско.льку личинка D. gracilissima про.исхо.дит из о.тло.жениЙ 

то.Й же свиты, что. и имаго. Dahuro.cho.rista scita (хо.тя и из друго.го. место.нахо.ждения), 
не исключено., что. о.ни являются стадиями развития о.дного. вида, но. о.пределен

ных о.сно.ваниЙ для их ассо.циации по.ка нет . 

М а т е р и а л. Кро.ме го.ло.типа , паратип ПИН, N 1981/38, по.зитивныЙ отпечато.к, 
Ичетуй-I1 , ичетуйская свита. 

ПОДОТРЯД MESOPSYCНlNA (= PARATRICHOPTERA) 

СЕМЕЙСТВО LIASSOPНILIDAE ТILLYARD,I933 

Liassophilidae: TilIyard, 1933, с. 55 . 
Pseudodipteridae: Колосницына, Мартынова, 1961, с . 163, syn. noy. 
Laurentipteridae: Martynova et Willmann, in: Willmann, 1978, с. 61 ; syn. nOY. 

Д И а г н о. з. Передние крылья треуго.льно.Й фо.рмы, то.рнус распо.ло.жен между 
вершинами А 1 и А2 ; SC длинная, о.канчивается на переднем крае крьта, дисталь
нее его. середины; I{SI>2 ко.ро.Че RS»4; развилки на RS и М ко.ро.ткие, радиальные 
и медиальная ячеи закрыты. Задние крылья вдво.е ко.ро.че передних, с сильно. из
мененным и редуцированным жилко.ванием. 

С о. с т а в. Два ро.да: Liasso.phila Тill. ( = Ijapsyche Ko.l. et О . Mart .) с тремя вида
ми и Laurentiptera О. Mart. et Will. с о.дним видо.м . 

Р а с про. с т р а н е н и е. Триас Франции, нижняя юра Англии, нижняя-средняя 
юра Сибири. 

З а м е ч а н и я. В . катало.ге иско.паемых ско.рпио.нниц (WiIlmann, 1978) ро.д 

Liasso.phila ТiIl . исключен из со.става Pano.rpida и приво.дится как о.тно.сящиЙся к 
ручейникам. На оригинально.м рисунке " крыла L. hydromanico.ides Тill. (Tillyard, 
1933, fig. 22) две задние анальные жилки изо.бражены как сливающиеся с о.бра
зо.ванием по.до.бия анально.Й петли; о.днако. по.следняя у ручеЙнико.в о.бразо.вана 
всеми тремя анальными жилками. В о.стальном жилко.вание L. hydro.manico.ides 
о.чень схо.дно. с таковым Ijapsyche sibirica Ko.l. et О . Mart. По. про.сьбе О . М. Мар
тыно.во.й, Р. Вутто.н (Dr. R. Wo.o.tto.n, University o.f Exeter, Вели ко.британия) 

сделал но.выЙ рисуно.к с го.ло.типа L. hydromanico.ides Тill. , хранящего.ся в Британс

ко.м музее естественно.Й истории в Ло.ндо.не (Brit . Mus. J 6650). На это.м рисунке 
видно., что. Тильярд о.шибо.чно. принял за Аз задний край крыла и в действитель
но.сти анальные жилки на крыле L. hydro.manico.ides сво.бо.дные . Изгиб вершины 
R также изображен Тильярдо.м нето.чно. . В деЙствительно.сти жилко.вание крыла 
L. hydro.manico.ides сто.ль схо.дно. с жилко.ванием L. sibirica, что. о.ба вида до.лжны 
включаться в о.дин ро.д. Несомненна и близо.сть это.го. ро.да К триасово.му ро.ду 
Laurentiptera О . Mart. et Will. Со.о.тветственно. старшим названием группы семей
ства для этих ро.до.в о.казывается Liassophilidae Tillyard, 1933, а название Pseudo.
dipteridae О . Mart ., 1961, и замещающее его. название Laurentipteridae О . Mart. et 
Willmann, 1978, являются его. младшими сино.нимами . 

р о. Д Liassophi1a TiI1yard, 1933 

Liassophila: Tillyard , 1933, с . 55 . 
Ija psyche: Колосницына , Мартынова , 1961 , с . 162. 

Liassophilo gemella Sukatsheva, sp. nov. 

Табл. XVI, фиг. 4 

Название вида о.т gemellus (лат.) - по.хо.жиЙ . 

Го.ло.тип - ПИИ, N 1874/ 31, по.зитивныЙ и негативный о.тпечато.к базаль
но.Й по.ло.вины переднего. крыла; Ия, черемховская свита. 

О п и с а н и е (рис. 19). Передний край крыла прямо.Й . SC прямая, к вершине 
приближается к краю крыла . В ко.стально.м по.ле три прямых по.перечных жилки. R в 
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базальной половине крыла прямая, отходит от общего ствола на уровне грани

цы первой и второй четверти крыла. В субкостальном поле одна выгнутая попе

речная жилка. Мощная Ms образует вместе с СиА четкое У-образное разветвле
ние . Анальные жилки сильные, с несколькими поперечными. Имеется попереч

ная жилка cua-cup , образующая с поперечной сир-а прямую линию . А з очень 

короткая. Крыло темное, с разбрссанными редкими светлыми пятнами . 
Раз м еры , мм: длина фрагмента 14, ширина - 7, предполагаемая полная 

длина крыла около 24. 
С Р а в н е н и е. Отличается от наиболее близкой L. sibirica Kol . et О . Mart. бо

лее длинной Ms и наличием поперечных жилок в субкостальном и анальном полях. 
М а т е р и а л . Голотип. Кроме того , сюда же может относиться заднее крыло 

(кол . ПИН, N 1669/ 337) (рис. 20), из того же местонахождения. 
В рассматриваемых фаунах род Liassophila Till. из семейства Liassophilidae

единственный род вымершего подотряда Mesopsychina. Два вида этого рода 
L. sibirica (Kol . ~t О. Mart.) и L. gemella Suk. обнаружены в местонахождении Ия, 
оба известны только по голо.типам (изолированные крылья) . Род Liassophila 
Till. известен также из нижней юры Англии. 

Экология ' Liassophilidae, как и других Mesopsychina, остается неизвестноЙ. 

С ЕМЕЙСТВО MESOPSYCHIDAE ТILLYARD . 1919 

Р О Д Tarantogus Sukatsheva, .gen. nov. 

Н а з в а н и е р о Д а в честь профессора Тарантоги . 
т и п о в о й в и д-Т. opiparus sp. по'" .; средняя юра. Красноярский край. 
Д и а г н о з. Передние крылья широкие; с прямым передним краем. SC окан-

чивается на С у середины крыла . R длинный, RS отходит от R в первой трети 
крыла и делится еще до середины длины крыла, передняя ветвь (RS ,•2) простая ; 

задняя ветвь (RS H ) образует длинный развилок. RS " 2 связан поперечной с R. 
Ячея DC закрытая . М отходит от СиЛ проксимальнее начала RS и делится на 
две ветви на одном уровне с делением RS. М)<4 с развилком . СиА простая, пря

мая; в дистальной части она связана с М)04 поперечной жилкой. СиР параллельна 

СиА и в основной части соединена с ней слабой поперечной жилкой . Задние крылья 
широкие . SC сильн-о укороченная, оканчивается гораздо раньше середины длины 
крыла. R прямой, длинный, соединен с С поперечной жилкой примерно на середи
не длины крыла. Ствол RS"2 значительно длиннее ствола RS N . RS отходит от 
R в первой четверти крыла. RS N связан с М"2 поперечной жилкой. Ячея DC за
крытая. М делится на одном уровне с делением RS . Ствол М 1.2 В 4 раза длиннее 
МЗФ обе ветви с развилками. СиА простая. 

В и Д о в о й с о с т а в. Два вида . 

С р а в н е н и е. Наиболее близок к роду Ptychopteropsis Mart. по отсутствию 
F1, закрытой DC, короткой SC и параллельным СиР и СиЛ, отличаясь иным 
ветвлением М и меньшим числом поперечных жилок в радиальном поле. От 
всех остальных родов семейства uтличается отсутствием F 1. 

Tarantogus opiparus Sukatsheva, sp. nоу. 

Табл . XVI, фиг. 5 

Н а з в а н и е в и да от opiparus (лат.) - великолепный. 

Голотип - НИН, N 1255fl81; позитивный и негативный отпечатки почти 
полного переднего крыла ; Кубеково, итатская свита. 

Описание (рис. 21). Субкостальное поле резко сужается от основания кры
ла к вершине Sc. Поперечная с-г косая и расположена примерно на уровне се
редины длины крыла; поперечная r-rs "2 мощная, слабо косая , дистальнее сере

дины длины крыла . DC широкая, закрыта прямой поперечной ГS'. 2- ГSЗ . Кроме того, 

имеются поперечные ГSЗ-ГS4 и гs з04-m" 2' Имеется ли развилок на М'Ф неизвестно, так 

8. 3ак. 1935 113 



как торнус не сохранился. Основание и вершина крыла не сохранились . СиА и 

СиР прямые. 
Раз м е r ы, мм: длина фрагмента 4,5, ширина 1,7, предполагаемая длина 

крыла 5,5. 
С р а в н е н и е. Отличается от другого вида рода более длинными стволами 

RS,.. и М , .•. 
М а т е р и а л. Голотип . 

ТmШ1l0gus obscurus Suko!sheva, sp. IlOV. 

Табл. XVI. фиг . б 

Н а з в а н и е в и Д а от ObSCurU5 (лат . ) - неясныЙ. 

Голотип - ПИН, N 1255/185; негативный отпечаток фрагмента заднего 
крыла; Кубеково, итатская свита. 

О п и с а н и е (рис. 22). SC очень короткая, плавно загнутая, впадает в косталь
ный край примерно в конце первой четверти длины крыла. Поперечная с-[ слабо 

выпуклая вперед и расположена на уровне деления RS . Имеется ли F, неясно, 

так как вершинная половина крыла не сохранилась. Поперечная Г5'.2-[SЗ прямая, 
между ГSз и Г54 возможно имеется слабая поперечная жилка, продолжающая 

ГS"2-Гs]. Поперечная ГS)'4-m,. ) мощная, прямая. Ячея ТС закрыта прямой попе
речной т-сиа. СиА слабо изогнута у основания. Анальная область почти не 
сохранилась, известны только основания СиР и А, и поперечная жилка сир-а,. 

Раз м еры, мм: длина фрагмента 3,8, ширина - 2; предполагаемая длина 
крыла 5 мм. 

Материал. Голотип. 

С р а в н е н и е. См. предыдущий вид. 

Помимо всего выше описанного и упомянутого материала имеются еще один 

экземпляр Panorpida из Кубеково (кол. ПИН, N 1255 / 187) и один из Красноярска 
(кол. ПИИ, N 1256/46), неопределимые из-за плохой сохранности. 
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УДК 565.745:551.762(571) 

ид СУКАЧЕВА 

ЮРСКИЕ РУЧЕЙНИКИ ЮЖНОЙ СИБИРИ 

Представители отряда ручейни ков (Phryganeida=Trichoptera) очень редки в 
юрских фаунах рассматриваемой территории и пока найдены в ее пределах только 

в Забайкалье и в Красноярском крае. В юре Индо-Европейской области ручейники, 
представленные в основном семейством Necrotauliidae, встречаются чаще. Та кое 
географическое распространение кажется аномальным при сравнении с распро

странением современных ручейников, богаче представленных в районах с умерен

ным климатом. По-видимому, в районах к западу от Байкала (во всяком случае, 

в Иркутском и Кузнецком бассейнах, где собраны наиболее представительные 
коллекции насекомых) биотопы, пригодные для обитания мезозойских ручейников, 

либо отсутствовали, либо располагались вдали от мест захоронении насекомых. 

В большинстве местонахождений рассматриваемой территории найдены только 

редкие остатки имаго . Лишь в Большом Коруе (Забайкалье) в массе встречены 
домики личинок, очень своеобразные и отличающиеся от послеюрских. Несомненно, 

что их захоронение в Большом Коруе автохтонно, причем ручей ни ки являются 
единственной найденной здесь группой насекомых (из других водных беспозво

ночных там найдены моллюски и филлоподы). Во всех остальных местона

хождениях ручейники явно входят в аллохтонный комплекс водных насекомых. 

Скорее всего они развивались в текучих водоемах (вероятно, в зоне ритрали), 

отсутствуя как в озерах , так и в крупных реках. Остается неясным, какие особен

ности коруйского озера обусловили возможность развития в нем ручейников. 
Почти все найденные остатки ручейников, не исключая и домиков, принадле

жат, по-видимому, к подотряду Hydropsychina, исключение составляет лишь Bais
soferus udaensis Suk. из Уды. 

ПОДОТРЯД HYDROPSYCНlNA 

СЕМЕЙСТВО RHYACOPНILIDAE STEPHENS, 1836 

?Rhyacophi!a sp. 

Табл. XVIl , фиг. 1 

Единственный остаток Rhyacophilidae (рис. 1) в юре Сибири найден в Мог
зоне (скв. 42) и представляет собой изолированное заднее крыло хорошей сохран
ности (ПИН, N 3084/41). На его принадлежность представителю Rhyacophilidae ' 
указывают открытая короткая ячея ОС, длинные развилки F 1 и F2 И отсутствие раз
вилка F4 . По жилкованию крыло неотличимо от задних крыльев современного 

рода Rhyacophila, очень богатого видами. Формальный видовой диагноз дать 
невозможно из-за однообразного жилкования заднего крыла у современных ви

дов. Длина крыла 9 мм, ширина - 4 мм. 

СЕМЕЙСТВО PНlLOPOTAMIDAE STEPHENS. 1836 

Р о Д Arcmpmlopotamus Sukatsheva, gen. nov. 

Н а з в а н и е р о Д а от названия современного рода Philopotamus. 
Т и п о в о й в и д-А. luxus; средняя юра, Красноярский край. 
Д и а г н о з. Средней величины насекомые, с широкими, яйцевиднозакруглен

ными крыльями. Длина крыла в 3 раза больше ширины. Жилкование полное. 
RS и М с четырьмя ветвями. SC короткая, с дополнительной ветвью. R простая, 
длинная. Ячея ОС короткая, закрытая. Развилок F5 длинный . Ячея ТС длинная, 

закрытая. СиР и А 1 впадают в задний край крыла в разных точках . Разветвления 

RS и М и вершины СиР и А 1 расположены значительно базальнее середины длины 
крыла. А 1 длинная, А2 и Аз короткие . 
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Рис. 1-6. Представители семейств · Rhyacophilidae (/), Phi10potamidae (2-3), Necrotau1iidae (4-5) и 
формального рода Scyphindusia (6): 1 - Rhyacophila sp., ЭК3 . ПИИ, N 3084/41, заднее КрbIЛО, Могзон, 
удинская СБита; 2 - Archiphilopotamus 1uxus sp. nov., голотип ПИИ , N 1255/190, переднее крыло, 
Кубеково, нтатская свита; 3 - А. mancus sp.nov., голотип ПИИ, N 1255/188, переднее КрbIЛо, Кубе
ково, итатская свита; 4 - Necrotaulius kubekovi sp. nov., голотип ПИИ, N 1255/193, переднее крbIЛО, 
Кубеково , итатская свита; 5 - Paratrichopteridium obscurationis sp. nov., голо тип ПИИ, N 1256/44, 
переднее крыло, Красноярск, макаровская свита; 6 - Scyphindusia hydroptiliformis sp. nov., Большой 
Кору/!, калганская свита: а - голотип ПИИ, N 4009/ 43; б - паратип ПИИ N 4009/2, в - паратип 
пии , N 4009/138. 

в и Д о в о й с о с т а в. Два вида. 

С р а в н е н и е. От всех известных родов Philopotamidae Archiphilopotamus от
личается базальным положением точек разветвления RS, М и местом впадения 
СиР и А,. У всех остальных 23 родов семейства эти точки расположены или 
на уровне середины длины крыла, или диста.riьнее ее. 

Archiphilopotamus luxus Sukatsheva. sp. nov. 

Табл. ХVН,фиг. 2 

Н а з в а н и е в и да от luxus (лат.) - пышный. 
Г о л о т и п - ПИИ, N 1255fl90, позитивный и негативный отпечатки перед

него крыла; Кубеково, итатская свита . 

О п и с а н и е (рис. 2). Передний край прямой, апикальный край вытянутый, 
вершина находится против окончания RS 4 • SC короткая, с дополнительной ветвью, 
впадает в костальный край на уровне начала развилков F, и F2. СубкостаЛЬН9е 
поле широкое. R простой, длинный, слабо изогнутый у вершины. Радиальное 

поле довольно узкое. RS четырех ветвистая, начинается почти в самом основании 
крыла. Ствол RS в 3 раза длиннее ствола RS"2' Имеется поперечная r-rs,. Стволы 
RS"2 и RSЗ'4 одинаковой длины. Ячея ОС закрыта прямой поперечной rs2-ГSЗ. 
М делится значительно проксимальнее места разветвления RS, четырехветвистая. 
Ствол М '+2 В 1,2 раза короче ствола Мз+4• Ячея ТС закрыта косоЙ.поперечноЙ жилкой. 
СиА разветвляется значительно дистальнее разветвления М .. с длинным развил-
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ком. СиР и А 1 впадают в задний край крыла в разных точках. Анальные петли 
небольшие. 

Раз м еры, мм: длина крыла 7, ширина - 2,5. 
С р а в н е н и е. От другого вида этого рода отличается одинаковыми стволами 

RSЗ+4 и RS 1ф более коротким стволом M 1+2 по сравнению со стволом Мз+4; более 
проксимальным расположением точки ветвления М и более дистальным распо

ложением начала Fs. 
Материал. Голотип. 

Archiphilopotamus mancus Sukatsheva sp. nov. 

Табл. ХУН, фиг. 3 

Название вида от mancus (лат .) - неполныЙ. 
Голотип - ПИН, N 1255 / 188, отпечаток вершины переднего крыла; Кубе

ково, итатская свита. 

О п и са н и е (рис. 3). Апикальный край вытянут, вершина расположена против 
окончания ветви RS4. sc длинная. R длинная, простая. RS четырехветвистая. 
Ствол RS 1+2 в 2 раза короче ствола RS з+4 • Ячея DC закрыта прямой поперечной 
ГS2-ГSЗ. М · разветвляется на одном уровне с точкой разветвления RS, четырехвет
вистая. Ствол М 1+2 В 1,3 раза длиннее ствола М З+4 ' СuЛ разветвляется чуть дистальнее · 
точки ветвления М. 

Размеры, мм: длина фрагмента 3, ширина - 1,5. 
С р а в н е н и е . См. предыдущий вид . 
Материал. Голотип. 

СЕМЕЙСТВО NECROTAULIlDAE HANDLIRSCH, ]906 

Necrotaulius kubekovi Sukatsheva, sp. nov. 

Табл . ХУН, фиг. 4 

Н а з в а н и е в и Д а от местонахождения Кубеково. 
Голетип - ПИН, N 1255/193, позитивный и негативный отпечатки перед

него tрыла с остатками тела; Кубеково, итатская свита. 

Оп ис а н и е (рис . 4). Отпечаток представляет собой смятые остатки тела 8 

задних крыльев, негодные для описания, и хорошо сохранившиеся остатки пе

редних крыльев. Переднее крыло овальное, узкое, с прямым передним краем и 

яйцевидно закругленны�M апикальным краем. SC не сохранилась. R прямая, прос
тая. RS и М с четырьмя ветвями. Ствол RS 1+2 в 1,3 раза длиннее ствола RSЗ+4' Ствол 
M 1+ 2 В 3 раза длиннее ствола Мз+4 • RS разветвляется значительно проксимальнее 
точки разветвления М. Остальная часть крыла не сохранилась. 

Раз м еры, мм: длина крыла 6, ширина - 1,8. 
Сравнение. Описываемая ·форма наиболее близка по жилкованию к N. fur

catus Gieb. по открытой DC и взаимному расположению точек ветвления RS 1+2 и 

RSзф отличаясь очень сильной разницей в длине стволов M1'2 И Мз+4 • 
Материал . Голотип. 

Кроме вышеописанного вида в местонахождении Кубеково найден еще один 
ближе неопределимый отпечаток Necrotauliidae (кол. ПИН, N 1255/191). 

Р о Д Paratrichopteridium Handlirsch, 1906 

Paratrichopteridium obscurationis Sukatsheva, sp. nov. 

Табл. ХУН, фиг. 5 

Н а з в а н и е в и Д а от obscuratio (лат.) - неизвестного происхождения. 

Голотип - ПИН, N 1256/44, позитивный и негативный отпечатки заднего 
l<рыла; Красноярск, макаровская свита, 
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Оп и с а н и е (рис. 5). Передний край крыла прямой, апикальный край закруг
ленный. Вершина крыла расположена между окончаниями RS4 и M1• SC корот
кая, с дополнительной второй косой ветвью, оканчивается чуть дистальнее уров
ня разветвления RS. Субкостальное поле широкое. R прямая, простая. Радиаль
ное поле очень широкое, в два раза шире субкостального. RS отходит от R в кон
це базальной четверти крыла. Ствол RS короткий, с четырьмя ветвями, в 1,5 раза 
короче ствола RS 1+2• Ячея ОС длинная, возможно закрытая (поперечная ГS2-ГSЗ сла
бая). Ствол RS 1+2 равен по длине стволу RS3+ •. М И СиА разветвляются на одном 
уровне с RS. M1+2 разветвляется чуть проксималънее разветвления RS'.2 и RS H • 

Развилка F. нет. Анальная область не сохранилась. 
Раз м еры, мм: длина крыла 6, ширина - 2,5. 
С Р а в н е н и е. От всех. остальных пяти видов рода отличается гораздо более 

длинной ячеей ОС. 
М а тер и ал. Голотип. 

HYDROPSYCНINA INCERTAE SEDIS 

Помимо описываемых ниже домиков Scyphindusia, принадлежащих, возможно, 
Hydroptilidae, имеется один плохо сохранившийся остаток имаго мелкого ручей
ника из Уды (ПИН, N 2022/11), относящегося к этому подотряду и, возможно, 
к семейству Necrotauliidae. 

Иидузирод Scyphindusia Sukatsheva, indusigen. ПОУ. 

Н а з в а н и е и н Д у з и р о Д а от scyphus (греч.) - кубок, по форме домика. 
T!f п о в о й в и Д - Scyphindusia hydroptiliformis sp. nov.; нижняя-средняя юра, 

Забайкалье. 
Диагноз. Домики мелкие (6-7,5 мм) бутылкообразные, с перетяжкой ("гор

лышком") у узкого конца. Материал секреционныЙ. с добавлением мелких (0,1-
0,3 мм) песчинок или листиков слюды, которые могут располагаться хаотично 
и единично или в виде поперечных широких полос или же полностью покрывать 

поверхность домиков. Обкладки из других материалов нет. 

В и Д о в о й с о с т а в .. Один вид из нижней-средней юры Забайкалья. 
С р а в н е н и е. Отличается от других индузиродов формой домика с отчет

ливой перетяжкой у узкого горла. 
З а м е ч а н и я. Внешне домики Scyphindusia очень сходны с домиками формаль

ных родов Terrindusia Vial. и Secrindusia Vial., обычными в более молодых отло
жениях, но на экземплярах хорошей сохранности видны две совершенно необыч
ных детали строения - перетяжка у узкого конца домика и тяжи неодинаковой 

длины на широком конце. Среди современных ручейников домики такого типа 
имеются только у некоторых родов семейства Hydroptilidae, принадлежащего к 
Hydropsychina, для которых вообще наличие переносных домиков нехарактерно. 
Перетяжка у переднего конца домика имеется у многих Hydroptilidae и особен
но хорошо выражена у современных Oxyethira Eaton. Куколочные домики 
Oxyethira обладают также двумя тяжами неодинаковой длины, прикрепляющими 
их к суБСТl'аry; такие же тяжи имеются на куколочных домиках Stactobia McL. 
(Лепнева, 1964). Домики личинок лишены при крепительных тяжей; у Scyphindusia 
они также имеются ,лишь среди тех экземпляров, которые мы предположитель

но относим к куколочным домикам и которые состоят из секрета С ' добавлением 

песчинок (около 13%). Правда, у части экземпляров Scyphindusia они могли прос
то не сохраниться. "Горлышко" также отчетливо видно далеко не на всех экземп
лярах, но в остальном домики без "горлышка" совершенно сходны с теми, у ко

торых они имеются. Возможно, что именно по "горлышку" домики часто обла

мывались. 

Предположительно домики Scyphindusia можно считать принадлежащими 
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Hydroptilidae или каким-то близким к этому семейству вымершим гидропсихи
новым. Таким образом, находка этих домиков в юре не противоречит высказан
ному ранее утверждению (Сукачева, 1982), что домики высших, фриганеиновых 
ручейников не встречаются в домеловых отложениях. Однако задача различения 

юрских и меловых толщ по признаку отсутствия или наличия домиков оказывает

ся более сложной, чем предполагалось ранее, поскольку неполные (без "горлышка") 

личиночные домики Scyphindusia почти неотличимы от мелких Terrindusia типа 
т. reisi Vial. и Т. splendida Vial. et Suk., и для их уверенного определения необходим 
массовый материал хорошей сохранности. 

Несмотря на разнообразие состава домиков из Большого Коруя (от чисто 
секреционных до чисто минеральных), наличие полного спектра переходов между 
всеми их типами заставляет объединить их в один вид. Принадлежность их одно
му и тому же виду ручейников почти несомненна. 

Экологически современные Hydroptilidae резко отличаются от других гидро
психиновых, являясь не хищниками, а фитофагами и альгофагами. По-видимому, 

именно питание обрастаниями, исключающее скрытный образ жизни личинок, 

привело к формированию в этой группе защитных домиков параллельно с фрига
неиновыми, которые также почти всегда растительноядны. Поэтому по характе

ру питания личинки, которым принадлежат домики Scyphindusia, · независимо 
от их принадлежности к HydroptiIidae или к какому-либо другому семейству Hyd
rорsусhiпа, также были почти несомненно бентосными альгофагами (макрофи

ты в мезозойских водных экосистемах почти отсутствовали). 

Scyphindusia hydropti/ijorтis Sukatsheva, sp. nоу. 

Табл . ХУП, фиг. 6 

Название вида от семейства Hydroptilidae. 
Голотип - ПИН, N 4009/43, позитивный и негативный отпечаток домика; 

Большой Коруй, калганекая свита. 

О п и с а н и е (рис. 6). Домики прямые, конусовидные с горлообразным суже
юiем у узкого конца, где часто наблюдается продольная морщинистость ма
териала . 

М а т е ри а л. Кроме голотипа, 140 отпечатков домиков из того же место

нахождения. 

подотряд PHRYGANEJNA 

СЕМЕЙСТВО BAISSOFERIDAE SUKATSHEVA, 1968 

Единственное известное из юры Сибири семейство подотряда Рhrуgапеiпа, 
представленное здесь крылом Baissoferus udаепsis Suk. (Сукачева, 1982) из Уды. 
Фриганеиновые характерны в основном для послеюрских фаун, а в юре, помимо 

Уды, найдены только в верхней юре Каратау в Южном Казахстане, где представ
лены одним видом эндемичного семейства Dysoneuridae. Baissoferidae известны так
же из неокома Забайкалья, но и там оказываются малочисленными. Экология 
Baissoferidae неясна; неизвестно даже, строили ли они переносные домики. Во 
всяком случае, находок домиков в верхнеюрских отложениях до сих пор неиз

вестно. Возможно, что домики первых фриганеиновых представляли собой либо 

хаотические скопления строительного материала, либо тонкие паутинные сетки, 

инкрустированные песчинками (Сукачева, 1982). Такие домики едва ли могут быть 
опознаны в ископаемом состоянии. 
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УДК 565.733:551.762(517+571) 

Л . И. ПРИТЫКИНА 

ЮРСКИЕ СТРЕКОЗЫ (Libellulida = Odonata) 
СИБИРИ И ЗАПАДНОЙ монголии 

. Стрекозы известны почти во всех рассматриваемых здесь районах, где найдены 
водные насекомые, кроме Карагандинского бассейна, где их отсутствие связано, 
несомненно, с неполнотой сборов. Встречаются остатки как имаго, так и нимф, 
причем почти всегда преобладают последние. Исключение составляет лишь мес
тонахождение Ия; где на 10 остатков стрекоз приходится всего одна нимфа. Чаще 
всего встречаются отдельные каудальные пластинки нимф, по которым точное 

определение невозможно, поэтому значительную часть материала удается иден

тифицировать лишь до семейства, да и то предположительно . 

Остатки стрекоз редко бывают оБИJ1ЬНЫМИ. Только в Усть-Балее их нимфы 
принадлежат к числу субдоминантов водной фауны, численно уступая веснянкам 
и поденкам не так сильно, как в остальных местонахождениях. Хотя точно опре

делить количественные соотношения невозможно из-за характера коллекций (сбо

ры велись селективно), но по приблизительной оценке оказывается, что в Усть
Ба·лее на одну нимфу стрекоз приходится несколько десятков нимф веснянок и 
поденок, а, например, в Черном Этапе-I (наиболее крупном местонахождении в 
Кузбассе) - по меньшей мере несколько сот веснянок и несколько десятков по

денок. В забайкальских местонахождениях, судя по наиболее крупным коллек

циям из Новоспасского и Уды, один остаток стрекоз приходится на многие сотни 
(а возможно, и более чем на тысячу) остатков водных двукрылых и по меньшей 
мере на многие десятки нимф поденок; они численно уступают также, хотя и не 

столь заметно, веснянкам и водным жестко крьmым. 8 двух местонахождениях 
(Камзас и Кармичигайская площадь) нимфы стрекоз (по одной в каждом) -
единственные водные насекомые, но это скорее всего связано просто с малым 

объемом коллекций. Относительно низкую численность стрекоз легко понять, 

учитывая, что .все они хищники, питающиеся преимущественно другими водны

ми насекомыми, а потому должны численно значительно уступать своим жертвам. 

Все же в других юрских фаунах (Европа, Средняя Азия) и в меловых фаунах Си
бири стрекозы оказываются гораздо обильнее, чем в юрских сибирских место на
хождениях; в европейских и среднеазиатских комплексах они представлены имаго. 

Разнообразие стрекоз в исследуемых фаунах довольно значительно: из 18 место
нахождений в Сибири и Монголии известно не менее 21 вида из 5 семейств; все они 
принадлежат к доминирующему в большинстве юрских фаун инфраотряду Hetero
phlebiomorpha. Это число CpaBHIJMO с числом видов поденок, веснянок и водных 
жуков. Однако почти все виды стрекоз установлены по имаго. 

Нимфы из одного местонахождения обычно относятся к одному виду, и их 

комплексы выглядят исключительно бедными. В Ие и в Усть-Балее обнаружено по 
два вида, но в обоих случаях второй вид представлен единственным остатком. 

Следует, однако, иметь в виду, что различение нимф гетерофлебиоморфных стре

коз на видовом . уровне затруднительно. Даже нимфы представителей разных 
семейств очень сходны друг с другом: так, нимфа, ассоциированная нами из-за 

мелких размеров с Shurabiola папа (Archithemistidae), является, в сущности, умень
шенной копией нимф Samarura (Campterophlebiidae). Поэтому не исключено, что 
нимфы, относимые 'нами к одному виду, могут принадлежать в действитешsности 
разным видам стрекоз. Если же ком;плексы юрских нимф действительно так 
бедны н однообразны, как это представляется, то большинство имаго (число ви

дов которых в наиболее крупных местонахождениях - Ошин-Боро-Удзюр-Ула, 

Ия, Усть-Балей - достигает 5-6) должно принадлежать аллохтонным видам. 
В пользу этого предположения говорит и то, что почти все остатки имаго пред-
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ставляют собой отдельные фрагменты крыльев и могли быть транспортированы 
к месту захоронения. В таком случае привед(:нная оценка общего числа видов 
характеризует скорее их региональное разнообразие, чем разнообразие в конкрет
ных водоемах . До не которой степени это может объясняться конкурентным 
исключением, поскольку экологические ниши нимф HeterophleMomorpha, судя по 
однообразию их морфологии, были весьма сходными. 

При сравнении состава монгольских и предбайкальских фаун с юрскими фау

нами других регионов обнаруживается их существенное сходство со среднеази

атскими (Шураб, Самаркандек, Кызыл-Кия, Согюты). Не только сибирские се
мейства (кр.оме Tarsophlebiidae, наличие которых в Сибири установлено по уни
кальной находке), но и большинство родов и даже один вид Shurabiola папа Prit. 
присутствуют и в Средней Азии, причем в обоих регионах в большинстве захо

ронений доминируют Campterophlebiidae: Вместе с тем сибирские фауны явно 
менее богаты, чем среднеазиатские. В сущности, сибирский комплекс можно счи
тать обедненным вариантом среднеазиатского, причем это обеднение сказы
вается прежде всего в редкости Archithemistidae и отсутствии Protomyrmeleontidae 
и Oreopteridae. Поскольку обеднение фауны стрекоз вообще часто отмечается в 
районах с более холодным климатом, наиболее естественно связывать наблю

дающуюся картину с климатическими особенностями Сибирской палеобиогеогра
фической области. 

Обеднение сибирских фаун сопровождается, по-видимому, упрощением экологи

ческой структуры комплексов стрекоз, по меньшей мере, в отношении имаго. 
В современных фаунах среди них в наиболее типичном случае выделяются три 

группы по характеру охоты: крупные виды с очень сильным полетом, долгое время 

находящиеся в воздухе и охотящиеся преимущественно на большой высоте (нап

ример, Аеshпidае), более мелкие и меньше летающие ширококрылые стрекозы, 

подстерегающие добычу в засаде и охотящиеся на небольшой высоте над рас
тительностью (например, большинство LibeJlulidae); и наконец, мелкие подстере
гающие хищники с медленным и относительно слабым полетом, держащиеся 

среди растительности (Coenagrionidae, Lestidae и другие стебельчатокрылые стре
козы). Судя по строению крыльев, те же жизненные формы существовали и в 
мезозое. В юрских среднеазиатских фаунах аналогами Aeshnidae были, по-види
мому, Campterophlebiidae и, может быть, Karatawiidae, аналогами Libellulidae
Archithemistidae (и Karatawiidae?), а аналогами мелких стебельчатокрылых -
Oreopteridae. В юрских комплексах Сибири хорошо представлена первая груп
па, сильно обеднена вторая и отсутствует третья. 

Практически все разнообразие сибирской ранне-среднеюрской фауны стрекоз 

известно по находкам в местонахождениях Кузнецкого, Канско-Ачинского и Ир
кутского бассейнов и Западной Монголии . В то же время в Забайкалье, в место
нахождениях Дарасатуй, Ичетуй-II, Уда, Новоспасское и Новая Брянь, найдены 
только остатки изофлебиид. Таким образом, существовала очень резкая геогра

фическая дифференциация ранне-ереднеюрской фауны Сибири: территории к вос
току от Байкала населяли только изофлебииды, без примеси других стрекоз, а 
к западу - в основном камптерофлебииды. Наблюдаемую картину трудно объ

яснить только экологическими причинами, поскольку эти семейства, судя по 

морфологии нимф, экологически близки. 

Само по себе присутствие изофлебиид в ранне-среднеюрской фауне Сибири 
довольно неожиданно: это семейство характерно для более молодых, позднеюрс

ких И раннемеловых фаун Индо-Европейской области, существовавших в совер
шенно иных условиях, чем те, которые реконструируются для Забайкалья (го

ристая местность, прохладный климат, активный вулканизм). Камптерофлебииды, 
напротив, характерны для ранне-среднеюрских восточных фаун и к концу пе

риода сохранились только на востоке Сибирской области, судя по находке в 

местонахождении Умальта в верхнем течении Амура. Таким образом, геогра-
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фическая дифференциация ранне-среднеюрской сибирской фауны очень похожа на 
стратиграфическую последовательность, и этот удивительный факт еще ждет 

своего объяснения. 

Стрекозам, особенно крупным, свойственно очень длительное развитие (у 

крупных видов нимфы развиваются больше года). Поэтому они чрезвычайно чувст
вительны к изменениям физико-химической характеристики водоемов и биоти

ческого фона. Другие насекомые могут избегать эти воздействия, переживая 

неблагоприятный сезон либо на стадии яйца, либо на стадии имаго, либо, при 
полном превращении, куколки. Наблюдения над фауной современных стоячих 
Boд~eMOB, подвергающихся интенсивному антропогенному воздействию, пока
зывают, что длительно развивающиеся виды стрекоз исчезают из них раньше других 

лимнофильных насекомых (Corbet, 1979). Наиболее эвритопны среди современ
ных стрекоз Libellulidae с их быстрым развитием, очень эффективным дыхатель
ным аппаратом и совершенной маской, но среди мезозойских стрекоз аналогич
ных форм, по-видимому, не было. Поэтому можно думать, что само по себе 
присутствие нимф Heterophlebiomorpha в составе автохтон,ного комплекса ука
зывает на стабильность режима водоема, в котором накапливались насекомо

носные осадки. Напротив, их отсутствие или редкость в крупных местонахождениях 
(Ия:, Уда) может указывать, хотя и менее · определенно, на значительные колеба

ния условий во время образования насекомоносных слоев. 

О несомненно позднеюрских стрекозах Сибири мы можем судить лишь по уни

кальной находке в местонахождении Умальта в глубине Амурской провинции. 
Предполагая, что в случае ограниченных сборов остатки принадлежат наиболее 

обычным, массовым формам древней фауны, по амурской находке можно заклю
чить, что позднеюрская фауна этого региона была очень похожа на типичную{пред
байкальскую и монгольскую) ранне-среднеюрскую фауну Сибирской области. 

Здесь также господствовали камптерофлебииды, причем таксономически близ

кие К!lредбайкальским, судя по сходству амурского вида Sibirioneura amurica 
sp. поу: С S. angarica sp. nov. из отложений черемховской свиты Иркутского 
бассейна. Тесная связь позднеюрской типично сибирской фауны стрекоз с пред

шествующей естественно объясня:ется тем, что она продолжала существовать в 

сходных условия:х. 

Монголия И Забайкалье, Т.е. территории, которые в поздней юре в связи со 

смещением климатических границ оказались за пределами Сибирской области или 

вблизи ее границы, в неокоме были заняты комплексом стрекоз, поразительно 

близким к позднеюрским комплексам Среднеазиатской и в особенности Евро
пейской провинции Индо-Европейской палеобиогеографической области и, не
сомненно, имевшим мигрантное происхождение. Камптерофлебиид и других групп 
типичной ранне-среднеюрской сибирской фауны здесь нет, не появляются они 

и выше по разрезу. 

По-видимому, появлению западных пришельцев предшествовало вымирание 
древнего населения стрекоз · этого региона. Ранне-среднеюрский и неокомский 

комплексы связывают только изофлебииды, но они утратили свое прежнее ис

ключительное значение и заняли в неокомской фауне Забайкалья и Монголии 
то же самое С 'кромное место, что и в позднеюрских фаунах Каратау и Зольнго
фена. 

СЕМЕЙСТВО CAMPTEROPHLEBIIDAE HANDLIRSCH, 1925 

Доминирующая группа ранне-среднеюрских стрекоз в Сибири, Западной Мон

голии, так же как в Средней Азии. В захоронениях встречаются как имаго, так и 
нимфы. Представлены не менее чем 14 видами 8 родов, из которых 13 видов и 
7 родов установлены по имаго. 

Нимфы Campterophlebiidae, судя по их строению, были довольно подвиж
ными; они обладали длинным и узким гиб!(им телом, широкими и плотными лопас-

122 



тевидными каудальными пластинками, игравшими, видимо, роль плавника. По

скольку ноги нимф не обнаруживают специальных адаптаций к плаванию , они 

плавали , вероятно, как рыбы, изгибая тело из стороны в сторону . Хотя каудаль

tIbIe пластинки Campterophlebiidae внешне напоминают каудальные жабры нимф 
Calopterygomorpha (= Zygoptera), они лишены трахей и обладают гораздо более 
плотными покровами, а потому не могли служить органами дыхания . У Samarura 
gigantea из Усть-Балея обнаружена ректальная бранхиальная камера, напоминаю
щая таковую у современных Epiophlebiidae и Cordulegastridae. Таким образом, 
нимфы Campterophlebiidae, подобно нимфам Libellulomorpha (= Anisoptera) 
обладали специальным внутренним органом водного дыхания. Строение бwн

хиальной камеры S. gigantea указывает на обитание нимф в условиях высокого 
содержания кислорода в воде. Особенности морфологии Samarura показывают, 
что нимфы Campterophlebiidae не были реобионтами. Какие-либо приспособ
ления, предотвращающие снос течением, у них отсутствуют. По типу охоты нимфы 

Campterophlebiidae, видимо, напоминали современных Aeshnidae. Они также 

обладают большими глазами, обеспечивающими широкий обзор, а плоская, 

лишенная хет маска морфологически вполне идентична маске некоторых Ооm
phaeschninae (Аеshпidае)и приспособлена для схватывания сравнительно крупной 
подвижной добычи. Почти все несомненно автохтонные нимфы из сибирских за

хоронений к западу от Байкала относятся к этому семейству. 
Имаго Campterophlebiidae, как уже говорилось, также были, по-видимому, 

ЭКО.'10гическими аналогами современных Aeshnidae. 

Р о Д Xanthohypsa Pritykina, 1970. 

Известны только имаго. 

Xanthohypsa sibirica Pritykina, sp. nov. 

Табл . XVIII . фиг. 1 

Название вида от Сибири. 

Голотип - ПИН, N 2375 / 25, позитивный и негативный отпечатки фрагмен
та вершины крыла; Усть-Балей, черемховская свита. 

О п и с а н и е (рис . 1). П остнодальных жило к семь, под птеростигмой жило к нет; 
жилка о одна, расположена близко к основанию RS. Основание IR2 не сближено с Rз; 
между R2 и IR2 под Pt два-три ряда ячеек, между IR2 и Rз - три ряда ; короткий ряд 

ячеек в средней части поля между IR з и Rи начинается на уровне жилки о и 
заканчивается намного проксимальнее птеростигмы . Вершина поля между R з и IRз 
уже, чем между IRз и Rи; вершина дискоидального поля с двумя сравнительно 
длинными рядами ячеек, начинающимися немного дистальнее начала двойного ряда 

ячеек между IRз и Rщ . 

Ра з м еры , мм: .длина остатка 30, Pt - 5, вероятная длина крыла 65-70. 
С Р а в н е н и е . Отличается от Х. praeclara Prit. и Х . tillyardi Prit. большим 

числом постнодальных жилок, наличием только одной жилки о и более ранним 

началом удвоения рядов ячеек на вершине дискоидального поля. 

М а те р и а л . Голотип. 

Xanthohypsa baleiensis Prit)'kina. sp. nov. 

Название вида от р . Балей . 

Голотип - ПИН, N 1873/14, позитивный и негативный отпечатки фраг
мента вершины крыла; Усть-Балей , черемховская свита . 

О n и с а н и е (рис. 2). Под птеростигмой четыре или пять жилок; жилки о две, 
проксимальная близка к основанию IR2, дистальная немного дистальнее кон
ца двойного ряда ячеек между IRз и R4>j' Основание IR2 не сближено с Rз, между 
R2 и IR2 под птеростигмой два-три ряда ячеек, между IR2 и Rз три-четыре. Двой-
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3 

PIIC. 1-6. Представители семейства Campterophlebiidae: - Xanthohypsa sibirica sp. поу .. голотип 
ПИИ, N 2375/ 25, фрагмент крьfла , YCTh-Балей, черемховская свита; 2 - Х . baleiensis sp. nov. , ГОJlОТИП 
пиtf N 1873 / 14, фрагмент крыла. Усть-Балей , черемховская свита; 3 - Х . tomiensis sp. nov .. голотип 
ПИИ, N 1068/ 2, фрагмент крыла , Черный Этап-II, осиновская свита; 4 - Bathmophlebia jeniseica 
sp. nov., голотип ПИИ. N 1436/ 1, фрагмент крыла, Худоногово, итатская свита; 5 - Oreophlebia abanica 
sp. nov., голотип ПИИ, N 2366/ 1, фрагмент крыла, Вознесенка, переясловская свита; 6 - ИурsорhlеЬiа 
dubia sp. nov., голотип ПИИ . N 3792/ 52, Ошин-Боро-Удзюр-Ула, жаргалантская свита. 

ной ряд ячеек в средней части поля между IRз и R4+5 заканчивается намного прок
симальнее птеростигмы . Вершина поля между Rз и IR з заметно уже, чем между 
IR з и RJ.4' вершина дискоидального поля с двумя-четырьмя сравнительно длин

ными рядами ячеек. 

Размеры, мм: длина остатка 29, Pt 7, вероятная длина крыла 70-75. 
С р а в н е н и е . От других видов отличается присутствием нескольких попереч

ных жилок под птеростигмой, от Х . sibirica, кроме того, наличием двух жилок о. 
Материал. Голотип. 

Xanthohypsa tomiensis Pritykina, sp. nоу. 

Название вида от р. Томь. 

Г о л о т и п - ПИН, N 1068 ( 2, позитивный и негативный отпечатки фрагмен
та вершины крыла; Черный Этап-II, осиновская свита. 

О п и с а н и е (рис. 3). Под птеростигмой жилок нет; жилка о одна, лежит дис
тальнее основания IR2 и намного проксимальнее конца двойного ряда ячеек между 
IR з и Rи. Основание IR 2 слито с Rз; между R2 и IR2 под птеростигмой три ряда 
ячеек, между IR2 и R з четыре-пять рядов . Двойной ряд ячеек в середине поля 
между IR з и R"5 заканчивается намного дистальнее основания IR2, почти дости
гает Pt. Вершины полей между Rз и IR з , IR з и Rи одинаковой ширины, вершина 
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дискоидального поля с двумя короткими рядами ячеек, начинающимися под 

концом двойного ряда ячеек в середине поля между IRз и Rи. 

Раз м еры, мм: длина остатка 45, Pt 5, вероятная длина крыла 60-65. 
С р а в н е н и е . Отличается от всех других видов слиянием основания IR2 и 

Rз , от наиболее близкой Х. tillyardi Prit. - более густым жилкованием между 

R2 и Rз под Р! и одинаковой шириной вершин полей между Rз и IR з , IR з и R4• j • От 
Х. sibirica отличается, кроме того, большей протяженностью двойного ряда 

ячеек в середине поля между IR з и R.ф от Х. baleiensis - меньшей шириной и 

длиной расширенной вершины дискоидального поля. 

Материал. Голотип. 

Xanthohypsa sp. 

В материалах из Ии имеется еще один фрагмент крыла (ПИН, N /874/31), 
слишком неполный для более точного определения, но судя по форме изгибов 

R з , IR з , R •. j , МА и СиР, также принадлежащий какому-то виду рода Xanthohypsa. 

Р о Д Bathmophlebia Pritykina, 1970 

Известны только имаго. 

Bathтophlebia jeniseica Pritykina. sp. nоу. 

Табл . XVIII. фиг. 2 

Название вида от р . Енисей. 

Г о л о т и п - ПИН, N 1436/1, позитивный и негативный отпечатки фрагмента 
середины крыла; Худоногово, итатская свита. 

О п и с а н и е (рис . 4). Дистальная жил ка о лежит под серединой двойного 

ряда ячеек между R з и IR з . Вершина дискоидального поля с двумя-тремя длинными 

рядами ячеек, которые начинаются приблизительно на уровне середины двойно

го ряда ячеек между lR ) и R •. j ; основание дискоидального поля с двумя-тремя 

рядами ячеек приблизительно постоянной ширины до вершины /А . Между СиР и 

вершиной 1 А один ряд ячеек ; между конечными ветвями 1 А двойные ряды ячеек , 

до семи ячеек в каждом. 

Раз м еры, мм: длина остатка 43, вероятная длина крыла 65. 
С р а в н е н и е . Отличается от В . ипiса Prit. главным образом не расширяющим

ся апикально основанием дискоидального поля, близостью вершины I А к СиР и 
редким жилкованием между ветвями 1 А . 

Материал . Голотип . 

р о д Oreophlebia Pritykina, 1970 

Известны только имаго. 

Oreoph/ehia ahanica Prio·kina .. \р . nоу. 

Т"б:l . X\IIII . фИI ' . .1 

Название вида от г . Абан. 

Голотип - ПИН, N 2366 / 1, rЮЗИТИВIIЫЙ отпечаток частично разрушенной 
базальной половины крыла; Вознесен ка , переясловская свита , 

О n и с а н и е (рис , 5). АП2 лежит ;IистаЛЬ!-lее ц. Начало ветвления RS удалено от q 
на расстояние, вдвое превышаюшее Д:IИНУ передней стороны ц: расстояние между 

основаниями IR , и Rц равно передней стороне ц . Основание дискоидал :,н о го IЮЛЯ 

проксимальнее основания IR~ с дву мя-тремя рядами ячеек : между СиР и IA .1В3 ря ) I3 

УЗКИХ ВЫСОКИХ ячеек; IА апикаJ1ьно немного сбл ижается с СиР : нол е меЖ,1У СиР и IЛ 

заметно шире дискоидального. Межлу А, 11 Л~ ;IВC IIОllсrсчныс ЖИJl К И. 

проксимальнее А , сложная сеть неllР3RНЛЫIЫХ KpyrlHbIx ячеек , 
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Раз м еры, мм: длина остатка 42, вероятная длина крыла 65-70. 
С р а в н е н и е. Отличается от О. lata Prit. более дистальным положением АП2, 

удаленностью основания IR) от ~+S, наличием нескольких рядов ячеек в основании 
дискоидального поля и неправильных ячеек проксимальнее Аз. 

р о Д Hypsophlebia Pritykina, 1970 

Известны только имаго. 

Hypsophlebia dubia Pritykina. sp. nоу. 

Н а з в а н и е в и Д а от dubius (лат.) - сомнительный. 
Г о л о т и n - ПИН, N 3792/52, позитивный отпечаток фрагмента основания 

крыла; Ошин-Боро-Удзюр-Ула, жаргалантская свита. 

О п и с а н и е (рис. 6). В дис коидальном поле про ксимальнее вершины IA два ряда 
ячеек, в кубитальном от трех до пяти рядов. Между IA и А2 три поперечные жилки; 
между вершиной sq и краем крыла одна ячейка. IA с пятью короткими ветвями, 
между которыми находятся двойные ряды ячеек, по две-шесть ячеек в ряду. 

Раз м еры, мм: длина остатка 21, вероятна длина крыла 65-70. 
С р а в н е н и е. Отличается от Н. scalaris Prit. наличием двух рядов ячеек в 

дискоидальном поле . 

М а те р и ал. Голотип. 

р о Д Sibirioneura Pritykina, gen. nov. 

Известны только имаго. 

Н а з в а н и е р о Д а от Сибири и neuron (греч.) - жилка. 

Типовой вид - S. amurica sp. ПОУ.; юра, Сибирь. 
Д и а г н о з. Крылья широкие, прозрачные, жилкование умеренно густое. Между 

R2 и IR2 под Pt один-два ряда ячеек; самая широкая часть поля между IR2 и Rз лежит 
под Pt. IR2 прямая; основание R) лежит дистальнее sn. Поле между IR) и R4 +s и 
дискоидальное поле наиболее широкие на вершине в связи с резким S-образным 
предвершинным изгибом IRз и МА. Ячейка sq непересеченная, узкая и длинная; 
вершина дугообразной lА сближена с СиР. 

В и д о в о й с о с та в. Три вида: S. amurica sp. поу. из верхней юры Приамурья, S. 
angarica sp. поу. из .нижнеЙ-среднеЙ юры Прибайкалья и S. interrupta sp. поу. из 
нижней-средней юры Западной Монголии. 

С р а в н е н и е. От всех других родов отличается прямой IR2 и широкими 
вершинами полей между IR) и R4 •S• Кроме того, от наиболее близкого рода 

Xanthohypsa отличается несовпадением основания R) с sn и близостью вершины 1 А к 
СиР. 

Sibirioneura amurica Pritykina. sp. nоу. 

Табл. ХУIII, фиг. 4 

Н а з в а н и е в и Д а от р. Амур . 

Г о л о т и п - ПИН, N 3290/20, позитивный отпечаток заднего крыла без 
вершины и основания; Умальта, талынжанская свита. 

О п и с а н и е (рис. 7). Во втором краевом поле 11 постнодальных жилок; под Pt 
между R2 и IR2 два ряда ячеек; между IR2 и R) четыре; жилка о одна, седьмая по счету 
поперечная от основания Rз. Поле между IRз и R4•5 до предвершинного изгиба IRз с 
одним рядом ячеек, дискоидальное поле до предвершинного изгиба МА также с 

одним рядом ячеек. Вершина СиР дугообразна; между r-up и IA два ряда узких 
высоких ячеек. 
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Размеры, мм: длина остатка 41, предполагаемая длина крыла 65. 
Материал. Голотип. 
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Рис. 7-13. Прсдставитс;1И семейства Camptcroph\cbiidae: 7 - Sibirioneura amurica 51'. nov ., го,~отип 
ПИ Н , N 329()/ 20, фрагмент крыла, Умальта , талынджанс. кая свита; 8 -- S . angarica 51'. fJOV ., голотип П ИН, 

N 2375/16. фрагмент крыла, Усть-Балей, черемховская свита; 9 - S.interrupta 5р. nov., голотип ПИН, N 
3792 / 81, фрагмент крыла. Ошин-Боро-У дзlOр-Ула. жаргалантская свита; 10·-- Oshinia ccIIuIata sp. nov. , 
голотип П И Н, N 3792/53, фрагмент крыла, Ошин-Боро-У ДЗlOр-У ла, жаргалантская свита; /1-
Angaronet1ra tincta sp. nov., голотип ПИН, N 1874/40. фрагмент крыла, Ия, черемховская свита; 12 - А. 
obscura sp. nov., ГОЛОТИI1 ПИН, N 1874 / 51 . фрагмент крыла, Ия, чсремховская свита; lЗ - А . pulIa sp. nov., 
голотип ПИН , N 1873 / 13, фрагмент крыл", Усть-Балей, черемховская свита. 

Sibirioneura angarica Pritykina, sp. nо\'. 

Табл . ХУIII, фиг. 5 

Название вида от р . Ангара. 

Г о л о т и п - ПИН, N 2375 / 16, позитивный и негативный отпечатки фрагмента 
серед..ины крыла; Усть-Балей, черемховская свита. 

-0 '[( и с а н и е (рис . 8). В первом краевом поле шесть постнодальных жилок, во 
втором --восемь; под птеростигмой между R2 и IR2 один-два ряда ячеек; жилок о две, 

третья и седьмая жилки от основания R з . Большая часть поля между IR з и R4 •5 и 

основание днскоидального поля с двумя-тремя рядами ячеек. Вершина СиР 

изогнутая. 

Размеры, мм: длина остатка 37, вероятная длина крыла 65-70. 
С р а в н е н и е. Отличаетс}! от S. amurica Prit. наличием двух жилок о и нескольких 

рядов ячеек в полях между IR з и R4 •5 и дискоидальном до их апикального 
расширения. 

М а т е р и а л. Голотип. 

Sibirioneura interrupta Pritykina, sp. nov. 

Н а з в а н и е в и Д а от interruptus (лат.) - разрушенный . 

Голотип .... - ПИИ, N 3792/ 81, позитивный и негативный отпечатки частично 
разрушенного переднего крыла ; Ошин-Боро-У дзюр-Ула. жаргалантская свита . 
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Оп и с а н и е (рис. 9). В первом краевом поле шесть постнодальных жилок, во 

втором-девять ; под птеростигмой между R2 и IR2 два-три ряда ячеек. Расширенная 
базальная часть поля между IR з и R4,s с двумя рядами ячеек; дискоидальное поле 
почти на всем протяжении до предвершинного изгиба МА с одним рядом ячеек и 
лишь на уровне начала ветвления RS содержит несколько двойных ячеек. Между СиР 
и 1 А один-два ряда узких высоких ячеек. 

Раз м еры, мм: длина остатка 42, птеростигмы 6, предполагаемая длина крыла 
50-55. 

С р а в н е н и е. Отличается от S. amurica Prit. наличием двух рядов ячеек в 
основанииполямеждуIRзи R4,s, от S. angaricaPrit. - наличием одного ряда ячеек в 

дискоидальном поле до предвершинного изгиба МА. 

Материал. Голотип. 

р о Д Osmnia Pritykina, gen. nov. 

Название рода от местонахождения Ошин-Боро-Удзюр-Ула . 

т и п о в о й в и д-О. cellulata sp. поу.; нижняя-средняя юра, Западная Монголия. 
Д и а г н о з. Имаго. Крылья неокрашенные, с очень густым жилкованием, очень 

широкие, так что на уровне птеростигмы ширина крыла в два с половиной раза 

больше длины Pt . IR2 дугообразная . Между R2 и IR 2 три-пять рядов ячеек ; 
расширенная часть поля между IR2 и Rз лежит дисталънее птеростигмы; последняя 
короткая, приблизительно в 2,5 раза короче первого краевого поля между ней и 
вершиной крыла. Нимфы неизвестны . 

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 других родов относительно более широ кими 

крыльями , густым жилкованием, короткой птеростигмой и положением самой 
широкой части поля между IR2 и Rз дистальнее птеростигмы. 

Oshinia cellulata Prilykina, sp. лоу. 

Н а з в а н и е в и Д а от cellulatus (лат.) - ячеистый. 
Г о л о т и п - ПИН , N 3792{53 , позитивный отпечаток фрагмента вершины 

крыла; Ошин-Боро-Удзюр-Ула, жаргалантская свита . 

О п и с а н и е (рис. 10). Длина птеростигмы больше ее ширины приблизительно в 
четыре раза, под Pt пять поперечных жилок. В первом краевом поле дистальнее 

птеростигмы не менее 3 поперечных жилок, во втором ячейки расположены в два 
ряда, по Iб-18 ячеек в каждом. Расстояние между вершинами Rз и IRз в два раза 

больше расстояния между вершинами IRз и R4 .s. В полях между этими жилками 
проксимальнее вершинного расширения по одному ряду высоких ячеек, высота 

которых больше их длины приблизительно в два раза . 
Раз м еры, мм: длина остатка 20, птеростигмы 6, вероятная длина крыла 80. 
М а те ри а л. Голотип. . 

Р о Д Angaroneura Pritykina. gen. nov . 

. Название рода от р. Ангара и neuron (греч.) - жилка. 

т и п о в о й в и д -А. tincta sp . поv . ; нижняя-средняя юра, Иркутский бассейн. 

Д и а г н о з. Имаго . Крылья окрашенные, умеренно широкие, с умеренно густым 
жилкованием. Начало ветвления RS в полтора раза ближе к Arc, чем к N. Основание 
R з лежит проксимальнее sп . Вершина дискоидального поля уже его основания, 
вершина дугообразной 1 А сближена с СиР; sq пересечена А2 , столь же хорошо 

развитой , как и Аз . Нимфы неизвестны . 

В и Д о в о й с о с т а в . Три вида из нижней-средней юры Сибири. 
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с р а в не н и е. Отличается от всех других родов окрашенностью пластинки 

крыла и сильно развитой Аз, от рода Oshinia, кроме того, меньшей густотой 
жилкования, от Sibirioneura - относительно узкой вершиной дискоидального поля. 

Angaroneura tincta Prirykina. sp. nоу. 

Название вида от tinctus (лат.) - окрашенный. 
Г о л о ти п - ПИИ, N 1874/40, негативный отпечаток фрагмента половины 

крыла; Ия, черемховская свита. 

О п и с а н и е (рис. 11). An2 лежит на уровне внешней стороны q. Основание 1 R з 
вильчатое, не сближенное с R2.J, отстоит от q на расстояние, вдвое превышающ~е 
длину его передней стороны. Основание дискоидального поля с одним рядом 
высоких ячеек, высота которых более чем втрое превосходит их длину; вершина 

дискоидального поля с двумя-тремя рядами ячеек. Между СиР и 'А один ряд 

высоких ячеек; I А с шестью или семью ветвями. Вершина проксимальной ветви А2 • з 
на уровне внутренней стороны q, не достигает начала ветвления 1.'\. Между А2 и Аз 
четыре поперечных жилки; проксимальнее Аз 13 неправильных ячеек. 

Раз м еры, мм: длина остатка 32, ширина на уровне основания IRз 15, вероятная 
длина крыла 65-70. 

Материал. Голотип. 

Angaroneura obscura Prirykina. sp. nоу. 

Название вида от obscurus (лат.) - те~ныЙ. 
Голотип - ПИН, N 1874/5i, позитивный и негативный отпечатки фрагмента 

середины крыла; Ия, черемховская свита. 

О п и с а н и е (рис. 12). НачаJiоIR2 зигзагообразное, жилка о расположена 
значительно проксимальнее основания IR2; основание IRз не вильчатое, сближенное с 
R2.З. Удвоение рядов ячеек между IRз и R4•5 начинается проксимальнее основания R з . 
В дискоидальном поле от уровня основания IRз до sn один ряд ячеек, у которых в 
направлении края крыла значительно меняется отношение высоты к длине: от 4: 1 до 
1 :2. 

Раз м еры, мм: длина остатка 20, ширина на уровне основания IRз 21, вероятная 
длина крыла 70. 

С Р а в н е н и е. Отличается от других видов значительно большей шириной 
крыла, от А. tincta, кроме Tor0-t сближенным с R2 • з основанием IRз . 

М а те р и ал. Голотип. 

Angaroneura pulfa Prirykina. sp. nоу. 

Н а з в а н и е в и да от pullus (лат.) - темный. 

Г ол о т и п - ПИН, N 1873/13, позитивный и негативный отпечатки фрагмента 
основания крыла; Усть-Балей, черемховская свита. 

О п и с а н и е (рис. 13). АП2 лежит на уровне внешней стороны q. Основание 
дискоидального поля с одним рядом ячеек, высота которых вдвое больше их длины. 

Между СиР и lА один ряд ячеек. Вершина проксимальной ветви А2.з на уровне 
внешней стороны q и начала ветвления lА. Между А2 и Аз две поперечные жилки, 
проксимальнее Аз семь неправильных ячеек. 

Р аз м еры, мм: длина остатка 15, ширина на уровне основания R з 15, вероятная 
длина крыла 60. 

С р а в н е н и е. Отличается от типового вида более низкими ячейками в основании 
дискоидального поля, меньшим числом поперечных жилок между А2 и Аз, более 

длинной проксимальной ветвью Аы при сокращении области проксимальнее Аз. От 
А . obscura отличается меньшей шириной крыла. 

Материал. Голотип. 
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р о Д Samarura Brauer, Redtenbacher et Ganglbauer, 1889 

т и п о в о й в и Д - Samarura gigantea Вг., Rdtb., Gglb., 1889; нижняя-средняя юра, 
Иркутский бассейн. 

О п и с а н и e1
• Тело гладкое, удлиненное, в 7-8 раз длиннее своей ширины. 

Голова широкая, приплюснутая; глаза большие, выпуклые с медиальными 

выступами, антенны 7-члениковые, короткие, тонкие, передний край средней 

лопасти маски слабо выпуклый со щелью посредине; хеты и волоски на маске 

отсутствуют, прементум округлен слабо, почти треугольный, подвижные крючки 

массивные, длинные; боковые лопасти прямоугольные. Переднегрудь маленькая; 

ноги тонкие, не длинные, в вытянутом состоянии далеко не достигают конца 

брюшка; бедра и голени приблизительно одной длины; лапки равны приблизительно 

половиие длины голени. Брюшко удлиненное, цилиндрическое; латеральные шипы 

на VI-XI сегментах. Каудальные лопасти несколько длиннее двух последних 
сегментов брюшка, их дистальный край притупленный, дорсальный край широкий 

округленный, у парапроктов - слабо вогнутый. Бранхиальная камера начинается от 

переднего края УIII сегмента, развиты только продольные складки, поперечных нет; 
внутри VII сегмента развита мышечная фрагма. 

В и до в о й с ос та в. Типовой вид. 

За м е ч а н и я. Связать нимфу с имаго не удается, так как ни один из видов, 

описанных по имаго из Усть-Балея, не является массовым и все они одного 
размерного класса, того же, что и Samarura. Принадлежность к Campterophlebiidae 
определяется только по размерному классу. Возможно, к данному роду относятся 
также нимфы из местонахождений Камзас, Черный Этап-I и Ошин-Боро-Удзюр

Ула, хотя полной уверенности в этом нет. 

Saтarura gigantea Brauer, Redtenbacher е! GangZbauer, 1889. 

Табл. XIX, фиг. 1. 

Samarura gigantea: Втаиет, Redtenbacher, Gang1bauer, 1889, с. 7. 
S. minor: Втаиет, Redtenbacher, Ganglbauer, 1889, с. 8, syn. поу. 
S. риНа: Втаuет, Redtenbacher, Ganglbauer, 1889, с . 9; syn. поу. 

S. angusta: Втаиет, Redtenbacher, Gang1bauer, 1889, с. 9; syn. поу. 
S. rotundata: Brauer, Redtenbacher, Ganglbauer, 1889, с. 9; syn. поу. 

Г О Л О Т И П у тр а ч е н. Лектотип -- Берлинский Палеонтологический музей, МВ. 
1. 95. 2., негативный отпечаток брюшка полувзрослой нимфы С каудальными 
отростками; Усть-Балей, черемховская свита. 

О п и с а н и е (рис. 14). О крас ка брюш ка однотонная, ноги полосатые; 

за глазничные выступы головы большие; дистальный край прементума меньше его 
длины почти в полтора раза; внутренняя сторона боковых лопастей с еле видимыми 

зубчиками; дистальный край боковых лопастей прямой. Латеротергит IX зазубрен 
по внешнему краю, церки островершинные, такой же длины, как Х тергит. 

Размеры, мм2 : длина крыла 14-15, ширина у основания-около 3, длина 
заднего бедра 8, голени - 8, брюшка - 50, церка - 3,5, эпипрокта - 7,5, парапрок
та - 8, ширина эпипрокта - 5, парапрокта - 4,5. 

З а м е ч а н и е. Еще при описании видов Samarura из У сть-Балея высказывалось 
предположение (Brauer, Redtenbacher, Ganglbauer, 1889), что описанные ими5 видов 
- всего лишь 'разные возрастные стадии нимф одного вида. Мы считаем это 
предположение справедливым, так как все типовые экземпляры различаются, 

насколько можно судить по рисункам, лишь по размерам тела и по размерам и 

форме каудальных лопастей. Характер последних различий такой же, как и у нимф 
разных возрастов одного вида у современных стрекоз . 

I Только для полувзрослых нимф С крыловыми чехламн,достигающими середины 111 брюшного сегмента . 
длиной 14-15 мм, и с длиной брюшка около 5 см. 
'Для полувзрослой нимфы. 
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Рис. 14. Нимфа Samarura gigantea Br., Rdtb., Gnglb.: а -экз. ПИН, N 237517, Усть-Балей, черемховская 
свита, б - экз. ПИН, N 2386/5, неполный остаток нимфы со вскрытой бранхиальной камерой; Черный 
Этап-I, абашеJJская свита, в - реконструкция нимфы. 

м а т е р и а л. Кроме лектотипа около 150 остаТКО8 нимф разных возрастов, 
преимущественно младших, из того же местонахождения. 

Caтpterophlebiidae incertae sedis 

Как уже говорилось при характеристике Samarura gigantea, форма каудальных 
пластинок у нимф Campterophlebiidae менялась в онтогенезе, поэтому сравнение 
формы пластинок возможно только для нимф одного и того же или близких 

возрастов. Однако единственный надежный показатель возраста - относительная 

дли 1'1 а крыловых чехлов. Поэтому неполные остатки нимф и тем более 
изолированные каудальные пластинки оказываются неопределимыми. Такой 

фрагментарный материал, не допускающий определения точнее, чем до семейства, 

имеется из местонахождений Кармигайская площадь (ПИИ, N 2387/2) в 
Иркутском бассейне, Ошин-Боро-Удзюр-Ула (ПИИ, N 3792/55-59) в Западной 
Монголии и Зола (ПИИ, N 3797/1-15) в Забайкалье. Скорее всего эти остатки 
автохтонны. 

Помимо нимф, имеются два фрагментарных остатка имаго из Ии (ПИИ, N 
1669/37,1874/31) и по три из двух местонахождений Чулымо-Енисейской впадины 
(Кубеково - экз. ПИИ, N 1255/2-4 и Красноярск - экз. ПИИ, N 1256/4,5, 18), 
также принадлежащие точнее не определимым Campterophlebiidae. 

СЕМЕЙСТВО KARATAW1IDAE MARTYNOV, 1925 

Эти вообще не частые стрекозы в Сибири найдены� в Кузнецком и Иркутском 
бассейнах, а также в Западной Монголии, представлены имаго и единственной 
нимфой и, возможно, аллохтонны в сибирских ориктоценозах. Вместе с тем к этому 

семейству принадлежит единственный из установленных по имаго видов, 
обнаруженный в двух, причем географически удаленных друг от друга, сибирских 

местонахождениях (Черный Этап-I и Усть-БалеЙ). В рассматриваемых фаунах 

обнаружены три вида двух родов. 
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Рис. 15-17. Представители семейства Karatawiidae: 15 - Karatawia sibirica sp. nov.: а - голотип. 
ПИН, N 1670/182, фрагмент .жрыла, Усть-Балей, черемховская свита, б - паратип ПИН. N 238617. 
позитивный отпечаток четырех неполных крыльев, Черный Этап-I, абашевская свита. в - негативный 

отпечаток того же экземпляра, г - экз. ПИН, N 2375/26, неполный остаток нимфы . Усть-Балей, 
черемховская свита; 16 - К. mongolica sp. nov., Ошин-Боро-Удзюр-Уда, жаргалантская свита: а -
голотип ПИИ, N 3792/45, фрагмент крыла, б - паратип ПИН . N 3792/99, фрагмент крыла: 17 - 010nkia 
ignota sp. nov., голотип ПИИ, N 1873/12, крыло, Усть-БалеЙ. черемховская свита . 

р о Д Karatawia Martynov, 1925 

Kararawia sibirica Prirykina, sp. nОУ. 

Табл . ХУIII, фиг. 6, табл. XIX, фиг. 3 

Название вида от Сибири . 
Г о л о т и n - ПИН, N 1670/ 182, позитивный и негативный отпечатки фрагмента 

основания крыла; Усть-Балей, черемховская свита. 

О n и с а н и е (рис. 15). Имаго' . Антенодальных жилок семь; жилка о лежит 
дистальнее основани~ IR2 • Основание 1 R) слито С R •. 5 , расстояние между основаниями 

R) и R •. 5 немного боль 'ше передней стороны dc . Удвоение рядов ячеек между R •. 5 и 
МА начинается немного проксимальнее основания IR 2; высота ячеек дискоидаль

ного поля под N вдвое меньше, чем в его основании . Ширина полей между СиР и 1 А и 
дискоидального одинакова; между 'А и краем крыла два-четыре ряда ячеек; sq 
свободен от жилок, между его вершиной и краем крыла два-четыре ряда ячеек; 
между Аы и краем крыла] 2 крупных ячеек. 

Взрослая нимфа. Брюшко приблизитель~'") одинаковой ширины на всем 
протяжении; III-V\I] брюшные сегменты почти одинаковой длины; вершины 
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латеротергитов незаостренные. Каудальные пластинки почти такой же длины, как 

три последние сегмента брюшка, вместе взятые; дорзальный и дистальный края 

эпипрокта округленные, дорзальный край парапроктов слегка вогнутый, дисталь

ный почти прямой. 

Раз м еры, мм: имаго: длина остатка крыла 25, предполагаемая длина крыла 35. 
Взрослая нимфа: длина нимфального крыла 8, брюшка - 22, каудальных 

пластинок - 3,5, ширина каудальных пластинок 3,5, задней голени - 8, лапки - 4. 
С Р а в н е н и е. Отличается от К. turanica Mart. и К. shurabica Prit. по имаго более 

редким жилкованием, сужением дискоидального поля под sn, удаленностью 

вершины sq от края крыла и большим числом ячеек позади Аz • з . Нимфы других 

видов рода неизвестны. 

3 а м е ч а н и е. Отнесение нимфы к данному виду мотивировано только 

сходством размеров нимфы и имаго, найденных совместно. 
М а те р и а л. Кроме голотипа, экз. N ПИН, 2375/26 из того же местонахождения 

(нимфа) и N 2386/7 (четыре неполных крыла) из Черного Этапа-I (канава 76, 
нижнеосиновская подсвита). 

Karafa\\'ia mongo/ica Prifykina, sp. nоу. 

Название вида от Монголии. 

Голотип - ПИН, N 3792/45, позитивный отпечаток фрагмента апикальной 
половины крыла; Ошин-Боро-Удзюр-Ула, жаргалантская свита. 

О п и с а н и е (рис. 16). Имаго. Постнодальных жилок восемь, под птеростигмой 
между Rz и IRz, IRz и Rз по два ряда ячеек; Rз и IR з С заметными предвершинными 
изгибами. Удвоение рядов ячеек между R4 •5 и МА начинается намного 

проксимальнее основания IRz; на уровне удвоения рядов ячеек между R4 •5 и МА 

высота ячеек дискоидального поля равна их длине, вершина дискоидального поля с 

коротким интеркалярным сектором длиной в одну-две ячейки. На переднем крыле 

позади А2 .. , два ряда ячеек. Нимфа неизвестна. 
Раз м еры, мм: длина остатка 30, предполагаемая длина крыла 40. 
С р а в н е н и е. Отличается от К. turanica и К. shurabica предвершинным изги( ,м 

R) и IR), присутствием короткого интеркалярного сектора на вершине дискоидаль
ного поля и формой ячеек дискоидального поля на уровне удвоения рядов ячеек 

между Rц и МА, от К. sibirica - значительно более ранним относительно IR2 
началом удвоения рядов ячеек между R •. 5 и МА. 
М а те р и а л. Кроме голотипа, экз. ПИН, N 3792/99 (основание переднего крыла) 

из того же местонахождения. 

р о Д Olonkia Pritykina, gen. nov. 

Н а з в а н и е р о Д а от Олонковского района. 

т и п о в о й в и д-О. ignota sp. поу; нижняя-средняя юра; Иркутский бассейн. 
Д и а г н о з. Имаго. В костальном поле нет антенодальных жилок; IR2 слабо 

волнообразно изогнута. Вершина поля между R) и IR) С многими рядами ячеек, 

между 1 R) и R4.)-- С одним; В средней части поля между IR) и R4•5 короткий двойной 
ряд ячеек. Ширина оснований полей между СиР и 1 А и дискоидального 

приблизительно одинакова; начало ] А совпадает с углом q, А) не образует 

внутренней стороны sq. но развита хорошо. длинная, достигает края крыла; между 
А,., и краем крыла густая сеть неправильных мелких ячеек. Нимфы неизвестны. 

В и Д о в о й с о.: т а в. Типовой вид. 

С р а в н е н и е. Отличается от всех других родов изогнутой 1 R2 , наличием одного 

ряда ячеек между вершинами 1 R, и R •. , при многих рядах между вершинами R, и JR, и 
наличием густой сети мел ких ячее к между Ас., и краем крыла. 
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O/onkia ignota Pritykina, sp. nоу. 

Табл. XVIII. фиг. 7 

Название вида от ignotus (лат.) - незнакомыЙ. 
Г о л о т и п - ПИН, N 1873jl2, позитивный отпечаток крыла .с частично 

разрушенным передним краем; У сть-Балей, черемховская свита. 
О п и с а н и е (рис. 17). Антенодальных жилок 14. Под птеростигмой между R2 и 

1 R2 , 1 R2 И R з по четыре ряда ячеек . Между вершинами R з и IR з 10 ячеек; основание IR з 
слито с R4 •5 ; удвоение рядов ячеек между R4 • 5 и МА начинается немного 
проксимальнее N. Высота ячеек в основании дискоидального поля и между lRз и R4.5 

вблизи N более, чем в два раза превосходит их длину, высота ячеек дискоидального 
поля под sn в два с половиной раза меньше, чем в его основании. Между СиР и 1 А от 
одного до четырех рядов ячеек ; sq свободен от жилок , между его вершиной и краем 

крыла два ряда ячеек; между А2.] и краем крыла около 20 мелких ячеек. 
Раз м еры, мм : длина крыла 58, Pt 6. 
Материал. Голотип. 

с Е М Е Й СТ В О ISOPHLEBIIDAE HANDLIRSCH. 1906 

Это семейство, известное ранее из поздней юры Западней Европы и Казахстана и 

неокома Забайкалья, представлено в сибирской фауне единственным достоверным 

видом из местонахождения Новоспасское. К этому семейству относятся также 

остатки нимф из местонахождений Дарасатуй, Уда, Ичетуй-1I и Новая Брянь . Таким 

образом, все несомненные сибирские изофлебииды происходят только из 

Забайкалья. 

р о Д Dinosamarura Pritykina, gen. nov. 

Н а з в а н и е р о да от deinos (греч .) -- страшный и рода S,,-marura. 
т и п о в о й в и Д - D. tugll1Jica sp. nov.; юра, Забайкалье. 
Д и а г н о з. Имаго. Крылья очень длинные, неокрашенные, с ,устым жилковани

ем, умеренно широкие, под птеростигмой ширина крыла приблизите.г:ьно равна 

длине птеростигмы. Между R2 и IR2 три-пя",ъ рядов ячеек . fR 2 иR з дугообразные, без 
предвершинных изгибов, поэтому поле между IRz и R з в направлении края крыла 
равномерно расширяется. Птеростигма узкая и длинная, лишь незначительно короче 
первого краевого поля между ней и вершиной крыла. 

Нимфы очень крупные: длина брюшка взрослой нимфы не менее 12 см. Голова 
относительно небольшая, глаза выпуклые, передний край прементума слабо 

выпуклый, с глубокой медиальной щелью, подвижный крючок массивный; 

дистальная половина прементума округленная и значительно более широкая, чем 

проксимальная; каудальные пластинки взрослой нимфы короткие и широкие, 

округлой формы . 

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

С р а в н е н и е. Имаго отличается от других родов значительно большей длины 

крыла, узкой длинной птеростигмой, отсутствием предвершинных изгибов IR2 и R] и 
прозрачной пластинкой крыла . Нимфы отличаются от Sarnarura значительно более 
крупными размерами, округлой формой каудальных пластинок идистальной 
половины прементума . 

. З а м е ч а н и я. Принадлежность нового рода к семейству Isophl~biidae 

установлена по гигантским размерам нимф. Кроме того, фрагмент КРJ>IЛа, 
найденный совместно с остатками нимф в местонахождении Новоспасское, 

обнаруживает характерные для этого семейства признаки: очень крупные размеры, 

чрезвычайно длинную узкую птеростигму и дугообразную ферму жилок IRz, R] и 
IRз . 

Ввиду того что новый род описан по остаткам нимф, неизвестных для других 
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представителей семейства, и из-за фрагментарности единственного имевшегося в 

нашем распоряжении остатка крыла, сопоставление с изофлебиидами Каратау, 

30льнгофена и Байсы оказывается затруднительным. Тем не менее представляется 
вероятным, что новый представитель семейства из Забайкалья имеет статус 

самостоятельного рода, так как едва ли можно предполагать более тесную 

родственную СБЯЗЬ между стрекозами разных геологических эпох, притом 

существовавших в столь разных условиях, которые реконструируются для Западной 

Европы и Южного Казахстана в поздней юре и Забайкалья в ранней-средней юре. 

Правда, фрагмент крыла из Новоспасского не отличается от соответствующего 
участка крыла зольнгофенского вида Isophlebia aspasia Hagen, но, по-видимому, 
этому факту можно не придавать большого значения. Дело в том, что второй 

ЗОJJьнгофенский род и вид Anisophlebia helle Hagen по вершине крыла также мало 
отличается от предыдущего. Следовательно, эта область крыла изофлебиид не 

содержит надежных признаков для различения родов и видов. 

Dinosaтarura lugnuica Pritykina. sp. nov. 

Табл, XIX, фиг. 2 

Н а з в а н и е в и Д а от Тугнуйской депрессии. 

Г о J1 О Т И П - ПИН, N 3000/796, позитивный отпечаток передней части тела 
молодой нимфы (не сохранилось брюшко, начиная с IП сегмента); Новоспасское, 

ичетуйскан свита. 

О п и с а н и с (рис. 18). Нимфы. Ноги короткие, мощные, в вытянутом состоянии 
далеко не достигают конца брюшка, Поверхность хитина неровная, бугорчатая. У 

нимф старших возрастов длина каудальных отростков на 1/5-1/6 превышает 
ширину, их дистальныи край закругленный. 

Раз м еры, мм: длина остатка крыла 15, предполагаемая длина крыла около 120, 
длина каудальных пластинок взрослой нимфы 10-12, ширина Зl1ипрокта около 8, 
предполагаемая длина тела взрослой нимфы 100-120. 
М а т е р и а л . Кроме голотипа, 17 фрагментов тел нимф разных возрастов из того 

же местонахождения и фрагмент из вершины крыла, экз. ПИН, N 3000/2994. 

? Dinosaтarura sp. 

Кроме Новоспасского, остатки таких же крупных нимф Isophlebiidae найдены в 
Новой Бряни (кол. ПИН, N 1690/2), в Ичетуе II (кол. ПИН, N 1981/42) и в Дарасаl/С 
(кол. ПИН, 1569/19, 20). Небольшой и плохо сохранившийся материал не позволяет 
определить с уверенностью их таксономичесJ<YЮ принадлежность, но крупные 

размеры позволяют подозревать DinosamarUl·a . Невозможно установить, конспе
цифичны ли материа"ы из разных местонахождений. 

Isophleblidae incertae sedis 

Только до семейства удалось определить остатки нимф из местонахождения Уда 
(ПИН, N 3053/1531-1532). 

СЕМЕЙСТВО АRСНIТНЕМISПDАЕ ТILLYARD, 1917. 

В сибирских ориктоценозах редки, представлены имаго и единственной нимфой 
И, возможно, аллохто"ны. Найдены в Иркутском бассейне и Западной Монголии. 

Р о Д Kobdoneura Pritykina, gen. nov. 

Н а з в а н и е р о Д а от г. Кобдо и neuron (греч.) - жилка. 

т и п о в о й в и д-К. тапса sp. nov.; нижняя-средняя юра, Западная Монголия. 
Д и а г н о з. Имаго. Постнодальных жилок в первом краевом поле больше, чем во 

втором. У двоение рядов ячеек между R2 и R з начинается над серединой промежутка 
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Рис. 18-21. Представители семейства Isophlebiidae (18), Archithemistidae (19-20) и Tarsophlebiidae 
(21): 18 - Dinosamarura tugnuica sp. nov., Новоспасское, ичетуliская свита: а - голотип ПИН, N 3000/196, 
неполный остаток нимфы, б - паратип ПИН, N 3000;799, неполный остаток каудальны)( отростков 
нимфы, в - паратип ПИН, N 3000/802, неполный остаток нимфы, г - экз. ПИН, N 3000/ 2994, 
фрагмент крыла; 19 - Kobdoneura mапса sp. nov., голотип ПИН, N 3792/51, фрагмент крыла, 
Ошин-Боро-У дзюр-У ла, жаргалантская свита; 20 - Shurabiola папа Prit., экз. П ИН, N 508/11, нимфа, 
Ия, черемховская свита; 21 - Tarsophlebiidae gen. sp., экз. ПИН, N 1669/38, фрагмент крыла, Ия, 
черемховская свита. 



между вершинами МА и СиР. Вершины полей между соседними продольными 
жилками резко различны по ширине, вершина дискоидального поля не менее чt:м в 

пять раз шире, чем вершина поля между R4 • s и МА; МА с резким предвершинным 
изгибом. 

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 всех других родов большой разницей в ширине 
вершин полей между соседними продольными жилками и резким· предвершинным 
изгибом МА. 

Kobdoneura таnеа Prilykina. sp. nоу. 

Название вида от mancus (лат . ) - неполныЙ. 

Г о л о т и п - ПИИ, N 3792/51, негативный отпечаток сильно поврежденного 
фрагмента середины крыла; Ошин-Боро-Удзюр-Ула, жаргалантская свита. 

О п и с а н и е (рис. 19). В первом краевом поле не менее 11 постнодальных жилок. 
Удвоение рядов ячеек между IRз и R4 .s начинается значительно проксимальнее, чем 
между R 2 и Rз . Поле между R4 .5 и МА почти до вершины с одним рядом ячеек, в 

области предвершинного изгиба МА высокие короткие ячейки сменяются низкими и 
длинными. В дискоидальном поле в области изгиба МА двухрядное расположение 

ячеек сменяется многорядным. Между МА и СиР к краю крыла примыкают не менее 
семи или восьми ячеек. 

Раз м еры, мм: длина остатка 16, предполагаемая длина крыла 30. 
Материал. Голотип. 

р о Д Shurabiola Pritykina, 1980 

Shurablola папа Pritykina. 1980 

Табл. XIX, фиг. 4 

Shurabiola папа: Притыкииа, 1980, с . 129. 

Поскольку нимфа этого вида обнаружена впервые, приводим здесь ее описание 

(по экз. ПИИ, N 508/11, позитивный и негативный отпечатки почти целой 

полувзрослой нимфы хорошей сохранности; Ия, черемховская свита). 
О п и с а н и е (рис. 20). Антенны длинные, приблизительно такой же длины, ка к 

передняя голень. Нимфальные крылья достигают середины II брюшного сегмента . 

Иоги длинные; голени и бедра с поперечными темными полосами. 111-V сегменты -
самая широкая часть брюшка, начиная с VI оно постепенно сужается. Длина 

каудальных отростков более чем в два раза превосходит их ширину и приблизительно 

равна длине двух последних сегментов брюшка; дистальная сторона каудальных 

отростков треугольная, дорзальная и вентральная прямые . 

Раз м еры, мм: длина нимфального крыла около 3, заднего бедра - 3,5, 
голени - 3, лапки - 3,5, брюшка - 12, каудальных лопастей - 2. 

З а м е ч а н и е . Основанием для идентифи кации описанного остатка послужили 

мелкие размеры и совместное нахождение двух остатков имаго Shurabiola папа (экз. 
ПИН, N 1874/ 117 и 1669/36 из того же местонахождения). Вид описан из Средней 
Азии (Шураб) . 

СЕМЕЙСТВО TARSOPHLEBIIDAE HANDLIRSCH. 1906. 

Это семейство, ранее известное из юры Западной Европы и Казахстана и неокома 
Забайкалья, представлено в сибирских фаунах единственным фрагментарным и 
потому точнее неопределенным остатком крыла из Иркутского бассейна (ПИН, 

N 1669/38; Ия, черемховская свита). О его принадлежности представителю этого 
семейства свидетельствуют незамкнутая dc переднего крыла и слияние IA и А2 ., в 

единую дугу (рис. 21). 
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HEТEROPHLEBIOMORPHA INCERTAE SEDIS 

Только до инфраотряда удалось определить остаток нимфы из местонахождения 
Олонь-Шибирь , скв . 35, глубина 165,5 _ .. 175,5 м (ПИН, N 4008/2). 
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УДК 565 .722:551.762(517+57 I) 

В,Н. ВИШНЯКОВА 

ТАРАКАНЫ (BLATТIDA=BLATTODEA) 

ЮРЫ ЮЖНОЙ СИБИРИ И ЗАПАДНОЙ МОНГОЛИИ 

в пределах рассматриваемой территории остатки юрских тараканов найдены в 
Кузнецком, Канско-Ачинском и Иркутском бассейнах, Чулымо-Енисейской впадине, 
Западной Монголии и Забайкалье. Их отсутствие в других районах явно связано с 

неполнотой сборов. Роль таракановых среди наземных насекомых в сибирских 

фаунах непостоянна и в общем снижается от южных и юго-западных окраин 

Сибирской области к ее внутренним районам. В Кузнецком бассейне и в Заr:адной 
Монголии тараканы -- доминантная группа наземных насекомых: в ориктоценозах 
верхней части абашевской и нижней части осиновской свит они составляют 35% от 
общего числа наземных форм (правда, из-за малого объема материала эта оценка не 

надежна), в ориктоценозах жаргалантской свиты - 50%. в черемховской свите 
Иркутского бассейна тараканы встречаются реже, составляя 10% всех наземных 
насе-комых, причем в Усть-Балее они более редки, чем в Ие . Наконец, в юре 
Забайкалья тараканы представлены лишь единичными находками. Все сибирские 
тараканы относятся к семействам МеsоЬ!аttiпiclае и BlattuJidae, вообще наиболее 
массовым в юрских фаунах; их видовое разнообразие, по-видимому, значитель~о, 

поскольку лишь очень немногие виды известны более чем по одному остатку. В 

целом сибирские фауны могут рассматриваться ка к обедненный вариант 

индоевропейских, с которыми они имеют ряд общих родов и даже один общий вид. 

Для Сибири характерно также отсутствие крупных юрских тараканов. Вероятно, 

измельчание и таксономическое обедНt:ние сибирских тараканов связано с 

климатическими особенностям" региона. 

И MesobIattinidae и Blattulidae были. по-видимому, скрытноживущими 
сапрофагами, обитавшими преимущественно в лесах (частично в подстилке. 

частично на деревьях). Почти весь имеющийся материал представляет собой 

изолированные надкрылья или обрывки крыльев; находки целых тел имаго и нимф в 

Сибири очень редки. Возможно, что большинство остатков было транспортировано 

водой и принадлежит видам, обитавшим вдали от мест захоронения. Особенно это 

вероятно для забайкальских местонахождений - за счет тафономических факторов 

редкость тараканов может быть преувеличенной по сравнению с реальной фауной. 

СЕМЕЙСТВО MESOBLATТlN1DAE HANDL1RSCH. 1906 

Доминирующее семейство тараканов в большинстве мезозойских фаун . В 

IIределах рассматриваемой территории найдены во всех районах и почти во всех 

местонахождениях, где вообще обнаружены таракановые. Значительная часть 
матеРИ<J .'lа была описана ранее (Вгаиег, Redtenbacher, Ganelbauer, 1889; Handlirsch. 
1906- 190Н : Вишнякова , 1982, 1983), ряд новых видов описывается ниже. 
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р о Д Sogdobiatta Martynov, 1937 

В сибирских фаунах представлен описанным ранее (Мартынов, 1937) из Шураба в 
Средней Азии видом S. elongata Mart. (один остаток из Ии; Вишнякова, 1983) и двумя 
новыми видами. 

Sogdoblatta baleica Vishniakova, sp. nov. 
Табл. ХХ, фиг. 1 

И а з в а н и е в и да от местонахождения Усть-БалеЙ. 
Голотип - ПИИ, N 2375/198, позитивный и негативный отпечатки почти 

полного левого надкрылья; Усть-Балей, черемховская свита. 

О п и с а н и е (рис. 1). Отношение длины надкрылья к ширине 3: 1. SC слабо 
изогнутая, почти равная по длине анальной области, с 3 длинными простыми 
ветвями. Костальное поле занимает 0,3 длины и 0,17 ширины надкрылья. R слабо 
сигмоидально изогнутая, оканчивается близ вершины надкрылья, делится в его 

базальной четверти, образует 8 длинных ветвей, из которых первая - третья 
простые, четвертая, шестая, седьмая - трехветвистые, пятая дендроидная, 

четырехветвистая, восьмая с коротким вершинным развилком; всего на края 

надкрьmья выходит 18 ветвей R; радиальное поле занимает 0,45 ширины надкрылья. 
М сигмоидальная, делится немного дистальнее вершины ан~.льноЙ обл.асти, образует 

длинные субпараллельные ветви, из которых первые дихотомирует в дистальной 

четверти надкрылья, образуя узкий развилок, а вторая - простая, все ветви М 

выходят на наружный край надкрылья; медиальное поле слабо расширено 
дистально. СиА изогнута соответственно М, достигает вершины заднего края 
надкрылья, делится немного проксимальнее вершины анальной области, образует 5 
ветвей, из которых первая простая, вторая-четвертая -- вильчатые с соответствен
но удлиняющимися развилками, пятая рано дихотомирует, ее передняя ветвь с 

коротким вершинным развилком, задняя - гребенчатая, с четырьмя отходящими 

назад простыми ветвями, всего на край надкрылья выходит 13 ветвей СиА. CuP 
равномерно сильно изогнута назад, анальная область занимает 0,3 длины и 0,5 
ширины надкрылья, ее длина вдвое превышает ширину. 1 А на середине своей длины 
дает короткую переднюю ветвь. 2А образована девятью ветвями, из которых первая 

и вторая вильчатые, остальные простые. Интеркалярные жилки хорошо развиты, 

архедиктий заметен в анальной области между СиР и 2А, на остальной части 
надкрылья - нерегулярная сеть поперечных между интеркалярными и основными 

жилками, более отчетливая в вершинной части надкрылья. 
Раз м еры, мм: длина остатка 17, ширина - 6, вероятная длина надкрылья 

около 18. 
С р а в н е н и е . Отличается от всех видов маловетвистыми SC и М, а также (за 

исключением S. parvula) меньшими размерами; от S. parvula отличается 
пропорциями и жилкованием анальной области и большими размерами. 

Материал. Голотип. 

SogdobIatta parvu/a Vishniakova, sp. nov. 

И а з в а н и е в и Д а от parvulus (лат.) - крохотный. 

Голотип - ПИИ, N 3792/67, позитивный и негативный отпечатки анальной 
области левого надiрылья; Ошин-Боро-Удзюр-Ула, жаргалантская свита. 

О п и с а н и е (рис. 2). СиР равномерно сильно изогнута назад, отношение длины 
анальной области к ее ширине 1,8: 1, 1 А простая, укороченная, немного не достигает 
заднего края надкрылья. 2А образована? ветвями; из которых первая, шестая и 
седьмая - простые, остальные вильчатые, причем развилки второй и третьей ветви 

очень длинные, а четвертой и пятой - короткие; архедиктий сглаженный, слабо 
заметен между СиР и 2А; единственная неполная интрекалярная жилка имеется 

между 2A 1 и 2Az. 
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Рис. 1-4. Представители семе!!ства Mesoblattinidae: 1 - Sogdoblatta baleica sp. nov., голотип ПИИ, 
N 2375/ 198, надкрылье, Усть-Бале!!, черемховская свита; 2 - S. parvula sp. nov., голотип ПИН, 
N 3792/ 67, анальная область надкрылья, Ошин-Боро-Удзюр-Ула, жаргалаитская свита; 3 - Taublatta 
grandis sp. nov., голотип ПИН, N 3792/61, крыло, Ошин-Боро-Удзюр-Ула, жаргалантская свита ; 
4 - Taublattopsis costalis sp. nov. , голотип ПИН, N 3793/ 137, надкрылье, Джаргалант, жаргалантская 

свита . 

Раз м еры, мм: длина остатка 4,5, ширина - 2,5, вероятная длина надкрылья 
около 15 . 

С р а в н е н и е. От всех видов рода отличается пропорциями анальной области, 

укороченной lА и небольшими размерами надкрылья. 

М а т е р и а л. Голотип. 

р о Д TaubIatta Martynov, 1937 

В сибирских фаунах род представлен одним остатком Т. irkutica Vichn . из Ии и 
описанным ниже новым видом. 

Taublatta grandis Vishniakova, sp. nоу. 

Табл. ХХ , фиг . 2 

Н а з в а н и е в и Д а от grandis (лат.) - крупный. 
Голотип ПИИ , N 3792/61 , позитивный и негативный отпечатки 

преданальной части крыла; Ошин-Боро-Удзюр-Ула, жаргалантская свита. 
О п и с а н и е (рис. 3). Передний край слабо выпуклый, SC простая, оканчивается 

близ середины переднего края. 1 R прямая, гребенчатая, четырехветвистая. RS 
оканчивается близ вершины крыла, делится в его базальной четверти;, образует 4 
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длинные ветви, из которых первая, третья и четвертая обазуют узкие 
последовательно укорачивающиеся развилки, а вторая - дистально дендроидная, 

четырехветвистая. М делится на два ствола значительно проксимальнее RS, первый 
ствол ветвистый, дихотомирует на уровне RS2, его передняя ветвь гребенчатая, 

трехветвистая, задняя образует в дистальной половине длинный узкий развилок; 

задний ствол М простой. СиА дает не менее пяти ветвей, из которых по крайней мере 

четвертая с длинным развилком. Интеркалярные жилки явственные. 
Раз ме р ы, мм: длина остатка 18, ширина - 7, вероятная длина крыла около 19. 
С р а в н е н и е.. Наиболее сходна с Taublatta sp. (Мартынов, 1937) из лейасовых 

отложений Шураба, отличается от нее менее ветвистой lR, ветвлением обоих 
проксимальных ветвей RS, простым М2 И большими размерами. 
М а т е р и а л . Кроме голотипа, из того же местонахождения экз. ПИН, N 3792/ 64 

(крыло). 

р о д TaubIattopsis Vishniakova, gen. поу. 

т и п о в о й в и д-Т. costalis, sp. nov.; нижняя-средняя юра, Западная Монголия. 
О п и с а н и е. Надкрылье эллиптическое, слабо сужено к вершине, его длина не 

более чем в 2,5 раза, превышает ширину. SC выпуклая к переднему краю, дистально с 
немногими короткими ветвями; костальное поле занимает около половины длины 

надкрылья, дистально сильно сужено. СиА делится проксимальнее вершины 

анальной области, М - дистальнее ее. R изогнутая, заходит' за вершину надкрылья, 
проксимальные ветви простые, скошенные к вершине, субпараллельные, дисталь

ные - делящиеся. М образует 2 ствола, из которых передний ветвистый, задний -
простой. СоА образует 2 ствола, из которых передний гребенчатый, а задний _ . 
дендроидный. СиР круто изогнута назад. Анальная область небольшая, ее ширина 

превышает длину, жилкование ее неизвестно. Интеркалярные и поперечные жилки 
отчетливые. 

С о с т а в. Род монотипический. 
С р а в н е н и е. Строением R и СиА, широкой анальной областью и 

пропорциями надкрылья, явственными интеркалярными и поперечными сходен с 

родом Taublatta Mart. из юры Средней Азии, отличается от него ветвлением М. От 
всех родов семейства отличается выпуклой к переднему краю SC, формой 
костального поля и короткой анальной областью. 

TaubIattopsis costalis Vishniakova,· sp. nОУ. 
Табл. ХХ, фиг. 3 

Н а з в а н и е в и д а от костального поля надкрылья. 
Гол оти n - ПИН, N 3793/ 137, позитивный и негативный отпечатки фрагмента 

правого надкрылья без базальной части костального поля, анальный области и -
вершины; Джергалант, жаргалантская свита. 

О п и с а н и е (рис. 4). Вероятное отношение длины надкрылья к ширине 2,4: 1. SC 
дистально сближена с передним краем надкрылья и субпараллельна ему, образует 
около 9 коротких косых ветвей; костальное поле занимает 0,53 длины и не болееО,14 
ширины надкрьmья, дистально сильно сужено. R в Основании сильно изогнута назад, 
оканчивается на наружном крае, позади вершины надкрылья, образует 8 ветвей, из 
которых 4 проксимальных простые, длинные, сильно скошенные, пятая - с 
длинным узким развилком, шестая дихотомирует близ основания, ее перва'Я ветвь 
образует длинный развилок, вторая - гребенчатая, четырехветвистая; седьмая ветвь 
R делится на две вторично дихотомирующие ветви, восьмая дистально вильчатая. 
М 1 с четырьмя гребенчато отходящими назад ветвями. М2 простая, направлена к 
вершине заднего края. Передний ствол СиА с четырьмя гребенчато. отходящими 
назад ветвями, задиий рано дихотомирует, обе его ветви вильчатые. Анальная об
ласть занимает 0,22 длины и 0,7 ширины надкрылья ее ширина вдвое превышает дли
ну, жилкование неизвестно; Интеркалярныеи поперечные явственные; пигментирование. 
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Ра з м еры. мм : длина фрагмена 13,5, ширина - 6,3, вероятна я длина надкрылья 
о коло 1 б . 

Материаn. ГОЛОТИI1. 

р о д MesobIattina Geinitz, 1880 

.ilс\о/J!ПlliI1П monp,o/ica Vishniakova, sp. nov. 

Табл. ХХ . фиг . 4 
Название ви д а от Монголии . 
Голотип - ПИН. N 3793 / 7, негативный отпечаток правого надкрылья без 

анальной области и вершины; Джергалант, жаргалантская свита. 

О n и с а н и е (рис. 5). Вероятное отношение длины надкрылья к его ширине 3,4: 1. 
SC слабо сигмоидально изогнутая , дистально трехветвистая, костальное поле 

занимает 0,4 ДЛIIНЫ и 0,2 ширины надкрылья. R изогнут в основании, далее прямой, 

оканчивается на переднем крае надкрылья перед вершиной, делится дистальнее SC2, 

образует не менее 12 субпараллельных косых ветвей , из которых пятая и девятая 

образует длинные узкие развилки, остальные - простые. М в основании сближена с 

R , слабо изогнута в базальной трети, делится на уровне вершины анальной области , 

образует 3 длинные субпараллельные, направленные к наружному краю ветви , из 

которых вторая с длинным узким развилком, остальные - простые. СиЛ изогнут 

соответственно М, дает 4 длинные слабо скошенные к заднему краю ветви, из 

которых вторая и четвертая с длинными развилками, остальные - простые . 

Анальная область занимает 0,33 длины и 0,55 ширины надкрылья, жилкование ее 
неизвестно . Интеркалярные жилки в радиальном поле неясные, в медиальном и 

кубитальном полях - отчетливые, поперечные неясные сглаженные. 

Раз м еры , мм: длина фрагмента 6,7, ширина - 2,7, вероятная длина надкрылья 
около 8. 

С р а в н е н и е. Близка к М . multivenosa Mart. из лейаса Средней Азии, отличается 
от нее изогнутой ветвистой SC, более широким костальным полем, не достигающей 
вершины надкрылья обедненной М и меньшими размерами . 

Материал. Голотип. 

р о Д SamarobIattula Martynov, 1937 

SamarobIatlu/a oshinensis Vishniakova, sp. nov. 

Табл . ХХ, фиг. 5 

Название вида от местонахождения Ошин-Боро-Удзюр-Ула . 

Голотип - ПИИ, N 3792/ 60, позитивный и негативный отпечатки непол
ного левого надкрылья; Ошин-Боро-Удзюр-Ула, жаргалантская свита. 

О пи с а н и е (рис. 6). Вероятное отношение длины надкрылья к его ширине 2,6: 1. 
SC вильчатая, оканчивается дистальнее вершины анальной области; костальное 

поле занимает 0,4 вероятной длины надкрылья. R в средней части сильно изогнута 
назад, достигает середины ширины надкрылья, оканчивается на переднем крае 

близ вершины надкрылья, делится близ основания проксимальнее М, СиЛ и вер
шины анальной области, образует 6 длинных косых ветвей , из которых, по-види

мому, обе проксимальные, а также пятая - простые, третья и четвертая образуют 
узкие развилки соответственно на середине своей длины и вскоре после ответвле

ния, а шестая дважды дихотомирует, давая к вершине три субпараллельные ветви . 

М делится на 2 ствола немного дистальнее вершины анальной области, из них 
передний сначала делится близ середины надкрылья, затем обе его ветви образуют 

узкие разновеликие развилки , задний ствол дихотомирует в дистальной трети над

крылья; все ветви М выходя:г на наружный край . СиЛ делится немного прокси
мальнее вершины анальной области на два ствола, из которых передний дихото

мирует близ середины надкрылья, задний дендроидный; СиЛ образует не менее 

6 ветвей. Анальная область занимает 0,35 длины и 0,46 ширины надкрылья, жил КО-
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Рис. 5-10. Представители семейства MesobIattinidae (5-8) и Blattulidae . (9~1O): 5 - Mesoblattina 
mongolica sp. поу. , голотип ПИН, N 3793/1, иадкрьiлье, Джергалант, жаргалантская свита; 6 - Samaro
blattula oshinensis sp. поу., голотип ПИН, N 3792/60, надкрылье, Ошин-Боро-Удзюр-Ула, жаргалант
ская свита; 7 - SamarobIatta incompleta &р. поу., голотип ПИН, N 3793/138.\ ~ергалант, жаргала1\ТС,ICая 
свита; 8 - MesobIattinidac gen. sp.· indet;, экз. ПИН, N 2375/199, КРЫЛО, Усть-Балей, череМХО.вская 

свита; 9 - Chiloblattula sibirica sp. уоу., голотип ПИН, N 1255{72, KPЬU!O, Кубеково, итатская СJlита; 
10 - Eublattula cuгvineгvis sp. поу. , голотип ПИН, N 1255{78, клавус Кубеково, итвтская свита. 

вание ее неизвестно. Интеркаnярные ЖИЛКИ хорошо разв.и:тые, поперечные неясные, 

скошенные. 

Раз м еры, мм: длина остатка 11, ширина 5, вероятная длина надкрылья около 14. 
С Р а в н е н и е. Отличается от S. furcatella · Mart. из юры Шураба более длинным 

костальным полем, менее: ветвистой R, узким КУОИ'fальным полем. и небольшой 
анальной областью. 
М а т е р и а л. Кроме. голотипа, из того же местонахождеН}JЯ еще 2 остатка, 

экз. ПИН, N 3792/63(66), 65. 

р о Д Samaroblatta TiIlyard, 1919 

В сибирских фаунах род представлен, помимо описываемого ниже вида, также 
S. k~znetzkiensis Vishn. и S. tomica Vishn. из абашевской и.· нижн~й. DОДСВИТЫ осинов
ской свиты Кузнецкого бассейна (Черный Этап-I, Вишнякова, 1983). 

Samaroblatta incompZeta Vishniakova. sp. nov. 

Название вида от incompletus (лат.) - неполный. 
Голотип - ПИИ, N 3793/138, позитивный отпечаток переднеспинки и ба

зальной части обоих надкрыльев; Джергалант, жаргалантская свита. 
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Оп И с а н и е (рис. 7). ПереднеСПИН'ка слабо удлиненная, расширенная сзади, 

с угловато выступающим задним краем, ее длина в 1,2 раза превышает ширину, 
щиток округленный, крупный, смещен назад от переднего края. Передний край 

надкрылья слабо выпуклый. SC простая, прямая. Костальное поле равно по длине 
анальной области, занимает 0,2 ширины надкрылья. R слабо изогнута в основании, 
делится проксимальнее М, СиА и вершины анальной области, три базальные 

ветви ее субпараллельные. М в основании сближена с R, на правом надкрылье 
делится одновременно с СиА, на левом - дистальнее его. СиА делится проксималь

нее вершины анальной области, образует не менее 3 направленных назад ветвей. 
СиР сильно дуговидно изогнутая; длина анальной области вдвое превышает ши

рину; не менее 6 простых анальных жилок. Интеркалярные жилки имеются, по
перечные сглаженные. 

Раз м еры, мм: длина переднеспинки 3,7, ширина - 3,0, длина фрагмента левого 
надкрылья 4,5; ширина - 3,1, длина анальной области 3,7, ширина - 1,8; вероятная 
длина надкрылья около 14. 

С р а в н е н и е. Провизорно отнесен к роду Samaroblatta Till. на основании 

сходства в пропорциях и жилковании анальной области с S. ti11yardi Mart. из юры 
Шураба. Отличается от него простой SC, сглаженными поперечными между аналь
ными жилками и меньшими размерами. 

Материал. Голотип. 

Mesoblattinidae incertae sedis 

Среди неописанных материалов имеется также негативный отпечаток дисталь

ной части правого крыла из Усть-Балей (ПИИ, N 2375/ 199; табл. ХХ, фиг. 6; рис. 8), 
характеризующийся следующими признакам:и: веРШИl'!а крыла округленная, 

темная. SC значительно не достигает середины переднего края, ее строение не
известно R делится рано на 1 R и RS, ветвление 1 R неизвестно, RS прямая, достигает 
вершины крыла, образует 5 ветвей, из которых деление первой неизвестно, вторая и 
третья дендроидные, четырех ветвистые, четвертая и пятая дистально вильчатые. 

М делится рано на два субпараллельных ствола, их которых передний дихото

мирует на середине своей длины, образуя длинный узкий развилок, задний делится 

раньше и образует три длинные простые ветви. СиА дает не менее 8 ветвей, из 
которых первая и третья укороченныl'ё, вторая трехветвистая; строение аноюгальной 

области неизвестно. Интеркалярные хорошо развиты, поперечные нерегулярные, 

более заметные в краевой части крыла. Длина остатка 10 мм, ширина - 6 мм, 
вероятная длина крыла около 12 мм. Принадлежность этого остатка к семейству 
Mesoblattinidae поддерживается относительно обедненной М и наличием интер
калярных и поперечных жилок. Идентификации остатка с ранее описанными 
крыльями мезоблаттинид препятствует строение SC, 1 R и СиА, а также отсут
ствие ано-югальной области. Ранним делением М на два субпараллельные ствола 
отчасти напоминает Taublatta sp. (Мартынов, 1937) из юры Шураба. 

Среди ранее описанных материалов, кроме уже упомянутых видов, имеются 

представители рода Liadoblattina Иапd1. (L. euryptera Vishn., один остаток из Ии) и 
Rhipidoblattina Иапd1. (R. tulunensis Vishn., один остаток из Ии), общих слейасом 
Западной Европы, а также виды известных пока только из юры Сибири родов Etapia 
Vishn. (Е. tomiensis Vishn., один остаток из верхней подсвиты осиновской свиты 
Кузбасса, Черный Этап-II), ljablatta Vishn. {I. macu1ata Vishn., один остаток из Ии). 
Kemerowia Vishn. (К. kusbassica Vishn. из верхней подсвиты абашевской свиты, 

2 остатка в Черном Этапе-I), Itchetuja Vishn (1. aculeata Vishn., по одному остатку из 
нижней подсвиты осиновской свиты, Черный Этап-I, канава 76, и из Новоспасского) 
и Ophismoblatta Handl. (О. sibirica Вг., Rdtb. et Gglb., один остаток из Усть-Бале я). 
К роду Ophismoblatta были условно отнесена А. Гандлиршем (Handlirsch, 1906) 
и нимфа "О". maculata Вг., Rdtb., Gglb .• также описанная из Усть-Балея. 
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СЕМЕЙСТВО BLATTUL.IDAE VISHNIAKOVA. 1982 

Доминирующее семейство мелких мезозойских таракановых. В сибирских 

фаунах менее распространено, чем MesobIattinidae, и найдено только в Иркут

ском бассейне (Ия), Чулымо-Енисейском впадине (Кубеково) и в Забайкалье (Но
воспасское, Уда). Общее число остатков Blattulidae из юры Сибири значительно 
меньше, чем Mesoblattinidae - всего 15 . девять видов было описано ранее (Виш
някова, 1982). Всего в сибирских местонахождениях найдено 11 видов, 6 родов, 
причем все роды известны за пределами Сибири , кроме установленного по личинке 
B1attu1ites Vishn. Каждый вид известен по единственному экземпляру; видов, общих 
для различных местонахождений, нет. Blattulidae наиболее богато представлены в 
ориктоценозе Ии. Отсюда описаны по почти полному остатку тела имаго Blattula 
extensa Vishn., по изолированным и обычно неполным надкрыльям В . iensis Vishn., 
В. simi1is Vishn., MesobIattula colorata Vishn., Parablattula cubitalis Vishn., по почти 
полному остатку нимфы - Blattu1ites bi1ineata Vishn. В местонахождении Кубеково 
блаттулиды представлены в среднеюрских отложениях итатской свиты семью 

остатками . Из них B1attu1a aberrans Vishn . был описан по неполному остатку над
крылья, а описываемые ниже Chi10blattula sibirica sp. поу . и Eublattula curvinervis 
sp. поv. представлены соответственно отпечатками крыла и фрагментарно сохра
нившимися телом и конечностями и изолированным клавусом; два остатка 

надкрылья блаттулид (кол . ПИН, N 1255/73, 74) не могут быть определены более 
точно из-за их крайней фрагментарности, а два отпечатка нимф провизорно от

несены к блаттулидам (ПИН, N 1255/75,77) вследствие их чрезвычайно мелких раз
меров . В забайкальских местонахождениях найдено по одному виду - В . 1anceo1ata 
Vishn. в Новоспасском и Р . udensis Vishn. в Уде, оба описаны по изолированным 
надкрыльям. 

р о Д Chiloblattula Handlirsch, 1939 

Chi/obIallu/a sibirica Vishniakova, sp. nоу. 

Табл. ХХ. фиг. 7 

Название вида от Сибири. 
Голотип - ПИН, N 1255(72, позитивный и негативный отпечатки крыла и 

фрагментарно сохранившегося тела таракана; Кубеково, итатская свита. 

О п и с а н и е (рис. 9). Крыло. Вершина слабо сужена. SC простая; костальное 
поле занимает около трети длины крыла. R делится в базальной четверти крыла, 
1 R апикально трехветвистая, RS оканчивается перед вершиной крыла, делится 
немного дистальнее его середины, образует пять простых ветвей. М достигает 

вершины, дихотомирует в дистальной трети крыла. СиА делится немного про к
симальнее вершины SC, образует четыре ветви, из которых третья и четвертая 
слабо изогнуты к вершине . СиР простая, субпараллельна последней ветви СиА. 
Ветвление анальных жилок неизвестно. Интеркалярные жилки имеются; попереч

ные нерегулярные и неправильные, заметны в кубитальной области. 

Тело сохранилось фрагментарно и сильно деформировано. Задние бедра слабо 

утолщенные, без коленного шипа и вооружения по нижнему краю , их длина втрое 

превышает ширину . Задние голени стройные, в 1,3 раза длиннее бедер, длина 
их в 12 раз превышает ширину. 

Раз м еры, мм : длина отпечатка 4,5, длина крыла 7, ширина - 2,7, длина задне
го бедра 2,2, ширина -·0,7, длина задней голени 3, ширина - 0,25. 

С р а в н е н и е. Формой крыла,'поздним делением RS и М, строением СиА близка 
Ch. debi1is (Hand1.) из позднелейасовых отложений Доббертина (ГДР); отлича

ется от нее наличием SC, более ветвистым RS и большими размерами. 
З а м е ч а н и я. По сохранению SC и поперечных в кубитальной области вид 

кажется менее продвинутым, чем Ch. debi1is. 
Материал. Голотип. 

10. За • . 1935 



Р о Д EubIattula Handlirsch, 1939 
EubIattula curvinervis Vishniakova, sp. nоу. 

Н а з в а н и е в и да curvinervius (лат.) -- дугонервныЙ. 

Г о л о т и п - ПИН, N 1255/18, позитивный и негативный отпечатки изолиро
ванного клавуса: Кубеково, итатская свита . 

О п и с а н и е (рис. 10). Длина клавуса (анальной области надкрылья) вдвое 
превышает его ширину. 1 А делится в базальной трети, образует длинный узкий 
развилок . 2А образована шестью простыми, слабо изогнутыми, апикально сбли
женными ветвями. Интеркалярные жилки отсутствуют, поперечные сглаженные, 
слабо заметные. 

Раз м еры, мм: длина отпечатка 4, ширина - 1,9. 
С р а в н е н и е . От Е. crassivena Handl. из позднего лейаса Доббертина (Г ДР) 

отличается простым ветвлением 2А и большими размерами. 

3 а м е ч а н и я. Кажется более продвинутой, чем Е. crassivena, по строению 2А, 
отчасти напоминающей род BJattula. 
М а те р и а л. Голотип. 
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УДК 565.721 :551 .762(571) 

в.н. ВИШНЯКОВА 

НОВАЯ УХ-ОВЕРТКА ИЗ ЮРЫ СИБИРИ 

Палеонтологическая история уховерток до сих пор начиналась с поздней юры, 

где из. Каратау (Южнь~ Казахст3'Н) была описана обширнаsr фауна своеобразных 
древних уховерток, составленная в основном предст~вителями архаичного под

отряда Protodiplatina (Вишнякова, 1980). Единственный остаток уховертки из си
бирской юры происходит из более: древних, среднеюрских отложений итатской 
свиты. Несмотря на свою фрагментарность, эта находка важна не только своей 

дре.ВНОСТЬЮ, но и тем, что она впер"-,ые позволяет выяснить полное жилкование 

надкрылья протодиплатин, весьма важное для понимания эволюции уховерток . 

О Т Р Я Д FORFI€;ULIDA=DERMAPТERA 

ПОДОТРЯД PROTODIPLAnNA MARТYNOV, J'25 

СЕМЕЙСТВО PROTODIPLATIDAE MARТYNOV, 1925 

ПОДСЕМЕЙСТВО PROTODIPLAТlNAE MARTYNOV, 1925 

Р о Д Microdiplatys. Vishпiаkоvа, 1980 
Microdiplatys perjectus Vishiakova. sp. nov. 

Табл. ХХ, фиг. 8 

Название вида от perfectus (лат.) - полный. 
Голотип - ПИН, N 1255/88, ПОЗИТИВJfЫЙ и негативный отпечатки левого 

надкрылья; Кубеково, итатская свита. 
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Оп и с а н и е (рис. 1). Надкрылье склеротизованное, светлокоричневое, с более 
светлым шовным краем. Передний край в основании сильно выпуклый , у вершины 
SC слабо вогнутый, далее равномерно слабо выпуклый, наружный - широко выем
чатый, задний - почти прямой , вершина надкрылья и выступ наружного края 

округленные; длина на крылья вдвое превышает ширину. SC слабая, сильно изогнута 
преапикально, делится близ середины , образует четыре ветви, из которых первая 
значительно длиннее последующих; костальное поле апикально сильно сужено, за

нимает 0,37 длины и 0,2 ширины' надкрылья. R и М слабо изогнуты назад , дистально 
расходящиеся. R делится в базальной четверти надкрылья, I R направлена к верши-

Рис . 1. Надкрылье Microdiplatys perfectus 
sp. поу., голотип ПИН, N 1255/88; 
Кубеково, итатская свита 

не, апикально образует короткий развилок, слабая , дуговидно изогнутця назад, 

1 R2 впадает в вершинную часть RS . RS простая, апикально изогнута назад, впадает 
в М близ ее вершины. М простая, направлена к вершине заднего края, СиА дихото

мирует немного дистальнее ,R, образует длинный узкий развилок, обе субпарал
лельные ветви которого впада'k>т в дистальную треть шовного каНта. СиР короткая, 
слабая. А рано делится, 1 А впадает в 2А в проксимальной трети надкрылья, образуя 
замкнутую анальную ячейку или "петлю" и шовный кант (1 А+2А), достигающий 
вершины. заднего края. Архедиктий в виде неправильной сетчатой или морщи

нистой структуры . 

Раз м еры, мм: длина надкрылья 2,5, ширина - 1,2. 
С р а в н е н и е. Отличается от М. campod'eiformis Vishп. и М. oculatus Vishп. из 

поздней юры Каратау более склеротизованным надкрыльем, формой заднего 
выступа наружного края, наличием явственного архедиктия и большими размерами . 

3 а м е ч а н ия. УАикальная сохранность .остатка М. perfectus sp. ·поу. впервые 
позволила детально изучить строение полного надкрылья этой древнейшей нз 

известных в настоящее время уховерток. Наряду с такими плезиоморфными приз

наками, как длинная делящаяся SC, вильчатая 1 R и густой архедиктий, надкрылье 

обнаруживает также черты ранней специализсщии - апикальное соединение боль

шинства жилок друг с другом, образование анальной "петли" и шовного канта 

и значительное уплотнение надкрылья . Функциональное значение этих структур 

заключается, по-видимому, не только в обеспечении большой механической проч
ности, но И В совершенствовании циркуляции гемолимфы в довольно ппотном 

надкрылье этой мелкой уховертки, обитавшей, вероятно, в скважинах под(;тилки 
или верхнего слоя почвы мезофитных сибирских фитоценозов итатского времени . 

Материал . Голотип. 

ЛИТЕРАТУРА 
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УДК 565 .735:551 .762(517+571+574) 

Н . Д. СИНИЧЕНКОВА 

ЮРСКИЕ ВЕСНЯНКИ ЮЖНОЙ СИБИРИ 

И ПРИЛЕГ АЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ (Perlida= Plecoptera) 

в пределах рассматриваемой территории веснянки найдены в большинстве 
районов, в общей сложности в 27 местонахождениях, и являются одной из наи
более распространенных и наиболее массовых групп насекомых. В Кузнецком, Ка
рагандинском и Иркутском бассейнах и в Западной Монголии они наряду с по

денками оказываются численными доминантами среди водных насекомых (неред

ко даже превосходя поденок по численности), но в Забайкалье уступают это место 

двукрылым. Большую часть материала составляют остатки личинок; имаго встре
чаются значительно реже. Таксономическое разнообразие также значительно: 
обнаружено 24 вида 16 родов из 5 семейств, относящихся к обоим подотрядам 
(по системе, предложенной А . П. Расницыным, 1980).2 семейства, 12 родов и 17 видов 
описываются ниже как новые, остальные таксоны были описаны ранее (Вгаиег, Red
tепЬасhег, Gапg1Ьаuег, 1889; Колосницына, 1982; Синиченкова, 1982, 1983). Большое 
число новых таксонов объясняется не только слабой изученностью юрских весня

нок, но и значительным своеобразием этой фауны. Число видов в одном место

нахождении не превышает 4-5, причем они всегда относятся к разным семействам . 
В каждом местонахождении доминируют один или два вида, остальные представ

лены единичными или немногими остатками. Во всех местонахождениях, где 

встречаются в значительном количестве остатки одного вида веснянок, среди 

этих остатков можно различить личинок разных возрастов и линочные шкурки. 

ПОДОТРЯД PERLINA 

Перлиновые представлены небольшим числом видов (всего 8), но во всех районах, 
где найдены веснянки (кроме Западной Монголии), хотя более разнообразны в За
байкалье. Имеются представители обоих инфраотрядов - Gripopterygomorpha 
и Perlomorpha, а также один. род неясного систематического положения. 

ИНФРАОТРЯД GRIPOPТERYGOMORPHA 

В современной фауне инфраотряд представлен исключительно во внетропи

ческих районах южного полушария (Южная Австралия, Новая Зеландия, юг 

Южной Амери ки) и ранее считал ось, что его представители исходно связаны с этими 

территориями и никогда не проникаI\И в северное полушарие (Illies, 1965; Zwick, 
1973, 1980). В юрских фаунах Сибири представлен вымершим семейством Siberio
perlidae, которое, по-видимому, является особой ветвью, рано отделившейся от 
общего ствола предков грипоптеригоморф и комбинирующей признаки различных 

современных семейств (Синиченкова, 1983). 

СЕМЕЙСТВО SIBERIOPERLIDAE SINIТSHENKOVA, 1983 

Семейство включает единственный род Siberioper1a Sinitsh. с тремя видами и 
известно пока только из юры Забайкалья, где широко распространено (как геогра
фически, так и стратиграфически) и в ряде местонахождений играет роль доминанта 

среди веснянок. 

S. lacunosa Sinitsh. (табл. XXI, фиг. 1, 2) найдена в мес'tонахождениях Новая 
Брянь (личинка), Новоспасское (17 имаго, 38 личинок), Холболжин (1 личинка) и 
Худо га (7 имаго); она оказывается, таким образом, приуроченной к отложениям 
ичетуйской свиты Джидинских впадин и Тугнуйской депрессии. Два других вида 

найдены в более молодых отложениях - это S. scobIoi Sinitsh. (табл. XXI, фиг. 3) из 
местонахождений Уда (1 имаго, 2 личинки) и Мргзон (Вишневый) (l личинка) и 
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S. bukukunica Sinitsh . из местонахождений Букукун (1 имаго, 52 личинки) и Бы
лыра (1 личинка). Подробные описания видов опубликованы ранее (Синиченкова , 

1983). 
Обилие остатков личинок указывает на развитие Siberioperla в тех же водоемах, 

в которых происходило на копление насекомоносных осадков . Строение мандибул 

личинок указывает на питание очень жесткими растительными тканями (возможно , 

харовыми или стеблями хвощей). Для имаго характерна редукция крыльев (микро

птеризм) у самцов (для S. Ьukukuпiса пол микроптерных особей точно не выяснен 
и устанавливается по аналогии с другими видами) . Редукция крыльев у самцов 

наблюдается у современных веснянок в различных Ееродственных друг другу 

семействах, особенно часто у горных видов , и является адаптацией к обитанию в 

условиях сильных ветров и ограниченного числа пригодных для обитания веснянок 

биотопов, когда унесенная ветром особь имеет мало шансов найти другое под

ходящее местообитание. Сохранение крыльев у самок связано с откладкой яиц на 

лету и с миграцией оплодотворенных самок вверх по течению рек и ручьев, ком

пенсирующей снос личинок течением. Поскольку те юрские местонахождения, в 
которых найдены Siberioperla , сформировались в условиях небольших межгор

ных впадин, микроптеризм самцов объясняется, по-видимому, теми же причинами 

(Синичен кова, 1983). 
ИНФРАОТРЯД PERLOMORPHA 

В юрских фаунах Сибири представлен вымершим семейством Platyperlidae, 
которое, судя по его своеобразным аутапоморфиям, весьма обособлено таксо

номически и не является близко родственным какому-либо из известных семейств 

инфра.отряда. Сюда же включены два новых рода Chloroper!oides и Perlomimиs 
неясного систематического положения. 

с Е М Е Й С т в о PLATYPERLIDAE SINIТSHENKOVA, 1982 

Включает единственный род Platyperla Вг., Rdtb. Gglb. и известно из юры Казах
стана и Южной Сибири, причем является геграфическим викариантом Siberioperlidae 
и не встречается к востоку от Байкала. Помимо широко распространенной Р. р!а

typoda Вг., Rdtb . Gg!b. (табл. XXI, фиг. 4), обильной в местонахождениях Черный 
Этап-I и Усть-Балей, и найденной также в Юрте и Караганде, сюда относится 

описываемый ниже новый вид Р . caudiculata из осиновской свиты Кузнецкого 

бассейна . За пределами рассматриваемой здесь территории известен еще один. 

пока не описанный вид из Западного Казахстана (Тургайская впадина), где он 
найден в нижне- или среднеюрских отложениях . Все виды известны только по 

личинкам . 

Развитие Platyperla явно происходило в тех же водоемах, где и захоронение их 
остатков, и они принадлежат к числу автохтонных элементов водной фауны . Судя 
по строению ротового аппарата личинок Р . platypoda , которое удалось изучить 
достаточно детально, они были хищниками или обладали смешанным питанием, но 

предпочитали животную пищу (Синиченкова, 1982). Численно Platyperla занимает 
подчиненное положение среди веснянок, заметно уступая встречающейся в тех 

же местонахождениях Mesoleuctra. что та кже согласуется с предположением об 

их хищном образе жизни. До сих пор Platyperlidae остаются единственной груп
пой юрских сибирских веснянок. для которой можно с достаточным основанием 
предполагать хищничество . Своеобразное строение ног Platyperla , возможно, свя
зано с их способностью к кратковременному плаванию (например. при преследо

вании добычи) или с приуроченностью к рыхлым ил истым субстратам (Синичен

кова. 1982). Отсутствие в обширных коллекциях как имаго. та к и личинок с темными 
крыловыми чехлами позволяет предполагать. что Р. platypoda могла быть HCOTelllf

ческим видом. одна ко это предположение не следует рассматривать Kii к lIа ; t<:ЖII,) 

обоснованное (Синичен кова. 1982). 
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Рнс.I-6. Представители подотрядов Perlina (1-4) и Nemourina (5-6): 1- Platyper]a caudicu]ata sp. ПОУ . , 

голотип ПИН, N 3]83/1, Терсь. осиновская свита; Z - ChJoroperloides fusiformis sp. поу .• голотип 
ПИН, N 3053/398. Уда. удинская свита; 3 - Perlomimus multus sp. ПСУ .• голотип ПИН. N 1810/1. 
Холболжин. ичетуl!СJ(ая свита; 4 - Perlisca aufuga sp. ПОУ .• голотип ПИН. N 2375166. Усть-БалеЙ. 
черемховская свита; 5 - Mesoleustra gigantea sp. поу.: а - личинка. паратип ПИН. N 1391/1. б-в
голотип N 1391/2: б - передняя лапка. в - задняя лапка. Караганда. дубовская свита. г - максил
лярные ЩУПИJ(И. паратнп ПИН. N 2245/242. Чериы!! Этап-I. абашевская свита; б-М. tibialis sp. поу ., 

голотип ПИН, N 2009/3. Черемза, осиновская свита. 

P/atyperla platypoda Br., Rdtb., Gg/b., 1889 

Л е к т о т и п - Палеонтологический музей Университета Гумбольдта, Берлин; 

экз. N МВ. 1. 91 (обозначается здесь). 

Platyperla caudiculata Sinitshenkova, sp. nоу. 

Название вида от caudicula (лат.) - хвостик. 

Г о л о т и п - ПИН, N 3183/1(2), позитивный отпечаток личинки, Терсь, осинов
ская свита . 

О п и с а н и е (рис. 1). Личинка. Переднегрудь с выпуклыми боковыми краями 
и закругленными передними и задними углами, ее ширина почти вдвое превышает 
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.J.1ИНУ . Среднегрудь шире переднегруди . Первый сегмент брюшка очень I(ОРОТКИЙ, 
остальные длиннее, их длина примерно в 2-2,5 раза меньше ширины. Х тергит 
брюшка с треугольным выростом на дорсальной стороне. Парапрокты крупные , 
треугольные. Имаго HeiBBeCTHO. 

Раз м еры, мм: длина тела взрослой личинки (с черными крыловыми чехла

ми) 9,7. 
С р а в н е н и е. Отличается от Р. platypoda меньшими размерами и наличием 

дорсального выроста на Х тергите брюшка . 

Материал. Голотип. 

PERLOMORPHA INCERTAE SEDIS 

Два новых монотипических рода, не определенные точнее чем до инфраотряда, 

известны только по личинкам. 

Р о Д Chloroperloides Sinitshenkova, gen. поу. 

Н а з в а н:! е р о Д а от рода Chloroperla. 
т и п о в о й в и Д - Ch. fusiformis, sp. поу.; средняя-верхняя юра, Забайкалье . 
Д и а г н о з. Личинка. Мелкие веснянки с узкой продолговатой головой . Перед-

негрудь поперечная; ноги короткие, на задней лапке первые два членика короткие, 

одинаковой длины. Крыловые зачатки короткие; длина брюшка вдвое превышает 

длину гру,i..{И. Сегменты брюшка короткие и широкие, их ширина примерно втрое 

превышает длину . Длина брюшка почти в 4 раза превышает его ширину . Жабры 

отсутствуют . Имаго неизвестно. 

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 всех ископаемых весняно к отличается строением груди и 

узким веретенообразным брюшком. По этим признакам Chloroperloides сильно 
напомина::т современных Chloroperlidae. 

3 а м е ч а н и е. На основании габитуального сходства с современными хлоро
перлидовыми мы включаем Chloroperloides в состав инфраотряда Perlomorpha. 

Chloroper/oides jusijormis Sinitshenkova. sp. nоу. 

Н а з в а н и е в и да fusiformis (лат.) - веретеновидный. 

Г о л о т и п _. ПИН, N 3053/398, позитивный отпечаток личинки, Уда, удинская 
свита . 

О п и с а н и е (рис. 2). Личинка. Передний край переднеспин ки с небольшой 

выемкой посередине переднего края, ее передние и задние углы закруглены, боко

вые края выпуклые. Средне- и заднегрудь постепенно сужаются и закругляются 
к переднему краю. Голени, бедра и тергиты брюшка покрыты короткими во

лосками. Брюшко слегка расширено на уровне средних сегментов. 

Раз м е р ы, мм: длина тела личинки 6,5. 
М а те р и а л. Голотип. 

р о Д Perlomimus Sinitshenkova, gen. поу. 

Н а з в а н и е р о Д а от рода Perla. 
т и п о в о й в и Д - Р. multus, sp. поу.; нижняя-средняя юра, Забайкалье . 
Д и а г н о з. Личинка. Веснянки средних размеров с небольшой головой, мощ

ной грудью и широким коротким брюшком. Длина брюшка почти ,в 1,5 раза 
превышает длину груди и почти в 2,5 раза превышает свою ширину. Крыловые 
зачатки в виде оттянутых в стороны и назад задних углов средне- и заднеггуди. 
Жабры отсутствуют. Имаго неизвестно. 

Видовой состав. Типовой вид. 
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ера в н е н и е . От всех известных ис копаемых личинок отличается мощной 

грудью и коротким широким брюшком. 

3 а м е ч а н и я. По строению груди, широкому и короткому брюшку Perlomimus 
близок к перломорфным веснянкам семейств Perlidae, Perlodidae и Peltoperlidae. 
Основываясь только на этих признаках, мы предположительно включаем Perlo
mus винфраотряд Perlomorpha. Отсутствие данных о многих других признаках не 
позволяет определить систематическое положение Perlomimus более точно . 

Perloтiтus тultus Sinitshenkova, sp. nоу. 

Н а з в а н и е в и Д а multus (лат.) - многочисленный. 

Г о л о т и п - ПИН, N 1810/ 1, позитивный отпечаток личинки ; Холболжин, 
ичетуйская свита . 

О п и с а н и е (рис. 3). Личинка. Переднегрудь шире головы. Боковые края перед
негруди закруглены; средне- и заднегрудь одинаковой длины. Переднегрудь в 

1,5 раза короче среднегруди. Ширина брюшных сегментов в 4-5 раз превышает их 
длину . 

Раз м еры, мм: длина тела личинки (голотип) 11,5. 
Замечания. Многочисленные остатки личинок Р. multus почти сплошь 

покрывают поверхность образцов. Личинки примерно одного возраста , все остат
ки ориентированы дорзо-вентрально, не смяты, следы дорсальных швов отсутст

вуют, по-видимому, среди остатков нет лин очных шкурок, ноги не сохранились 

ни у одного экземпляра. Такой тип захоронения не характерен для юрских весня

нок Сибири; даже самая массовая Mesoleuctra gracilis не встречается в таком ко
личестве . ДЛЯ Р. multus можно предположить либо очень большую численность в 
биоценозах, либо одновременную массовую гибель личинок . 

М а т е р и а л . Кроме голотипа, из того же местонахождении 63 паратипа, 

N 1810/2-64. 

PERLINA INCERTAE SEDIS 

Р о Д PerIisca Sinitshenkova, gen. nov. 

Название рода от рода Perla. 
Т и п о в о й в и Д - Р. aufuga, sp. поу.; нижняя-средняя юра, Иркутский бассейн . 

Д и а г н о з. Личинка. Антенны длинные. Переднегрудь поперечная, почти такой 
же ширины, как и среднегрудь. Крыловые зачатки длинные, расположены под 
углом к продольной оси тела. Ноги КОРоткиt<, с расширенными бедрами. Голени 

не расширены, первые два членика передних лапок очень короткие, почти одинако

вой длины, третий членик вдвое длиннее первых двух, вместе взятых. Длина брюшка 
почти в 1,5 раза превышает длину груди и почти в 3,5 раза - свою ширину. Жабры 

отстуствуют. Сегменты брюшка широкие и короткие, все почти одинаковой длины. 

Имаго неизвестно. 

В и Д о в о й с о с т а в', Типовой вид. 

е р а в н е н и е, От Platyperla отличается нерасширенными голенями и короткими 
сегментами брюшка; от Siberioperla - строением груди и ног; от Chloroperloides и 
Perlomimus - строением крыловых зачатков. Кроме того, от Platyperla и Siberio
perla отличается значительно меньшими размерами, от Perlomimus - более узким 

брюшком, от Chloroperloides - более широким брюшком. 

3 а м е ч а н и я . Характерные признаки Perlisca встречаются у представителей как 
Perlomorpha, так и Gripopterygomorpha, поэтому систематическое положение рода 
остается неясным. Длинные крыловые зачатки Perlisca в общем не характерны 
для Perlomorpha, но у некоторых перло морф они имеют почти такое же строение 
(например, у Calineuria californica Banks, Perlidae); у Gripopterygomorpha зачатки 
крыльев всегда длиннее , Расширенные бедра встречаются как уперломорф (Parag-

152 



netina fumosa Banks, Perlidae; Stark and Gaufin, J 978), так и у грипоптеригоморф 
(Diamphipnopsis samali 111., Diamphipnoidae, и Neuroperlopsis patris 111 ., Eustheniidae; 
Il1ies, 1960). Отсутствие жабр у Perlisca не может служить основанием для ее сближе
ния с Perlomorpha (например, с Perlodidae, многие из которых не имеют жабр), 
поскольку древние Gripopterygomorpha (SiberioperJidae) также были безжаберными. 

Perlisca aufuga Sinitshenkova, sp. nоу. 

Табл. XXI, фиг. 5 

Н а з в а н и е в и да от aufugus (лат) -- занесенный. 

Г о л о т и n -- ПИИ, N 2375/66, позитивный и негативный отпечатки личинки, 
У сть-Балей, Черемховская свита. 

О n и с а н и е (рис. 4). Личинка. Антенны нитевидные, ширина головы немного 
превышает ее длину. Переднегрудь прямоугольная, ее ширина менее чем в 1,5 раза 
превышает ее длину. Среднегрудь немного более чем в 1,5 раза длиннее заднегруди. 
Длина передних и средних бедер втрое превышает их ширину, длина задних -
в 4,6 раза. Передняя лапка в 2,5 раза короче голени. Брюшко слегка расширено на 
уровне VI-VIII сегментов; ширина брюшных тергитов втрое превышает их длину. 
Базальные членики церков короткие. 

Раз м еры, мм: длина тела личинки среднего возраста (голотип) 4,9. 
3 а м е ч а н и я. Находка в Усть-Балее двух остатков Р. aufuga наряду с десятками 

экземпляров Mesoleuctra gracilis и Platyperla platypoda поззоляет считать, что 
этот вид не был характерен для озерных биоценозов . Возможно, Р. aufuga разви
валась в реках. 

Материал. Голотипи4паратипа: N 1670/ 416, собранный вместе с голотипом; 
N 4074/24-26. Толстый мыс, черемховская свита. 

ПОДОТРЯД NEMOURINA 

Включает большинство видов веснянок , присутсвующих в изученных фаунах, 

и представлен во всех районах, где найдены веснянки , и в подавляющем боль
шинстве местонахождений. Обнаруженные виды отнесены к трем семействам, 

два из которых оказались новыми и описываются ниже. Все они относятся к над

семейству Nemouroidea. 

С Е М Е Й С Т В О NOTONEMOURlDAE RICKER. 1973 

Notonemouridae - единственное обнаруженное в юре современное семейство 
веснянок; однако и его юрские представители существенно отличаются от сов

ременных и выделены в особое подсемейство Mesoleuctrinae (Синичен кова. 1982). 
Подобно грипоптеригоморфам , Notonemouridae в настоящее время распростране
ны только в южном полушарии. Юрские роды Mesoleuctra и Mesoleuctroides 
включаются в это семейство из-за сильно удлиненной субгенитальной пластинки 

самца, характерной для нотонемурид. По мнению Цвика (Zwick, 1980), Nolone
mouridae, возможно, являются искусственным объединением различных неродст
венных друг другу Nemouroidea, независимо проникших в южное flолушарие из 
северного; если это мнение справедливо, то Mesoleuctrinae могут оказаться блю
кими к предкам одной из современных южных групп. Если же Notonemouridae 
образуют естественную единую группу, то Mesoleuctrinae едва ли могут считаться 
их предками; скорее это уклоняющаяся боковая ветвь семейства . 

Mesoleuctrinae в пределах рассматриваемой здесь территории распространены 
очень широко, найдены в большинстве местонахождений и в ряде случаев численно 

доминируют среди веснянок, являясь одной из самых характерных групп юрских 

водных насекомых. Однако они, по-видимому, обладают весьма ограниченным 

стратиграфическим распространением и наЙДеНЫ только в отложениях, датируемых 
концом ранней-началом средней юры. 
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Из двух родов Meso1euctrinae один, Meso1euctra Br., Rdtb. Gglb. включает 
три вида. М. gracilis Br., Rdtb. Gglb. (табл. XXI, фиг. 6) в массе встречается в место
нахождениях Черный Этап-I (как в абашевской, так и в осиновской свитах), Джер

г~лант, Ия, Усть-Балей и найдена также вЛитвиново, Жилкино, Юрте и в Централь
ной мульде Кузбасса (скв. 1428, гл. 440-444 м, ПИН, N 4007/1). Этот вид был недав
но подробно переописан (Синиченкова, 1982). Два других вида, которые ранее 
смеши вались с М . gracilis, описаны ниже как новые. М . gigantea найдена в дубов
ской свите Карагандинского бассейна и в абашевской свите Кузбасса; М. tibialls -
только в абашевской свите. 

К югу и к востоку Meso1euctra замещается описанным ниже родом Mesoleuc
troides, включающем два вида; один из них (M. 1atus) найден в Западной Монголии 

(Ошин-Боро-Удзюр- Ула), а второй (М. saturatus) - в нескольких местонахож
дениях в Забайкалье (Ичетуй-П, Новоспасское, Колтыгей, Дарасатуй), где встре

чается в массе. 

В отличие от остальных Nemouroidea Meso1euctrinae представлены во всех 
юрских местонахождениях исключительно личинками; ДЛЯ М. gracilis даже пред
полагается неотения (Синиченкова, 1982). Несомненно они входят в автохтонный 
комплекс водных насекомых и обитали в озерах. Связь со стоячими водоемами 
может быть косвенным аргументом в пользу высказанногэвышс предположения, 

что Mesoleuctrinae были не предковой группой Notonemouridae, а их уклоняющейся 
боковой ветвью, поскольку, как будет сказано ниже, e~Ть основания считать реофи
лию личинок первичной для всех Nemouroidea. 

Строение ротового аппарата как Mesoleuctra (Синиченкова, 1982), так и Ме
soleuctroides указывает на питание личинок растительной пищей (либо живыми 
растениями, либо растительным детритом). 

Mesoleuctra gracilis Er., Rdtb., Gglb., 1889 

Л е к т о т и п - Палеонтологический музей Университета Гумбольдта, Берлин; 
экз. N МВ. 1. 92 (обозначается здесь). 

Mesoleuctra gigantea Sinitshenkova, sp. nоу. 

Табл. ХЮ, фиг. 7 

Название вида от giganteus (лат . ) - гигантский. 
Голотип - ПИН, N 1391/i; позитивный отпечаток личинки, Караганда, 

дубовекая свита. 

О п и с а н и е (рис. 5). Личинка . Голова почти округлая; максиллярные щупики 
длинные, концевые три членика почти одинаковой длины . Переднегрудь немного 

шире головы, ее боковые края слегка выпуклые. Передние ноги примерно в 2,5, 
средние в 2, задние в 1,5 раза короче тела. На передних лапках второй членик втрое 
короче первого, третий членик длиннее первого. На задней лапке второй членик 
более чем втрое короче первого, третий немного короче первого . Длина бедер в 

6-9 раз превышает их ширину, голеней - соответственно в 10-14,5 раз . Грудь 

почти в 2,5 раза короче брюшка, длина брюшка Б 5 раз превышает ширину. 
р а 3 м еры, мм: длица тела взрослой личин ки (голотип) 23.0 
С Р а в н е н и е. Наличие длинных передних и средних ног сближает М. gigantea с 

М . tibia1is и отличает ее от М. gracilis . От М . tibialis отличается более крупными раз
мерами и широким брюшком. Кроме того, от М. gracilis отличается более тонкими и 
длинными максиллярными щупиками . 

р а с про с т р а н е н и е . Нижняя или средняя юра Карагандинского и Кузнецкого 

бассейнов. 

I Этот экземпляр был указаи (Боrданова, 1961, табл . 2, ф!1r. 1) как Mesoleuctra sp. поv .. но назваН!1 описан 
не Бы • . 
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Материал. Голотип и 4 паратипа: N 1391/1, собранный вместе с голотипом; 
N 2245/168, 242, 2386/94, Черный Этап-I, канавы 81 и 82 (абашевская свита); 
N 2009/2, Черемза, абашевская свита. 

Mesoleuctra tibialis Sinitshenkova. sp. nоу. 

Табл. XXI, фиг. 8 

Название вида от tibia (лат.) - голень. 

Г о л о т и п - ПИН, N 2009/ 3; позитивный отпечаток личинки; Черемза, аба
шевская свита. 

О п и с а н и е (рис . 6). Личинка. Ширина головы немного превышает ее длину. 
Переднегрудь шире головы, ее боковые края слабо выпуклые. Передние ноги 

примерно в 2,5, средние в 2, задние в 1,5 раза короче тела. Длина бедер в 5,5-8 раз 
превышает их ширину, голеней - соответственно в 9-13 раз. На передних лап
ках второй членик в 1,5 раза короче первого и втрое короче третьего. Грудь вдвое 
короче брюшка. Брюшко в 6,5 раз длиннее ширины. Субгенитальная пластинка 
самца состоит их симметричных частей; Х тергит брюшка со срединным выростом 

на заднем крае, его небольшая часть перед выростом вентрально вогнута . 

Раз м еры, мм: длина -тела личинки старшего возраста (голотип) 20,0, дли
на антенн 20,0, длина церков 18,0. 

С р а в н е н и е. От М. gracilis отличается более длинными передними и средними 
ногами, строением Х тергита брюшка и субгенитальной пластинки самца. От 
М. gigantea отличается меньшими размерами и более узкими брюшком. 

З а м е ч а н и я. На э кз. 2009/4 голени левых передней и средней ног слегка изог
нуты. Вероятно, деформация голеней произошла в результате захоронения, а не 

была прижизненной; на других экземплярах и на других ногах этого же экземпляра 

голени прямые. 

М а т е р и а л. Кроме голотипа, из того же местонахождения 2 паратипа N 2009/ 1,4. 

р о Д Mesoleuctmides Sinitshenkova, gen. I1OV. 

Название рода от рода Mesoleuctra. 
т и n о в о й в и д-М. saturatus sp. поу. нижняя-средняя юра, Забайкалье. 

Д и а г н о З. Личинка. Голова с выпуклым задним краем . Два базальных чле-

ника антенн прямоугольные. Мандибулы с сильно развитой молярной частью. 
Тело не покрыто волосками. Бедра немного шире и короче голеней. Задние кры

ловые чехлы прикрывают лишь основания задних бедер, лапка немного длиннее 

половины длины бедра. Почти все сегменты брюшка одинаковой длины. V-VIII 
. тергиты брюшка самца с вырезанным посередине передним краем. Базальные 

членики церков удлиненные. 

В и Д о в о й с о с т а в. Два описываемых ниже вида . 

С р а в н е н и е. Отличается от Mesoleuctra короткими задними крыловыми 

чехлами, вырезанными на переднем крае последними тергитами брюшка , одина

ковой длиной тергитов брюшка, более короткой субгенитальной пластинкой 

самца, более длинной лапкой, строением базальных члеников антенн и церков. 

Mesoleuctroides saiuratus Sinitshenkova, sp. nоу. 

Табл. ХХII, фиг. 1 

Н а з в а н и е в и Д а saturatus (лат.) -- насыщенный. 

Голо тип - ПИН, N 3000/846, позитивный отпечаток целой личинки, Ново
спасское, ичетуйская свита. 

Оп ис а н и е (рис. 7). Личинка. Голова почти округлая. Мандибулыс небольшими 
зубчиками на вершине; второй членик максиллярного щупика немного короче 

концевого, максилла заостренная. Переднегрудь с выпуклыми закругленными 
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Рис . 7-8. Представители рода Mesoleuctroides: 7 - М . saturatus sp. поу. : а - личиика, паратип ПИИ, 

N 3000/816, б.- мандибулы и максилла, паратип ПИИ N 3000/ 853, в - максиллярный щупик, пара

тип ПИИ, N 3000/872, г-д - паратип ПИИ, N 3000/ 816: г -- передняя лапка, д - задняя лапка, 

е ~ конец брюшки личинки самца, паратип ПИИ, N 3000/ 867, Новоспасское, ичетуiiская свита, ж -
!Сонец брюшка лнчинки самки, паратип ПИН , N 1856/ 17, Колтыгей, ичетуйская свита. 3 - то же, 
экз . ПИН, N 3619/ 16, Дарасатуй ; 8 - М. latus sp. лоv. , голотип ПИН, N 3792170, Ошии-Боро-Удзюр-Ула, 
жаргалантс!Сая свита; пар - парапрокт, суб - субгеннтальная пластинка, Ц - церк. 

боковыми краями, ее длина почти равна ширине . Длина бедер примерно в 4-5 раз 
превышает их ширину, голеней - в 7-8 раз. На всех лапках длина третьего чле
ника превышает длину' первого и второго, вместе взятых; коготки небольшие, 

острые . Передние ноги почти втрое, средние в 2,5 раза , задние вдвое короче тела. 
Задний край восьмого стернита несколько вытянут и закруглен посредине. Субге

нитальная пластинка самца немного выступает за конец брюшка, парапрокты с 

закругленными вершинами. У личинок самок девятый стернит сильно вытянут 

посредине, парапрокты крупные, треугольной формы. 

Размеры, мм: длина тела голотипа 11, экз. ПИН, N 3000/816, 872 - 12, ЭКЗ . 

ПИН, N 3000/844 - 10. 
З а м е ч а н ия. Mesoleuctroides saturatus известен только по личинкам. В от

личие от близкого рода Mesoleuctra (Синиченкова, 1982) часть личинок Mesoleuct
roides имеет темные крыловые чехлы. Потемнение крыловых чехлов у веснянок 
наблюдается у личинок перед 'линькой на имаго. Поэтому для Mesoleuctroides в 
отличие от Mesoleuctra нет оснований предполагать неотению. По-видимому, 

М. saturatus имел нормальных имаго, причем, судя по длине крыловых чехлов у 
личинок самцов и самок, оба пола обладали нормально развитыми крыльями . 

Однако найденные вместе с личинками М . saturatus имаго веснянок не могут быть 
с ними ассоциированы. Эти имаго отнесены нами к видам Siberioperla lacunosa и 
Perlariopsis stipitatus. Очень крупные имаго S. lacunosa уверенно ассоциируются с 
крупными личинками из того же местонахождения Новоспасское и обладают 

половым диморфизмом по степени развития крыльев . Сложнее обстоит дело с 
Р . stipitatus. Имаго этого вида пр.едставлены в коллекциях из Новоспасского несколь
кими остатками и обладают полностью развитыми крыльями, а личинок, ассоци

ируемых с ними, не найдено. Напрашивается предположение, что М . saturatus и Р. 
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stlpltatus являются личинками и имаго одного и того же вида. Однако это мало
вероятно. Mesoleuctroides сильно отличается от известных личинок Perlariopseidae 
(Spinoperla и Mogzonoperla), в частности, по такому важному признаку, как строение 
лапок. Имаго Р. stipitatus по строению лапок скорее напоминают личинок Mogzono
perla, чем Mesoleuctroides. Различие в строении лапки М. saturatus и Р. stipitatus 
едва ли может быть результатом онтогенетических изменений, так как у современ

ных веснянок длина второго членика лапки у личинок больше, чем у имаго, а здесь 

соотношение обратное. Далее, имаго Р. stipitatus несколько мельче, чем личинки 
старшего возраста М . saturatus: длина тела единственного полностью сохранивше
гося остатка Р. stipitatus 8 мм, а взрослых личинок М. satutatus 10-12 мм. Нако

нец, удлиненная субгенитальная пластинка caMЦ~ и оттянутый назад девятый 

стернит самки, заставляющие нас относить М. saturatus к Mesoleuctrinae, должны 
были бы сохраняться у имаго, но у Р. stipitatus подобных структур нет. Все это 
заставляет нас не только воздержаться от ассоциации М. saturatus с Р. stipitatus, но 
и отнести эти виды к двум различным семействам в рамках подотряда Nemourina. 

Во всех местонахождениях, кроме Новоспасского и Колтыгея, личинки 
М. saturatus плохой сохранности: либо фрагментарны, либо захоронены в от
носительно крупнозернистых плотных туффитах. Эти остатки отнесены к М. satura
tus на основании сходства в размерах, строении головы, лапок и конца брюшка 
личинок самок. 

В Ичетуе четверть всех остатков составляют линочные шкурки личинок раз

ных возрастов. Больше ни в одном местонахождении веснянок линочные шкурки 

не встречаются с такой частотой. 

Р а с про с т р а н е н и е. Нижняя-средняя юра Забайкалья. 

М а те р и а л. Кроме голотипа, из того же местонахождения 33 паратипа; из 

Ичетуя-Il - 50 паратипов N 3611/3; 1981/1-18,22 (26),29-37,1982/2-5,7,8,13-28; 
из Колтыгея - 2 паратипа N 1856/16(18),17; из Дарасатуя - 55 паратипов N 1569/23, 
1605/30,31; 1744/1; 3619/1-51. 

Mesoleuctroides latus Sinitshenkova. sp. nov. 

Название вида latus (лат.) - широкий. 
Голотип - ПИН, N 3792/70, позитивный и негативный отпечатки личинки; 

Ошин-Боро-Удзюр-Ула, жаргалантская свита. 

О п и с а н и е (рис. 8). Личинка. Ширина головы немного превышает ее длину. 
Переднегрудь широкая с закругленными боковыми краями, задний край с неболь

шой выемкой посередине; ее длина вдвое превышает ширину. Задняя нога менее 

чем вдвое короче тела. Тергиты брюшка с неглубоким срединным вырезом на 

переднем крае. Субгенитальная пластина самца не выступает за конец брюшка; 

парапрокты широкие, суженные к вершине. 

Раз м еры, мм: длина тела взрослой личин ки (голотип) 7,6. 
С р а в н е н и е. Отличается от М. saturatus значительно меньшими размерами, 

широкой переднеспинкой и длинными задними ногами. 

З а м е ч а н и я. Голотип M.latus представляет собой отпечаток личинки с черными 
крыловыми чехликами (признак взрослых личинок, готовых перелинять на имаго). 

М а т е р и а л. Кроме голотипа, из того же местонахождения паратип ПИН 

N 3792173 (личинка младшего возраста). 

СЕМЕЙСТВО PERLARIOPSEIDAE SINIТSHENKOVA. FAM. NOV. 

Д и а г н о з. Имаго. Крупные и средней величины веснянки с нормально раз

витыми либо укороченными крыльями. Жилкование передних крыльев с полным 

набором продольных жилок и небо'льшим числом поперечных. Косая поперечная 
жилка в rперостигмальной области крыла имеется либо отсутствует. Церки ко-
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роткие, многочленистые . Лапка с укороченным вторым члеником, который при
мерно вдвое короче первого, но вдвое длиннее своей ширины. 

Личинки. Пропорции члеников лапок такие же, как у имаго, либо с очень ко
ротким первым членикuм, более длинным вторым и самым длинным третьим 

члеником . Антенны и церки длинные, сегменты брюшка короткие . 
С о с та в. 6 родов: Sinoper1a Ping, 1928, нижняя юра Средней Азии и Северного 

Китая ; Perlanopsis Ping, 1928, нижняя-средняя юра Забайкалья и Северного Китая; 
Mesotaeniopteryx Мапупоу, 1937, нижняя юра Средней Азии и нижняя-средняя юра 
Прибайкалья; SpinoperJa Sinitshenkoya, gen. поу . , нижняя-средняя юра Забайкалья; 
Mogzonoperla Sinitshenkova, gen. поу . , юра Забайкалья; Dicronemoura Sinitshenkoya 
gen. поу., нижняя юра Средней Азии, нижняя-средняя юра ПрибаЙкалья. 

С р а в н е н и е. По жилкованию крыльев и строению лапок, наличию коротких 

церков новое семейство наиболее близко к современным Nemoundae и Тае

niopterygidae, примитивное состояние этих признаков позволяет считать семейст
во Perlanopseidae I1редковым не только для названных двух семейств, но и 

для всех Nemouroidea. 
3 а м е ч а н и я, Некоторые авторы относили род Mesotaeniopteryx к Taenio

pterygidae (Мартынов, 1937; Шаров, 1962). Наши данные согласуются с мнением 
А.П. Расницына (1980), который предлагал объединить в одно семейство роды 
Mesotaeniopteryx, Sinoperla и Mesonemura и считать это семейство предковым 
или близким к предкам остальных семейств · Nemouroidea. 

По числу видов это семейство является самым крупным из юрских семейств 

веснянок, но встречается далеко не повсеместно. Все известные до сих пор 

находки приурочены к Азии. В пределах рассматриваемой здесь территории 

Perlanopseidae обнаружены пока только в Иркутском бассейне и в Забайкалье, 
однако и здесь они представлены единичными находками, поэтому их отсутствие 

в других районах может быть связано с недостаточным объемом коллекций. 

Возможно, что в более южных районах Perlariopseidae были более обычными, 
поскольку они присутствуют В сравнительно небольших материалах, описан

ных из юры Средней Азии (Мартынов, 1937) и Северо-Восточного Китая 
(Ping, 1928). В отличие от большинства юрских веснянок Perlanopseidae извест
ны главным образом по остаткам имаго. Это заставляет предполагать, что 
развитие личинок перлариопсеид происходило вне областей накопления насе

комоносных отложений; возможно, они были реофильными и в этом отноше

нии не отличались от своих· потомков - современных Nemouroidea. С таким 
предположением согласуется и повышение роли Perlanopseidae в более южных 
фаунах: в более теплом климате условия в озерах были менее благоприятны 

для такой оксифилыюй группы, ю;к в-еснянки, и лимнофильные веснянки здесь 

были редки. Для реофилов же условия здесь были не менее пригодными, чем 

на севере . 

Недостаток материала по личинкам Perlanopseidae не позволяет судить о 
других Экологических особенностях этой группы. По аналогии с современными 
представителями· Nemouroidea можно предполагать, что они были детритофагами 
или фитофагами. 

Помимо рассматриваемых ниже видов, из юры Сибири происходит Mesonemu
ra maaki Br., Rdtb . Gglb., оrшсанная по одному крылу из Усть-Бале я (тип, 
по-видимому, утрачен) . Систематическое положение этого вида неясно (см: ниже). 

Личинки Mogzonoperla включены в семейство Perlanopseidae на осноgании 
сходства строения их лапок с лапками имаго других родов. 

Строение лапок у личинки Spinoperla резко отличается от такового у других 
перлариопсеид . Все же мы считаем, что Spinoperla должна относиться именно 
к этому семейству. У личинок современного рода Brachyptera из семейства 
Taeniopterygidae, для которого Perlanopseidae могут быть предковой группой, 
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строение лапки очень сходно с таковым Spinoperla, тогда как у имаго 
Brachyptera лапка нормального для взрослых Taenjopterygidae строения. О близо
сти к Taeniopterygidae может свидетельствовать и наличие у Spinoperla дорсальных ши
пов на брюшке. Среди Nemouroidea шипы на тергитах брюшка личинки имеются 
лишь у видов рода Taeniopteryx; правда, в этом случае они образуют один 

медиальный ряд, а не два, как у Spinoperla. Парные тергальные шипы известны 
у личинок Austroperlidae (Austropcrla I1l . и Crypturoperla Ill.: Illies, 1969) и 
Gripopterygidae (Antarctoperlinae gen. inceгt.: lIlies, 1969). Иллис считает развитие 
второго ряда шипов апоморфией, развивающейся на основе исходно непарных 

шипов . Это мнение кажется недостаточно обоснованным. Среди примитивных 

Austroperlidae встречаются ЛИЧИНКИ только с двумя рядами шипов, у более 
продвинутых Gripopterygidae личинки бывают как с парными, так и с одиночными 
срединными шипами (Gripopteryx; lIJies, 1969, рис. lА). Прямых данных о 
развитии такого вооружения у веснянок пока нет, но нам кажется возможным 

установить здесь некоторые аналогии с развитием сходных структур 'j личинок 

поденок. В последнем случае парные шипы являются более примитивным состоя

нием, что подтверждается нашими данными по их развитию в онтогенезе . 

у молодых личинок Iron montanus Brodsky (Heptagenii .. .ie) шипы на трех первых 
брюшных тергитах имеют вид парных боковых выростов, на четвертом и 

пятом тергитах они смещены к средней линии, на шестом имеют ,вид средин

ного выроста с двузубой вершиной, а на ПО,следующих - непарного средин

ного шипа. Позднее шипы на передних тергитах все сильнее сближаются, у 
личинок среднего возраста первый непарный шип находится на пятом тергите, 

а у взрослых личинок исходное парное состояние сохраняют лишь шипы первого 

тергита (рис. 9). На возможную аналогию с .этим процессом у веснянок указывает, 

то, что у личинок Antarctoperlinae gen. inceгt. парные шипы на последних 
тергитах также сближены (Iilies, 1969, рис. 1). 

Таким образом, возможно, что парные тергальные шипы у Spinoperla 
представляют собой исходное состояние тергального вооружения, тогда как у 
современных Taeniopterygidae наблюдается более продвинутое состояние. Сходст
во Spinoperla с некоторыми Taeniopterygidae по строению лапок и вооруже
нию тергитов брюшка может указывать на близость этого юрского рода к 
предкам тениоптеригид, которых мы считаем продвинутым дериватом юрских 

Perlariopseidae. 

р о Д Perlariopsis Ping, 1928 

т и п о в о й в и Д - Р. peipiaoensis Ping,1928; нижняя юра, Восточный Китай. 
Д и а г н о з . Имаго. Крылья нормально развиты, длиннее тела. SC впадает в 

R, составляет примерно 2/3 длины R, с костальной жилкой соединяется короткой 
поперечной. Косая поперечная жи;лка в птеростигмальной области переднего 
крыла расположена на уровне r-rs либо немного дистальнее. RS с развилком; 

r-rs впадает в RS дистальнее либо базальнее развилка RS; rs-m впадает в RS 
базальнее r-rs. Поперечные жилки в костальном поле многочисленные. Ноги 
тонкие, длинные. Второй членик лапок самый короткий. Церки короткие, 
состоят и'з нескольких члеников. Личинка неизвестна. 

Видовой состав. Типовой вид и Р. stipitatus sp. п. из нижней-средней 
юры Забайкалья . 

С р а в н е н и е. От Sinoperla отличается наличием косой поперечной fI птеро

стигмальной области крыла, от Mesotaeniopteryx - более длинной этой попереч
ной и меньшим числом ветвей СuА, от Mesonemura - более длинными и 
узкими КРЫЛl ЯМИ . 

З а м е ч а н и я . Perlariopsis peipiaoensis Ping был описан Бин Чжи (Ping, 1928) 
без выделения родовой характеристики и без определения семейственной принад-
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лежности. Исследование описываемого ниже нового вида позволило сформули

ровать признаки рода. 

Perlariopsis stipitatus Sinitsbenkova, sp. nov. 

Табл. ХХII, фиг. 2 

Название вида stipitatus (лат.) - стебельчатый. 
Голотип - ПИН, N 3000/812; позитивный и негативный отпечатки имаго 

без головы; Новоспасское, ичетуйская свита. 
О п и с а н и е (рис. 10). Имаго. Крылья выступают за конец тела примерно 

на треть своей длины. Первый и третий членики лапок почти равны по длине, 

второй вдвое короче первого. Поперечная жилка r-rs впадает в RS дистальнее 
либо базальнее развилка. Конец брюшка слегка расширен. Голени длиннее бедер, 
задние ноги почти в 1,5 раза короче тела. Церки у самки четырехчлениковые. 

Размеры, мм: длина тела около 8 (экз. ПИН, N 1809/15); длина крыльев 
9 (голотип) - 10 (экз. ПИН, N 1809/15); длина церков 1,0 (ГОJiОТИП). 

С Р а в н е н и е. Отличается от Р. peipiaoensis более дистальным поло-
жением косой поперечной жилки в птеростигмальной области крыла, более 

короткими крыльями (у Р. peipiaoensis крылья выступают за конец тела почти 
на половину своей длины) и более короткими ногами (у Р. peipiaoensis задание ноги в 
1,3 раза короче тела). 
короче тела). 

'М а т е р и а л. Кроме голотипа, из того же местонахождения 5 паратипов 
ПИН N 3000/813, 814 (822, 823); 856; 1809/15, 17. 

Per/ariopsis sp. 

В Олонь-Шибири (СКБ. 35, гл. 170,0-175,5, ичетуйская свита. ПИН, N 4008/1) 
найден небольшой фрагмент крыла веснянки (рис. 11). По характеру жилкования 
базальной части и количеству поперечных жилок медио-кубитальной области 
его удалось определить только до рода. Вероятно, он очень близок к Р. stipitatus, 
к которому подходит и по размерам. Длина фрагмента 6,5 мм, полная длина крыла 
около 10 мм. 

р о Д Mesotaeniopteryx Martynov, 1937 

т и п о в о й в и д-М. elongata Martynov, 1937; нижняя юра, Средняя Азия. 
В и Д о в о й с о с т а в: 4 в1да: М. elongata Mart., М. splendida Mart. и М. klapa

leki Mart. из нижнего лейаса Средней Азии; М. semisessilis sp. поу. из нижней-средней 
юры Иркутского бассейна. 

3 а м е ч а н и я. Не исключено, что к этому же роду относится описанная 

по единственному крылу из Усть-Балея Mesonemura maaki Br., Rdtb. Gglb. В этом 
случае по соображениям приоритета название Mesotaeniopteryx Martynov, 1937 
следовало бы заменить на Mesonemura Br., Rdtb., Gglb., 1889. Однако, мы 
пока воздерживаемся от такого переименования. Голотип М. maaki утрачен, в 
новых коллекциях этот вид отсутствует, поэтому судить о его систематическом 

положении можно только по оригинальному описанию и рисунку (Brauer, 
Redtenbacher, Ganglbauer, 1889). На рисунке же M.maaki важные признаки 
жилкования (прежде всего строение RS и СиА) изображены так, что не допускают 
вполне однозначного толкования: основание жилки, которая может трактовать

ся как задняя ветвь RS, не показано, вторая ветвь СиА не изображена, но форма 
заднего края крыла такова, что можно думать, что крыло здесь смятЬ. До 

находок новых экземпляров из Иркутского бассейна мы считаем более целесо

образным рассматривать Mesonemura maaki как вид неясного систематического 
положения. Второй вид, включавшийся в тот же род, М. turanica Martynov, мы 
выделяем в особый род Dicronemoura (см. ниже). 
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Рис. 9-13. 9 - Схема расположения дорсальных шипов на брюшке ли>:инок поденок lгоп montanus 
Brodsk.y: а - личинка младшего, 6 - среднего, в - старшего возраста . Представители семейства 
Perlariopseidae: 10 - Perlariopsis .stipitatus sp. nov., Новоспасское, ичетуйская свита ; а. 6 - имаго самки , 

гопотип ПИН, N 3000/ 812: а - общий вид, 6 - передняя нога; в - имаго , паратип ПИН , N 1809/ 15; 
г - переднее крыло, паратип ПИН , N 3000 / 814; д - основание переднего КРbiла, паратип ПИН , 

N 3000/813; 11- Perlariopsis sp. , экз . ПИН, N 4008/1, Олонь-Шибирь, ичетуйская свита; 12 - Mesotaeniop
teryx semisessilis sp. nov., голотип ПИН, N 1487/81, Ия, черемховская свита ; 13 - Sрiпорегlа spinosa sp. 
nov. , голотип ПИН, N 3000/843, Новоспасское, ичетуйская свита: а - экзувий личинки, 6 - средняя 

),апка. 

Mesotaeniopteryx semisessilis Sinitshenkova, sp. nоу. 

Табл. ХХll, фиг. 3 

Н а з в а н и е в и Д а от semi (лат . ) - полу и sessilis (лат.) - сидячий. 
Голотип - ПИИ, N ]487/81, позитивный и негативный отпечатки, целого 

переднего крыла; Ия, черемховская свита. 

О п и с а н и е (рис. 12). Переднее крыло. Короткая косая поперечная жилка в 
птеростигмалъной области крыла имеется; концевые части ветвей RS и М изогну
тые. Поперечная жилка rs-m впадает в RS близ основания его задней ветви; 
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поперечная жилка т-си длинная, изогнутая. Передняя ветвь СиА с короткой 

концевой вилкой. Первая и вторая анальные соединяются 2-3 поперечными 
жилками. 

Раз м еры, мм: длина переднего крыла (голотип) 17,0, его наибольшая 

ширина 4,0. 
С Р а в н е н и е. От М. elongat~ и М. splendida отличается меньшими размерами , 

впадением rs-ffi близ основания задней ветви RS (у М, elongata и М. splendida 
rs-ffi впадает в RS значительно базальнее основания его задней ветви) . Кроме 

того. от М. splendida новый вид отличается отсутствием анастомоза между 

первой и второй анальными ЖИЛJ<ами. Сравнение с М. klapaleki, описанным 
по небольшому фрагменту крыла , невозможно. 

Материал. Кроме голотипа, паратип N 1487/82 (позитивный и негативный 
отпечатки переднего крыла) из того же местонахождения. 

Dicronemoura Sinitshenkovai gen. nоу. 

Н а з в а н и е р о Д а от dikros (греч. ) - разветвление и рода Nemoura. 
т и п о в о й в и Д - Mesonemura turanica Martynoy, 1937; нижняя юра, Кирги

зия. 

Д и а г н о з. На передних крыльях косая поперечная в птеростигмальной 

области крыла имеется, иногда она очень слабая, RS, М и СиА двуветвистые: 
RS ветвится обычно дистальнее, реже базальнее r-rs. Ветви СиА после развилка 
заметно расходятся. Развилок СиА дистальнее либо базальнее развилка М. 

Видовой состав. Типовой вид и О . martynoYi (Kolosnitsyna, 1982), 
сотЬ. поу . из нижней юры ПрибаЙкалья. 

С р а в н е н и е. Dicronemoura хорошо отличается от всех других родов дву
ветвистой СиА. 

З а м е ч а н и я. Представители этого рода найдены также в триасовых отло
жениях Средней Азии (они будут описаны отдельно) . О. martynovi, описанная 
по крылу из Толстого мыса в роде Mesotaeniopteryx (Колосницына, 1982), 
в наших материалах отсутствует . 

р о Д Spinoperla Sinitshenkova, gen. nov. 

Название рода от spina (лат.) - шип и рода Perla. 
т и п о в о й в и Д - S. spinosa, sp. поу.; нижняя-средняя юра, Забайкалье. 
Д и а г н о з. Личинка. Антенны длинные, голова с выпуклым задним краем. 

Переднегрудь длинная, по длине почти равна среднегруди , которая , в свою 

очередь , длиннее заднегруди. Ноги довольно короткие, бедра немного короче 

и шире голеней, лапки почти вдвое короче голеней, первый членик лапки самый 

короткий, треугольный, третий - самый длинный; коготки острые , загнутые. 

Сегменты брюшка короткие и широкие, на ДОРС2.льноЙ стороне два ряда 

шипов. Жабры ОТСУТСТВУЮТ. Имаго н~известно . 

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

3 а м е ч а н и я. Единственный остаток представляет собой отпечаток ли-

ночной шкурки. Хорошая сохранность экземпляра позволяет рассмотреть слегка 

разошедшийся дорсальный линочный шов; наличие шва дает надежное основание 

считать, что вышеописанные признаки относятся именно к личинке, а не к 

бескрылому имаго. Кроме того, строение лапки Spinoperla сходно с таковым у 
личино к современных Brachypt~ra (Taeniopterygidae). И маго Brachyptera имеют 
строение лалок, нормальное для Taeniopterigidae (все три членика почти оди

наковой длины). 

Судя по размерам остатка (14 мм), . можно заключить, что это линочная 

шкурка личинки среднего или старшего возраста . Отсутствие крыловых зачат

ков может свидетельствовать о недоразвитии крыльев у имаго . Возможно, 
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что имаго были микроптерными или даже бескрылыми. Однако следует 
заметить, что не у всех веснянок с нормально развитыми крыльями личинки 

имеют хорошо выраженные крыловые чехлы. У многих современных перло
морф (Perlidae, Perlodidae, Peltoperlidae и Chloroperlidae) крыловые зачатки 

не развиты. По мнению Цвика, такое строение груди в перечисленных семейст
вах вторично (Zwick, 1980). Ископаемая форма не имеет никаких признаков, 
сближающих ее с вышеуказанными семействами, поэтому недоразвитие крыловых 

чехлов у личинки мы связываем с редукцией крыльев у имаго. 
В том же местонахождении Новоспасское, где найдена личинка Spinoperla, 

известны остатки взрослых весняно к рода Perlariopsis, отнесенных к тому же 

семейству. Однако ассоциировать этих личинок и имаго не удается: имаго 

Perlariopsis значительно меньше Spinoperla и имеет нормально развитые крылья. 

Spinoper/a spinosa Sinitshenkova, sp. nov. 
Табл. ХХII, фиг. 4 

Название вида от spinosus (лат.) - колючий. 

ГОЛОТИll - ПИИ, N 3000/843; позитивный и негативный отпечатки линочной 
шкур'ки; Новоспасское, ичетуйская свита. 

О п и с а н и е (рис. 13). Личинка. Длина головы несколько превышает ее 

ширину, глаза небольшие, расположены по бокам головы. Антенны длиннее тела. 

Все сегменты груди трапециевидные, ИХ ' задние края заметно шире передних, 

боковые края слегка выпуклые . Средне грудь шире заднегруди; их задние края 
немного вогнуты. Крыловые зачатки не выражены, заднебоковые углы заострены. 

Бедра в J ,3 раза короче и почти вдвое шире голеней, первый членик лапок 
почти в 1,6 раза короче второго, третий - в 1,3 раза длиннее второго, когот ки 
почти В 2,5 раза короче третьего членика лапки. Ширина тергитов брюшка 
превышает их длину почти в 5 раз, на тергитах сублатерально два ряда шипи ков. 

Раз М еры, мм: длина тела 14,0, длина антенн 14,5. 
Материал. Голотип. 

р о Д Mogzonoperla Sinitsbenkova, gen. nov. 

Название рода от р. Могзон И рода Perla. 
т и п о в о й в и д-М. truncata sp. nov., средняя-верхняя юра, Забайкалье. 

Д и а г н о з. Личинка. Голова округлая, антенны длинные. Переднегрудь мас
сивная, почти такой же длины, как среднегрудь; ее длина почти равна 

ширине. Крыловые чехлики длинные, задние расположены под большим углом к 

продольной оси тела, чем передние. Голени длиннее бедер, лапки с длинным 
первым члеником и самым коротким вторым. Сегменты брюшка короткие, 
церки очень длинные. Имаго неизвестно . 

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 всех других родов семейства строением 

переднегруди. 

Mogzonoper/a truncata Sinitshenkova, sp. nоу. 

Название вида от truncatus (лат.) - усеченный. 
Голотип - ПИН, N 3084(40, личинка, Могзон, скв. 42, удинская свита, 
Описание (рис. 14). Личинка. Боковые края переднегруди слегка выпук-

лые, передние и задние углы усечены, передний и задний края прямые. Вершина 

передних крыловых чехлов почти достигает середины третьего сегмента брюш

ка, задних чехлов - заднего края пятого сегмента. Длина первых пяти сегмен
тов брюшка почти вдвое, VI-IX сегментов _. почти в 2,5 раза меньше ширины . 

Длина церков почти равна длине тела . Бедра почти вдвое шире и почти в 
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Рис. 14. Детали строения личин.и Mogzonoperla truncata sp. поу.; Могзон , удинская свита: а - голотнп 

ПИН , N 3084/ 40; б-г - личинка, паратип ПИН, N 3084/45: б - средняя нога , 8 - задняя нога, 

г - Vll-X стерниты брюшка. 

1,5 раза короче голеней. VIII стернит самый длинный, с небольшим округлым 
вырезом посредине переднего края; Х стернит с закругленным задним краем . 

Раз м еры, мм: голотип: длина тела без головы 6,0, церков - 7,0; паратип 
ПИН, N 3084/45: длина тела 7,0. 

З а м е ч а н и я. В Капчеранге (ичетуйская свита) найдены две личинки млад

шего возраста, строение переднегруди которых обнаруживает большое сходство с 

таковым Mogzonoperla. Иеполная сохранность личинок не позволяет с уверен

ностью отнести их к роду Mogzonoperla. 
Материал. Кроме голотипа паратип ПИИ, N 3084/45 из Могзона, скв. 68 , 

глубина 37-38 м. 

СЕМЕЙСТВО BALEYOPTERYGIDAE SlNIТSHENKOVA , FAM. NOV. 

Д И а г н о з. Имаго. Мелкие весняки с длинными антеннами и короткими 

церками . Максиллярные щупики длинные, утолщенные. Лапка с длинным 
первым члеником, второй членик длиннее половины длины первого. Задние 

крылья шире передних , но анальная область развита слабо. Поперечные жилки в 

кубитальной области немногочисленные, в дистальной части крыла и в костальном 

поле поперечные жилки отсутствуют . RS с длинным развилком, отходит от 

R в базальной трети крыла. Медиальные, кубитальные и анальные жилки 
простые. Тергиты брюшка у самцов могут быть с изогнутым передним краем. 

Л и ч и н к а. Антенны и церки длинные; голова с округлым задним краем. 
Крыловые чехлики длинные, расположены под небольшим углом к продольной 

оси тела . Ноги короткие, строение лапки такое же. как у имаго. 
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С о с т а в. Два рода: Baleyopteryx gen. поу. из нижней-средней юры Кузнец

кого и Иркутского бассейнов и Udopteryx gen поу. из средней-верхней юры 

Центрального Забайкалья . 
С р а в н е н и е. По строению лапки имаго Baleyopterygidae ближе всего к 

Perlariopseidae и более примитивны, чем современные Nemouromorpha. Редуци
рованное жилкование переднего крыла, слабо развитая анальная область зад
него крыла, мелкие размеры сближают Baleyopterygidae с современными Capniidae, 
от которых они хорошо отличаются длинным развилком RS и более широким 
задним крылом. Гениталии самца и одночлениковые церки сравнимы с таковыми 

у некоторых современных Nemouridae. Габитуально, строением крыловых чехлов, 
пропорциями ног личинки большее всего напоминают личинок современных 

Capniidae и Leuctridae, хорошо отличаясь от них более длинным вторым члени
ком лапки. 

З а м е ч а н и я. По совокупности признаков Baleyopterygidae можно рассмат
ривать как группу, отделившуюся от Perlariopseidae и предковую для совре

MeHflblX Capniidae и Leuctridae. 
Оба относящихся к Baleyopterygidae рода монотипические и известны только 

из Южной Сибири, но, по крайней мере, в пределах этой территории семейство 

было распространено широко - от Кузнецкого бассейна на западе до Центрально
го Забайкалья на востоке. Подобно Perlariopseidae, Baleyopterygidae известны в 
основном по остаткам имаго. Поскольку они являются вероятными потомками 

перлариопсеид и предками современных Caphiidae и Leuctridae, вполне вероятно, 
что и они, подобно этим семействам, обладали реофильными личинками и 

избегали стоячих водоемов. По аналогии с современными Nemouroidea мы 
склонны думать, что личинки Baleyopterygidae были детритофагами или фито
фагами. 

р о Д Baleyopteryx Sinitshenkova, gen. nov. 

Н а з в а н и е р о Д а от р. Балей и pteron (греч.) - крыло. 

т и n о в о й в и д-В. orthoclada sp. поу.; нижняя-средняя юра, Кузнецкий 

и Иркутский бассейны . 

Д и а г н о з. Имаго. На переднем крыле SC немного длиннее половины 
крыла. Среднегрудь длинная с почти ровными боковыми краями, не шире 
переднегруди. Крылья в сложенном состоянии примерно на треть своей длины 
выступают за конец брюшка. У самцов V-IX тергиты брюшка с дорсально 
выгнутым посредине передним краем; п.арапрокты крупные, треугольной формы, 

церки одночлениковые. У самок тергиты брюшка с ровными краями, церки 

из нескольких члеников. 

Л и ч и н к а. Задние ноги и церки короче брюшка. Бедра немного короче и 
почти в 2,5 раза шире голеней. Тергиты брюшка длинные. 

В ид о в о й с о ста в. Типовой вид. 

З а м е ч а н и я. Изогнутые края тергитов у самца встречаются в нескольких 
современных семействах Nemouromorpha: Taeniopterygidae (Jewett, 1959), Nemouri
dae (Okamoto, 1922) и Capniidae (Kawai, 1967). По-видимому, такое строение 
брюшка связано со способом копуляции, возникшим уже у юрских Nemouromorpha. 
у современных веснянок по этому признаку могут различаться виды одного 
рода. 

Ba/eyopteryx orthoclada Sinitshenkova, sp. nоу. 

Табл. ХХII, фиг. 5, 6 

Н а з в а н и е в и Д а от orthocladus (лат.) - прямоветвистый. 
Голотип - ПИН, N 2245/94, позитивный и негативный отпечатки почти 

целого самца; Черный Этап-I, (канава 76), осиновская свита. 
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Рис. 15-16. Представители семейства Baleyopterygidae: 15 - Baleyopteryx onhoc1ada sp. ПОУ.: Q-Ж
имаго: Q - самец, паратип ПИИ, N 2386/136, б-г - самец, голотип ПИИ, N 2245/94, Черный Этап-l, 
абашевская свита: б _ . переднее крыло, в - передняя лапка, г -. конец брюшка, д - задняя лалка 

самца, паратип ПИИ, N 1670/ 362, Усть-Балей, черемховская свита, е-ж - самка , паратип ПИИ, 

N 2245/99, Черный Этап-I, абашевская свита: е - общий вид, ж _. передняя лапка, 3-1( - личинка, экз. 

ПИИ, N 2245/ 164, Черный Этап-I, абашевская свита: 3- общий вид, u -' передняя лапка, 1( .- задняя 
лапка; 16 - Udopteryx complicata sp. ПОУ., Уда, удинская свита: а,б,г - имаго самки, голотип ПИИ, 

N 3053 / 401: а - общий вид, в - передняя лапка, г - задняя лапка, б - максиллярный щупик имаго, 
паратип ПИИ, N 3053/ J221, д - экзувий личинки старшего возраста, экз . ПИИ, N 3053/400. Обозна
чения см. на рис. 2 



Оп и с а н и е (рис. 15). Имаго. На передних и задних крыльях SC соединяется 
с С короткой поперечной; обе анальных жилки самостоятельно выходят из 

основания крьша. У самок третий членик лапки значительно длиннее первого, 
но ;'iороче первого и второго, вместе взятых. У самцов третий членик лапок 

немного длиннее второго и короче первого. Концевой членик ма ксиллярного 
щупика длиннее и тоньше каждого из двух предыдущих члеников . Длина антенн 

почти равна длине тела. У самцов брюшко слегка расширено на конце; IX стернит 
с узким срединным выростом на заднем крае, парапрокты с небольшой плавной 

выемкой на внутреннем крае; церки не выступают за конец брюшка, ИХ единст

венный членик овальный, с притупленной вершиной. Церки самок выступают 

за конец брюшка, они состоят из крупного базального членика и двух неБОЛЫl!ИХ 

концевых члеников. 

Личинка (рис . 15з-·к). Строение лапки такое же, как у самки. Передние 

ноги почти в 5 раз , задние втрое короче тела. Длина церков почти равна длине 

задних ног, в 1,6 раза короче брюшка. Ширина брюшных се['ментов немного 
более чем вдвое превышает их длину. 

Размеры, мм: 

N ЭК"3. стадия 

развития 

и пол 

2245/94 имаго 

(ГО!Jоrип) самец 

2386/136 имаго 

самец 

1670/ 362 имаго 

самец 

2245(99 имаго 

2245/164 !Jичинка 

ДIIика длина 

тела пер. крыл.ъев 

5,2 5.2 

7,0 7,0 

7,2 6,8 

7,0 7,3 
6,0 

длина 

анпкн 

7,0 

длина 

передней 

ноги 

2,6 

2,7 

длина 

церков 

2,1 

З а м е ч а н и я. На не которых экземплярах у дается отметить незна чнтельную 
изменчивость в жилковании передних крыльев. Обычно поперечная жилка [-rs 
"11:4 rтяет В R дистальнее точки впадения SC в R; на одном экземпляре (N 2386/ 
136) r-rs и se впадают в R в одной точке (рис. 15а). Как правило, поперечная 
жилка rs-m соединяет с RS основание МА, но иногда (экз. N 2245/99) эта жилка 
впадает Е М базальнее точки ее ветвления. 

р а с про с т р а н е н и е. Нижняя-средняя юра Кузнецкого и Иркутско.о 
бассейнов. 

М а т е р и а л. Кроме голотипа, из того же местонахождения 8 паратипов: 
имаго N 2245/93, 95, 97-99, 2386/136; личинки N 2245/164, 167 (канавы 82 и 
76, абашевская и осиновская свиты}; нз Усть Балея (черемховская свита) 
1 экз. имаго N i670/362. 

р о Д Udopter)'x Sinitsllenkova, gen. поу. 

Название рода от р. Уда и pteron (греч.) - крыло. 

т и п о в о й в и Д - U. сошрliсаtа sp, поу . ; средняя-верхняя юра, Забайкалье. 

Д и а г н о з. Имаго. На переднем крыле суб коста длиннее половины крыла. 
Переднегрудь поперечная, среднегрудь короткая, с выпуклыми и закругленными 
боковыми краями, шире переднегруди. V-VIII стерниты брюшка самки 110 

бокам короче, чем посредине. Крылья в сложенном состоянии более чем на 
треть своей ДЛИНЫ выступают за конец брюшка. Концевой членик максиллярного 

щупка уже предыдущего. 

В н Д о в о й с о с т а в. Типовой вид. 

е р а в н е н и е. Отличается от Baleyopteryx относительно более длинными 

крыльями, более широкими и короткими грудными сегментами. 

3 а м е ч а н и я. Сохранность единственной известной личинки, отнесенной к 

U. complicata по сходству в размерах с имаго, не позволяет дать диагноз рода 
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по личинке. Принадлежность этой личинки к Baleyopterygidae определяется 
строением крыловых чехлов, широко закругленных на вершине, как у личинки 

Baleyopteryx (рис. 16д). 

Udopteryx complicata Sinitshenkova, sp. nоу. 

Название вида от complicatus (лат.) - сложенный. 
Голо тип - ПИН, N 3053/401, позитивный отпечаток самки; Уда, удинская 

свита. 

о n и с а н и е (рис. 16). Имаго. Субкостальная жилка соединяется с косталь

ной короткой поперечной. Голова уже переднегруди; членики максиллярного 

щупика широкие. Переднегрудь с выступающими закругленными боковыми 

краями, ее передний и задний края прямые; ширина переднегруди вдвое превы

шает ее длину . На средней лапке самки первый членик примерно в 1,5 раза длиннее 
второго, третий заметно длиннее первых двух, вместе взятых, на задней лапке 

первый членик вдвое длиннее второго, третий короче первых двух, вместе 

взятых . Девятый стернит брюшка самки с вогнутым передним краем и выпук

лым задним. Церки самки четырех члени ковые. 

Раз м еры, мм: имаго (голотип): длина тела 5,0, переднего крыла - 5,0, 
взрослая личинка (экз. ПИН, N 3053/400): длина тела около 5. 
М а т е р и а л. Кроме голотипа, из того же местонахождения паратипы ПИН, 

N 305~/399, 1221 (имаго), 3053/400 (личинка). 

PERLIDA INCERT АЕ SEDIS 

Помимо перечисленных выше, в некоторых местонахождениях найдены остат
ки других веснянок, точное определение систематической принадлежности 

которых невозможно из-за недостаточной сохранности материала. Все эти 
остатки принадлежат личинкам. Представители нового рода Kaptsheranga 
описываются из местонахождения Капчеранга, где они являются, по-видимому, 

наиболее массовым видом веснянок. Остатки личинок Карtshеrапgа, вероятно, 
автохтонны; остальные особенности их экологии остаются неяеными. Бескрылые 
личинки из Ошин-Боро-Удзюр-Ула описываются ниже по двум экземплярам 

в составе нового рода Trianguliperla. Имаго обоих родов неизвестны. 

р о Д Kaptsheranga Sinitshenkova, gen. nov. 

Н а 3 в а н и е р о да от пади Капчеранга . 

Т и n о в о й в и д-К. porrecta sp. поу.; нижняя-средняя юра, Забайкалье . 

Д и а г н о з. Личинка. Переднегрудь поперечная, ноги длинные, первые два 
членика лапок короткие, их общая длина значительно меньше длины третьего 
членика; первый членик длиннее второго. Крыловые чехлики длинные, передние 
и задние расположены примерно под одинаковым углом к продольной оси 

тела. Сегменты брюшка короткие и широкие, все они примерно одинаковой 
длины. Церки длинные. 

Видовой состав. Типовой вид. 
3 а м е ч а н и я. Трудности в определении систематического положения Kaptshe

ranga связаны с необычным строением лапок. Длинный третий членик и очень 

короткий второй характерны чаще для перлиновых. Однако габитуально личинки 
больше напоминают немуриновых, об этом же говорит и первый членик 
лапок, более длинный, чем второй как на задних, так и на передних лапках . 

Таким образом, не существует достаточных оснований для помещения этого 

рода в подотряд Perlina, но имеются и некоторые противоречия для отнесения 

его к Nemourina. Учитывая фрагментарную сохранность личинок (паратипы 
все без ног, не удается рассмотреть ротовые органы) и отсутствие данных о 
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Рис . 17-19. - Perlida incertae sedis: 17 - Kaptsheranga porrecta sp. nov., голотип ПИН, N 1808/ 25, 
Капчеранга, ичету!!ская свита: а - личинка, б .- средняя лапка, в - задняя лапка; 18 - Trianguliperla 
orbiculata sp. nov., личинка, голотип ПИН, N 3792/68; Ошин-Бор·о-Удзюр-Ула, жаргалантская свита; 
/9 - Platyperla conferta sp. nov., Кубеково, итатская свита: а - голотип ПИН, N 1255/274, личинка 
младшего возраста; б - паратип ПИН, N 1255/275, голова н фрагмент груди личинки старшего 
возраста 

строении имаго, мы оставляем пока открытым вопрос о систематическом 

положении этого рода внутри отряда. 

Kaptsheranga porrecta Sinitshenkova, sp. nоу. 

Название вида от porrectus (лат.) - вытянутый. 
Г о л о т и п - ПИН, N 1808/25, позитивный отпечаток личинки без головы; 

Капчеранга, ичетуйская свита . 

О п и с а н и е (рис. 17). Личин ка. Переднеспин ка с почти прямыми боковыми 
краями, закругленными передними и прямыми задними углами, ее ширина 

почти в 1,5 раза превышает длину. Голени короче бедер, лапки почти вдвое 
короче голеней. На передних лапках длина первых двух члеников почти в 

1,5 раза меньше длины третьего, на задних лапках - почти вдвое. Задние 
ноги менее чем вдвое короче тела. Церки почти вдвое короче тела. 

Раз м еры, мм: длина тела взрослой личинки (N 1808/28) 8,0. 
М а те р и а л . Кроме голотипа, из того же местонахождения 12 паратипов 

(1808/19-24,26-31). 

р о Д Trianguliperla Sinitshenkova, gen. nov. 

н а з в а н и е р о Д а от triапgulаris(лат.) - треугольный и рода Perla. 
т и п о в о й в и д-Т. orbiculata sp. поу . ; нижняя-средняя юра, Западная 

Монголия. 

Диагноз. Личинка. Передние углы головы сильно скошены. Переднегрудь 

поперечная, 'примерно такой же ширины, что и среднегрудь, по длине почти 
равна заднегруди и немного короче среднегруди. Крыловые выросты отсутствуют. 
Сегменты брюшка широкие, ширина средних сегментов более чем вдвое пре-

вышает длину. 
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Видовой состав. Типовой вид. 

За м е ч а н и я. Строение ног Trianguliperla остается неизвестным, поэтому 
не удалось определить ее систематическое положение внутри отряда . Мы сочли 

целесообразным дать ее описание, так как до сих пор это единственная бес

крылая веснянка в юре Сибирской области . 

Triangu!fl'er!a orbiculata Sinitshenkova, sp. nоу. 

н а з в а н и е в и Д а от orbiculatus (лат.) - округленный. 
Голотип - ПИН, N 3792/68, позитивный и негативный, отпечатки личинки, 

Ошин-Боро-Удзюр-Ула, жаргалантская свита . 

О п и с а н и е (рис. 18). Личинка. Задний край головы прямой, передний 
слегка выпуклый, глаза крупные, выпуклые. Боковые края грудных отделов 

выпуклые и округпснные; все углы переднегруди закруглены. Передние края 

средне- и заднегруди слегка вогнуты, задние почти прямые. Первый сегмент 

брюшка самый короткий, примерно в 1,5 раза короче второго, его ширина 

втрое превышает длину. 

Раз м еры, мм: длина голотипа (отпечаток без последних сегментов брюшка) 
14,0. В результате мацерации пичинки склериты тела заметно разошлисъ, 

полная длина тела личинки, по-видимому, около 15. 
Материал. Кроме голотипа, из того же местонахождения паратип ПИН, 

N 3792/78. , 
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Дополнение 

Когда статья была уже написана, в новых сборах из Кубеково (Чулымо

Енисейская впадина) был обнаружен новый вид веснянок рода Platyperla. 

P/atyper/a conferta Sinitshenkova, sp. nov. 

Название вида от confertus (лат.) - сжатый. 

Голотип - ПИН, N 1255/274, позитивный и негативный отпечатки личинки 
младшего возраста; Кубеково, итатская свита. 

О п и с а н и е (рис. 19). Личинка. Переднегрудь седловидная с закругленными 
боковыми краями; ее ширина превышает наибольшую длину почти в два раза. 

У личинки младшего возраста длина бедер почти в три раза, голеней в четыре 
раза превышает их ширину; лапки немного более чем в два раза короче голеней. 

Тергиты брюшка широкие и короткие, их ширина в 2,7-3,5 раза превышает 
длину. 

Раз м еры, мм: длина тела молодой личинки 5,0; длина головы с передне
грудью личинки старшего возраста 5,5; предполагаемая длина тела личинки 
старшего возраста около 28. 

С р а в н е н и е. Отличается от других видов седловидной переднегрудью с 
закругленными боковыми краями. 

Материал. Кроме голотипа, из того же местонахождения паратип ПИН, 
N 1255/275. 

УДК 565.721/9: 551.762 (517 + 571) 

В.В. ЖЕРИХИН 

ЮРСКИЕ ПРЯМОКРЫЛЫЕ ЮЖНОЙ СИБИРИ 
И ЗАПАДНОЙ МОНГОЛИИ (GrуШdа=Оrthорtеrа) 

Представители этого отряда найдены в ряде районов рассматриваемой тер

ритории (Кузнецкий бассейн, Чулымо-Енисейская впадина, Улугхемский бассейн, 

Западная Монголия, Иркутский бассейн, Забайкалье, Буреинский бассейн), а их 
отсутствие в остальных районах, без сомнения, определяется лишь чрезвычайной 

неполнотой сборов. В различных крупных местонахождениях на долю прямокры

лых приходится от 1% (удинская свита) до 9-10% (жаргалантская и черемховская 
свиты) от общего числа наземных насекомых. В Улугхемском и Буреинском 

бассейнах прямокрылые - единственные найденные наземные насекомые (по 

одному остатку). В Забайкалье прямокрылые встречаются значительно реже, 

чем на остальной территории Южной Сибири, а в та ких крупных местонахож
дениях, как Новоспасское или Уда, они вообще не обнаружены. Возможно, что 
редкость прямокрылых в гористом Забайкалье, лежавшем к тому же в глубине 

Сибирской области, связана со сравнительно прохладным климатом; учитывая, 

однако, что в забайкальских местонахождениях крупные наземные насекомые 

вообще редки (по-видимому, по тафономическим причинам), трудно сказать, 

в какой мере редкость прямокрылых в забайкальских ориктоценозах отражает 

особенности реальной фауны. 

Таксономическое разнообразие юрских сибирских прямокрылых значительно. 

Несмотря на общую термофильность этого отряда, он не обнаруживает ни су

щественного обеднения в Сибирской области (кроме, по-видимому, Забайкалья) 
по сравнению с Индо-Европейской, ни повышения разнообразия в западномон
гольских фаунах, где другие термофильные насекомые (сетчатокрылые, тарака

новые) представлены заметно богаче, чем в Сибири. Из числа извеСТflЫХ из юры 
семейств отряда в Сибири не встречены только Bintoniellidae (семейство, более 
характерное для триаса, а в юре известное пока лишь из лейаса Англии) и Eumastaci-
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dae (также редкое в юре семейство, к тому же неизвестное из допозднеюрских 
отложений). Полный набор семейств прямокрылых известен только из крупнейших 
местонахождений в Иркутском бассейне; в Чулымо-Енисейской впадине найдены 
два семейства (Gryllidae и Locustopseidae), а в остальных районах - только Hagli
dae , но при малом объеме коллекций это совершенно естественно. Значительная 
часть материала представлева фрагментарными остатками, точное определение 
которых затруднительно или невозможно. 

СЕМЕЙСТВО ELCANIDAE HANDLIRSCH, 1906 

В рассматриваемых фаунах это семейство, богато представленное в юре Индо

Европейской области, известно пока только из Иркутского бассейна, где занимает 
по числу находок третье место среди прямокрылых после Haglidae и Locustopseidae 
(2 остатка). Оба имеющихся отпечатка условно отнесены к одному виду . Габитуаль
но EJcanidae напоминали мелких кузнечиков и, вероятно, были неспециализиро
ванными хищниками или формами со смешанным питанием, скорее всего преиму

щественно геобионтными (Шаров, 1968). 

Archelcana ornata Zherichin, sp. nоу. 

Табл. ХХIII, фиг. 1,2 

Название вида от ornatus (лат.) - украшенный. 

Г о л о т и n - ПИН, N 1670/395, позитивный и негативный отпечатки непол
ностью сохранившейся базальной половины переднего крыла ; Усть-Балей, че
реМХОВСК<iЯ свита. 

О n и с а н и е. Переднее крыло (рис. la) светлое , с отчетливым темным рисунком, 

образованным продольной полосой между SC и R и пятнами вокруг поперечных 
жилок, частично сливающимися с образованием непраВliЛЬНЫХ искривленных 

поперечных перевязей . С заканчивается значительно дистальнее уровня ос'нова
ния Ms, двуветвистая, без дополнительных ветвей. SC оканчивается немного 

дистальнее основания RS, за вершиной С с 4 косыми добавочными ветвями, не па
раллельными друг другу. Поле между SC и R широкое, в месте отхождения RS почти 

/ 
не уже поля между стволами R и M 1+2• Последнее постепенно расширяется 
дистально. Развилок М 1 и М2 расположен почти на одном уровне с основанием RS. 
Имеется короткое свободное основание Ms. 

Заднее крыло (рис. lб) светлое, с отчетливым затемнением по переднему краю 

(назад до R 1) в дистальной половине. R 1 слабо волнообразная, приблизительно 

параллельна переднему краю, перед вершиной с явственным изгибом и в этом 

месте с 3 сближенными косыми поперечными, выходящими на передний край 
крыла . RS сильно редуцирована, всего с 2 отходящими назад ветвями, передняя 
из которых с веРШИННЫ~1 развилком. Основание RS в виде почти отвесной попереч
ной жилки, М 1 ОТХОДИТ от RS+ М явственно дистальнее середины крыла, а М2 - едва 

дистальнее RS. СиА 1 длинная, прямая. 
Раз м еры, мм: длина остатка переднего крыла 5,1, предполагаемая полная 

длина около 12, длина заднего крыла около 14. 
С Р а в н е н и е. По форме вершины SC и мелким размерам сходен с А . britannica 

Handl. (нижний лейас Англии), но отличается свободным, как у А. shurabica Shar. , 
основанием M s. 

Р а с про с т р а н е н и е. Нижняя-средняя юра Иркутской области. 
З а м е ч а н и я. Задние и передние крылья найдены в разных местонахождениях 

(хотя и в отложениях одной и той же свиты) и ассоциированы предположительно, 
на основании сходства по размерам; не исключено, что в действительности заднее 

крыло принадлежит другому виду того же рода. 

Материал. Кроме голотипа, экземпляр N 1669/396 из Ии (черемховская 
свита), позитивный и негативный отпечатки заднего крыла без анального веера 
и с поврежденными вершиной и основанием. 
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С Е М Е Й СТ В О HAGLIDAE HANDLIRSCH. 1906 

Это семейство, вообще доминирующее в юрских фаунах, в Сибири обнаружено 
во всех местонахождениях, откуда имеются определимые остатки прямокрылых, 

кроме Чулымо-Енисейского бассейна . В Кузнецком бассейне, Улугхемском бас
сейне, Западной Монголии, Забайкалье и Буреинском бассейне весь определимый 
материал принадлежит Haglidae, а в Иркутском бассейне они составляют по
ловину (8 из 16) всех определимых остатков. Наибольшим числом остатков 
представлено подсемейство Prophalangopseinae, доминирующее и в юре Индо
Европейской области (Шаров, 1968), но обнаружены также представители Haglinae 
и Cyrtophyllitinae. Среди определимых материалов нет видов, относящихся к 

Isfaropterinae и Tshorkuphlebiinae, но оба этих подсемейства редки и в индоевро
пейской юре, поэтому их отсутствие в Сибири может объясняться недостатком 

материала. По-видимому, все найденные в юре Сибири остатки Haglidae (за воз
можным исключением двух фрагментов крыльев Aboilussp. из Ии) принадлежат 
различным видам, что указывает на очень высокое видовое разнообразие семейства 

в реальной фауне. 

Габитуально мезозойские Haglidae напоминали современных кузнечиков и, 

вероятно, также были частично гео-, а частично фитобионтами, хищными или со 

смешанным питанием. Немногочисленные современные представители семейства

специализированные скрытноживущие геобионты, но они сильно изменены по срав
нению с мезозойскими и едва ли сохранили исходную экологию; только некоторые 

наиболее специализированные Cyrtophyllitinae и Isfaropterinae могут быть эколо
гическими аналогами современных Haglidae. 

ПОДСЕМЕЙСТВО CYRTOPHYLLITINAE ZEUNER, 1935 

В юре Сибири найден единственный представитель этого подсемейства, отно

сящийся к известному также из нижней-средней юры Средней Азии (Кызыл-Кия и 
Шураб) роду Archaboilus Mart. и очень близкий к среднеазиатским видам. 

Archaboilus siтilis Zherichin, sp. nov. 

Табл. ХХIII, фиг. 3,4 

Название вида similis (лат.) - сходный. 

Голотип - ПИН, N 1873/25, позитивный и менее полный негативный отпеча
ток наложенных друг на друга крыльев и частично ног самца; Усть-Балей, че

ремховская свита. 

О п и с а н и е (рис. 2). Переднее крыло самца светлое, с неправильными и, 
видимо, нечеткими темными поперечными перевязями в базальной половине и с 

мелкими пятнами у вершины. Интеркалярные жилки между ветвями SC лишь час
тично правильные, SC со слабыми изгибами. R проходит почти параллельно SC, 
лишь в основании сближен с ней, с 5 ветвями. RS отходит от R под острым углом, 
далее плавно дуговидно изогнут, с 4 ветвями. Между проксимальным участком RS 
и М имеется косая длинная поперечная жилка, изогнутая под тупым углом; рас
стояние между местом ее впадения в М 1 и развилком М1 и М2 значительно меньше ее 
длины. М 1 с плавным изгибом, основание М2 круто отходит назад от М 1 и образует 
далее сильный ковшеобразный изгиб. Поперечные между жилками систем R и М 
сравнительно редкие; жилки систем М и Си значительно тоньше R и RS. Свободное 
основание Ms почти параллельно основному участку М2 , воображаемые продолже
ния этих жилок пересекаются приблизительно на уровне SC или перед ней. Задние 
ветви СиАI практически параллельны друг другу. 

На заднем крыле известно только строение вершинной части переднего края. 
Она несет темные поперечные перевязи, SC далеко не достигает вершины, оканчи
ваясь на уровне основания третьей ветви R. R с 6 ветвями. Ветви RS не вполне па
раллельны друг другу. 
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Рис. I-!l. Представители ceMel!cTBa E1canidae (/) и Иаglidае (2-5): Z - Archelcana ornata sp. ПОУ . : а - переднее 

КрblЛО, голотип ПИИ, N 1670/395, Усть-Балей, черемховская свита, б - заднее КРblЛО, экз. ПИИ, N 1669/ 
396, Ия, черемховская свита; 2 - Archaboi1us simi1is SI). ПОУ., голотип ПИИ, N 1873/25, Усть-Балей, черем
ховская свита; 3 - Ashanga clara sp. ПОУ., переднее КРblЛО самца, голотип ПИИ, N 2022/68, Ашаньга, удинская 
свита; 4 - Mongolohag1a unicolor sp. поу., переднее КРblЛО самки, голотип ПИИ, N 3792/ 83, Ошин-Боро-Удзюр
Ула, жаргалантская свита; 5 - Angarohagla variegata sp. поу . , переднее крыло самца, голотип ПИИ, N 1669/324, 
Ия, черсмховская свита. 
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Средняя нога с толстым бедром, голень по внутреннему краю с рядом крупных 

шипов, число которых не менее 5. Задние ноги довольно стройные, голени на вер
шине с крупными шипами, первый и четвертый членики лапки длинные, второй 

и третий - короткие; коготки очень сильные. 

Раз м еры, мм: длина сохранившейся на позитивном отпечатке части переднего 

крыла 52,S, предполагаемая полная длина крыла около 60, ширина переднего 
крыла на уровне изгиба М2 19,9, длина среднего бедра 10,5, заднего бедра - 23,3, 
задней голени - 17,4, задней лапки - 9,8. 

С р а в н е н и е . Отличается от остальных видов более длинной косой поперечной, 

соединяющей основание RS и М2 , гораздо более редкими поперечными в систе
мах RS и М и более параллельными основным отрезком М2 и основанием Ms. 

З а м е ч а н ия . . А. similis - первый из известных ВИДОВ ' рода, для которого 

установлено жилкование заднего крыла и строение ног. Скорее всего указанные 
выше особенности этих органов окажутся характерными для рода Archaboilus 
Mart. в целом. По сравнению с другими известными родами подсемейства Cyrto
phylIitinae обращает на себя внимание большое число ветвей R в заднем крыле. 

Очень крупные шипы на внутренней стороне средних голеней не описывались у 

других мезозойских Haglidae; возможно, они представляют собой особенность, 
связанную с адаптацией к рытью норок в почве. 

М а те р и а л. Голотип. 

ПОДСЕМЕЙСТВО HAGI.JNAE HANDLIRSCH, 1906 

В юре Сибири найден единственный представитель подсемейства, относящийся 
к особому, известному только отсюда роду. Его остаток происходит из отложений 
удинской свиты~ где другие прямокрылые не обнаружены. 

р о Д Ashanga Zherichin, gen. nov. 

Н а з в а н и е р о Д а от местонахождения Ашаньга. 

т и п о в о й в ид - Ashanga сlага sp. nov.; средняя-верхняя юра, Забайкалье. 
Д и а r н о з. Переднее крыло самца довольно широ кое. С очень тонкая, сближена 

с передним краем. SC далеко отстоит от переднего края, ее ветви прямые, без 
развилков. Длина ствола R от основания до места отхождения RS в 11 раз больше 
расстояния между R и SC на. уровне начала RS. Ствол RS не очень длинный (не 
короче ствола R), не ветвится, отходит от R под острым углом, почти прямой . 

Ствол М расположен под острым углом к R, у места отхождения Ms изогнут под 
тупым углом почти параллельно стволу R. Развилок М, и М2 расположен на одном 
уровне с точкой отхождения RS; практически на том же уровне находится место 
впадения Ms в СиА. М, и М2 слабо изогнутые, на длительном протяжении почти 
параллельны друг другу и R, . Ветви СиАl отходят гребенчато вперед. СиА2 волнисто 
изогнутая, СиР и А 1 дистально сильно волнообразно изогнуты . 

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 всех известных родов подсемейства расположен

ными почти на одном уровне началом RS, развилком М, и М2 И местом впаде
ния Ms в СиЛ и связанным с этим резким удлинением ствола RS. По остальным 
признакам наиболее близок к раннемеловому роду Parahagla Shar. 

Ashanga с/ага Zherichin. sp. nov. 

Табл. XXIII. фиг. 5 

Название вида от clarus (лат.) - чистый, ясный. 

Голотип - ПИН, N 2022/ 68, неполный негативный отпечаток переднего 
крыла самца хорошей сохранности; Ашаньга, удинская свита . 

Описание. (рис. 3). Крыло светлое, без явственного рисунка. На уровне осно
вания RS расстояние между SC и R в 5 раз меньше расстояния между SC и передним 
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краем крыла. R 1 начиная с места отхождения первого развилка плавно отогнута 

назад, так что ее передняя ветвь у основания почти параллельна Sc. Поперечные 
между стволам'и R и М дуговидные, между основанием RS и М 1 косые, слабо 
изогнутые. Расстояние между М 1 и М2 на уровне первого ветвления СиА 1 в 1,5 раза 
меньше расстояния между М2 и СиА. 

Раз м еры, мм: длина остатка 15,0, предполагаемая полная длина около 20-
22, ширина на уровне свободного основания Ms 12,8. 

Материал. Голотип . 

ПОДСЕМЕЙСТВО PROPHALANGOPSEINAE CAUDEL, 1911 

К этому подсемейству, как уже говорилось, относится большинство опреде
лимых Haglidae из рассматриваемых здесь фаун. Prophalangopseinae обнаружены 
в Кузнецком, Улугхемском, Иркутском и Буреинском бассейнах и в Западной 
Монголии (причем в Кузбассе, Туве, Монголии и Буреинском бассейне другие 
подсемейства Haglidae неизвестны), по пока не найдены в Забайкалье. Помимо 
описываемых ниже остатков, сюда принадлежит Pseudohagla pospelovi (О. Mart.) 
из Корчакола в Кузнецком бассейне, первоначально описанная в составе рода 

Hagla Gieb. (Мартынова, 1949) и позднее перенесенная в Prophalangopseinae (Ша
ров, 1962, 1968). Этот вид, относящийся К особому монотипическому роду, из
вестен по единственному крылу самки. 

р о Д Mongolohagla Zherichin, gen, nov. 

Название рода от Монголии и рода Hagla. 
Т и п о в о й в и Д - Mongolohagla unicolor, sp. nov.; нижняя-средняя юра, Западная 

Монголия. 
Д и а г н о з . Средних размеров прямокрылые. С крепкая, пересекает ветви SC, 

оканчивается, по-видимому, приблизительно на уровне основания RS или немного 
дистальнее. Ветви SC косые, очень слабо вогнутые, частично ветвящиеся. SC явствен
но волнообразно изогнута. Ствол R почти прямой, RS отходит от него, по-видимо
му, несколько проксимальнее середины крыла; R 1 от места отхождения RS посте
пенно сближается с sc. Основание М сильно изогнуто, развилок М 1 и М2 располо
жен в основной части крыла. М 1 почти продолжает ствол М и почти параллельна RS, 
М2 отходит от нее под острым углом и далее изогнута под явственно тупым углом. 
Расстояние между точками отхождения M s и М2 явственно меньше длины свобод
ного основания Ms. -Си А 1 на значительном протяжении почти параллельна М2. 

Проксимальная ветвь СиА отходит явственно проксималънее свободного осно
вания Ms, поле между стволом М и Си расширено. 

В и Д о в о й с о с т а в. Типовой вид. 
С р а в н е н и е. Наиболее близок к родам Aboilus Mart. и Pycnophlebia Deichm., 

отличаясь от первого сильно расширенным полем между стволом М и Си, от 

второго - дистальным отхождением RS от ствола R и от обоих - сравнительно 

небольшими размерами. 

Mongolohagla unicolor Zherichin, sp. nоу. 

Табл . ХХIII. фиг. 6 

Название вида от unus (лат.) - один и color (лат.) - цвет. 

Голотип - ПИН, N 3792/83, позитивный и негативный отпечатки неполного 
переднего крыла самки довольно плохой сохранности; Ошин-Боро-Удзюр-Ула, 

жаргалантская свита. 

О n и с а н и е (рис. 4). Крыло OДHOЦBeT~O-TeMHoe, без отчетливого рисунка. 

На уровне основания RS расстояние между R и SC втрое меньше расстояния 
оТ SC дО переднего края крыла . Поперечные между SC и R очень густые, косые, без 
явственных изгибов. Расстояние между R и М 1 на уровне отхождения RS равно рас-

176 



стоянию между R и SC, а на уровне расхождения М, и М2 - В 1,3 раза меньше его . 

Расстояние между М, и Mz на уровне угловидного изгиба последней равно рас
стоянию между R и SC и больше расстояния между М, и R на том же уровне. По
перечные в расширенном поле между стволами М и Си дуговидные . 

Раз м еры, мм: длина остатка 18,8, предполагаемая полная длина крыла 

около 45 . 
Материал. Голотип. 

Род Angarohagla Zherichin, gen. nov. 

Название рода от р. Ангары и рода Hagla . 
т и п о в о й в и Д - Angarohagla yariegata, sp. поу.; нижняя-средняя юра, Ир

кутский бассейн. 

Д и а г н о з. Средней величины прямокрылые. С у основания параллельна вет
вям SC, далее изогнута под тупым углом, несколько утолщена и пересекает вет
ви SC, оканчиваясь приблизительно на уровне вершины свободной Ms. SC волно
образно изогнута, ее ветви косые , слабо изогнутые, справильными интеркалярами . 

R, волнообразно изогнута, не ветвится. RS отходит от R намного дистальнее 
середины крыла под острым углом, у первого развилка изогнута под тупым углом 

и далее почти параллельна R,. М явственно и сильно волнообразно изогнутая, с 
единственной передней ветвью, свободная Ms косая, длинная . Ветви СиА , отходят 
от ствола у места впадения в него M s. СиР сильно изогнутая, как и анальные жилки . 

С о с т а в. Типовой вид. 

С р а в н е н и е . Резко отличается от известных родов Prophalangopseinae утратой 
ветвления R, и М (кроме M s). 

3 а м е ч а н и я. До сих пор редукция М до единственной свободной ветви и 

утрата ветвления R, отмечались среди Haglidae только в монотипическом под
семействе Isfaropterinae из юры Средней Азии (Шураб). Однако по другим призна
кам, таким, как форма крыла, обычные слабые изгибы SC и R, ветвящийся RS, 
характер ветвления СиА и особенно строение С, Angarohagla резко отличается от 
Isfaroptera Mart. и сходна с обычными Prophalangopseinae. Редукция ветвления R 
и М У Angarohag1a, вероятно, связана просто со сравнительно небольшими раз
мерами насекомого ; упрощение строения R, нередко наблюдается у IIСКРУПНЫХ 
Haglidae (например, у Hagla Gieb. из Haglinae и Termitidium Westw. из Prophalan
gopseinae R, несет всего 2 добавочные ветви), хотя обычно не достигает такой 
степени, как у Angarohagla. 

Angarohag/a variegara Zherichin. sp. nov. 

Табл . ХХIII. фиг. 7 

Н а з в а н и е в и да от yariegatus (лат.) - пестрый. 

Г о л о т и п - ПИН, N 1669/ 324, позитивный и негативный отпечатки почти 
полного переднего крыла самца ; Ия, черемховская свита. 

О п и с а н и е (рис. 5). Основание и вершина крыла светлые, основание с тем
ными неправильными пятнами , более густыми в задней половине; середина крыла 

. темная, в мелких неправильных светлых пятнах, образующих мраморный ри

сунок; граница между темным средним и светлым базальным и апикальным 

участками крыла нерезкая. Расстояние между SC и R на уровне основания RS 
почти втрое меньше расстояния между SC и передним краем и в' 2.2 раза меньше 
расстояния между R и М, . Ветви RS прямые, М, дуговидная, к вершине расходится 
с проксимальной ветвью RS . Поперечные между стволами R и М густые . прямые. 

почти перпенди кулярные стволам или лишь слабо на клоненные, между RS 11 М, И 

между М, и СиА, явственно косые . 

Р а 1 м еры. мм : Jlлина крыла 20.7: наибольшая ширина 9.0. 
М а те r и а л . Галотип. 
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Рис. 6-10. Представители семейства Haglidae: 6 - Aboilus krassilovi sp. поу . , голотип ПИН , N 3290,' 18 
(19), Умальта. талынжаиская свита: а - переднее крыло самки, б ~ вершина заднего крыла; 7 - А. sp. 1. 
заднее крыло , экз, ПИИ, N 2101 / 1, Усть-Элегест, салдамская свита; 8 - Aboilus sp. 2, переднее КРЫilО самки. 
эк}. ПИИ , N 1487 / 84, Ия, черемховская свита; 9 - ?Prophangopseinae gen. ~p , inder" фрагмент переднего 
крыла, экз. П И Н, N 1670/393, Усть-Балсй, черемховс кая свита; /0 - Haglidae gen. ,р , indet " фрагмент 
lIереднего крыла, экз . ПИИ , N 1874/22, Ия, черемховская свита. 



Aboilus krassilovi Zilerichin. sp. nov. 

Табл. XXIV , фиг. 1 

Н а з в а н 11 е в и да в чеr:ть палеоботаника В.А. Красилова, собравшего материал. 
Г о л о т и п - ПИИ, N 3290 / 18 (19), позитивный отпечаток неполного переднего 

и смятых фрагментов заднего крыла самки; Умальта, талынжанская свита. 

О n и с а н и е (рис. 6). Переднее крыло светлое, с мноrочисленными неправиль
ными темными поперечными перевязями, разорванными посередине на многочис

ленные мелкие пятна. SC в вершинной части почти параллельна ветвям R. R по-види
мому , с 5 ветвями, RS с 7 параллельными почти прямыми ветвями. Базальный 
отрезок RS короткий и, по-видимому, явственно изогнутый. М ветвится значи
тельно проксимальнее места отхождения RS, ветви М почти параллельные, у осно
вания М2 слабо изогнута. СиА, ветвится гребенчато вперед, образуя 4 простые 
ветви, слабо дуговидные и параллельные друг другу. Ветви СиА2 почти прямые, 
параллельные, СиР на вершине сближается с задней ветвью CuA z. 

Заднее крыло в передней части с темными поперечными riеревязями, обособлен

ная вершинная часть заднего крыла сравнительно широкая и короткая; жилко

вание большей части заднего крыла восстановить не удалось. 

Раз м еры, мм: длина переднего крыла 61,5, ширина на уровне основания 
второго развилка 20,8. 

С р а в н е н и е. От известных ранее видов отличается разорванными посередине 

перевязями переднего крыла; крупными размерами и сравнительно небольшим 

числом ветвей RS напоминает Aboilus columnatus Mart. из верхней юры Казахстана 
(Каратау), но ветви CuAz еще слабее изогнуты, чем у этого вида. 

Материал . Голотип. 

Aboilus sp. 1. 

Табл. XXIV. фиг. 2 

В местонахождении У сть-Элегест (У лугхемский бассейн) найдено неполное 

заднее крыло (ПИН, N 2101/1), по жилкованию очень сходное с задним крылом 
А. columnatus Mart. из верхней юры Казахстана (Каратау) и обнаруживающее 

лишь небольшие отличия от этого вида (более проксимальное положение раз
вилка М относительно места ответвления RS; рис. 7). Однако тувинский вид зна
чительно уступает А. columnatus по величине (длина сохранившейся части кры
ла 27 мм , предполагаемая полная длина крыла около 45 мм). Поскольку почти все 
описанные до сих пор виды рода Aboilus Mart . известны по передним крыльям, 
установление особого вида по заднему крылу представляется нецелесообразным . 

? Aboilus sp. 2. 

Представителю рода Aboilus принадлежит, возможно, также найденный в Ие 
остаток (ПИН, N 1487/84), представляющий собой фрагменты неполных крыльев 
самки, наложенных друг на друга, причем расшифровке поддается только жил

кование задней половины и отчасти вершины переднего крыла (рис. 8), которое 
вполне сходно с жилкованием самок Aboilus. Рисунок в виде темных перевязей 
на светлом фоне также похож на наблюдающийся у видов Aboilus. Однако опре
деленно отнести этот остаток к роду Aboilus невозможно из-за недостаточной 
сохранности (неизвестно строение С, SC, RS и М). Длина остатка 35,7 мм, предпо
ложительная длина крыла около 45-50 мм . Второй фрагмент задней части крыла 

самки из того же местонахождения, еще менее полный (ПИИ, N 1669/325) обладает 
практически идентичным жилкованием и может принадлежать тому же виДу. 

Помимо перечисленных, имеется еще небольшой фрагмент переднего крыла 

из Усть-Балея (ПИИ, N 1670/393, рис. 9, табл. XXIV, фиг. 4), принадлежащий, 
судя по длинной С, пересекающей ветви SC, какому-то крупному представителю 
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подсемейства Prophalangopseinae или Cyrtophyllitinae . Определить его родовую 
принадлежность невозможно, но , по-видимому, он не конспецифичен ни с одним из 

описанных видов. 

Haglidae incertae sedis 

Кроме охарактеризованных, представителям Haglidae принадлежат еще сле

дующие остатки, слишком неполные для более точного определения: из Каменушки 
(Кузбасс) - фрагмент передней части очень крупного переднего крыла с темными 

поперечными перевязями (ПИН, N 1062/ 3); из Ии - небольшой фрагмент очень 

крупного пестрого переднего крыла (П ИН, N 1874/ 22, рис. 10, табл . XXIV, фиг. 5); из 
Усть-Балея - фрагмент заднего крыла (ПИН , N 2375/201 , табл . XXIV, фиг. 3). 
Возможно, что представителю Haglidae принадлежит и небольшой фрагмент 
крупного крыла из Ошин-Боро-Удзюр-Улы (ПИН, N 3192/82). Наконец, фрагмент 
заднего крыла из Усть-Балея, первоначально описанный под названием Humbertiella 
grandis Br., Rdtb . Gglb. (Brauer, Redtenbacher, Ganglbauer, 1889) и позднее 
переведенный в особый род Pseudohumbertiella Handl . (HandJirsch, 1906-08), также 
принадлежит к Haglidae (Шаров, 1962). 

с Е М ЕЙ СТ В О PHASMOMIMIDAE SHAROY. 1968 

Это вообще нечастое в юре семейство, более характерное для меловых фаун, 

в юре Сибири представлено единственным видом . Скорее всего Phasmomimidae 
были специализированными фитобионтами с преимущественно или исключительно 

хищным питанием . 

р о Д Paraphasmomima Zherichin, gen. nov. 

Название рода от рода Phasmomima. 
т и п о в о й в и д - Paraphasmomima sharovi , sp . поу. ; Ю!жняя-средняя юра, Ир

кутский бассейн . 

Д и а г н о з. Переднее крыло умеренно узкое. С отсутствует, приближена к 

переднему краю, с очень короткими косыми ветвями . R l со слабым инеправильным 

вершинным развилком, поперечные между Rl и SC косые, у вершины крыла изогну
тые и образующие неясную сетку, RS отходит от R на расстоянии приблизитель
но 1/ 5 длины крыла от его основания, а ветвится в вершинной 1/5 крыла. Развилок 
M l и М2 расположен немного проксимальнееоснования RS. СиА ветвится назад. 

С о с т а в . Типовой вид. 
С р а в н е н и е . Занимает промежуточное положение между родами Phasmomima 

Shar. и Phasmomimoides Shar. Относительно широким крылом и ветвящимися RS 
и СиА напоминает Phasmomima, отличаясь отсутствием С, сильно приближенной 
к переднему краю крыла SC и проксимальным отхождением RS . 

Paraphasmomima sharovi Zherichin. sp. nov. 

Табл. XXIY. фиг. 6 

Н а з в а н и е в и Д а в честь палеознтомолога А.Г. Шарова. 

Г о л о т и п - ПИН, N 1487/1000, почти полный позитивный отпечаток пе
реднего крыла, пол неизвестен, Ия, черемховская свита. 

О п и с а н и е (рис. 11). К рыло светлое, с нерез ким Tet'lHblM рисунком; по пе
реднему и отчасти вершинному краю крыла ряд мелких темных пятен, заканчи

вающийся среди развилков RS. Жилки крыла слабые, светлые, особенно в его 

задней части. Ветви RS параллельны друг другу, на конце каждая с коротким и 
широким дополнительным развилком. M l и М2 слабо изогнутые, почти парал
лельные. СиА2 и СиР с явственным длинным общим стволом, передняя ветвь СиА 
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почти параллеЛhна М2 . Между жилками систем М и СиА по 2-4 ряда вершинных 
ячеек, образующих почти праВИЛhные интеркаляры. 

Раз м еры, мм: длина крыла 38,0; ширина на уровне вершины СиА2 9,5 . 
М а т е р и а л. Голотип . 

СЕМЕЙСТВО GRYLLIDAE LATREILLE, 1802 

Это семейство, богато представленное в юре Индо-Европейской области, в 
сибирских юрских фаунах играет незначитеЛhНУЮ РОЛh . Почти все описанные до 

сих пор юрские сверчки отнесены к обширному и почти несомненно сборному роду 

Protogryllus Handl. Сюда же относятся и юрские виды из Сибири. Один из них 
описан л.г. Шаровым (1968) по одному крылу самца из Усть-Бале я под названием 
Р . angaricus Shar. и, по-видимому, ближе к раннеюрским, чем к позднеюрским 

видам из Индо-Европейской области. Второй известен по небольшому фрагменту 

крыла самки (рис. 12; табл. XXIV, фиг. 7) из местонахождения Татышев в Чулымо
Енисейской впадине (ПИН, N 1256/ 41). Определение видовой принадлежности 
этого остатка невозможно, и мы ориентировочно определяем его как Protogryl
lus sp. Длина сохранившегося фрагмента 5,5 мм, предполагаемая полная длина 
крыла 9-10 мм . 

По аналогии с современными представителями семейства можно предполагать, 
что юрские сверчки были герпетобионтами, растительноядными или со смешан

ным питанием . 

СЕМЕЙСТВО LOCUSTOPSEIDAE HANDL]RSCH, ]906 

Единственное в юрских фаунах Сибири семейство подотряда Acridina (= Caelife
га), Locustopseidae обнаружено здесь только в Чулымо-Енисейской впадине и в 
Иркутском бассейне . Однако в иркутских местонахождениях оно занимает второе 

место среди прямокрылых после Haglidae (3 остатка), а в чулымо-енисейских .
даже первое (4 остатка из 5 определимых). Причины столь неравномерного рас

пределения Locustopseidae по различным районам остаются неясными. Габитуально 
Locustopseidae сходны с современными не крупными саранчевыми (кобылками) 

и, вероятно, обладали сходной экологией. Скорее всего они были раститель

ноядными фито- или геобионтами; строение яйцеклада, хотя оно известно пока лишь 

в самых общих чертах, позволяет предположить откладку яиц в почву, как у сов

ременных саранчевых (Шаров, 1968). По данным Шарова , который суммировал все 
имевшиеся к тому времени даННi>lе о строении тела Locustopseidae, среди них выде
ляются формы с тонкими и стройными ногами (некоторые виды рода Locustopsis 
Handl.) и с более толстыми и относительно короткими ногами (известны в родах 
Locustopsis Handl. , Parap1eurites Вг . , Rdtb., Gglb. и Conocephalella Strand); для первых 
предполагается обитание на древесных или кустарниковых растениях, для вторых

на почве среди редкой растительности (Шаров, 1968). 
В юрских фаунах Сибири обнаружены представители двух из трех известных 

юрских родов Locustopseidae. Один из них - Parapleurites Вг . , Rdtb., Gglb. не найден 
где-либо за пределами Сибири. Типовой вид этого рода, Р . gracilis Вг., Rdtb., 
Gglb., описан по единственному крылу из Усть-Бале я (Вгаuег, Redtenbacher, 
Ganglbauer, 1889), второй - Р. sibiricus Shar. - по одному крылу из Ии (Шаров, 
1968). В Ие найден еще один остаток, изображенный Шаровым (1968, рис. 36в 
табл. УII, фиг. 5) как Parapleurites sp., он представляет собой отпечаток почти 
полного тела прямокрылого, но из-за недостаточной сохранности крыльев не мо
жет быть определен до вида. 

Второй род, Locustopsis Handl., наиболее характерен для юрских фаун Индо
Европейской области, откуда описано более 20 видов (Zeuner, 1942; Bode, 1953; 
Шаров, 1968). В Сибири его представители, описанные ниже, обнаружены только 
в отложениях итатской свиты Чулымо-Енисейского бассейна, что может указывать 
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Рис. 11-16. Представители семейств Phasmomimidae (11), Gryllidae (12) и Locustopseidae (13-16): 1/ _ .. 
Paraphasmomima sharovi sp. nov., переднее крыло, голотип ПИН, N 1487/1000, Ия, черемховская свита; 

/2 - Protogryllus sp., фрагмент переднего крыла самки, экз. ПИИ , N 1256/ 41, Красноярск. макаровская 
свита; 13 - Locustopsis picta sp. nov ., фрагмент переднего крыла, голотип ПИН , N 1255 / 95. Кубекаво, 

IIтатская свита; 14 - L.(?) а picalis sp. nov., фрагмент переднего крыла, голотип П И Н , N 1101 / 8. ХУДОIIО
гово. нтатская свита; 15 - ?Locustopsis sp., фрагмент заднего крыла, экз . ПИН, N 1255/93. Кубеково. 
IIтатская свита; 16 - ?Locustopsis sp., задняя нога, экз. ПИН, N 1255/94, Кубеково, итатская свита . 



на теплый климат в эпоху накопления этих отложений. Следует отметить, что род 
Locustopsis в принято м ныне объеме является скорее всего гетерогенным объедине
нием различных, в том числе далеких друг от друга, элементов, но в настоящее 

время не может обоснованно быть разделен на несколько родов. Жилкование 
Locustopseidae вообще очень однообразно и вряд ли может использоваться для 
родового деления, а строение тела известно пока лишь для немногих видов. 

Locustopsis picla Zherichin. sp. nоу. 

Табл. XXIV, фиг. 8 

Название вида от pictus (лат.) - пестрый, раскрашенный. 

Г о л о т и п - ПИН, N 1255/95, позитивный и негативный отпечатки вершинной 
части переднего крыла, пол неизвестен; Кубеково, итатская свита. 

О п и с а н и е (рис. 13). Передние крыло светлое, по вершинному краю с узкой 
неровной темной каймой; пятнистый рисунок темный, четкий, образован крупными, 

расположенными в косой ряд пятнами в дистальной части крыла и образующими 

дуговидную поперечную перевязъ более мелкими пятнами перед вершиной. Рисунок 

базальной половины крыла неизвестен. SC длинная, с сильно наклонными (кроме 
самых последних) ветвями. R в вершинной половине крыла не вполне парал
лельна SC, прямая. RS отходит от R на уровне середины отрезка М между основа
ниями Мз и М2, С 4 ветвями. Отрезки ствола RS между точками отхождения его 
ветвей резко неодинаковой длины: отрезок между RSl и RS2 В 1,7 раза длиннее 
отрезка между RS2 и RSз, а последний в 1,7 раза длиннее вершинной ветви. Базаль
ный отрезок RS короткий, приблизителъно равен отрезку междуRSз и RS2. Поле 
между R и RS постепенно слабо расширяется к вершине и несколько сужено только 
на самой вершине. М с 3 почти параллельными друг другу ветвями; основания М2 и 
МЗ без изгибов, задняя ветвь М нигде не соприкасается с CuA. 

Раз м еры, мм: длина сохранившейся части крыла 10,0, ширина на уровне вер
шины SC 3,6, предполагаемая длина крыла около 18. 

С Р ц.в Н е н и е. По сочетанию крупных размеров, сильно вытянутого крыла и че
тырехветвистого RS наиболее сходен с L. uvarovi Zeun. из нижнего лейаса Англии, 
от которого отличается формой поля между R и RS, резко неодинаковыми расстоя
ниями между ветвями RS и не изогнутыми у основания задними ветвями М. 

р а с про с т р а н е н и е. Средняя юра Чулымо-Енисейско'й впадины. 
Материал. Голотнп. 

Locustopsis (?) apicalis Zherichin. sp. nоу. 
Табл. XXIV, фиг. 9 

Название вида от арех· (лат.) - вершина. 
Голотип - ПИН, N 1101/8, позитивный отпечаток неполной вершины пе

реднего крыла, пол неизвестен; Худоногово, итатская свита. 
О п и с а н и е (рис. 14). Переднее крыло светлое, по вершинному краю с узкой 

неровной темной каймой, перед вершиной с дугообразной поперечной перевязью, 
состоящей из крупных нечетких темных пятен, рисунок остальной части крыла 

неизвестен. R в вершинной части крыла параллельна SC, прямая. RS с 5 ветвями, 
точка отхождения RS от R неизвестна. Отрезки ствола RS между точками отхож
дения его ветвей резко неодинаковой длины: отрезок между RS 1 и RS2 В 1,8 раза 
длиннее отрезка между RS2 и RSз, а последний приблизительно в 1,5 раза длиннее 
отрезка между RSз и RS4 И немного длиннее вершинной ветви R. Задняя ветвь RS у 
середины отчетливо изогнута, в вершинной половине приблизительно парал
лельна остальным ветвям. Поле между R и RS сужено только на самой вершине. 
М с 3 параллелъными друг другу в вершинной части ветвями; характер их отхожде
ния неизвестен. 

183 



Раз м еры . м м : длина сохранившейся части крыла 8.5. ширина на уровне вер
шины SC 4,1 . предполагаемая д.1 ина крыла около 18. 

С р а в н е н и е . По сочетаllИЮ к рупных размеров. относительно широкого крыла 

и пяти ветвистого RS наиболее сходен с типовым видом рода. L. elegans Иапdl. из 
верхнего лейаса ГДР, но отличается резко неодинаковыми расстояниями между 

ветвями RS. 
Заме·чания . Поскольку характер веТВ.1ения М не установлен, полной уверен

ности в принадлежности описываемого вида к роду Locustopsis нет. 
Материал . Голотип. 

? Locus/opsis spp. 

Помимо двух описанных выше видов, в отложениях итатской свиты (местона
хождение Кубеково) обнаружены еще два остатка , принадлежащих скорее всего 
каким-то представителям рода Locustopsis Иапdl. Судя по размерам, эти фрагменты 
могут принадлежать какому-то из двух описанных видов. Один из них (ПИИ, 

N 1255 / 93) представляет собой фрагмент основания заднего крыла (утрачен 
анальный веер), жилкование которого (рис . 15 , табл. XXIV, фиг. 10) очень сходно с 
таковым заднего крыла L. karatavica Shar. из верхней юры Казахстана (Каратау). 
Длина С'охранившегося фрагмента 9 мм. предполагаемая длина крыла около 18 мм . 

Второй остаток (ПИИ, N 1255 ; 94) _. неполная задняя нога (утрачены лапка, вершина 
бедра и основание голени) . Вооружение голени (рис. 1 б. табл . Х Х 1 У, фиг 11) сходно с 
таковым у L. karatavica Shar. По обще й форме lIога из Кубеково также больше всего 

напоминает ногу этого вида - она менее тонкая и стройная. чем у L. germari Mtinst ., 
но бол~ узкая и длинная, чем у L. bucklandi Br,odie. Этот остаток преДСТ<tвляет ин
терес потому, что на нем хорошо сохранилась сетчатая скульптура бедра, очень 

напоминающая таковую у современных саранчевых; ее существование у Locusto
pseidae pa~ee уже предполагалось по косвенным данным (Zeuner, 1942), но не было 
надежно подтверждено палеонтологическими материалами. 

GRYLLlDA INCERTAE SEDIS 

Ряд остатков прямокрылых из-за недостаточной сохранности не удается опреде

лить даже до семейства. Это единственный остаток прямокрылого из Черного 

Этапа-I (небольшой обрывок крыла, ПИИ, N 2245/267, из канавы 82, абашевская 
свита), фрагмент крупной, вооруженной шипами задней голени из Кубеково (ПИН, 

N 1255/92), фрагментарные остатки крыльев из Устъ-Балея (ПИН , N 1670/382, 
заднее крыло, и ПИИ, N 2375/201 , переднее крыло) и Ии (ПИН, N 1669 / 323 и 
1669/393, задние крылья и ПИИ, N 1669 / 326, переднее крыло). 
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ОБЪЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦАМ 

Таблицаl 

Фиг . 1. Me$obaetis ,ibirica Вг .. Rdtb .. Gnglb .. эк). N 300/ 431, ПИИ, личинка (Х4,7) ; Иовоспасское, ичу

туйская свита. 

Фиг. 2. Mesobaetis <lllata sp. поу.: голотип N 2375 / 57 , ПИИ. личинка (Х7,2); Усть-БалеЙ. черемховская 

свита . 

Ф и г 3. Mogzonurella dis$imilis sp. поу. ; голотип N 3084 / 44. ПИИ. личинка (Х6,4); Могзон, удинская свита . 
Фиг 4 . Stackelbergisca sibirica Tshernova. эк). N 3053/ 98. ПИН личинка (X5.1); Уда. удинская свита . 

Фи Г.5. Me$oneta antiqua Вг., Rdtb .. Gnglb .. эк). N 1875 / 1. П И н личии ка (X8.1) ; Усть-Балей, черемховская 
- свита . 

Фи r б. Mesoneta utriculata sp. поу.; голотип N 2375 / 64, ПИИ, личинка (X IO,4); Усть-Балей, черемховская 
свита. 

Таблица 11 

Фи j ' . 1. Mesoneta magna sp. поу. ; голотип N 3436/ 13, ПИН , личинка (Х4,8); Борже-II, удинская свита. 

ФИГ.2. Siberiogeniles апgЩlаtus sp. поу . ; голотип N 3000/ 646, ПИИ , личинка (Х8,б); Новоспасское, 

ичетуйская свита. 

Фиг. 3. SiЬегiоgелilеs rOlundatus. sp. поу. ; голотип N 3792/ 15, ПИИ личинка (Х5,6); Ошин-Боро-Удзюр

Ула. жаргалаитская свита. 
Фиг . 4. Foliomimus tertius (Tshernoya) , голотип N 1605/41, ПИИ, личинка (Х7,2) ; Иовая Брянь, ичетуйская 

свита. 

Фиг. 5. Ереогоmimщ kazlausk.asi Tshernoya. голотип N 2791 / 1, ПИИ, личинка (Х5 ,0); Черный Этап-I, 

абашевская свита. 

Ф и г 6. Foliomimus imitans sp. поу.; голотип N 2245 / 114, ПИИ, личинка (Х9,2); Черный Этап-I, абашевская 

свита . 

ТаблицаIII 

Фиг 1. Protopsyliidiidae gen. sp . . экз . N 3053 / 1220, ПИИ. имаго (Х23,5); Уда. удинекая свита. 

Ф 11 г. 2. Protopsyllidiidae gen. sp.: экз . N 1669/ 369,. ПИИ. нимфа ( Х20) ; Ия , черемховская свита . 

Ф и г 3. Olgamartynovia transbaicalica sp. поу. ; голотип N 3000; 894. ПИИ . надкрылья (Х37.5) ; Иовоспас

ское. ичетуйская свита . 

Фиг. 4. Olgamartynoyia kuzbasica sp. поу.; голотип N 2245 ; 271 , ПИН. надкрылье ( Х20); Черный Этап-1. 
абашевская свита. 

ФИ j '. 5. Olgamartynovia intermedia sp. поу .: гопотип N 2245 ; 272. ПИН. налкрылье(Х I6); Черный Этап-I. 
абашевская свита. 

Фи г. 6. Olgamartynovia sp. aff. папа Yu. Рор.; экз. N 1255/ 166. ПИ Н. часть надкрылья (Х 14.5); КубеКОRО . 

итатская свита. 

Ф и г 7. OlgamanYllovia sp. aff. frater Yu . Рор .. ЭК) . N 1255 i 168. П И Н. часть надкрылья ( Х2 1); i< убеково . 
итатская свита. 

Фиг . 8. Olgamart~nov ia sp. aff. admota Yu . Ро р.; ЗК1 . N 1255 ! 169. ПИН. часть надкрылья ( Х21.5); Кубе
ково. итатская свита. 

Фи г. 9. Asia nisca modesta s р . nov.; голоти 11 N 2345: 2б5 . П и Н . над "рыл ,с ( Х '}); Южна я Фергана . С'а ГУ JI . 

НИЖНЯЯ нли средн~я юра. 

Ф н r 10. A$ianisca a n1bigua 'р . nov.; 1'''Л(1Т1111 N зо?} . Х22 . П И 11 . lIапкрЫJl ье ( Х 1 ~). ЮЖllая Фергана. Сагул. 
нижняя Н,1Н средняя юра . 

Ф н r 11 . Asiani sc<.l incom1'lcta '1' . П О \ .; "OJl() ГI'" ~ 371 . 175 . П И Н . на )[ крыл ь~ ( Х 1 (,): Иссы к-Куль: Согюты. 
НИЖНЯЯ ЮТ'3 . J 1ЖИЛ hСКO:iЯ с виТи . 

185 



ТаблицаIV 

Фиг. 1. Asiallisca mongolica 5р. ПОУ.; голотип N 3792/106. ПИН. надкрылье (ХI4,5); Ошин-Боро-Удзюр
у па. жаргалантская свита. 

Ф ~ r 2. l'rogonocimicidae inc. 5ed.: N 3000/1012. ПИН, имаго (Х17); Новоспасское, ичетуйская свита. 
Фиг.3. Karabasia jeni5eica 51'. ПОУ.; ГОЛОIИП N 1255 / 170, ПИН. надкрылье (Х25); Кубе'кО80, итатская 

свита. 

ФИГ.4. Shurania sibirica sp.nov.; голоти!) N 2245 / 273. ПИН. нмаго (XI8); ЧернЬ1Й Этап-I, абашевская 
свита. 

ФИГ.5. Кагаtзviеllа 5amkhaken5i5 5р. I10У.; голотип N 3610/6, ПИН, имаго (XI4); Самхак, ичеТУЙСI(ЗЯ 

свита. 

Фи г. 6. KarataviolJa" borzhen5is 5р . поу.; голотип N 3436/31, ПИН, имаго (XI2,5); Борже-Н, удинская 
свита. 

Ф и г 7,8. Iгkutonecta longiclavali5 5р. nov.: 7 -- голотип N 1670/88, ПИН, имаго (XII,5); 8 - паратип 

N 1604/20, ПИН, нимфа (XIO); Усть-Балей, череМхо~сt<ая свита. 

Таблица V 

Фиг. 1-3. Saldonia ra5nit5yni Yu. Рор.: 1-- голопш N 3000/1007, ПИН (XI2); 2 -- эк>. N 3000/2971, 
ПИИ, гонова (Х30); 3 - "Экз. N 3000/928, ПИН , брюшко (XI3,5): Новоспасское, ичетуйская свита. 

Фиг. 4. Saldonia sibirica sp. поу.; голотип N 2022/64, ПИН (XI2); Уда, удинекая свита. 
Фиг. 5. Saldonia maculata 51'. по\'.; гопотип N 4033/14, ПИН, надкрылье (Х24);ИJJьдикан, шадоронская 

серия. 

Таблица УI 

Фиг. 1. Notocupe5 patulu5 5р. поу.; голотип N 4034 / 2, ПИИ (Х6,О); Лайма, тюменская свита. 
Фиг. 2. Cupedites minuti5simu5 sp. поу.; голотип N 1256/33, ПИН (ХЗ5); Красноярск, макаровская свита . 

Фиг. 3, Angarogyrus minimus Ропот.; ЭКЗ. N 1670/385, ПИИ, (Х20); Усть-Балей, черемховская свита. 
Фиг. 4. Mesogyrus sibiricus 5р. поу.; ГОJlОТИП N 2245 / 280, ПИИ, (Х23); Черный Этап-l, абашевская свита. 
Фиг. 5. Liadytes avus Ропот,; голотил N 1670/388, ПИН (Х6,5); Усть-Балей, черемховская свита. 
Фи г. 6. Lia.dytes major 5р, поу.; голотип N 1670/383. ПИИ (Х8,8); Усть-Балей, череМКО9ская свита. 
Фиг.7, Timarchopsi5 mongolicu5 sp. ЛОV.; голотип N 3792/87, ПИН (Х21); Оwин-Боро-Удзюр-Ула , 

жаРI'алантская свита. 

Ф н г . 8. Carabopteron rugosum 5р. nov,; голотип N 4007 / 3, ПИИ (Х4,О); Центральная мульда, оснновская 
сзита. 

Фиг. 9,10. Jurode5 ignoram1l5 5р, nov.; 9 - голС>тип N 3000/908, ПИН (Х9,3) ; 10 - паратип 3000/911, 
ПИИ (Х 10,5); Новосласское, ичетуйская свита. 

Таблица УН 

Фиг. 1. Dolichorabu5 longipe5 5р. nov.; голотил N 1981/22, П И Н, (Х4,6); Ичетуй, ичетуйская 
свита. 

Фиг. 2. Eodromeiles udensi5 5р. Г\ОУ.; голотил N 3053/429, ПИВ, (XI7); Уда, удинская свита. 
Фиг.3. Eodromeites minimus 5р, ПОУ.; голотип N 3000/ 932, !1ИН, (Х23); Иовоспасское, и'!етуйская 

свита . 

ФИГ.4. Chimaeгocoleus aenigma 5р. по\' . ; голотип N 2791/11, ПИН: а - общий вид (Х6,6). 

6 - ' средняя или задняя нога (XI4); Черный Этап·-l, осиновекая свита. 
Фиг. 5. Carabilaгva juгa5sica 5Р. поу.; голотип N 3000/ 978, ПИН, (XI5); Иовоспасское, ичетуйская свита. 
Фиг, 6,7. МетРШ5 redtenbacheri Hal\dlir5cl1: 6 -- неотип, N2375j202, пии (Х9,3), Усть-Балей; 7 - экз. 

N 16109/384, ПИИ (Х8 , 7}, Ия; черемховская свита. 

Фи т. 8-10. Memptus ganglbaueri sp. поу.: 8 - голотип 3000/918, НИН, (Х9,4}, HOBocn,accKoe, ичетуйская 
свита; 9 --- параТИfl 1669 / 382, ПИ Н, (Х7,8), Ия, чсремховская свита: 10 - паратип N 1670/378 , ПИИ 
(XI3), Усть-Балей, черемковская свита. 

Таблица УШ 

Ф\lГ. 1,2 Memptu5 handliгschi sp. по\',: 1 - rОЛDТИП N 1670/381, ПИИ (XI7), Усть-Балей, черемховская 
свита; 2 - паратип - 2245 / 276, ПИВ (Х21), Черный Этап-1, абашевская свита. 

Фиг. 3, MemplU5 guttula sp. ПОУ , ; голотип N 1255/99, ПИИ (Х24); Кубеково, игатская свита. 
Фиг. 4. Ochtebiites minor 5р. nov.: а - сверху , б -- снизу , голопш N 2245/278, пин (X35J, Черный Этап-l. 

а5ашевская свита. 
Фиг. 5. Mesosperchu5 апgulаtщ: sp, поу.; голотип N 3000/ 92J, ПИИ (Xi6); И овоспасс кое, ичетуйская 
186 свита. 



Фиг. 6. Hydrobiites bellu$ Geinitz; ЭК). N 1068 / 30. ПИН (XI3); Уроп, осиновская свита. 
Фиг. 7. Hydrobiite5 cгaS5U$ 51'. ПОV . : голотип N 16701375. ПИИ (Х 10); Усть-Балей, черемховская свита. 
Фиг. 8. ИуdгоЬiitеs сопvехщ $р . поу.: голотип N 3186/ 11, П И Н, ( Х 10); Чусовитино-III, терсюкская свита. 
Фиг. 9. Hydrobiite5 miпutissimus sp. по,': ГОЛОТНII N 1255.1121 , ПИН. (Х32); Кубеково , итатская свита . 

ТаблицаlХ 

Фиг. 1,2. Angarolaгva aquatica 5р. поу. : 1-· голотип N 1604 : 8, ПИН а - общий вид (Х7 ,7), б - конеи 

брюшка (Х40);:I - паратип N 2375/212, ПИН (XI O); Усп,-Балей, черемховская свита. 
Фи г . 3. PolY5itum elongatum 5р. поу.; голот ип N 1255{ 123. ПИН, (Х23); Кубеково, итатская свита. 
Фиг. 4. PolY5itum latum 5р . поу.; голотип N 1255 / 128. ПИН (Х I8); Кубеково, итатская свита. 

Фиг. 5. Plastelatcr glabratu5 5Р. поу. ; голотип 1255 / 116. ПИН (Х24 ); Кубеково . итатская свита. 

Фиг. 6. Thoracotes 5ibiricu5 5р. поу.; голотип N 1255/119, П И н (Х 17); Кубеково. итатская свита. 
Фи г. 7. Glaphyro pterode5 5ibiricus 51' . ПОУ .; ГQЛОТIIП N 2292 / 1, пин (Х5,2); Черный 'Этап-IIJ. осиновская 

свита. 

Фиг. 8. 3аднегрудка жука, ЭКЗ. N 1669j377, ПИИ (Х4.2); Ия, черемховская свита. 
Фиг. 9. Брюшко жука. )!(3. N 1255/104, ПИИ (XI4); Кубеково , итаrская СВ)1та. 

Фиг . !О. Dinoharpalus rug05U5 5р. по". ; голотип N 4007{8, пин (Х2 . 5); Центральная мульда. ОС1lНQвская 

свита . 

Таблица Х 

Фиг. 1. Keleusticus acutus $р. поу.; голотип N 3793/ 83, ПИИ (X4,1);' Джерга,lант, жаР"алантская свита. 
Фиг . 2. Keleusticu5 duplicatus sp. поу.; голотип, N 4033: 8, П И н ( Х 15) ; ИЛЬдИ кан, шадоронская серия. 
Фиг. З . Platycrossos petalus sp. ГЮV . ; голот !,1Л N 1255/129, ПИН, (XI3); Кубеково, итатская свита. 
Фиг. 4-5. Platycrossos еlопgаtщ sp. поу .: 4 - голотип 1255/105, ПИН (X17), 5 - псреднеСf1инка экз. 

ПИН N 1255/ ]07 (XI7); Кубеково , итатская СВЕта. 

Фиг. 6. Platycross05 punctatlls _р. поу.; голотип 1255 / 120, ПИН (Х24); Кубеково, итатская свита. 
Фи 1 . 7. Сhimаегосоlеitе s gyrinoides 5р . по'/.; ГОЛОТИf1 N 3792/ 86, ПИН (X I3) ; Ошин-Боро-Удзюр-Ула. 

жаргалантская свита. 

Фиг. 8. Chimaeroco\eites punctatu5 5р. поу.; голотип N 1068/ 10, ПИ Н (Х7,7); Черный Этап-П, осиновская 

свита. 

Фиг. 9. Chimaerocoleites p"rvlllus 5р. поу.; ГОЛОТИII N 1068/ 11а , ПИН (X I8); Черный Этап-Н. ОСИНОRская 
свита. 

Фиг. 10. Chimaerocoieites 5eriatus sp. поу .; голотип N 3186/10, пин (Хб,2); Чусовитино,1Н, терr.юкская 

свита. 

Таблица ХI 

Фиг. 1. Stгопgulitе5 stygicus Heer.; ЭК). N 2245;281, ПИИ (Х28); Черный Этап-], а5ашевская свита. 
Фи г . 2. Strongulites IзtU5 sp. поу. ; голотип N 1256/ 30. пин (X19); Красноярск, макаровская свита. 
Ф н г. 3 SI1epherdia Iriliittata sp. ПОV.; голотип 3699 i 1, ПИ Н (Х 11); Луговская мульда, луговская свита. 
Фиг. 4. AlIogno5is niten~ (Geinit z); экз. N ]082/ 3, пин (Х5,8) ; Усть-Балей, черемховская свита. 

ФИГ.5. Allognosis striatus ' р . по,' . ; гол о т~п N 1068 / 9а, ПИИ (Х6,6); Черный Этап-П, осиновская 
СRита. 

Фиг. 6. Prosthecogrп;:s additus sp. п о,' .; голотип N 1255 / 115, ПИН (ХI5); Кубеково, итатская свита. 
Фиг. 7. FIichea sibirica sp. поу .; голотип N 4034/4, ПИВ (XIO); Л<!йма, тюменская свита. 
Ф н г. 8. Flichea elongata 5р . поу.; голотип N 403411, пии (Х7,4); Лайма, тюменская свита. 

Таблица ХН 

Фиг . 1. Dzeregia 5triata sp. nОV.;голотнп N 3793/86, ПИН (ХI0): Джергалант, жаргалаитская свита. 
Фи г. 2. Dzeregia lata sp. nav.; голотип N 1256/23, ПИН (ХI3); Красноярск . макаровская свита. 

Фиг. 3. D7.eregia longa sp. поу. ; голотип N 3186! 12, ПИН (Х4,8); Чусовитино-III. терсюкская свита. 
Фиг. 4 . Agrilium antiquum 5р . поу.; голотип N 1669/379. ПИИ 0<12): Ия, черемховская свита. 
ФИI'. 5. Agrilium angu5tum sp. поу.; голотип N 3694/6 , ПИИ (X9,J); Доронинекая впадина, тсрсюкская 

свита. 

Фиг. 6,7. Agrilium minor 5р. поу.: 6 - голотип N 1255/ 132, ПИН (XI2), Кубеково , итатская свита; 7-
экз. N 3694/2, П И н (Х 12), Доронинс кая sпадина, осиновекая свита. 

Фиг. 8. Oxytoroptera punctata 5р . поу.; голотип N 1255 / 122, ПИН (XI7); Кубеково, итатская свита. 
Фиг. 9. Laryula cassa sp. поу .; голотип N 1670 j 86. ПИИ (Х20); Усть-Б2лей, черемховскан свита. 

Таблица ХШ 

Фиг. 1. Anicula inferna sp. поу.; голотип N 3000/ 907, ПИН (ХI8): а - позитивный отпечаток, б - - нега

тивный отпечаток, в - отпечаток под слоем спирта; НОАоспасское, ичетуйская свита. 
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Фиг. 2. Еорhуllоdгера ' ргорiлquа sp. ЛОV.: голотип N 3000 / 924, ПИН (Х20); а -- позитивный отпечаток 

под слоем спирта, б - нега гивный отпечаток под слоем спирта, /1 - позитивный отпечаток; Ново

спасе кое, ичетуйс кая свита. 

Фиг. 3. Morsum abdominale sp. поv.; голотип N 1255 / 134, ПИН (Х36);а - позитивный, б - негативный 

отпечатки; Кубеково, итатская свита. 

Таблица XIV 

Фи 1' . 1,2. ТllаШIJJtomегоЬillS mirabili5 51!. nov.: 1- голотип ПИН N 1255 / 136, ( Х 5.6); 2 - ""ритИII 
N 1255 ] 37. ПИН ( Х5 ,6); Кубеково, ИТ<lтская свита. 

Фиг. 3,4. Меsоsmуiiпа sibirica sp. nov.: 3--голотнпN 1255 / 139, ПИН (Х9 .9) , 4 - экз . N 1255 / 135. ПИН 
(Х 11); Кубеково, итатская свита. 

Фиг . 5. SiЬоsmуliла libeiluloides sp. лоv. ; голотип N 1256/ 42, ПИ Н (Х4,3), Красноярск, ма каровская 
свита. 

Таблица ХУ 

Фи г. 1. Itaphlebia completa sp. лоv.; голотип N 1255/ 178, ПИИ, заднее крыло (Х 11); Кубеково, итатская 
свита. 

Фиг. 2. Меsоралогра uлiса sp. лоv.; голотип N 3000/ 1026, ПИН, общий вид насекомого (Х4.0); Ново
сласское, ичетуйская свита. 

Фиг. 3. Orthophlebia lauta sp. лоv.; голотип N 1873/21, ПИИ, апикальная половина переднего крыла 
(Х6,0); Усть-Балей, черемховская свита. 

ФИГ.4. Orthophlebia retorrida sp. лоv .; голотил N 1873/22, ПИИ, переднее крыло (Х4,7); Усть-БалеЙ. 
черемховская свита. 

Фиг. 5. Orthophlebia latebrosa sp. лоv.; голотип N 1669 / 391, ПИИ , переднее крыло (Х3_7); Ия . черемхов
екая свита. 

Фиг. 6. Orthophlebia mолgоliса sp. лоv . ; голотип N 3792/ 102, ПИИ, лереднее крыло (Х4.2); Ошин-Боро
Удзюр-Ула ; жаргалантская свита. 

Фиг. 7. Orthophlebia mаrtулоvае sp. nov.; голотил N 1588 / 67, ПИИ, переднее крыло (Х2.б), Ия . черемхuв

екая свита. 

Фиг. 8. Orthophlet!i" оЬuлса sp. лоv.; голотил N 1255/ 179 , ПИИ, переднее крыло (Х6.4); Кубеково , итат

ская свита. 

Фиг. 9. Orthophlebia jеjuла sp. ЛОV.; голотил N 1256/ 43, ПИИ, переднее крыло (X4.1); Красноярск. мака
рове кая свита. 

Фи г. 10. Protortophlebia hebes sp. nov.; голотип N 2С22 / 1, ПИН, переднее крыло (Х4.3); Уда. удинекая 
свита. 

Фи г. 11. Protorthophlebia iecta sp. nov.; голотип N 3000/ 1025, ПИН, заднее крыло ( Х7 .7); Новос"ас

ское, ичетуйская свита . 

Фиг. 12. Muc-horia reducta sp. nov .; голотил, N 3000/ 1023, ПИН, переднее крыло (Х4); Новоспасское. 

ичетуйская свита. 

ФИГ.13. Tutujasina paradoxa sp. nov.; голотип N 2248 / 21 , ПИИ, переднее КРЫЛ0(Х6.2). Тутуяс. нижняя - 
средняя юра. 

Фиг. 14. Neorthophlebia sp.; экз. N 1812/1, ПИИ, общий вид насекомого (ХЗ,3); Тугнуйская депрессия, 
тугнуйская свита. 

Таблица ХУI 

Фиг. 1. Pгotobittacus moestus sp. nov.; голотип N 756/ 11, ПИН , вершинная часть крыла ( Х5); Корчакол. 
осиновекая свита. 

Фи г. 2. Dahurochorista scita sp. r.ov.; голотип N 3000/1024, ПИН , общий вид насекомого (XIO); Ново
спасе кос , ичетуйская свита. 

Фиг. 3. Dahurolarva gгacilissima sp. поу.; голотип N !981/23, ПИН, а - общий вид ( ХЗ,9), б - грудь 
(X I3); Ичетуй-II, ичетуйская ,вита . 

Фиг. 4. l.iassophila gemella sp. nov.; голотип N 1874/31, ПИН, основание переднего крыла ( Х 3.5). Ия. 

черемховская свита. 

Фиг. 5. Tarantogus opiparus sp. nov.; голотил N 1255 / 181, П И Н, переднее крыло (Х 10); Кубсково. итат
СК:lЯ свита. 

Фиг. 6. Tarantogus obscurus sp. ЛОV.; голотип N 1255 / 185. ПИН, фрагм\:нт заднего крыла ( Х 13); Ку6еково. 
итатская свита. 

Таблица XVII 

Фиг. 1. Rhyacophila sp., экз. N 3084/ 41, ПИН, заднее крыло (Х6) ; Могзон, удинская свита. 

Фиг. 2. Archiphilopotamus luxus sp. лоv.; голотип N 1255 / 190, П И Н . переднее крыло (Х 7 , 8); Кубеково. 

итатская свита. 
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Фиг. 3. Archiphilopotamus mancus sp. ПОУ . ; голотип N 1255/ 188, ПИН, переднее крыло (Х8) ; Кубеково, 
итатская свита. 

ФИГ. 4. Necrotaulius kubekovi зр. поу.; голотип N 1255/ 193, ПИН, переднее крыло с остатками тела 
(Х5); Кубеково, итатская свита. 

Фиг. 5. Paratrichopteridium obscurationis зр . поу.; голотип 1256/44, ПИН, заднее крыло (Х9,1) ; Красно
ярск, макаровская свита . 

Фиг. 6. Scyphindusia hydroptiliformis sp. поу. ; а - ГОЛО1"Ип N 4009 / 43, ПИН, домик (Х I0) ; б - паратип 
N 4009/138, ПИН, домик (Х9,8); Большой Коруй, калганская свита. 

Таблица ХVШ 

Фиг. 1. Xanthohypsa sibirica sp. поу.; фрагмент крыла, голотип N 2375/25, ПИН (Х2); Усть-Балеil, черем

ховская свита. 

ФИГ.2 . Bathmophlebia jeniseica sp. поу.; фрагмент крыла, голотип N 1436/1, ПИН (Х2); Худоногово, 
итатская свита . 

Фиг . 3. Oreophlebia abanica.; sp. поу. фрагмент крыла, голотип N 2366/ 1. ПИН (Х2); Вознесенка, переяслов

ская свита. 

Фиг. 4. Sibirioneuгa amurica sp. поу.; фрагмент крыла, голотип N 3290/1JJ, пии (Х2); Умальта, талын
жанская свита. 

Ф н г. 5. Sibirioneura angarica sp. поу.; фрагмент " крыла, голотuп N 2375/16, ПИИ (Х2); Усть-БалеА, 
черемховская свита. 

Фиг. 6. }(агашма sibirica зр. ПОУ.; фрагмеит крыла, голотип N 1670/182, ПИИ (Xl,8); Усть-БалеА, черем
ховская свита. 

Фиг. 7. 010nkia ignota sp. поу.; крыло, голотип N 1873/12, пин (Х1,9); Усть-БалеА, черемховская свита. 

Таблица XIX 

Фиг. 1. Samarura gigantea Br., Rdtb, Gglb; а - неполный остаток нимфы, ЭJrЗ . N 2375/1, пин 
(Х 1,3); Усть-Балеil, черемхоsская свита; б - конец брюшка нимфы с бранхнальноА камерой, экз . 
N 2386/5, ПИИ (Х3,4); Черный Этап-I, абашевская свнта; 8 - остатоlC ннмфы, ЭICЗ . N 2375/21, ПИИ 
(Х2); Усть-Балеil, черемховская свита. 

Фиг. 2. Dinnsamarura tugnuica sp. поу.: а - неполныil остаток инмфы, голотип N 3000/196, ПИИ (Х 1,8); 

Новоспасскос, ичетуйская свита; б - неполный остаток каудальных отростков нимфы, экз. N 3000/ 
799, ПИИ (Х2,4). 

Фиг. 3. Karatawia sibirica ~p. поу. ; неполный остаток иимфы, экз. N 2375/ 26, ПИИ (Х2); Усть-Балеil, 
черсмховская свита . 

Ф и г. 4. Shurabiola папа Prit.; остаток нимфы, экз. N 508/11, ПИН (Х3,6); Ия, черемховская свита. 

Таблица ХХ 

Фи г. 1. Sogdoblatta baleica sp. поу .; голотип N 2375/198, ПИН, надкрылье (Х5,6) ; Усть-Балеil, черемхов

ская свита. 

Фиг. 2. Taublatta grandis sp. поу . ; голотип N 3792/61, ПИН, крыло (Х6); Ошин-Боро-Удзюр-Ула,жарга

лантская свита . 

Фиг. 3. Taublattopsis costa!is sp. поу. ; голотип N. 3793/137, пин (Х4,4), Джергалаит, жаргалантская 

свита . 

Фиг. 4. Mesoblattina mongolica sp. поу.; голотип N 3793/1, ПИН, надкрылье (Х I4), Джергалант, жарга
лантская свита. 

Фиг. 5. Samaroblattula oshinensis sp. поу. ; голотип N 3792/60, ПИН, надкрылье (Х5,6); Ошнн-Боро-
Удзюр-Ула, жаргалантская свита. 

Фиг. 6. MesobIattinidae inc. sedis. эк). N 23751199, ПИИ, крыло (Х5,7), Усть-Бал ей, черемховская свита. 

Фиг . 7. ChilobIattula sibirica sp. поу.; голотип N 1255/12, ПИН, крыло (X8,1); Кубеково, итатская свита . 
Фиг . 8. Microdiplatys perfectus sp. поу. ; голотип N 1255 /88, ПИИ, надкрылье (Х I2) ; Кубеково, итатская 

свита. 

Таблица ХХI 

Фиг. 1,2. Siberioperla lacunosa Sinitsh. : 1 - N 3000/ 834, ПИИ, у"ороченное крыло (Х6,2) . 2 - эк, . N 30001 
871 ПИН, личинка (Х2,5); Новоспасское, ичету!!ская свита. 

Фиг. 3. Siberioperla scobloi Sinitsh.; экз. N 3053/ 418, ПИН, переднее крыло (Х3 , 3); Уда, удинская свита . 
Фиг. 4. Platyperla platypoda Br., Rdtb., Gglb., экз. N 2375 (4, ПИН, личинка (Х3,О) ; Усть-Бале!!, черемхов

ская свита. 

Фиг. 5. Perlisca aufuga sp. nov.; голотип N 2375/ 66, ПИИ, личинка (XIO,I); Усть-Бале!!, черемховская 
свита. 

189 



Фиг. 6. Mesoleuctra gracilis Вг., Rdtb., Gglb .. экз. N 515/39, ПИИ, личинка (Х3,3); Усть-Балей, черемхов
екая свита. 

Фиг. 7. Mesoleuctra gigantea sp. поу.; голотип N 1391/2, ПИИ, личинка (Х2,2); Караганда, дубовская свита. 
Фиг. 8. Meso1euctra tibia1is sp. поу.; голотип N 2009/3, ПИИ, личинка (Х1,8); Черемза, осиновекая свита. 

Таблица ХХII 

Фиг. 1. Meso1euctroides saturatus sp. поу.; экз. N 3000/816, ПИИ личинка (Х3,8); Иовоспасское, иче
туйекая свита. 

Ф и г, 2. Perlariopsis stipitatus sp. поу.; голотип N 3000/812, ПИИ, имаго (Х3,8); Иовоспасское, ичетуй-
екая. свита. 

Фиг. 3. Mesotaeniopteryx semisessilis sp. nov.; голотип N 1487/81, ПИИ, переднее крыло (Х6,4); ИЯ, черем
ховская свита. 

ФИГ.4. Spinoperla spinosa sp. поу.; голотип N 3000/843, ПИИ, зкзувий личинки (Х5,0); Иовоспасское, 
ичетуйская свита. 

Фи г.5,6, Baleyopteryx orthoc1ada sp. поу.: 5 - экз. N 2386/136, ПИИ, имаго, самец (Х4,9), 6 - ЭУ.З. 2245/ 
164, ПИИ, личинка (Х7,2), Черный Этап-I, абашевская свита. 

Таблица ХХШ 

Фиг. 1. Archelcana ornata sp. поу . ; голотип N 1670/395, ПИИ, фрагмент переднего крыла (Х6,О); Усть
Балей, чсремховская свита. 

Фиг. 2. Arche1cana ornata sp. поу.; ЭКЗ N 1669! 396, ПИН. фрагментзвднего крыла (Х3,2); ИЯ, чере-мХОlJская 
свита. 

Фиг. 3. Archaboilus similis sp. поу.; голотяп N ]873/25, ПИИ, (Хl,2); Усть-Бале!!. череМJ\овская свита.. 
ФИГ.4. Archaboilus simi!is sp. поу.; голотип N 1873/25, ПИИ, негативный отпечаток вершинной части 

переднего и заДJ!СГО крыла (Х2,5); Усть-Балей, 'черемховская свита. 
Фиг. 5. Ashanga c1ara sp. ПОУ.; ГОЛОТИП N 2022/68, ПИН, переднее крыло (Х3,6); Ашаньга, УДИИСJ(ЗЯ 

свита. 

Фиг. 6. Mongo1ohagJa unicolor sp. поу.; голотип N 3792 / 83, ПИИ, переднее крыло (Х3,2); Ошии-Боро
Удзюр-Ула, жаргалантская CBilT3. 

Фиг. 7. AngarohagJa ',ariegata sp. поу.; голотип N 1669/324, ПИИ, перед.нее крыло (Х3,0); Ия, '1еремховская 
свита . 

Таблица XXIV 

Фиг. 1. Aboilus krassiloYi sp. поу.; голотип N 3290/18(19), ПИИ: а - переднее крыло (ХI.З); б - фраг
менты заднего КрЫ.'1а (X:Z,O); Умальта. талынжанская свита. 

Фиг. 2. Aboilus sp. 1, зкз. N 2101/1, ПИН, заднее крыло (XI,9); Усть-Элегест, салдамская свита. 
Фиг. 3. Иаglidае gen. sp.; ЭКЗ. N 2375/201. ПИИ, фрагменты крыльев (Х2,7); Усть-Балей, черемховская 

свита. 

Фиг. 4.? РгорhаJалgорsеiпас gen. sp.; экз. N 1670/ 393, ПИИ, фрагмент переднего крыла (Х2,2); Усть-Балей, 
черемховска,J свита. 

Фиг. 5. ИаgJidае gen. sp.; экз. N 1874/22, ПИИ, фрагмент l'Iсреднего крыла (Х2,0); Ия, черемховская 
свита. 

Фиг. 6. Paraphasmomim5 sharoYi sp. поу.; голотип N 1487/1000, ПИИ, переднее крыш> (XI,8); Ия, черем
ховская свита. 

Фиг. 7. ?Protogryllus sp.; экз. N 1256/ 41, ПИН, фрагмент переднего крыла (Х6,О); Красноярск, мака
ровекая свита. 

Фиг. 8. Locustopsis pic!a sp. поу.; голотип N 1255 /95, ПИИ, фраГМt)НТ переднего крыла (Х7.0); Кубеково . 

итатская свита. 

Фиг. 9, l.ocustopsis (?)apicalis sp. поу . ; голо тип N 1101/8, ПИИ. фрагмент переднего крыла (Х5,О); Худо
иогово, итатская свита. 

Фиг. 10. ?Locustopsis sp.; 1255/93. ПИН, фра ,мент заднего крыла (Х5.5); Кубеково. итатская свита. 
Фиr' . 11. ?Locustopsis sp.; экз, N 1255 /94, ПИН, задняя нога (Х5,О); Кубеково. итатская свита. 



УДК 565. 7: 551 . 762 (517+571+574) 
Список местоиахождени!l юрских иасекомwх ЮжноlI Сибири и сопредельиых территориll. 
Жерихин В.В. -- В КН.: Юрские насекомые Сибири и Монголин. М.: Наука. 1984. 

Аннотированныll СШiСIJК 64 юрских местонахождений в Южной Сибири, Казахстане Н 

Западной Монголии , где собраны насекомые, описываемые в других статьях сбориика, с 

указанием географического и стратиграфического положения и обнаруженных отрядов 

насекомых. Предварительные данные об общих ландшафтных и палеоэкологических 

особенностях районов охваченной территории . 

Библ. 7 нззв. 

УДК 565 .734:551.762 (517+571) 
Юрские подеики (Ephemerida = Ephemeroptera) Южиоll Сибири и Западноll Монголии. Си
ничеll)(оеа Н . 'ц. - В кн.: К)рские насекомые Сибири и Монголии. М .: Наука, 1984. 

Обзор фауны с описанием новых родов и ВИДО" поденок семейств Siрпlопuridае, Leptophle
biidae, Hexagc:nitidae, и Epeoromimidae, замечания [10 экологии, тафоиомии и систематике. 

Ил. lO,'фототабл. 2, библиогр. 13 нази. 

У ДК 565.752/3:551 .762 (517+S71) 

Равнокрылые (Ctmicida= Неmiрtега: АРПldiпа, Cicadina) в юре Южной Сибири и Западной 
Монголии. Щ е р б з. к о в д.Е. - В КН. : ЮрСЮfе :насекомые Сибири и МО}{Г()J!ИИ. М: : Наука, 
1984. 

Обзор палеонтологических данных по семействам Protopsyllidiidae, Palaeontinidae, Procer
copidae, Hylicellidae, Cicadoprosbo\idae, Fulgoridiidae) сзвмсчаНИIIМИПО1'ЗКСОНОМИИ, экологи" и 
тафономии . 

Библиогр. 9 НЗЗD . 

УДК 565 .754:551.762 (517<'571) 
Юрские !шопы и Пfлорндиииовые Южно!! Сибири н Западно!! Монголии. Поп о в Ю . А. - В 

кн.: Юрские насекомые Сибнри и Монголии . М.: Наука, 1984. 
Оrniсание новых родов и видов семейств Ргоgопосimiсidзе, КагаЬзsiidае fam. Щ)У., Corixidae, 

Naucoridae, Archegocimicidae, обзор фауны, замечания по экологии и таксономии, анz.лиз сиете-' 
мы и филогении Leptopodoidea. 

Ил. 20, фототабл. 3, библиогр. 30 назв. 

УДК 565.76:55!.762 (517+571) 
Жестококрылые из юры Сибир'-t И Западной Монголии. П о н о м а р е н 1: о л.г. - в кн.: Юрсmе 
насекомые Сибири 11 Монголии . М . : Наука, 1984. 

Описаиием новь. . родов и видов семейств Cupedidae, Gyrinida~. Parahygrobiidae, Liadytidae, 
Сорtос1зуidае, Jurodidae, Тгасhурасhеidзе, Hydraenidae, Hydrophilidae и не определимых до 
семейства; обзор фауиы с анализом стратиграфического распростраиеиия. 

Ил. 52, фО1'О1'абл . 6, библиогр. 7 назв . 

УДК 565 .763:551.762 (571) 
Жукн семейств. Staphil!nidae нз юры Забаllкалы •. Рыв к и н А . Б . - В ки.: Юрские насекомые 

Сибнри и Монголии. М . : Наука, 1984. 
Описание Anicula ir.f(: rna gen. sp. поу. (Olisthaerinae), Eo phyllodrep a. propinqua веп. sp. поу. 

и Мотшт аЬdоmiпаlе веп . sp. ПОУ. (Ошаliiпае) . 

Ил. 3, фототабл . J. библиогр . 4 наЗIl . 

УДК 565.741:551.762 (5 17+571) 
Сетчатокрылые и3 юры Сибири и Западной' Монголи!! . П О Н О М а р е н h о л.г. - в кн .: Юрские 

насекомые Сибири и Монголии. М .: Нау ка, 1984. 
Обзор фауны и описа~, ие Thaumatomerobi tls mirabilis gen. sp. поу. (Pr(.hcmerobiida.e), Meso5-

mylina sibirica sp. поу .. Sibosmylina libelluloidea gen. sp. поу. (Osmylidae). 
Ил . 6, фототабл. 1, библиогр. 4 наЗI1 . 

УДК 565 .744:551 .762 (517+571) 
Юрские скоршюнницы Южиоil Сибири" ЗападноlI Монголии. Сух а ч е ва ид .. - в КН .: 

I{)рские насеко мые Сибири н Монголии.. М .: Наука, 1984. 
Описание новых родон 11 видоо из се меЙСТR Mesopanorpodidae, Рапогрid ае. Bi!i<l cidae. Nan

,юсlюгi,tidйс . l -i""opl\il j(lac. \ ksopsY" 11 id" ,: : ибзор фЙУНЬ! . :)~м сч аllНЯ по систеМd 'Г И К,' " ·JКVJI" I ·IIИ . 
ИЛ. 22 . фотот& бл . 2, библногр . 4 наза. 
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УДК. 565.745:551 .762 (571) 
Юрские ручеllиики Южиоlt Сибири. Сукачева И.Д. - в кн.: Юрскне насекомые Сибнри н 
Монголии . М . : Наука, 1984. 

Описание новых родов н видов из семейств Rhyacophilidae, Phylopotamidae, Necrotauliidae, 
первых ископаемых домиков кольчатощупиковых ручейников. 

Ил. 6, фототабл. 1, библиогр. 2 на"3в . 

УДК 565 .733:551 .762 (517+571) 
Юрские стрекозы (Libellulida=Odonala) Сибири и Западноlt Монголии. Пр и т ы к и н а Л.Н. 
В кн. : Юрские насекомые Сибири и Монголии . М. : Наука, 1984. 

Описание новых родов и видов ИЗ семейств Campterophlebiidae, Karatawiidae. lsophlebiidae, 
Archithemistidae и обзор фаУНbI с замечаниями по систематике, экологии, географическому и 
стратиграфическому распределению . 

Ил. 21, фототабл. 2. библиогр. 3 назв . 

УДК 565 .722:551 .762 (517+571) 
Таракаиы (Blatlida = Blattodea) юры ЮжноlI Сибнри и Западноli Монголии. В. Н. В и ш н я к о в а . 

В КН . : Юрские насекомые Сибири и Монголии . М . : Наука, 1884. 
Обзор фауны и описания: новых родов Н видов из семейств MesobIattinidae. Blattulidae. 
Ил . 10, фототабл. 1, бнблиогр. 5 назв . 

УДК 565.721 :551.762 (571) 
Новая уховертка из юры Сибири. Вишнякова В . Н. - В КН. : Юрские насекомые Сибирн и 

Монголии . М.: Наука, 1984. . 
Описание древнейшеll уховерткн Microdiplatys perfectus sp. поу. (Protodiplatidae). 
Ил . 1, библногр. 1 назв . 

УДК 565.735:551 .762 (517+571+574) 
Юрские весняики Южиоli Сибири и прилегающих территорий. С и н и ч е н к о в а Н .Д. - В 
кн.: Юрскне насекомые Снбири и Монголин. М.: Наука, 1984. 

Обзор фауиы с замечаниями по систематике, экологии и стратиграфическому и геогра

фическому распространению и описанне новых родов и вндов из семейств PJatyperlidae, Noto
nemouridae, Penlariopscudae, Baleyopterygidae fam.noy., также не определнмых до семеllства . 

Ил. 19, фототабл . 2, библиогр. 17 назв . 

УДК 565 .721/9:551.762 (517+571) 
Юрские прамокрылые Южиоll Снбири и Западной Монголии (Gryllida=Onboptera). Ж е р и
х и н В.в. - В кн.: Юрские насекомые Сибири и Монголии . М . : Наука, 1984. 

Обзор фауиы с замечаниями ПО систематике, экологии и распространению и описание новых 

родов и видов ИЗ семейств Elcanidae, Haglidae, Phasmomimidae, Locustopseidae. 
Ил. 16, фототабл. 2, библиогр. 7 видов. 
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